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Предисловіе къ 4-му изданію.

„Техника черченія“ несомнѣино завоевала себѣ симпатіи чи
тающей публики, если судить по тому, что пришлось выпустить 
четвертое изданіе. Однако многіе читатели жалуются, что не на- 
ходятъ въ книгѣ того, чего искали. Дѣло въ томъ, что смъши- 
ваются совершенно различиыя понятія: „Техника черченія“ и 
„Техническое черченіе“. Совмѣстить эти понятія въ одномъ ру- 
ководствѣ немыслимо, а излагать попутно было бы крайне за
труднительно. Тѣмъ не менѣе корреспондеиція съ читателями 
дала автору возможность уяснить собѣ сущность занросовъ и 
выпустить пѣлый рядъ руководствъ, посвященныхъ именно „Тех
ническому черченію“.

Черченіе преподается во многихъ разиородныхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, но почему-то составляетъ предметъ второстепенной 
важности, и до сихъ поръ не выработано строгихъ нрограммъ, 
имѣющихъ какую-нибудь связь съ запросами практической жизни. 
Большинство задачъ по черченію служить дополненіемъ къ гео- 
метріи; зачастую рѣшенія зтихъ ^адачъ представляютъ инте- 
ресъ теоретическій и совершенно лишены практическаго смысла. 
Такъ напр., предлагаются такіе способы построенія эллипса, ги
перболы, параболы и пр., при которыхъ требуется имѣть кру- 
гомъ такъ много свободнаго мѣста,' что задача можетъ быть 
рѣшеиа только на бумагѣ. Въ действительности же, при разиаго 
рода размѣткахъ, предлагаютъ строго опредѣлепный вусокъ де
рева или листового металла, безъ всякихъ боковыхъ занасовъ и 
на немъ надо намѣтить часть помяиутыхъ кривыхъ, напр., на
чертить четверть эллипса. Вотъ тутъ-то и сказывается вся не
пригодность теоретическихъ пріемовъ рѣшепія задачи: всякій раз- 
мѣтчикъ становится положительно въ тупикъ, если пе имѣстъ 
практическаго навыка, нріобрѣтониаго на сторонѣ отъ другихъ 
практиковъ. Мы взяли только одинъ, болѣе рѣзкій примѣръ, но 
въ дѣйствительности можпо о подобныхъ недочетахъ программъ 
написать очень много. Вотъ это-то послужило иоводомъ изданія 
книги „ П р и кл а д н о е  геом ет рическое ч е р ч е и і е гдѣ уже собраны 
разный рѣшенія задачъ въ болѣе практическомъ видѣ; но этого
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еще мало, характеръ и способъ рѣшенія задачъ зависитъ часто 
отъ матеріала па, которомъ приходится чертить или, вѣрнѣе, дѣ- 
лать размѣтку. Въ данныхъ случаяхъ теоретическое геометрическое 
черченіе является только намекомъ на прикладное рѣшеиіе за
дачъ. Принимая ô to  именно обстоятельство во вниманіе, а также 
относясь сознательно къ научной неподготовленности размѣтчи- 
ковъ, авторъ составилъ пять руководствъ споціалыю для масте- 
ровыхъ ( А .  Черченіе для ремеслешшковъ и кустарей, общій 
курсъ; -Б’. Черченіе-рисованіе для ремесленниковъ и кустарей; 
І>. Чорчеиіе и размѣтка въ котельномъ дѣлѣ; Г .  Черченіо и раз- 
мѣтка для мастеровыхъ механическаго цеха, и Д . Черченіе и раз- 
мѣтка для столяровъ и моделыдиковъ), въ которыхъ нредлозкены 
практическіе пріемы рѣшенія многихъ задачъ черченія, безъ на- 
учныхъ объясненій. Конечно, тутъ пришлось разсчитывать только 
на личную память мастеровыхъ, а потому авторъ наиболѣе 
стремился къ возмолшому однообразно нріемовъ работы, чтобы но 
меньше обременять память. Безспорно, что удовлетворить этому 
требовапію очень трудно, а потому авторъ разсчитываетъ, что со 
временемъ другіе лица, работающіе на поприщѣ популяризаціи 
техническихъ знаній, введутъ надлежащія поправки, а на свой 
тр'удъ смотритъ только какъ на починъ въ дѣлѣ.

Далѣе слѣдуетъ руководство „Основныя начала заводско-техни- 
ческаго черченія“, которое, кстати сказать, озаглавлено крайне 
неудачно: надо бы его назвать „Популярный или общедоступный 
курсъ машиностроенія“, такъ какъ въ немъ изложены правила вычер- 
чиванія наиглавнѣйшихъ деталей машинъ, основанный на новѣншихъ 
принципахъ. Опять же и тутъ авторъ имѣетъ въ виду чертежни- 
ковъ съ самой элементарной подготовкой, а потому теоретиче
скими полсиеніями почти не задается и едва кое-гдѣ приводить 
оправдательный формулы, но зато даетъ готовый числовыя та
блицы съ указаніемъ всѣхъ ходовыхъ размѣровъ. Эти таблицы от
части даютъ прямой отвѣтъ на многіе техническіе запросы, а 
отчасти служатъ для контроля иадъ подсчетами.

Казалось бы, главный вопросы по техническому черченію, по
скольку дѣло касается машиностроенія, закончены. На дѣлѣ лее 
оказалось другое. Начертательная геометрія настолько тѣсно свя
зана съ техническимъ черченіемъ, что безъ нея обойтись нельзя, 
а между тѣмъ ея то чертежники не знаютъ совсѣмъ, хотя безео- 
знательно пользуются ею. Писать популярный курсъ начертатель
ной геометріи — очень не легко. Въ этомъ направленіи сдѣлано 
уже много болѣе или монѣе неудачныхъ попытокъ вслѣдствіе ихъ 
абстрактности. Повторять эти ошибки было бы безцѣльио, а по
тому авторъ воспользовался указаніями но этому вопросу 10. Ф. 
Брокмана и перевелъ съ нѣмецкаго сочиненія проф. К. Дитцеля. 
Действительно, до сихъ иоргь никто удачнѣе и ближе не подсту- 
нилъ къ вопросу понуляризаціи начертательной геометріи. Вт.
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простомъ тѳхническомъ черченіи примѣняются едва иеболыпія 
выдержки изъ начертательной геометріи и притомъ самыя иро- 
стыя, не нуждаюіціяся въ путаныхъ по виду научныхъ разъясне- 
ніяхъ. Жаль только, что книги К. Дитцеля имѣютъ въ виду пре
имущественно архитектурное черчеиіе; тѣмъ не менѣе заводскіи 
техникъ не должеиъ ими брезгать, а напротивъ, изучить очень 
внимательно. Первая часть даетъ указанія на проекціонное чер- 
ченіе, вторая—предлагаете упрощенную теорію тѣней, третья— 
излагаетъ принципы перспѳктивныхъ построеній, а четвертая—это 
сводъ гірактическихъ задачъ, основаниыхъ на принципахъ и за- 
конахъ, изложенных1!» въ трехъ первых® частяхъ. Кажется, что 
книги Дитцеля должны принести существенную пользу; но онѣ 
слишкомъ еще новы, а потому воздержимся отъ разсужденій.

Въ четвертомъ изданіи „Техники черченія“, само собою, не бу- 
дутъ затронуты вопросы, излагаемые въ вышеприведенныхъ 
книгахъ. Тѣмъ не менѣе и тутъ мы вынуждены сказать кое-что 
о построеніи кривыхъ линій, въ связи съ инструментами для этой 
цѣли примѣнительными, а также въ связи съ намѣткои точекъ 
кривыхъ, въ томъ лишь однако случаѣ, когда частныя условія 
практики не допускаютъ примѣненія геометрическихъ, упрощеи- 
ныхъ пріемовъ.

Въ общемъ же въ четвертомъ изданіи „Техники черченія“ бу- 
дутъ описаны только новѣйшіе приборы и инструменты, т.-е. но- 
вѣйшіе по идеѣ, такъ какъ мнол^ество новыхъ инструментов'!, 
разнятся отъ прелснихъ только формой, а нѳ но существу. Опи
сывать же ихъ не стоить, тѣмъ болѣе, ^то измѣненіе формы 
обыкновенно незначительное и основано лишь на коммерческихъ 
соображеніяхъ.

Авторъ.
25 сентября 1912.
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Молено быть чѳловѣкомъ грамотнымъ и но умѣть излагать своей 
мысли на бумагѣ словами; большинство же людей, даже образо- 
ваиныхъ, пишутъ неясно, а главное сбивчиво, что вызываеть 
неправильное толкованіе ихъ мысли сторонними читателями. Про
исходить это главнымъ образомъ отъ незнанія письменныхъ обо- 
ротовъ рѣчи, нѣсколысо различпыхъ, нежели въ простомъ разго- 
ворѣ. Такіе люди могутъ быть только обыкновенными переписчи- 
ками-коніистами и не болѣѳ того. Ч ерч ен іе  есть тоже методъ 
изложенія мысли па бумагѣ, методъ не словесный, а образный. 
И здѣсь имѣется своя азбука въ формѣ условныхъ обозначѳній, 
и своя стилистика, знать которую всякому чертежнику необхо
димо, помимо чисто научныхъ началъ, излагаемыхь въ плани
метры, сферической и начертательной геометріи, механикѣ, те op і и 
тѣией и пр. Безъ этихъ познаній чертежимкъ будетъ только ко- 
піистомъ, осужденнымъ на жалкое существованіе, потому что 
трудъ копіиста оплачивается очень скудно, а также на скорую 
потерю здоровья, потому что трудъ чертежника вообще нринад- 
лежитъ къ самымъ негигіеничнымъ. Отсюда заключеніе, что на- 
стоящимъ чертежникомъ можетъ быть только техникъ, хотя бы 
со среднимъ образовапіемъ; но если чертежникъ-коишетъ самъ 
умѣетъ чи т ат ь  чертежъ, то ему легче будетъ и составить дру
гой чертежъ па основаніи данныхъ, не прибѣгая непрерывно къ 
сторонней помощи.

Тутъ обращаемъ вниманіе еще на одну сторону чертежнаго 
дѣла, не зависящую отъ теоретической подготовки чертежника, 
а именно, на кропотливость самой работы, чрезвычайно тягостную 
для живыхъ и нервныхъ людей. Действительно, исполненіе болѣе 
или менѣе правильнаго чертежа требуетъ очень много времени, 
при чемъ умственная работа чередуется съ чисто-механической, 
очень скучной для многихъ, а между тѣмъ во всякомъ чертежѣ 
преобладающей. Вотъ почему многіе инженеры чертить не лю- 
бятъ и считаютъ это дѣло за наказаніе. Тутъ-то хорошій, т ех-  
п и ч ески -гр а м о т п ы іі чертежиикъ приносить громадную пользу.



Правильно ли поставлено проподавапіо чорченія въ школьномъ 
дѣлѣ? Отвѣтить на этотъ вопросъ утвердительно не рѣнгаемся 
и если затрогиваемъ его, то лишь съ цѣлыо высказать нѣсколько 
словъ но поводу содерлсанія книги „ Т е х н и к а  ч е р ч е н ія “ . ІІамъ ка
жется, что на черченіе надо смотрѣть съ двухъ совершенно раз- 

•личныхъ сторонъ: т еорет ической  и п р а кт и ч еско й . Теоретическая 
сторона разсматривается достаточно подробно въ различныхъ пред- 
метахъ учебныхъ программъ, а именно въ начертательной геометріи, 
машиностроеніи, архитектурѣ, механикѣ, далее физикѣ и пр., а практи
ческая сторона отодвинута совершенно на задній планъ и огра
ничивается едва самыми общими понятіями, чрезвычайно скудными; 
скажемъ болѣе, преподаватели черченія вовсе не учатъ, какъ чер
тить, а лишь показываютъ—что чертить. Можно поэтому завер
шить блестяще даже высшее техническое образованіе и рѣшительно 
не знать практики черчепія: можно но знать простѣйшихъ пріемовъ 
употреблепія обыкповеннѣйшихъ чертежныхъ инструмснтовъ. Осо
бенно обращенію съ чертежными матеріалами и инструментами 
рѣшительно никого и нигдѣ не учатъ.

Въ школахъ предлагаютъ различныя геометрическія построенія, 
слишкомъ хорошо извѣстныя изъ другихъ источниковъ и потому 
скучныя, или же совершенно неизвѣстныя, трудныя для запоми
нания, а стало быть еще болѣе утомительныя; или же занимаются 
вычерчиваніемъ разныхъ архитектуриыхъ деталей, а также ча
стей машинъ, ранѣе нежели настанетъ время осмышленнаго къ 
нимъ отношеяія. Да! При такихъ условіяхъ чертить всегда будетъ 
и скучно и тягостно.

ГІамъ кажется, что на черченіѳ проще всего взглянуть какъ 
на ремесло, и учить какъ и чѣмъ чертить, а тогда дѣло прегіо- 
даванія значительно оживится и принесетъ иесомнѣнную пользу.

Вѣдь стали на эту точку зрѣнія въ дѣлѣ преподаванія роме- 
селъ, отчего лее и на черченіе не взглянуть такъ? Опытпых'ь 
чертежниковъ чрезвычайно мало, съ чѣмъ должны согласиться 
всѣ, кому приходилось работать  ̂ въ качествѣ завѣдующихъ тех- 
ническимъ бюро или директоровъ мехаиическихъ заводовъ. Эти 
лица въ одинъ голосъ жалуются на медленность исполнеиія чер- 
телсей, а главное на то, что чертежи не бываютъ достаточно 
ч ет кіе. Изящество чертежа— это качество слишкомъ второстепен
ное и зависящее скорѣе отъ художественнаго таланта чертежника, 
а ясность и скорость исполнеиія обязательно слѣдуетъ ставить 
на первомъ мѣстѣ. Чистота работы тоже очень важна, потому 
что усиливаетъ четкость; валено, въ томъ лее смыслѣ, и знаком
ство съ условными знаками.

Итакъ, при составленіи книги „Т ех н и к а  ч е р ч е н ія “ принята 
авторомъ во вниманіе только ремесленная сторона чертежпаго 
дѣла въ самомъ узкомъ смыслѣ.

Принесла ли „ Т е х н и к а  ч е р ч е н ія "  существенную пользу, су-



дить ігс намъ, но несомнѣнно, что книга эта находитъ читателей 
чертежников'!, и потому въ сравнительно коротвій срокъ выдер
жала три изданія, что для русской книги слѣдуетъ считать уже 
очень болыпимъ успѣхомъ, особенно если вспомнимъ, что на 
русскомъ языкѣ напечатаны еще двѣ книги родственнаго содер- 
жанія, а именно сочиненія: А. Цуръ-Мегеде, а также Вейде и 
Вейкертъ. ІІо программа названньйй. сочнненій слишкомъ сужена 
и носитъ отчасти рекламный характеръ, котораго авторъ избѣгалъ 
въ „Т е х п и к ѣ  ч е р ч е н і я хотя ею неповинно упрекнулъ уважае
мый проф. П. К. Худяковъ въ своей рецензіи. Дѣло въ томъ, 
что авторъ счелъ нужнымъ всегда и неизмѣино указывать на 
адреса фирмъ, изготовляюіцихъ описываемые инструменты или 
матеріалы. Можно ли считать это за рекламу? По мнѣнію автора— 
нѣтъ, потому что, съ одной стороны, указаны адреса всѣхъ фирмъ 
безъ исключенія, какъ хорошихъ, такъ и плохихъ, при довольно 
строгой оцѣнкѣ ихъ произведеній. Между прочимъ, проф. П. К. 
Худяковъ упрекаетъ насъ въ томъ, что не упомянуто объ рус- 
скихъ инструментальныхъ фирмахъ. Упрекъ этотъ рѣшительно 
отклоняемъ отъ себя, потому что въ Россіи изготовляетъ цир
куля только одна единственная фирма и одинъ кустарный посе- 
лок'г., и объ ихъ произведеніяхъ нельзя было сказать рѣшительно 
ничего хорошаго во время выхода перваго изданія „Техники чер- 
ченія“; невозможно отмѣтнть уснѣховъ, къ величайшему сожалѣ- 
нію, и теперь, послѣ цѣлыхъ шестнадцати лѣтъ. А если нельзя 
сказать ничего хорошаго, то стоитъ ли говорить плохое? Торговыхъ 
фирмъ мы вообще не отмѣчали, а особенно такихъ, который про- 
даютъ заграничный товаръ подъ видомъ русскаго, или обратно.

Въ общсмъ „ Т ех н и ка  ч е р ч е п ія “ трактуетъ лишь о томъ, чего 
не даютъ учебный заведенія, т.-е. о различныхъ снособахъ чер- 
ченія, съ особеннымъ вниманіемъ относясь ко всему, что только 
можетъ облегчить или ускорить работу чертежника.

Третье изданіе „Т ех н и к и  ч е р ч е н ы “ во многомъ нередѣлано и 
существенно дополнено но повѣйгпнмъ источникамъ; четвертое—  
совершенно обновлено.

Авторъ старался использовать почти всѣ новости и отмѣтить 
почти всѣ успѣхи въ инструмонтальномъ дѣлѣ.

Н.



О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Г л а в н ы е  и н с т р у м е н т ы  и  п р и с п о с о б л е н і я .

Г Л А В А  I.

Ч е р т е ж и  ыя д о с к и .
Къ чертежной доскѣ пришпиливается, или же на нее наклеи

вается кусокъ бумаги, который долженъ плотно прилегать своей 
изнанкой къ поверхности доски. Если это необходимѣйшее уоло- 
віе не выполнено, и бумага мѣстами отстаетъ отъ доски, то уколъ 
циркуля пробиваетъ въ бумагѣ сквозную дыру, вмѣсто маленысаго 
ne сквозного углубленія. Карандашъ и рсйсфедеръ прижимаюте 
бумагу къ доскѣ до соирикосповенія, а отъ этого проведенный 
линіи искривляются, что вовсе нежелательно. Кромѣ того, тушь 
изъ рейсфедера просачивается сквозь уколы циркуля на изнанку 
бумаги и портитъ видъ чертежа. Если же проколъ приходится на 
скрещиваніи линій чертежа, или на ихъ стыкѣ, то уже о точности 
чертежа не можетъ быть и рѣчи, потому что широкій проколъ по 
есть осязат ельная т о ч ка , и къ нему нельзя вѣрпо приложить 
линейку и провести лииію. lia  этомъ основаніи имѣть хорошую 
и вѣрную доску для чертежника очень важно. Съ понятіемъ о 
хорошей доскѣ связаны слѣдующія качества:

1) Совершенно плоская и гладкая поверхность.
2) Вѣрность и прямолинейность кромокъ доски ^реберъ).
3) Легкость.
3) ІІеформоизмѣняемость (то-есть доска не должна коробиться 

или трескаться отъ излишней сырости или сухости).
5) Мягкость.
Условію первому доска удовлетворяете, если вѣрная линейка, 

будучи приложена ребромъ по всей длинѣ и во всякомъ положе- 
ніи, касается поверхности доски плотно и безъ просвѣтовъ. 
Если на поверхности доски оставленъ сучокъ, то вѣриость оя со 
временемъ непремѣпно нарушится, а потому сучки безусловно но



допустимы; въ тому же на твердыхъ сучкахъ легче всего сломать 
острый ножки циркуля.

Условіе второе — вѣрность и прямолинейность кромокъ — тоже 
важно, хотя нѣтъ никакой надобности, чтобы были вѣрны всѣ 
четыре кромки: можно довольствоваться вѣрностыо только двухъ 
кромокъ, сходящихся подъ прямымъ угломъ— передней и правой. 
Прямолинейность ихъ вывѣряется просто на глазомѣръ. ІІо ока
зывается на дѣлѣ, что и этому скромному требованію удовлетво
рить очень трудно, такъ какъ дерево, даже самое сухое, коро
бится, и вслѣдствіе этого нарушается прямизна краевъ досіш.

Заводскіе чертежники иногда привертываютъ къ правой боко
вой кромкѣ доски строганую чугунную (отнюдь но желѣзную) по
лосу. Конечно, это самый лучшій и надежный сиособъ, и къ нему 
слѣдуетъ прибѣгать всегда, такъ какъ опъ виолнѣ гарантируетъ 
параллелизмъ лииій, проводим ихъ при помощи рейсшины, если 
только рейсшина виолнѣ удовлотворяетъ условіямъ, о которыхъ 
будетъ сказано ниже.

Лица, не особенно опытныя, требуютъ еще, чтобы углы доски 
были непремѣнио прямые. Это иѳ раціоналыю, такъ какъ стро
гая вывѣрка угловъ доски доступна только при машинномъ ея 
изготовленіи и почти немыслима при ручной работѣ. Къ тому же 
формоизмѣняемость дерева нигдѣ такъ замѣтно не сказывается, 
какъ на углахъ, и вслѣдствіе этого даже вполнѣ выверенная 
доска утрачиваетъ прямизну угловъ отъ незначительнаго измѣне- 
нія влажности воздуха въ комнатѣ или, что то же, отъ измѣненія 
температуры.

По нашему мнѣнію вполнѣ достаточно, если будетъ вѣрпа 
только та кромка доски, на которой скользить толстая планка 
рейсшины. (Болѣе подробное объясненіе ниже.)

Третье условіе—легкость-—имѣетъ второстепенное значеніе для 
болыпихъ досокъ, но для маленькихъ и среднихъ, которыя то и 
дѣло приходится переносить съ мѣста на мѣсто, или снимать и 
вновь класть на столъ, оно довольно важно. Если доска легкая, 
то представляется гораздо менѣе вѣроятности испортить наклеен
ную на ней бумагу.

Условіе четвертое—самое важное послѣ порваго—зависитъ отъ 
качества и рода дерева, а также и отъ способа изготовленія 
доски. Дерева, которое бы не коробилось, но существуетъ; это 

. свойство у нѣкоторыхъ деревъ почти незамѣтно, у другихъ же, 
хотя оно и очень замѣтно, но вредныя послѣдствія короблснія 
могутъ быть устранены путемъ умѣлаго подбора куоковъ досокъ 
при склейкѣ. Въ виду сказаннаго мы должны рассматривать чет
вертое условіе въ зависимости отъ способовъ изготовленія чертеж- 
ныхъ досокъ столярами.

Чертежныя доски по величинѣ своей могутъ быть подраздѣлены 
на: а) м алы я, Ь) п о р м а л ш ы я  и с) болы иіл.



Для чертежниковъ и училищъ важны только доеки нормальныхъ 
размѣровъ, на который можно свободно наклеивать дѣльные листы 
Ватманской и Александрійской бумаги, а стало быть ширина та- 
кихъ досокъ должна быть 16 — 17 вершковъ, а длина отъ 24 до 
25 воршковъ. Менынія доски употребляются преимущественно 
аквалеристами, и отъ нихъ требуется очень немногое: лишь бы 
онѣ не коробились, поверхность ихъ была болѣе или менѣе глад
кая— и только. Болыпія доски употребляются главнымъ образомъ 
на заводахъ и онѣ связаны непосредственно съ подстоліемъ, такъ 
что имѣютъ видъ простыхъ столовъ, иногда горизонтальныхъ, а, 
иногда съ легкимъ наклономъ.

Что касается рода дерева, то безусловно лучшимъ будетъ ка
рандашное, хотя оно такъ дорого и рѣдко, что ионеволѣ прихо
дится довольствоваться липой или тополемъ. По мнѣнію автора 
этой книги, лучшимъ деревомъ слѣдуетъ считать лист венницу, 
такъ какъ она необыкновенно легка, прочна, мелкослойна и

Ф и г. 1 — 2 .

почти совершенно не коробится, даже въ сыромъ мѣстѣ; хотя 
дерево это почему-то для чертѳжныхъ досокъ въ Россіи но 
употребляется.

О сухости дерева не говорнмъ, хотя качество это очень важное: 
сухого- дерева почти невозможно пріобрѣсти.

Всѣ нижеслѣдующія овѣдѣнія будутъ касаться досокъ, изг'ото- 
вляемыхъ по заказу, нодъ личнымъ наблюденіемъ чертежниковъ.

П р о с т а я  одност оронняя доска н а  ш п у іа х ъ  (фиг. 1— 2) состоитъ 
изъ липоваго дощатаго щита толщиною I 1/ ,  дюйма; кромки до
сокъ тщательно прифугованы и склеены смѣсыо хорошаго мездря- 
наго и рыбьяго клея, въ равныхъ пропорціяхъ. Клей такой хо
рошо сопротивляется сырости, а потому мѳнѣе всего страдаетъ 
при смываніи доски водою. Когда доска коробится, то она выги
бается всегда въ одну ст о р о н у, при чемъ выпуклая сторона доски 
приходится къ сердцовинѣ, что наглядно показываетъ фиг. 3, а 
потому не трудно такъ склеить щитъ, чтобы двѣ сосѣднія полосы 
доски дали при усышкѣ противоположные выгибы, а весь доща
тый щитъ получить тогда волнообразную (фиг. 4— 5) поверхность. 
Высота выступовъ зависитъ отъ ширины полосокъ, а потому со-
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вѣтуемъ употреблять полоски не шире 2 вершковъ: тогда вол
нистость поверхности новой доски будетъ мало чувствительна.

Когда щитъ склеенъ, обѣ его стороны тщательно строгаютъ, 
послѣ чего ихъ осматрнваютъ повнимательнѣе и на менѣе чистой 
сторонѣ вырѣзаютъ двѣ поперечный’ суживаюіціяся канавки— 
ш п у н т ы —для загонки въ нихъ ясеневыхъ или дубовыхъ гипугъ 
п  и b (фиг. 2). Шпуги эти только отчасти препятствуют коро- 
бленію, но защищаюсь доску отъ продольнаго излома но склей- 
камъ. Затѣмъ обрѣзаютъ и вывѣряютъ кромки доски и пока на 
этомъ останавливаются. Доска выходить толстая и неуклюжая, но

Ф и г. 3 . Ф и г . 4 — 5.

чииаютъ сказываться поолѣдствія сырости 'дерева: доска коро
бится, т.-е. на ея поверхности появляются продольные горбы, 
сама поверхность ея становится шероховатою, а концы шпугъ 
выпячиваются наружу. Одним-г. словомъ, наступаете время по- 
правокъ. Доску отдаютъ столяру, который фугуете сызнова ли
цевую поверхность доски, вывѣряете кромки, замѣняотъ шпуги 
новыми и загоняете Ихъ потуже. Но ранѣе всего надо на мѣстахъ 
сучковъ выдолбить четыреуголыгыя углубленія и заклеить ихъ 
соотвѣтствующими кусками подходящаго дерева, пригнанными но- 
илотнѣе, и нритомъ такъ, чтобы направления волоконъ дерева во 
вставкахъ и доскѣ совпадали по длинѣ.

Слѣдуетъ однако вспомнить, что простой столярный клей отъ 
сырости разбухаете, а такъ какъ при паКлейкѣ бумаги послѣд- 
нюіо смачиваютъ водою въ изобиліи, то могло бы произойти вы- 
гіучиваиіе заиравленныхъ мѣстъ и выступаніе клея наружу. По 
этой причині; доски надо склеивать хорошимъ желатипнымъ клеемъ 
съ примѣсыо двухромокислаго калія (хромпика), который сооб
щаете клею нечувствительность къ сырости, или же поступать, 
какъ, сказано выше.

Заграничиыя доски склеиваются названнымъ составомъ, и только 
въ этомъ одномъ надо искать ихъ преимуществъ, за который при- 
ходится оплачивать дорого, хотя употребление хромниковаго клея 
не можете повліять на цѣну доски и доступно всякому столяру.

При первоначальной заготовкѣ доски сучки не заправлялись, 
потому что вставные куски дерева могли стать причиной прежде- 
временныхъ трещинъ, и доску пришлось бы оставить надолго 
безъ дѣла, такъ какъ правка доски, о которой мы сейчас/ь
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говорили, но должна производила ранѣе 2 — 3 мѣсяцевъ со дня 
изготовления.

Бываетъ, что доска трескается вдоль по склейкѣ— это доказа
тельство плохого качества клея; если же трещина идетъ по жи
вому мѣсту, то значить, что дерево было слишкомъ сырое. Въ 
обоихъ случаяхъ надо насильно расколоть доску по щели, уда- 
ливъ предварительно шпуги, прифуговать кромки доски и склеить 
заново, но не допускать заправки щелей замазками или планками, 
исключая случая, когда планка широка, идетъ вдоль всей доски 
и вставлена въ пазъ.

Подправленная таКимъ образомъ доска прослужить около года 
и будетъ вполнѣ удовлетворять цѣли, но затѣмъ опять покоро
бится, хотя менѣе чувствительно чѣмъ въ первый разъ, и будетъ 
нуждаться въ исиравленіи. Послѣ этой вторичной поправки, доска по
лучается внолнѣ хорошая, т.-е. вѣрная, легкая, удобная и прочная.

Какъ видите, хлопотъ съ новою доской не мало и нельзя осо -1 
бенно сѣтовать на покупныя доски за ихъ недостатки. Надо только 
выбирать въ магазинахъ доски потолще и болѣе покоробленный, 
a затѣмъ отдавать ихъ въ поправку. Чѣмъ долѣе доска лѳжитъ 
въ магазинѣ, тѣмъ болѣе ее поведетъ, а стало-быть, тѣмь суше

Ф и г . 6.

ея дерево. Тогда какъ вѣрность доски служить наичаще доказа- 
тельствомъ противнаго.

Иногда торговцы умышленно держать доски въ сыромъ мѣстѣ, 
и такія доски легко узнать по разбухшимь ноздринкамъ ’дерева и 
111 сроховатой поверхности.

ІІѢкоторые торговцы предлагають покупатѳлямъ ольховыя дос
ки, но таковыхъ слѣдустъ избѣгать, такъ какъ ольха, хотя не 
коробится, зато сильно желтить бумагу.

Н а б о р н а я  доска изображена на фиг. 6; она состоишь изъ узкихъ 
линовыхъ полосокъ а ,а ,а  (около I 1/4 вершка шириною), хорошо
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прифугованных®, но только не склеенныхъ между собою, а при- 
вернутыхъ къ двумъ широкимъ плаикамъ с и Ъ мѣдными шуру
пами. Каждая изъ полосокъ привернута двумя шурупами, нена- 
рѣзаниыя части которых'ь могутъ скользить въ нрорѣзахъ нланокъ 
с и h. Если отдѣльиыя полоски усохнутъ и между ними появится 
щель, то стоить только ослабить шурупы, сдвинуть полоски и 
опять свернуть ихъ. Въ поперечныя кромки такихъ досокъ вста
вляются обыкновенно мѣдпыя или каучуковыя ленты т п , чтобы 
концы полосокъ не расходились и не отгибались. На первый 
взглядъ такая доска не выглядитъ удобной, и мы, не видя ея въ 
дѣлѣ, боимся высказать свое мнѣніе рѣшительно. Кажется, что, 
съ одной стороны, было бы лучше, если бы отдѣльныя полоски 
были прифугованы на гребень, а съ другой,— что подобный доски 
нельзя готовить даже нормальнаго размѣра, а только небольшія. 
Во всякомъ же случаѣ для наборныхъ досокъ требуется безус
ловно сухое дерево, и это одно дѣлаетъ ихъ неудобными въ 
иснолиеиіи. ІІолагаемъ однако, что доска эта въ Америкѣ, гдѣ 
имѣются прекрасный дерева и гдѣ почти все готовится машин-

нымъ путемъ, можетъ 
быть хороша. Ручное из- 
готовленіе наборной доски 
у насъ приведетъ безъ 
всякаго сомнѣнія къ не- 
удачѣ.

Д о ск и  р а м н ы л  —  это 
Ф и г . 7. воспоминание добрыхъста-

рыхъ врѳменъ, когда за
трата труда ставилась ни во что. Доски такія имѣютъ подобіе 
паркета, отдѣльныя части котораго вставлены въ отверстія 
рѣшетки, сдѣланпой изъ широкихъ въ (2 верш.) планокъ; встав- 
ныя дощечки представляются въ видѣ квадратовъ, вершковъ по 
пяти въ сторонѣ. Ужо то обстоятельство, что древесныя во
локна идутъ по разнымъ нанравленіямъ, дѣлаѳтъ наборныя доски 
неудобными. Естественно, что доски такія встрѣчаются сравни
тельно очонь рѣдко и опытными чертежниками вовсе не цѣнятся.

Д о ска  съ т орцевы м и п аград кам и  (фиг. 7). Этотъ типъ нормаль
ной доски слѣдуетъ признать за самый удобный. ІЦитъ ея гото
вится по вышеириведеннымъ (на стр. 9 и 10) правиламъ, a затѣмъ 
хгладутъ его въ теплое и сухое мѣсто мѣсяца на три, послѣ чего 
фугуютъ, а ira торцахъ дѣлаютъ наградіси (наставки) изъ сухого 
буковаго дерева. Размѣръ доски по длинѣ долженъ быть настолько 
увеличенъ, чтобы при иаклеиваніи бумаги наградокъ не закры
вать. Не слѣдуетъ дѣлать наградокъ уже 1 ®/4 вершка. Удобство 
такого типа досокъ состоитъ въ том'ь, что бумагу можно на- 
клеивать съ обѣихъ сторонъ, такъ какъ доска всегда бываетъ 
двухсторонняя.
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Б ол ъ ш ія  доски  готовятся въ предположены, что ісъ нимъ будетъ 
прикалываться рольная бумага или полотняная калька, а стало- 
быть ширина такихъ досокъ должна быть не менѣе четырехъ фу- 
товъ, и длина около сажени; конечно, поворачивать большія 
доски неудобно, а потому онѣ обыкновенно кладутся на козлы 
или укрѣпляются къ нимъ. Что касается способа изготовленія, то 
доски можно дѣлать съ торцевыми наградками; хотя этотъ сно- 
собъ для болынихъ досокъ употребляется чаще всего, но онъ 
вовсе не хорошъ: доски такія просыхаютъ медленно, и ихъ при
ходится нѣсколько разъ отдавать въ поправку (при нормалыгыхъ 
доскахъ надобности въ этомъ не встрѣчается).

По личному опыту утверйсдаемъ, что лучше всего болынія доски 
склеивать изъ трехъ слоевъ тонкихъ дощечекъ. Средній, внутрен- 
ній слой дѣлается изъ сосновыхъ или лиственничныхъ досокъ, тол
щиною въ 1У4 дюйма, при чемъ всѣ сучки удаляются прочь, а 
Дыры послѣ нихъ разрабатываются вдвое болынія и заправляются 
деревянными чурочками, но отнюдь не колышками. Этотъ сосновый 
щитъ, если время терпитъ, просушивается, а если нѣтъ, то и безъ 
просушки обклеивается 
съ обѣихъ сторонъ ли - 
повыми или тополевыми 
фанерами отъ Ѵ4 до 3/8 
дюйма толщиною, на- 
крестъ слоями. Когда 
склейка вы сохнетъ, 
торцы заправляютъ фу- 
ганкомъ, но не обклей- 
ваютъ. 11а такой доскѣ 
можно работать безъ 
особыхъ неудобствъ нѣсколько мѣсяцевъ, а потомъ ее нужно вы- 
вѣрить и оклеить всѣ четыре кроміуи липовыми же фанерами. 
Очень рѣдко приходится дѣлать еще одну правку. ІІо, вообще, 
такія доски удобнѣе и лучше другихъ, къ тому же онѣ всегда 
двустороннія.

Въ Амѳрикѣ болыгіія доски 'готовятся такъ: сперва дѣлаютъ 
буковую или сосновую рѣшетку довольно солпдныхъ размѣровъ и 
поверхъ ноя наклеиваютъ липовый или лиственничный іцитъ изъ 
полудюймовыхт, дощечекъ. Опять же эти доски требуютъ отлич- 
наго качества и сухости матеріала, а тогда только ихъ можно ре
комендовать.

Р а м н а я  доска съ заэюимомъ. Къ новѣйшимъ улучшсиіямъ отно
сятся доски съ особенными рамами, служащими для зажиманія 
краевт, бумаги (фиг. 8). Удобство этихъ досокъ заключается въ 
томъ, что для патяжеиія бумаги вовсе не требуется крахмала или 
другого какого-либо клея: надо только вынуть раму ЬЪ, положить 
на доску листъ смоченной бумаги, опять вставить раму Ы> на мѣ-

Фиг. 8.
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сто и вдавить ео. Конечно, такая доска не можетъ быть большихъ 
размѣровъ.

Рама а а а  служить только для закрѣпленія рамы ЬЬЬ.
Мы ни словомъ пока не оговорили условія пятаго (стр. 7), но 

это условіе удовлетворяется само собой, если взято хорошее де
рево, а сучки вырѣзаны прочь.

Уходъ за досками.

Самая лучшая доска скоро испортится,« если за ней не будетъ 
внимательнаго ухода. • ,

Главное, доску надо оберегать отъ чрезмѣрной сухости и жары. 
Вредна также и сырость, но послѣдствія ея все же не столь опасны 
для доски. Нельзя, стало быть, ставить чертежную доску къ печкѣ, 
или сырому углу комнаты, а лучше всего опирать о внутреннюю стѣну.

На доскѣ не слѣдуетъ обрѣзать чертежей; и если нѣтъ другого 
мѣста для обрѣзки, то надо дѣлать это осторожно, у самаго края 
доски и никогда не обрѣзать поперекъ древесныхъ волоконъ. Опыт
ный чертежникъ всегда имѣетъ подъ рукой длинную ольховую 
или липовую дощечку, вершковъ въ шесть шириной, и всѣ обрѣзки 
дѣлаетъ на ней.

Надо также оберегать доску отъ чернильныхъ и красочныхъ 
пятенъ, который при наклейкѣ бумаги оТсырѣваютъ и пачкаютъ 
ея изнанку. Особенно вредны пятна сдѣланньтя красными анили
новыми черпилами, такъ какъ они проиикаютъ глубоко въ дерево 
и пѳреходятъ на сырую бумагу даже годъ спустя. Вредна доскѣ 
и комнатная пыль, а потому надо прикрывать доску листомъ плот
ной сѣрой бумаги, который приклеивается обыкновенно снизу, по
чти у самаго края правой кромки. Гораздо лучше наклеить бумагу 
на промытый коленкоръ и сдѣлать изъ него покрышку для доски.

Пыль съ доски не слѣдуетъ стирать тряпкой, a непременно 
мягкой волосяной щеткой.

Вредны доскѣ также толчки и удары по угламъ.

Чертежные станки.

Въ Россіи, какъ водится, совсѣмъ почти забыли о какихъ-либо 
иововведеніяхъ при обучеиіи черченію въ школахъ и потому кла- 
дутъ чертежныя доски прямо на столы. Конечно, при тавомъ по
ложены доски чертить очень неудобно и безусловно вредно для 
неокрѣпшаго организма ученика. Многія училища въ свое онравда- 
ніе приводить недостатокъ средствъ для настоящаго обзаведенія 
и тѣсноту помѣщѳнія. Не вдаваясь въ безиолезную полемику по 
этому поводу, постараемся дать нѣсколько рисунковъ различныхь
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станковъ, а также иѣсколько приспособлений кгг. доскамъ, откуда 
выяснится, что обставить преподавапіе черченія иѣскольво удобнѣе\ 
можно h просто и легко домашними средствами.

1) Наипростѣйшій способъ наклона доски еоототъ въ томъ, что 
къ однимъ концамъ шпугъ, посредствомъ шуруіювъ (фиг. 9), 
привертываются зазуб
ренный планки ab, а 
къ другимъ концамъ 
шпугъ — упорки с. Пе
реставляя концы упо- 
рокъ с въ зубчики пла- 
нокъ ab, можно сооб
щить чертежной доскѣ 
какой угодно наклонъ.
Желѣзные прутки п  и 
ѵ і служатъ лишь для 
скрѣпленія планокъ и
упорокъ. Чертежную
доску съ такимъ при- 
снособленіемъ можно
ставить на какой угод- фиг 9>
но столъ; простота и
дешевизна приспособлѳНія исключаете возмолшость ссылки на
матеріалыіыя затраты, и всякое училище можетъ себѣ позволить

передѣлку досокъ но 
описанному образцу.

Чертежноедѣловиол- 
нѣ основательно счи
тается однимъ изъ са- 
мыхъ вредныхъ для 
здоровья. И въ самомъ 
дѣлѣ, стоить только 
посмотрѣть сбоку на 
работающего чертеж
ника, чтобы убѣдиться 
въ справедливости  
сказаннаго. Грудыо 

Ф и г. 1 0 . чертежпикъ налегаете
на край доски, вытя-

і'иваетъ шею, a цѣлый корпусъ его принимаете самое неестествен
ное положеніе.

ІмШ в||у|дш ительно поэтому, что съ давнихъ поръ старались и ста- 
; BÉjfé'rpOUTb ( IІШ ІС І І  для досокъ іюудобиѣе и этимъ хотя от-
Р^толегчнть трудъ чертежних«а. Предложено мнолсество всевоз- 

можныхъ типовъ станковъ, по далеко не всѣ изъ нихъ отвѣчаютъ 
назначенію.
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2) Американцы дали самые лучшіе и дешевые станки. Мы позво- 
ляемъ себѣ приложить одинъ изъ рекламиыхъ америкаискихъ 
политипажей, показывающій весьма наглядно недостатки плохихъ 
станковъ (см. по бокамъ) фиг. 10 и достоинства хорошихъ (см. по- 
срѳдинѣ). Наглядно и вѣрно, да къ сожалѣнію рекламируемый ста-

иокъ Боргиера (Phila) 
очень дорогъ (60—75 р.) 
и настолько громоз- 
докъ, что можетъ быть 
поставленъ едва въ 
большихъ заводскихъ 
черте- 'хъ, для ко- 
ихъ, ірочемъ, исклю
чительно оігь предиаз- 
наченъ.

Посмотримъ, къ че
му стремился изобрѣ- 
татель станка, а также 
какимъ путемъ и въ 
какой степени онъ 
достигъ намѣченной 
цѣли:
. В) на фиг. 11 по
казана нѣмецкая пе- 
редѣлка Б ергиеровска- 
го станка, патентован
ная зав. Grusomverk; 
на ней-то мы и сдѣла- 
емъ всѣ объясненія, 
такъ какъ разница 
между нѣмецкимъ и 
амерйканскимъ станка
ми состоигь лишь вгг 
замѣнѣ дерева чу 
номъ.

а) Естественностг 
ложейія корпуса чер
тежника во время ра
боты достигнута впол- 

Фиг. 11. нѣ, о, впрочемъ,
ясно- видно на поли- 

типажѣ (фиг. 10) — чортежникъ работаетъ стоя.
Ь) Доска W  виситъ на двухъ шнуркахъ, перекину 

блоки, и уравновѣшена грузомъ G (фиг. 11) такъ, что 
приподнимать, опускать и останавливать въ любомъ поло^л 
помощи рукоятки У, что весьма важно, такъ какъ не надо тянуться
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йебрху или присѣдать, когда приходится водить лииіи чертежа 
І!В('рху или внизу доски.

с) Всякому чертежнику навѣрное приходилось испытывать, что, 
при уиотребленіи обыкновенной рейсшины, въ начатомъ уже чер- 
тежѣ обнаруживается непараллельиость прямыхъ лииій. Конечно, 
этого недостатка избѣжать можно, то только приходится слишкомъ 
усердно слѣдить за рейсшиной, что отвлекаегь вниманіе отъ дѣла. 
Непараллелыюсть линій можетъ также быть послѣдствіемъ поврежде- 
нія кромокъ доски. При этомъ станкѣ параллелизмъ линій не зави
сишь ни отъ вниманія чертежника, ни отъ кромокъ доски, такъ какъ 
оба конца линейки прикрѣнлены къ бесконечному шнурку, съ ко- 
торымъ она двигается всегда въ одинаковомъ направленіи вверхч. 
и впизъ, приі,; <ъ край линейки S, въ различныхъ ея иоложе- 
ніяхъ, сохранно’ а почти вполиѣ параллельность въ кромкѣ доски, 
или, по крайней мѣрѣ, отклоненія не очень чувствительны. Без- 
конечный шнурокъ скрещивается на задней сторонѣ станка и про
ходить въ четырехъ углахъ доски черезъ четыре маленькихъ блока. 
Для поддерживанія полнаго натяжепія шнурка имѣется особое устрой
ство, состоящее изъ двухъ блочковъ, которые можно сдвигать и 
раздвигать. Для того, чтобы линейка не падала внизъ сама собою, 
къ концамъ ея прикрѣплены шнурки, перекинутые черезъ блочки, 
и къ концамъ ихъ, для противовѣса, привязаны грузики G (ихъ 
два, но на чертежѣ видеиъ только одинъ).

Молено бы, пожалуй, думать, что шнурокъ вытянется съ одной 
стороны и параллелизмъ движенія линейки нарушится; но такое 
онасеніе на дѣлѣ не оправдывается: если вытяжка и существуетъ, 
то она распределяется равиомѣрно на всей длинѣ шнурка и по
тому не опасна.

Кромѣ того, линейка S  имѣетъ въ поперечному сѣченіи форму 
буквы Т, что сдѣлано какъ для удобства захвата линейки рукою, 
такъ и для того, чтобы па выстунающемъ ребрѣ Z  укладывать 
принадлежности для черченія.

Нечего говорить, чтокъ нижней части станка, имѣющей видъ стола 
р, придѣланъ выдвижной яіцикъ для храиенія инструментовъ и киигъ. 

ГІа опорахъ U  и Т  сдѣланы выступы п  п . . . ,  между которыми 
рѣпляются деревянный планки, служащія для привалыванія къ 

>Аъ кнопками чертежей.
Ножки станка Q и І і отлиты изъ чугуна, но могугь быть сдѣ- 

ланы изъ выгнутыхъ газовыхъ трубъ.
Столько обт удобствахъ станка. Что касается иеудобствъ, то 

повторяемъ, мі ■> на первомъ мѣстѣ стоить его громоздкость. Дѣй- 
ствителг«'- стаиокъ этотъ выше сажени, почти сажень длиною, а 
въ шир. занимаешь аршина два, хотя доска имѣетъ почти вер
тикалы: 'іложеніе.

Вниз і,№кр есть еще желобокъ з, служащш для той же цѣли
ЧТО и itôjfyô / .̂

1 2
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Конечно, такой станокъ не можетъ быть установлѳнъ въ обыкно
венной жилой комнатѣ.

Ile трудно заключить, что вертикальный столъ для нормальнаго 
черченія не годится, а нолезенъ лишь для грубыхъ заводскихъ 
чертежей, иснолняемыхъ очень часто толстыми карандашными 
линіями. Но такъ какъ иринцииъ устройства вертикалыгаго стола 
нравиленъ, то можно встрѣтиться съ его модификаціями, иногда 
болѣе удачными и простыми, нежели описанный прототипъ.

4) Такъ, напр., на фиг. 12 нредставленъ нормальный чертелс- 
пый столъ самаго простого вида. Доска стола можетъ приподни
маться, какъ показано на политннажѣ, и тогда обнаруживаются 
двѣ желѣзныя дуги а и Ь, зазубренный изнутри, что даетъ воз
можность устанавливать столъ нодъ произвольным'!) наклономъ.

11а фиг. 13 показано дальнѣйшее усовершенствованіе: къ шпу- 
гамъ доски привернуты зубчатыя 
рейки, съ кото])ыми снѣнляются

Фиг. 13.Фиг. 12.

шестеренки о и р, сидящія на одномъ валнкѣ и приводимыя во 
вращеніе посредствомъ воротка т. Такое устройство даетъ возмож
ность устанавливать доску выше или ниже, смотря но надобности.

Грузики X, X и перетянутые накрестъ шнурки, нозволяютъ сво
бодно передвигать линейку, сохраняя ея горизонтальность—это 
устройство совершенно тождественно съ подобнымъ же на фиг. 1 1 . 
Такимъ образомъ, видоизмѣненный и упрощенный станокъ несо- 
мнѣнно пайдетъ потребителей—опять же на заводахъ.

5) Новая чертежная доска '), представленная на помѣщенномъ

1) Выпущена въ продажу германской фирмой Бр.Вихмаіи.въ Берлииѣ— Gebr.  
Wichmann in Berlin NW.
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здѣсь рисункѣ фиг. 14, отличается нѣкоторымй особенностями, 
заслуживающими быть отмѣченными. Этой доской могутъ пользо
ваться и художники.

Собственно доска Р можетъ быть установлена во всякомъ поло
жены—отъ горизонтальнаго до вертнкальнаго. Для перестановки 
ея служатъ три Пары планокъ съ прорѣзами а, а—Ь, Ь—с, с. Пер- 
выя двѣ пары а, а и Ь, b Cjo- 
членены (болтами и зажимными 
гайками) со складньшъ стан- 
комъ M N  такимъ образомъ, 
что могутъ быть передвигаемы 
въ вертикальномъ направленіи 
вверхъ и внизъ, ихъ можно 
закрѣплять въ избранномъ по
ложены барашками (крылатыми 
гайками) г, і, Третья пара 
планокъ с, с позволяешь уста
навливать доску въ горизон- 
тальномъ, вертикальномъ и 
промежуточныхъ между ними 
положеніяхъ, при чемъ закрѣп- 
леніе этихъ планокъ произво
дится барашками г , г.

Линейка А  передвигается на 
доскѣ вверхъ и внизъ, оста
ваясь все время параллельной 
самой себѣ; она служитъ для 
проведен! я какъ горизоиталь- 
ныхъ, такъ и наклонныхъ линій. Для этого служитъ патентован
ный механизмъ, дѣйствующій безъ обычныхъ для этой цѣли 
грузовъ; его можно также нридѣлать и ко всякой другой доскѣ. 
Устройство этого механизма въ общихъ чертахъ следующее. Къ 
каждому изъ верхиихъ угловъ доски придѣлано но парѣ блочковъ, 
а къ каждому изъ нижнихъ угловъ доски придѣлано nö одному 
блочку, черезъ каждый конедъ линейки A продѣтъ болтикъ съ 
двумя нажимными гайками на концахъ. Всѣ шесть блочковъ 
охватываетъ безконечный шнуръ, зажатый въ своихъ средннхъ 
частяхъ зажимными гайками на концахъ лииейки. Это устройство 
будетъ описано ниже (см. фиг. 20—23)/

Станокъ къ описанной доскѣ выдѣлывается двухъ вѳличинъ, 
именно, для досокъ размѣрами въ 78Х1Ю саііт. (ЗО ^Х ^/в дюйм.) 
» 100X 158 сайт. (ЗЭѴвХ^Ѵ» дюйм.).

6) Чертежный столъ. Неудобства обыкновонныхъ столовъ заста- 
вляютъ при пользоваиіи ими принимать положснія корпуса тѣла 
не только утомительныя, но даже вредныя для здоровья.

При работ]'» на горизонталыюмъ столѣ у чертежника обыкно-
О*



—  2 0  —

вон и о желудокъ и пищеварительные органы бываютъ сильно сжаты, 
и дѣятельность ихъ стѣснена; то же можно сказать относительно 
сердца и легкихъ.

Если доску помѣстить вертикально, часть этпхъ неудобствъ 
устраняется, но чертежникъ, вслѣдствіѳ необходимости стоять пе- 
редъ доской, быстро устаетъ и тѣмъ быстрѣе, чѣмъ бодѣе по
верхность чертежа; кромѣ того, горизонтальность чертежа болѣе

удобна для схода чернилъ и 
туши на бумагу, какъ при 
письмѣ, такъ при черченіи; 
наоборотъ, второе положеніѳ 
удобнѣе для составленія эски
за, или обіцаго наброска.

Опытъ указываетъна то, что 
чертежный столъ не долженъ 
имѣть неизмѣняемаго ноложе- 
нія, но долженъ получать все- 
возможные наклоны, какіѳ 
только пожелаетъ придать ему 
работающій на номъ.

Подобный столь, предста
вленный на фиг. 15 и 16 въ 
двухъ различныхъподоженіяхъ, 
придуманъ НігШ омъ.

Доска і поддерживается тре
мя парами рычаговъ, связаи- 
ныхъ попарно и образующих'!» 
съ нею двойной параллело- 
граммъ. Такъ какъ тяжесть 
этой доски уравновѣшена двумя 
подвижными противовесами I и 
Іл, расположенными на продол
жены рычаговъ а,а двойного 

Фиг. 15. параллелограмма, то вся си
стема находится въ равновѣ-

сіи во всякихъ положен іяхъ, который иридаютъ доскѣ — on,
вертнкальнаго до горизонталыіаго. Ножка (тумба) к несетъ гори
зонтальную ось, на которую наглухо насажены два рычага а, а, 
связанные, какъ и рычаги Ъ, Ъ, при помощи шарнировъ, съ план
ками f  доски.

На ту же самую горизонтальную ось, укрѣпленную въ тумбѣ It, 
насажены рядомъ ст. рычагами а, а вольно два рычага с, с, которые 
могутъ быть закрѣплены на оси завертываніемъ гаевъ d, располо
женных'!. падъ распоркой, соединяющей концы этихъ рычаговъ. На 
коиець этой распорки, какъ на ось, насажены рычаги Ъ, Ь, допол- 
няющіе иараллело граммъ.
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Чтобы иомѣшать валу несвоевременно поворачиваться, а парал
лелограмму при этомъ раскрываться и закрываться, крѣпко завин- 
чиваютъ: сначала нажимной винть р, затѣмъ гайки d, который 
дѣлаютъ рычаги е, с неподвижными относительно ихъ оси.

Па фиг. 16а представлено пониженное наклонное положеніе доски, 
но доску можно съ неменыпей легкостью приводить въ совершенно 
горизонтальное ноложеніе.

Для простыхъ чертежныхъ работъ нужны друrie станки, на ко
торыхъ можно бы дѣлать всевозможный болѣе тонкія работы. Въ

продажѣ имѣется громадный выборъ 
самыхъ разнообразных'!, тнновъ стан
ковъ и мы положительно затруд
няемся отдать предпочтете какому-

Фиг. 16. Фиг. 16 а.

либо изъ нихъ, тѣмъ болѣе что разнообразіе станковъ зависишь 
почти исключительно отъ чисто коммерческихъ соображеній. Тре- 
бованія къ станкамъ можно формулировать такъ:

1) станки должны повышаться и понижаться при помощи самаго 
несложнаго механизма;

2) становиться совершенно горизонтально, а также доска должна 
получать различные наклоны, хотя въ довольно узкихъ продѣ- 
лахъ—не болѣе 35°. Вертикальное положеніе доски совершенно 
не нужно;

3) стоять ровно, не пошатываться и обладать такою крѣпостыо, 
чтобы на нихъ могъ усѣсться безопасно человѣкъ вѣсомъ пудовъ 
до шести; это очень важно, потому что на доску иногда приходится 
наваливаться всѣмъ корпусомъ;

4) станокъ долженъ быть простой и, если возможно, удобо
исполнимый иростымъ столяромъ, да слесаремъ. Это условіе въ 
продажныхъ станкахъ стараются уничтожить по воммѳрческимъ



соображоніямъ и умышленно' придумываютъ хитроумно-безцѣлышя 
нояструкціи, якобы отличаюіціяся особыми преимуществами, и даже 
патентуюсь ихъ;

5) станокъ долженъ быть дешевый, чтобъ имъ могли пользо
ваться лица, ие слишкомъ 
обезпоченныя матеріалыю, 
а тавимъ среди чертежни- 
ковъ счета нѣтъ;

6) можно бы поставить 
еще на видь легкость стан
ка, но это уже качество 
второстепенное и спорное.

Матеріаломъ для стан
ковъ служатъ: дерево, же- 
лѣзо и чугуиъ. Этотъ по- 
слѣдній допустимъ только 
условно, а въ общемъ но 
желателеиъ в с л ѣ д с т в і е
хрупкости; но этой причи- 
иѣ слѣдуетъ забраковать 

иѣкоторые америкаискіе и нѣмоцкіе станки, сдѣланные почти 
цѣликомъ изъ чугуна.

7) За послѣднее время стали отдавать замѣтное продпочтеніо цѣ- 
ликомъ деревяннымъ стаи- 
камъ, по всей вѣроятности 
благодаря ихъ сравнитель
ной дешевизнѣ. Предло
жено множество разныхт. 
спотемъ, среди которыхъ 
слѣдуетъ отдать предпо- 
чтеніе станкамъ Альберта 
Иестлера (Larh. Baden), 
какъ наиболѣо практич
ным!. и портативнымъ. Фир- 
ма этапредлагаетънѣсколь- 
ко типовъ станковъ, разня
щихся только внѣшнимъ 
видомъ, да отчасти отдѣл- 
кой и цѣной. Чтобы , не 
загромождать книги массой 
печатнаго материала, оста
новимся ira одномъ изъ 
станковъ, наиболѣе тшшч- Фиг. 18.
номъ.

На фиг. 17 станокъ этотъ представленъ при горизонтальномъ 
положѳніи чертежной доски, система подпорокъ которой доста-



цѣ описаны, чертежная доска накрѣпко связуется со станкомъ, 
а при помощи систЛіы роликовъ и грузовъ съ ною и со стан
комъ связана горизонтальная передвижная линейка, замѣняющая 
собою рейсшину. Такое устройство очень громоздко и въ боль- 
шинствѣ случаевъ неудачно, потому что линейка не можетъ со
хранять, строгой горизонтальности, вслѣдствіе недостаточно пра
вильной вытяжки шнурковъ и скольженія по роликамъ. Нестлеру 
удалось разрѣщить вопросъ о линейкѣ чрезвычайно просто и 
удобно. Все пѳродвижное устройство для линейки связано исклю
чительно съ, чертежной доской, грузики отсутствуютъ, а'ненравиль- 
на,я вытяжка шнурковъ не имѣетъ значенія.

На фиг. 20 иредставленъ видъ доски сверху и относительное 
расиоложеніо роликовъ В {, Д,, A t и А 3. Отдѣльно эти ролики 
показаны на фиг. 21 и фиг. 22. Па концахъ линейки имѣются

точно ясна, чтобы ео описывать подробно. Скажемъ лишь, что 
нижняя часть стайка снабжена столикомъ для инструментов!., а 
нонеречныя планки, на которых'!, укладывается чертежная доска, 
имѣютъ опорные крючки Ь, Ь, значеніе которыхъ выясняется боль
ше на фиг. 18, гдѣ чертежная доска приподнята кверху и уста
новлена наклонно, а благодаря крючкамъ не можетъ свалиться со 
станка. Итакъ, чертежную доску можно приподымать кверху и ста
вить наклонно, примѣняясь къ росту чертежника фиг. 18а. Конечно, 
ото своего рода преимущество, которьшъ обладаешь большинство 
чертежныхъ станковъ повѣйшихъ тииовъ, но гораздо важнѣе то, 
что доска съемная, а весь станокъ портативный и складывается,

какъ показано на фиг. 19.
Теперь опишемъ чер

тежную доску. Въ боль- 
шииствѣ станковъ новаго 
типа, которые нами вкрат-

Фиг. 18 а. Фиг. 19.
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клеммы С и D  (фиг. 20), показанные отдѣлыю на фиг. 23; они 
устроены такъ, что одна сторона шнурка, огибаюіцаго ролики, 
защемляется клеммами и прижимается къ линойкѣ, а другая 
сторона проходить у одного клемма сквозь круглое отверстіе О,

а у другого —прижи
мается дискомъ G и 
опирается на стерже- 
нокъ F. Такимъ обра- 
зомъ, поворотами дис
ка G легко регулиро
вать правильность по - 
ложенія линейки, при 
чемъ степень натяжки 
огибающаго ролики 
шнурка совершенно 
утрачиваетъ практи
ческое значеніе. / 

Такое устройство 
укрѣпленія линейки со
вершенно ново, чрез
вычайно практично и 
не встрѣчается въ 
другихъ системахъ 
станковъ за исключе- 
ніомь патентованнаго 
фиг. 14, к̂оторый въ 

общомъ очень похожъ на нестлеровскій станокъ.
Ново также и устройство линейки, представленное на фиг. 24. 

Сама линейка М  сдѣлана изъ некоробящагося краснаго дерева 
(Mahogoni) и Снабжена выстунающимъ ребром'ь N  настолько крѣп- 
кимь, что оно сообщаешь всей линейкѣ извѣстлую степень жест
кости. Существенное въ линейкѣ составляетъ вставная полоска ab

Фиг. 21.

Фиг. 22. Фиг. 23.

Фиг. 24,

изъ прозрачною целлюлоида, которая заправлена чуть наклонно, 
и потому очень плотно прилегаешь къ поверхности бумаги, чего 
нельзя достичь при обыкновенныхъ подвѣсныхъ лииейкахъ, нѣ- 
сколько грубыхъ и толстыхъ.
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Намъ кажется только, что вставку ab было бы лучше дѣлать 
изъ непрозрачной композиціи „Helios“, потому что въ этомъ слу
чае не происходило бы лучепреломлеиія свѣта, и правильное иере- 
двиганіе линейки было бы удобнѣе. Кромѣ того, полагаемъ, что 
наклонъ вставки ab имѣетъ неоспоримыя преимущества, если водятъ 
липіи непосредственно но этой вставкѣ, но въ общемъ служитъ 
слишкомъ мало надежной опорой для угольниковъ, прикладывае- 
мыхъ къ вставкѣ ab, и угольники приходится очень сильно прижи
мать руками, чтобы они не сдвигались. Вгірочемъ это нашъ частный 
взглядъ, который не можетъ быть отнесенъ къ другимъ линейкамъ 
ІІестлера, имѣющимъ целлюлоидныя наставки такой же толщины 
какъ и сама линейка.

Во всякомъ случаѣ иововведеиіе Нестлера горячо иривѣтствуемъ.
8) Не менѣе практиченъ чертежный столъ системы Эшера (фиг. 25), 

фигурныя ножки котораго отлиты изъ чугуна; дуги его а, Ь, с и cl, 
съ насверленными дырочками, входятъ во втулки пожекъ и при
шпиливаются въ различныхъ по- 
ложеніяхъ шквореньками. ' Это 
даетъ возможность понижать или 
наклонять планки т и п, на ко
торыхъ укладывается чертежная 
доска.

Доску можно привинчивать къ 
станку или просто класть.

9) Универсальный чертежный 
столъ (фиг. 26). Представленный 
на прилагаемомъ политииажѣ 
чертежный столъ, выпущенный 
германской фирмой W. Buodriot Ф иг. 25.
(Kessenich b. Bonn a Rh.), отли
чается тѣмъ, что его верхнюю часть очень легко переставлять ни
чего не снимая съ нея, и обѣ ея стороны всегда одновременно и 
одинаково поднимаются и опускаются, такъ что столъ никогда ие 
перекашивается. Установку стола въ высшее и низшее положеніе 
производить вращеніемъ рукоятки /■; механизмъ для перестановки 
устроенъ такимъ образомъ, что когда прекращаюсь] вращеніе ру- 
когітки, столъ неподвижно останавливается во всякомъ положоніи. 
Верхняя часть стола здѣсь не сплошная, а представляетъ раму A B , 
на которую можно помѣстить всякую чертежную доску, до размѣ- 
ровъ 35 X  5 * дюймъ; доска неподвижно привинчивается ісъ рамѣ. 
Такое устройство позволяешь легко смѣнять чертежную доску. 
Однимъ движеніемъ руки можно придать рамѣ какое угодно положеніс, 
отъ совершенно вертнкальнаго, до горизонтальная». Самая верхняя 
часть стола PQ передвигается автоматически вмѣстѣ съ рамой, 
но остается всегда горизонтальной, такъ что на ней можно по
местить лампу, чертежныя принадлежности и пр. Чертежная ли-



нейіса 8 уравновѣшена точно соотвѣтствующимъ грузомъ и легко 
передвигается на всякое мѣсто но чертежной доскѣ, параллельно 
самой себѣ. Кромѣ указаниыхъ обычныхъ размѣровъ, такіе станки 
изготовляются еще и большей величины. Этимъ станкомъ можно 
также пользоваться, какъ мольбертомъ и какъ письменнымъ 
отоломъ.

Фиг. 26.

Это одна изъ наилучшихъ современныхъ конструкцій чертеж- 
ныхъ станковъ.

10) Новый чертежный станокъ (фиг. 27—31) обладаешь столь 
важными преимуществами, что заслуживаешь особенлаго вниманія; 
въ нисколько измѣненномъ вндѣ онъ готовится теперь 10. Брок- 
маномъ (Москва, Неглинная).



На фиг. 27 и 28 дано изображеніѳ всего устройства станка въ 
общемъ видѣ, а на фиг. 29, 30 и 31 представлены существенный 
детали устройства. Станокъ, дающій прочную опору чертежной доскѣ, 
состоишь изъ двухъ сегментовъ Е, Е , скрѣпленныхъ между собою га
зовой трубкой иг, (фиг. 30), которая надѣвается на соединительный 
прутъ г, дающій скрѣпу обѣимъ рамамъ В  и В  наверху. Сег
менты Ё  относительно опоръ С могутъ быть устанавливаемы въ 
19 различных'!» наклонахъ, изъ нихъ одинъ даетъ горизонтальное 
положеніе чертежной доски, 9—соотвѣтствуютъ различнымъ накло-

иамъ ея въ одну сторону и 9—въ другую. Закрѣнленіе сегмѳп- 
товъ Е  относительно опоръ С дѣлается устаиовительиымъ штиф- 
томъ к (фиг. 27, 29, 30 и 31); снособъ монтировки его въ опорѣ С 
ясно изорражѳнъ на фиг. 31.

Для удобства иеремѣщенія станка съ мѣста на мѣсто, ноги 
его раит» могутъ быть поставлены на колесики, какъ ото 
изображено на фиг. 27 и 28. Когда выбрано удобное мѣсто 
для работы, нодъ колесики станка подводятся подкладки, 
обычно употребляемый для подстановки нодъ ножки форте-
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піаію. ІІояски В, В  и всѣ связи сдѣланы изъ газовыхъ дюіімо- 
выхъ трубъ.

Описанная конструкція станка имѣотъ за собой преимущество въ 
его прочности, легкости и дешевизнѣ. Доска можетъ быть закрѣп- 
ляема на рамѣ въ положеніи наиболѣе удобномъ для работы.

Въ станкѣ Ю. Ф. Брокмана сдѣланы унрощенія, нисколько не 
вліяющія на удобство станка, а'именно: 1) чертежная доска при
вернута прямо къ сегментамъ и на нее можно класть другую доску, 
не опасаясь соскальзывания; 2) ножки сдѣланы изъ газовой трубы, 
а связь В  устранена, какъ совершенно безцѣльная; 3) колесики 
у доски замѣнены деревянными полушаровидными пробками, для

Фиг. 32.

большей устойчивости станка; 4) станокъ сдѣланъ нѣсколько 
ниже (30"), потому что въ Россіи охотнѣе чертятъ сидя; 5) вся 
конструкция сдѣлана много крѣпче, съ цѣлыо увеличенія размѣ- 
ровъ доски.

11) Америка,нскпі деревянный станокъ (фиг. 32) тоже очень удо- 
бенъ, особенно для школъ и домашнихъ кабинетовъ инженеровъ. 
Главное его достоинство состоишь въ томъ, что доска можетъ при
нимать самыя разнообразный иаклонныя иоложенія и что ее молено 
снимать и вновь класть на станокъ, такъ какъ она со станкомъ 
вовсе не скрѣплена. КроМѣ того, весь станокъ можетъ понижаться 
и повышаться, почти сохраняя при этомъ свой наклонъ. Все это 
большія удобства, и потому мы особенно рекомендуемъ этотъ 
станокъ всякому чертежнику. Къ тому же онъ складной и зани
маешь очень мало мѣста.

Укажемъ на принцинъ устройства и на обращение со станкомъ



(фиг. 32): а а—цѣльная ножка станка; Ь—одна изъ Двухъ зуб
чатая деревянная рейка, которая можетъ каждымъ изъ зубцовъ 
опереться на валикъ с, идущій вдоль станка. Перемѣщеніемъ 
реекъ b я b обусловливается степень наклона доски; d—одна изъ 
поворачивающихся ножекъ; на верхнемъ кондѣ ея имѣется сквоз- 
ная дыра, черезъ которую проходить вышеупомянутый валикъ с, 
а въ другой конецъ задѣлана продольная скрѣпляющая планка f\ 
точно такая же продольная планка f '  соединяетъ нижніе концы 
цѣлыіыхъ ножекъ а  и а ; средины планокъ f  и f  соединены по- 
средствомъ цѣпи (s/16 толщиною) т\ при чемъ одинъ конецъ цѣпй 
къ планкѣ /' укрѣпленъ наглухо, а звенья другого конца цепля
ются за крюкъ, вдѣланный во вторую продольную планку /". 
Укорачивая или удлиняя цѣпь, можно повышать или понижать 
весь станокъ.

Вмѣсто цѣпи удобнѣе брать двѣ газовыя трубки, входящія 
одна въ другую и скрѣпляющіяся въ произвольномъ относитель- 
номъ положеніи посредствомъ чеки, пронизывающей обѣ трубки 
заразъ. Рядъ дырочокъ позволяет!, дѣлать скрѣпленія чекою въ

произвольном'!, мѣстѣ, и такимъ путем'1} связь между нижними 
концами ножекъ можетъ удлиняться или укорачиваться.

При рабЪтѣ на такомъ станкѣ можно выбрать самую подхо
дящую для себя высоту и наклонъ, а стало быть приспособить 
станокъ къ своему тѣлосложенію.

Вслѣдствіе сказаннаго, станокъ этотъ можно рекомендовать 
училищамъ, тѣмъ болѣе что онъ можетъ быть изготовленъ са
мими же учениками при изучеиіи столярнаго ремесла.

Одно лишь неудобство состоите въ томъ, что на немъ трудно 
и опасно ставить лампу. Горю этому можно помочь только отча
сти, изготовивъ косую, однобокую деревянную подкладку. Для 
ииструмептовъ же, при большомъ наклоиѣ доски, надо сбоку 
ставить небольшой столикъ, въ родѣ высокой табуретки.

12) Чертежные столы. На прилагаемых'!, чертежахъ представлены 
два очень удобпыхъ чертежпыхъ стола.



Па фиг. 33— .‘14, представляющихъ видъ одного стоДа сбоку й 
спереди, размѣры столешницы — 28 X  42 дюйма и лежитъ она на 
поперечныхъ связяхъ толщиною 1 ’Д. X  Дюйма. Весь столъ по
коится на ножкахъ А  и иоддерживающихъ ихъ посрединѣ подпор- 
кахъ В ,  связаиныхъ съ ними болтами. Крестовина изъ двухъ гіла- 
нокъ д Н ,  связывающая ножки А ,  А ,  и поперечная планка Н ' Н ' ,  
связывающая подпорки В ,  В ,  иридаютъ столу устойчивость и проч
ность. Положеніе столешницы огіредѣляется соотвѣтствующей уста
новкой подпорокъ С  и I ) ,  качающихся на болтахъ, укрѣиленныхъ

на поперечныхъ связяхъ столешницы и на подпоркахъ Ѵ>, В .  Эти 
подпорки связаны между собою поперечными планками К  и / ’, и . 
упираются своими скошенными концами въ зубцы, сдѣланные для 
нихъ на обоихъ концахъ ножекъ А ,  А .  Переставляя концы под
порокъ С  и D  на разные зубцы, можно сообщать столешиицѣ 
желаемый наклойъ, то въ одну, то въ другую сторону; можно 
поднимать также ее выше или ниже. ІІѢкоторые размѣры частей 
стола показаны на фиг. 3 3 — 3 4 .

Недостаток!» этого станка состоишь въ томъ, что опъ поскри
пываешь и пошатывается.

На фиг. 3 5 — 3 6  изображенъ столъ другого типа. Фиг. 3 5  
представляешь раму этого стола спереди, а фиг. 3 6 — общій видъ 
стола сбоку. Рама состоитъ изъ двухъ почти вертикальныхъ 
стоекъ F ,  установленныхъ на горизонтальныхъ лежняхъ И,  
подпертыхъ подкосами д , и скрѣпленныхъ брусками и угловыми 
связями. Но гладко выстрогаииымъ и навощеннымъ лицевымъ 
брускамъ F  скользить виизъ и вверхъ рама А ,  уравновѣшенная



гирями В ,  висящими на. струнахъ, перекинутыхъ Чрезъ блоки 
наверху стоекъ, и закрепляется на любой высотѣ посредствомъ 
виитовъ С . Поверхъ рамы А. на петляхъ виситъ рама В ,  которая 
можетъ устанавливаться подъ любымъ угломъ къ рамѣ А  и закрѣп- 
ляться въ этомъ положеніп посредствомъ одной или, лучше, двухъ 
дуговыхъ зубчатокъ Е ,  имѣющихъ возможность повертываться на 
болтахъ, расположениыхъ, какъ показано на фиг. 36, въ нижней 
части рамы В .  ГІа раму кладется чертежная доска, упирающаяся 
въ нижнюю планку, прикрѣплеиную къ рамѣ В .  Если рама В  
имѣетъ 4 фута въ сторонѣ, то чертежная доска можетъ имѣть 
размѣры 4 на 6 фут.

Здѣсь чертежная доска также можетъ получать любой наклонъ, 
начиная съ горизонтальнаго положенія. На фиг. 35— 36 показаны 
главные размѣры частей стола.

жинятъ, когда ихъ отогнуть, и упираются торцами въ бляшки а. 
Для бблыпаго удобства въ обращеніи, концы двухъ пластинокъ 
Ь, Ь, находящихся на одпомъ концѣ доски, соединяются деровян- 
ными планками или желѣзньтми прутками.

ГІа (фиг. 37— 38) ясно показано, что доску, положенную на 
столѣ, можно цѣликомъ приподнимать кверху; отгибая пластинки 
Ь, Ъ съ одного края доски, легко ставить ее наклонно, или же 
пользоваться этой доскою, какъ простой, но обращая вовсе вни- 
манія на подъемное приспособленіе.

Простые чертежные столы.
Нельзя обойти молчанісмъ весьма удобнаго приспособлепія Зен- 

некена,' которое можетъ. быть придѣлано ко всякой доскѣ ма- 
лаго или нормальнаго размѣра. Состоит1!, оно изъ желѣзтшхъ 
толстыхъ бляшекъ а, привернутыхъ къ угламъ доски, какъ по
казываешь фиг. 37, двумя шурупами каждая. Съ каждою бляш
кою связана шарнирнымъ образомъ желѣзиая пластинка Ь (фиг. 39)

съ собачкою с, могущей 
тоже вращаться. Эти то 
собачки с нѣсколько нру-

Фиг. 39.



Описанный тиль доски исключаешь необходимость станка, а 
доску можно класть прямо на столь. Это особенно важно дли 
многихъ школь и училищъ, гдѣ нельзя далее думать о какихь бы

то ни было стаикахъ и гдѣ 
вмѣстѣ съ тѣмъ надо Обращать 
наибольшее вниманіе на гигіе- 
ническую сторону чертежиarô 
дѣла (модификація фиг. 9).

Интересеиъ также кабинет
ный чертежный станокъ аме
риканского образца (фиг. 40), 
который можетъ быть съ удоо-

Фиг. 40. Фиг. 41.

ствомъ установлент. надъ нисьмоннымь столомъ, не нарушая общаго 
распорядка послѣдняго; па такомъ станкѣ чертить нужно стоя, 
а писать на столѣ—сидя, при чемъ одно ие мѣшаетъ другому.

Фиг. 42.

Въ болышгхъ чѳртежныхъ собственно столовт» не употребляютъ, 
а пользуются большими досками, который укладываются на козлы 
А  и В  (фиг. 41). Козлы эти не связаны между собою и могутъ
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свободно расставляться по размѣру досокъ. Иногда вѳрхнія ба- 
лочки козелъ дѣлаютъ наклодиыя, тогда и доска ложится наклонно, 
что несомнѣішо бываетъ полезно при отдѣлкѣ чертежей жидкими 
красками. О такихъ козлахъ можно сказать только одно, что 
они дешовы и условно удобны, если высота ихъ соотвѣтствуетъ 
росту чертежника. Кому приходится работать рѣдко и коротко, то 
высота положенія и наклонъ чертежной доски особаго значоиія не 
имѣютъ, но для профес- 
сіональныхъ чертежниковъ—  
ото вопросъ первостатейный 
и на него слѣдуетъ обратить 

»особенное вниманіе.
Вовсе нельзя одобрить 

чертежныхъ столовъ (фиг.
42— 43), очень раснростра-
ненныхъ, но совсѣмъ даже Фиг. 43.
и не нредиазначенныхъ для
черченія. Столы эти елужатъ лишь для прикалыванія чертежей 
при ихъ изученіи или обмѣриваніи; дѣлаются эти столы умыш
ленно низкими и очень прочными, чтобы на нихъ можно было
ноналечь даже двумъ человѣкамъ заразъ. Оци особенно удобны
для земдемѣрныхъ чертежей и картъ, а также для работъ съ 
пантографомъ и планиметромъ.

Для легкихъ акварельно-чертежныхъ работъ можно съ успѣхомъ 
употреблять итальянскій столикъ (фиг. 44) на крестообразныхъ 
ножкахъ, связаниыхъ поперечинами въ рамки. Ножки его ab, a 'V  
имѣютъ посрединѣ щели т ,т ',  свозь который свободно проходятъ

болты, наглухо задѣланные въ 
ножкахъ х , х  . Благодаря такому 
примитивному устройству, предста
вляется возможность ставить доску 
въ извѣстныхъ предѣлахъ на
клонно и фиксировать наклонъ 
затягивані&мъ болтовыхъ гаекъ. 
Единственный иедостатокъ италь- 
янскаго столика тотъ, что оиъ 
нѣсколько зыбокъ и поскрипы
ваешь; во всемъ же остальномъ 
онъ безусловно хорошъ и такъ 

дешевъ, что его слѣдуетъ рекомендовать школамъ, тѣмъ болѣе 
что его могутъ сдѣлать сами ученики.

Всѣ вообще чертежные станки рассчитаны па работу стоя, а не 
сидя. Чертежникъ долженъ присаживаться лишь для отдыха, а 
чтобы не уставать, надо класть подъ ноги толстый половикъ изъ 
морской травы или сложенную вчетверо кошму.

Рекомендуются также проволочные упругіе половики, хотя по
3
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нашему мнѣнію они нѣсколько склизки и безпокоятъ ногу, если 
обувь на тонкихъ подошвахъ. Заводскимъ чертежникамъ рекомен- 
дуемъ уиотребленіе войлочныхъ туфель, особенно, если чертеж
ная находится въ близкомъ сосѣдствѣ съ мастерскими и недоста
точно защищена отъ скозняковъ.

ГЛАВА II.

Л и н е й к и  и т р е у г о л ь н и к и .

Общія правила выбора и ухода.
Простой троуголышкъ и линейка— ото необходимѣйшія принад

лежности каждаго чертежника; отъ нихъ главнымъ образомъ за
висишь точность исполпенія чертежа и скорость работы. Какъ тре- 
уголыгикъ, такъ и линейка, должны быть сдѣланы изъ хорошаго, 
моренаго грушеваго дерева. Какимъ образомъ производится мо- 
реиіе, отъ котораго зависишь правильность, гладкость, стойкость, 
а также и всѣ другія второстепенный качества деревянныхъ чор- 
тежныхъ инструментовъ, это извѣстно только немногимъ фран- 
цузскимъ маСтерамъ. Сдѣлать правильный треуголышкъ вовсе не 
трудно, какъ оказалось на дѣлѣ, но сдѣлать его такъ, чтобы де

рево не коробилось, т.-е. 
чтобы треугольникъ, не
смотря на продолжитель
ность службы, оставался 
постоянно вѣрный, почти 
невозможно. Это обстоя- 

Фиг. 45. Фиг. 46. тельство понуждаешьнасъ
совѣтовать пріобрѣтеніе 

трѳугольниковъ и линеекъ фирмъ: И. Oliverau Succem' de Moine,
Iludelo, E. S. —  съ клеймомъ (фиг. 45), и со временемъ, когда
они поизотрутся, отдавать въ починку хорошимъ столярамъ или, 
что лучше, чинить ихъ собственноручно при помощи малень- 
каго американскаго рубаночка (фиг. 46).

Англійскіе треугольники въ Россію почти не иопадаютъ, но, на
сколько можно судить но образцамъ, присланнымъ автору для 
пробы, они довольно доброкачественны, хотя много уступаютъ 
фраицузскимъ. Впрочемъ, оказались лучше французскихъ англій- 
скіе металлическіе и каучуковые треугольники, о коихъ скажемъ 
ниже. *

Въ послѣднее время стали сильно распространяться, благодаря 
дошевизнѣ, нѣмецкіе треугольники и линейки фирмы J .  S c h rö d e r,  
отличаюіціеся но виѣшности отъ французскихъ сравнительно мень
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шею толщиной и нѣоколько шероховатою поверхностью. ІІІредер- 
скіе инструменты довольно исправны, но очень скоро коробятся, 
становятся еще шероховатѣе, а кромки ихъ изгибаются такъ, что 
этими инструментами становится немыслимо сдѣлать мало-маль
ски точную работу.

Толщина линеекъ и треугольниковъ зависишь отъ ихъ размѣ- 
ровъ, т.-е. малеиькіе треугольники всегда много тоньше болынихъ. 
Такъ, наприм., треугольникъ среднихъ размѣровъ (30— 40 сант. 
большой катетъ и 13— 17 сант. малый) бываетъ чуточку потоньше 
2 миллиметровъ, а подходящая къ нему линейка (длина 60 сант. 
и ширина 5 сант.) имѣѳтъ ровно 2 миллиметра толщины. Вообще 
треугольникъ долженъ быть всегда нѣсколько тоньше линейки.

Для обыкновенныхъ чертежныхъ работъ надо имѣть утреуголь- 
иики средніе по размѣру и нѣсколько ббльше среднихъ.

Маленькіе треугольники употребляются или для очень мелкихъ чер
тежей или для густой штриховки, а чаще всего при чтеніи чертежей.

Весьма распространено мнѣніе, будто тонина угольниковъ и ли
неекъ есть прямой признакъ ихъ высокаго качества. Это совер
шенно неосновательно: если чертятъ тушыо очень сблилееппыя па
раллельный линіи, то онѣ могутъ слиться между-собою, или же съ 
нижнимъ ребромъ кромки треугольника, что зависишь отъ тонины 
его и несоотвѣтственнаго положенія рейсфедера. Дѣло въ томъ, 
что створка рейсфедера всегда опирается и скользить но верхнему 
ребру кромки треугольника, а верхушка ручки при этомъ накло
нена на чертежника. Къ степени наклона рейсфедера чертежникъ 
привыкаешь почти безеознательно, такъ же безеознательно сохра
няешь этотъ наклонъ при разныхъ положеніяхъ руки и треугольника; 
вполнѣ понятно, что чѣмъ тоньше треугольникъ, тѣмъ больше дол
женъ быть наклонъ рейсфедера, иначе чертящая оконечность его 
будетъ слишкомъ близка къ треугольнику, и потому очень не муд
рено залить линіи и размазать ихъ.

Вошь почему излишняя тонина треугольника есть скорѣе недо- 
статокъ, чѣмъ достоинство. Къ тому же болѣе тонкіе треуголь
ники сильнѣе заминаются и болѣе коробятся при перемѣнахъ 
температуры.

Простые треугольники очень болынихъ размѣровъ въ работѣ не 
удобны, такъ какъ ихъ т п о т е п у м а я  кр о м ка  (иаиболѣе длинная сто
рона треугольника) бываетъ всегда вогнутая. Чрезмѣрная толщина 
болынихъ треугольниковъ и линеекъ тоже представляешь нѣкото- 
рое неудобство, хотя и не настолько важное, чтобы противъ него 
особенно вооружаться, такъ какъ болыиіе треугольники употре
бляются для грубыхъ работъ, гдѣ точность и изящество имѣютъ 
второстепенное значеніе.

Чтобы по мѣрѣ возможности избѣжать коробленія, а стало 
быть подольше сохранить вѣрность треугольниковъ, ихъ иногда 
склеиваютъ изъ трехъ отдѣльныхъ линеекъ (фиг. 47) А , В  и С ,
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образующихъ между собою сквозное отверстіе, представляющее 
тоже правильный прямоугольный треугольникъ.

Каждая изъ этихъ отдѣльныхъ линеекъ А ,  В  и С, склеена по 
ширинѣ изъ двухъ узенькихъ полосокъ черпаго дерева и одной 
широкой— изъ краснаго дерева, ольхи или груши. Действительно, 
такіе треугольники, если они сдѣланы тщательно, и изъ хоро
шаго дерева, служатъ долго и сохраняюсь правильность формы. 
Одно нехорошо, что клееные треугольники легко ломаются, 
вслѣдствіе чего ихъ употребляюсь сравнительно рѣдко. Впрочемъ, 
треугольники лучшей работы имѣютъ на мѣстахъ склейки потоплен
ный вставки т , препятствующія излому (фиг. 48).

Вт. кромки треугольниковъ и линеекъ большого размѣра иногда 
вставляются мѣдныя полоски, съ цѣлыо иредуирежденія зарѣзовъ,

какіе могутъ произойти отъ неосто- 
рожнаго обращенія съ ножомъ при 
обрѣзкѣ чертежей. Но для обрѣзанія 
чертежей гораздо лучше имѣть ли
нейку изъ опиленной начисто желѣз- 
ной нолосы. Для обыкновенная) чер- 
ченія треугольники и линейки со 
вставными мѣдиыми полосками' въ 
кромкахъ неудобны и не достигаюсь 

дѣли, такъ какъ прежде всего мѣдяшка защищаешь только сере- 
• дину кромки, а не ея ребра, сохраненіе которыхъ гораздо важпѣе; 

во-вторыхъ, такіе треугольники и линейки по необходимости 
должны быть значительно толще, чтобы меньше гнулись. Если 
подобный треугольникъ разъ изогнется, то мѣдная полоска выпячи
вается наружу и его нельзя болѣе употреблять въ дѣло.

Поверхность линеекъ и треугольниковъ должна быть матовая, 
гладкая, ровная, но отнюдь не склизкая. Если эти условія не удо
влетворены, то треугольникъ будетъ двигаться по бумагѣ съ трудомъ, 
или лее будетъ слишкомъ легко скользить по ней. И то и другое 
очень нелселателыю такъ какъ затрудняешь работу, особенно при 
штриховкѣ.

Пальцы всегда нѣсколько влажны и сальны, а потому треуголь
никъ и линейка со временемъ загрязнятся и запылятся, вслѣд- 
ствіе чего начнусь марать бумагу, на повехриости коей получатся 
сѣрыя пятна, и къ нимъ не прИстанутъ краски и тушь. Конечно, 
пятна эти могутъ быть удалены резиной, но вмѣстѣ съ ними сти
рается часть линій, вслѣдствіе чего чертежъ утрачиваетъ изяще
ство и свѣлсесть, а главное—ясность.

На основаніи вышесказаннаго совѣтуемъ съ линейкой и тре- 
угольникомъ обращаться такъ, чтобы класт ь ихъ н а  бумагу всегда 
одной и  т ой ж е  ст ороной, но возможности оберегая эту послѣд- 
шою отъ прикосновенья пальцами и отъ всего маркаго. На одной 
сторонѣ угольника и линейки для памяти дѣлаютъ помѣтку.
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Треугольники и линойки лучше всегда держать въ картонныхъ 
чехлахъ или обертывать въ бумагу. Въ обоихъ случаяхъ ихъ не 
слѣдуетъ сохранять въ ложачемъ положеніи, a непременно вѣшать 
на сухой внутренней стѣнѣ комнаты. Надо также оберегать ли
нейки и треугольники отъ солнечныхъ лучей it сырости, а равнымъ 
образомъ не класть и не вѣ- 
шать ихъ вблизи печки. Отъ 
несоблюденія этихъ иравилъ

Фиг. 49. Ф и г ." 5 0 .

плохіе инструменты портятся сразу, a хорошіе тоже страдаютъ, 
хотя не всегда чувствительно.

Конечно, все вышесказанное относится только въ треугольни
кам^ служащимъ для исполненія очень точныхъ и тщательньтхъ 
работъ, что же касается принадлежностей заводскихъ чертежни- 
ковъ, то онѣ не нуждаются въ такомъ заботливомъ уходѣ.

О ф о р м ѣ  и  у іл а х ъ  т реугольниковъ. Собственно говоря, каждый 
родъ техническая черченія трѳбуетъ различной формы треугольни
ковъ; но мы обращаемъ главное вниманіе только на заводское чѳрче- 
иіе, а потому этотъ параграфъ книги будетъ страдать неполнотою.

Обыкновенная и вмѣстѣ съ тѣмъ самая подходящая форма тре
угольника будетъ та, при которой углы соответственно равны—  
90° — 60° — 30° (фиг.
49). Желательно, что
бы показанная вели
чина угловъ въ граду- а  
сахъ была по возмож
ности точная; тогда 
нодобнымъ трѳуголь- 
никомъ можно пользо
ваться для вычерчнва- 
нія шестиугольниковъ, фиг. 51> фиг. 52. фИг. 63.
(а это во миогомъ уско
ряешь чѳрченіе гаекъ), и многоугольниковъ, съ числомъ сторонъ 
кратнымъ 6 и 3. На фиг. 50 пунктиромъ и цифрами 1, 2, 3, 4 
показаны тѣ положенія треугольника, какія необходимо придавать 
ему при вычерчиваніи описаинаго шестиугольника.

Но, къ сожалѣнію, треугольники съ точными углами довольно 
рѣдки, и потому чертежникамъ приходится пользоваться обыкно
венными ко сы м и , или ост ры м и  теугольниками.

к
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Чаще однако подобные вспомогательные угольники имѣютъ] фор
му прямоугольныхъ трапедій, съ точно опредѣлоннымъ угломъ ме
жду непараллельными длинными сторонами. Употребляются же они 
попутно съ рейсшинами, линейками и обыкновенными треугольни
ками, какъ это представлено довольно наглядно, на фиг. 54. На

Въ хорошихъ магазинахъ, имѣются наборы сп е ц іа л т ы х ъ  тре
угольниковъ. Такъ, наир., для архителстурнаго черченія требуются 
равнобедренные треугольники (фиг. 51), въ которыхъ два угла у

гипотенузы по 45° каждый и 
одииъ въ 90°. Помощью та
кого треугольника и линейки 
очень нетрудно вычертить пра
вильный четыре угол ышк'ь и 
восьмиуголышкъ, описывая ихъ 
вокруГч, окружности. Кромѣ 
того, архитекторы охотно 
употребляюсь треугольники съ 
углами 90° — 22*/ 2° — 67 ‘ДД 
облегчающіе в ы ч е р ч иван і е 
восьмнугольниковъ, и треу
гольники съ наклономъ гипо
тенузы, соотвѣтствующимъ на- 

Фиг. 64. клону античныхъ фронтоновъ.
При желѣзнодорожиомъ черче- 

ніи удобны треугольники съ наклономъ гипотенузы, соотвѣствую- 
щимъ наклону откосовъ насыпей при различныхъ грунтахъ, а 
также и простыхъ стро- 
нилъ, напр., фиг. 52.

Случается, что сие- 
ціальные треугольни
ки утрачиваюсь даже 
свою характерную фор
му, превращаясь въ 20 cm
трапѳцію (фиг. 53), Фиг. 55. Фиг. 56.
наклонъ боковъ кото
рой внолнѣ оиредѣленный и отмѣчаотся цифрами; такъ, наир., въ 
данномъ случаѣ лѣвая сторона имѣетъ наклонъ въ одинъ дюймъ 
на длинѣ 8 дюймовъ, а правая— 1 дюймъ на 12 дюймовъ.

30 cm
Фиг. ’57.

30 cm
Фиг. 58.
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каждой изъ такихъ транецій проставлено число градусов!, угла 
между непараллельными сторонами. Естественно, что подобныя 
трапеціи употребляются только при спедіальномъ черченіи и во 
многихъ случаяхъ замѣняютъ собою транспортры. Такъ, напр., 
они очень полезны при проектировании судовъ.

Комбинированныетреугольники  (фиг. 55— 56) принадлежать тоже 
къ разряду спедіализованныхъ, преимущественно въ архитектур- 
номъ черченіи, и служатъ для размѣтки стропиль. Въ Россіи они 
пока примѣняются мало, по причинѣ несоотвѣтствія угловъ на
клона. Ничто, однако, не мѣшаетъ архитекторамъ сдѣлать заказъ 
треугольниковъ съ углами по личному усмотрѣнію.

Аксонометрическіе у го льн ш и  (фиг. 57— 58). Въ иослѣдиее время 
въ заводско-техническомъ черченіи принято изображать разные де
тали машинъ и сооруженій въ видѣ подобія перспективы, для луч- 
шаго уясненія формы этихъ предметовъ и сбереженія времени. 
Такія изображенія иосятъ названія аксонометрическихъ проекцій, 
при чемъ углы наклона строго опредѣлены; по этой прнчинѣ на
званные угольники приносить существенное облегченіе чертежни- 
камъ и сберѳгаютъ время.

Объ аксонометрическихъ проекдіяхъ сказано довольно подробно 
въ 4-й части „Техническаго Черченія“ К. Дитцель, а потому 
здѣсь мы не будемъ описывать принциповъ, на которыхъ осно
вано аксонометрическое проектированіе.

Матеріалъ треугольниковъ и линеекъ.
До сихъ иоръ мы говорили исключительно о деревянныхъ трс- 

гольникахъ и линейкахъ, какъ самыхъ общераспространенныхь и 
удобныхъ. Но въ послѣднее время стали употреблять для ихъ 
пзготовлонія и другіе маторіалы, какъ, напримѣръ, роговидный 
каучукъ, композицію „H elios“, целлюлоидъ, стекло и металлы.

Каучуковые инструменты не заслуживаюсь особеннаго внима- 
нія и теперь они стали выходить изъ употребления. Если за ними 
ухаживать какъ и за деревянными, и протирать старательно влаж
ною тряпочкой, то они сохраняюсь гораздо долѣе правильность 
формы—это безенорное достоинство, по оно не вознаграждается мно
гими недостатками, изъ коихъ укажемъ только на главные: 1) тяжесть,
2) тонину, 3) черный двѣтъ, 4) скЛизкость и 5) элѳктризадію.

О двухъ первыхъ нѳдостаткахъ мы говорили выше, что же ка
сается третьяго, то онъ заключается въ томъ, что на черномъ 
фонѣ каучука мало замѣтны пятна, а потому чертежъ очень легко 
запачкать. Элѳктризація появляется при треніи треугольника о 
бумагу во время штрнхованія; вслѣдствіе нея треугольникъ пы
лится, какъ бы прилипаешь къ бумагѣ, и его становится трудно 
сдвинуть съ мѣста. Чтобы избѣжать этого недостатка старались 
дѣлать треугольники поглаже, чѣмъ еще ухудшили ихъ'качество.
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Целлюлоидъ—матеріалъ замечательно красивый и потому имъ 
охотно пользуются особенно въ послѣднее время, несмотря на 
очень крупный недостатокъ— легковосиламѳняомость. Сначала тре
угольники дѣлались изъ целлюлоида прозрачяаго какъ стекло, и 
даже въ этомъ находили нѣкоторыя преимущества, а именно нро- 
свѣчивались сквозь треугольникъ линіи чертежа и потому было 
ви днѣе  работать. Теперь же убѣдились, что верхнее ребро кромки 
угольника бросаетъ сквозь его тѣло на бумагу тѣнь въ видѣ пря
мой липім, что до извѣстной степени препятствуетъ правильной

нриставкѣ угольника по 
мѣсту, особенно въ томъ 
случаѣ если чертежникъ 
не обладаетъ достаточно 
здоровымъ зрѣніѳмъ. Это 
обстоятельство привело 
къ изобрѣтенію комно- 
зиціи „Helios“ , подра- 
ясающей по цвѣту тем
ному дереву и облада- 

Фиг. 59. ющей вмѣстѣ съ тѣмъ
всѣми положительными 

качествами целлюлоида. Теперь угольники и линейки „Helios“ 
наиболѣе распространены; они изготовляются всѳмірно нзвѣстной 
фабрикой L .  & .  G. H a rd tm u th , по неизвестно по какой нричипѣ 
дѣлаются Miiofо тоньше деревянный) и целлюлоидныхъ, что до 
извѣстной степени неудобно въ обращении и требуетъ отъ чертеж
ника другой сноровки при работѣ.

Тѣмъ не менѣе и цсллюлоидиыя издѣлія не совсѣмъ забыты, 
но только ихъ унотребляютъ въ сочетаніи съ деревомь. Такъ, на 
фиг. 59 иредставленъ деревянный чертежный треугольникъ фабрики 
Постлера, у котораго въ двѣ кромки заправлены болѣо тонкія 
цѳллюлоидныя планочки. Такой ‘треугольникъ доревомъ прика
сается къ бумагѣ чертежа, а целлюлоидныя планки находятся на 
извѣстномъ удаленіи отъ бумаги, и это несомиѣнно полезно, такъ 
какъ устраняется возможность иодтоковъ туши, что выяснится при 
описаніи пріемовъ черчснія рейсфедерами.

Ііромѣ того, целлюлоидъ часто окрашивается въ молочно-бѣлый 
цвѣтъ, и въ видѣ тончайшихъ фанорокъ наклеивается па разные 
чертежные приборы съ мѣрнымн дѣленіями, которыя получаются 
вслѣдствіе этого много отчетливѣѳ и яснѣе.

Въ послѣднее время сдѣланъ въ изготовленіи треугольниковъ изъ 
целлюлоида шагъ впередъ, а именно, матеріалъ этотъ стали окраши
вать въ золотисто-желтый цвѣтъ, сообщили ему большую легкость 
и непрозрачность, а поверхность издѣлій получилась полуматовая и 
гладкая. Устранена также и воспламеняемость, а потому новые тре
угольники можно рекомендовать. Ухода за ними почти не требуется.
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Стокляные треугольники и линейки предназначены только для 
украшенія иисьмеинаго стола, а потому о нихъ не слѣдовало бы 
говорить, если бы не то, что точность этого рода стекляныхъ 
инетрументовъ особенно рекомендуется торговцами. Этой-то именно 
точности и но можетъ быть на самомъ дѣлѣ. Причину сказаннаго 
надо искать въ способахъ шлифовки. Прозрачность стекляныхъ 
угольнииовъ весьма мало нужна, a чрезмѣрная толщина, хрупкость 
h склизвость положительно вредны.

Металлическіѳ угольники и линейки готовятся изъ ж ел ѣ з а , ст али , 
л а т у н и , т ом пака и  м ел ьхіора. Употребляются они главнымъ обра- 
зомъ при черченіи на камняхъ и металлахъ, а потому о нихъ ска- 
жемъ особо.

Аллюмииіевыми треугольниками увлекались только вначалѣ и не 
долго; они оказались безусловно не пригодными, потому что ребра 
ихъ заминались очень скоро, а бока истирались и пачкали бумагу. 
Къ тому же частое прикосновеніе къ аллюминію пальцами вовсе 
не пріятио.

Важный недостатокъ всѣхъ вообще металличесвихъ треуголь
никовъ заключается въ тяжести, и въ томъ, что они тоже сильно 
пачкаютъ бумагу.

Треугольникъ на ножкахъ. (Фиг. 60).
Фирма Руммель и Шнабель въ Дармштадтѣ выпустила въ про

дажу чертежный треугольники, удобные для проведепія пересѣ- 
кающихъ линій, когда не засох
ли еще линіи ранѣе лроведен- 
ныя. Достигается это тѣмъ, что 
при вершинахъ угловъ треуголь
ника наклеены деревянный 
пластинки (накладки, ножки), 
который не позволяюсь треу
гольнику прикасаться' къ бу- 
магѣ, какъ это видно на полит- 
инажѣ, никакихъ особыхъ по- 
ясненій не требующемъ. Назван- 
ная фирма изготовляесь ихъ 
нодъ названіемъ ßoforin-Zeich- Фиг. во.
nendreieck въ размѣрахъ отъ
13 до 50 сант. но гипотенуз!;, при углѣ въ 45° и въ тѣхъ же во- 
личинахъ по большому катету — при углѣ въ 60°, но цѣпѣ отъ 
15 до 45 коп.

Треугольники и линейки съ дѣленіями.

Подъ этимъ именем'!» извѣетны треугольники и линейки, на 
кромкахъ которыхъ сдѣланы мѣрныя или градусныя дѣлепія.

БИБЛИОШ^А . 
осср
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На фиг. 61 изображенъ треугольникъ, между нрочимъ, для про- 
ведѳнія лииій иодь извѣстными углами. Напримѣръ, пусть тре
буется провести линію С  подъ угломъ въ 20° къ А I I .  Для этого 
совмѣщаютъ вершинную точку угла на лнніи A B  съ центромъ транс
портира (онъ будетъ находиться въ вѳршииѣ прямого угла), а 
дѣленіе 20° на немъ совмѣіцаютъ съ данной лииіей A B  и нрово- 
дятъ линію вдоль нижняго ребра треугольника С —уголъ будетъ 
желаемый. Такіе угольники дѣлаются изътвердаго (ирессованнаго),.

лощснаго картона или мѣди. 
Конечно, подобный треуголь
никъ удобенъ при составлены 
эскизовъ, равно какъ и треуголь
никъ, на кромкахъ ^отораго 
сдѣланы дюймовый, сотенно-са- 
женныя или метричсскія дѣленія; 
но если принять во вниманіе, 
что для отмѣриванія угловъ и 
длинъ имѣются спедіальные ин
струменты (транспортиры, лету- 
чіе масштабы и складные мет
ры), безъ коихъ обойтись бе
зусловно невозможно, то подоб

ные треугольники окажутся совершенно лишними, тѣмъ болѣе, 
что вершина прямого угла сминается со временемъ, а потому о 
точности установки ея до совпаденія съ намѣченной точкой не 
можетъ быть и рѣчи.

Линейки съ дѣленіями вотрѣчаются еще чаще, но онѣ совер
шенно непригодны, такъ какъ ихъ надо то и дѣло двигать по 
чертежу, на что требуется много времени и тѳрпѣнія, а потому 
ихъ но рекомендуемъ.

I

Чертежный и счетный треугольникъ.

Недавно нѣмецкая фирма Donnert &  Pappe выпустила въ про
дажу интересную для инженеровъ, конструкторовъ и чертежни- 
ковъ новость: чертежный и счетный треугольникъ системы доктора 
инженера Рульфа (13. Ttiilf). Это сравнительно небольшихъ раз- 
мѣровъ (катетъ около 18 ст.) цѣльный треугольникъ, сдѣланный 
изъ прозрачиаго целлюлоида. Треугольникъ съ одинаковыми ка
тетами и, стало быть, углами по 45°. ІЗдоль всѣхгь его сторонъ, 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ кромокъ, нанесены логариомиче- 
скія шкалы (фиг. 62).

Шкалы на катетахъ совершенно тождественны. Шкала на ги
потенуз!; уменьшена на y 'Y  противъ шкалъ катетовъ, такъ что 
на ней имѣетоя собственно двѣ повторяющихся шкалы, предста
вляются какъ бы проекціи шкалъ обоихъ катетовъ.



— 43 —

Примѣненіе треугольника для вычислонія основано на слѣдую- 
щей простой теоремѣ: если изъ какой-нибудь точки 8 ,  располо
женной внутри или внѣ треугольника, опустить перпендикуляры 
на всѣ три стороны ого и если перпендикуляры эти пересѣкутъ 
логариомическія шкалы на дѣленіяхъ, соотвѣтствующихъ числамъ 
а, Ъ и с, то всегда произведете чиселъ на шкалахъ катетовъ 
будетъ равняться числу шкалы на гииотенузѣ, т.-е а \ Ь  —  с.

Такъ какъ расположеніе этихъ нерпендикуляровъ для всѣхъ 
случаевъ остается нѳизмѣннымъ, достаточно иередъ началомъ вы- 
численій одинъ разъ нанести ихъ на бумагу, какъ это наглядно 
показано здѣсь на фиг. 63.

Чтобы умножить одно число на другое, поступают!, слѣду-
юіцимъ ооразомъ: двигаютъ 
при черченіи) верти
кально до тѣхъ норъ, 
пока начерченная на 
■ бумагѣ вспомогатѳль - 
ная линія не укажетъ 
на шкалѣ одного ка
тета число а . Послѣ 
того, придерживая 
рейсшину, передви
гаюсь треугольникъ 
горизонтально до 
тѣхъ поръ, пока вер
тикальная вспомога
тельная линія но по- 
кажотъ на шкалѣ дру
гого катета число Ь.
Тогда третья линія покажетъ 
с =  а х Ъ  (фиг. 62).

треугольникъ съ рейсшиной (какъ

на шкалѣ гипотенузы произведете

При дѣленіи устанавливаюсь подобиымъ же образомъ шкалу 
на дѣлитель a , затѣмъ на шкалѣ гипотенузы дѣлимое с, тогда 
легко оиредѣлить частное Ь — с : а.

Поворотивши треугольникъ къ линойкѣ катотомъ, легко опре- 
дѣлить обратную величину каждаго числа. Двойнымъ передвиже-

с . b
шемъ сразу получаются также результаты выражонія —— > какъ

Ct
и при логариомической счетной линейкѣ.

Нѣтъ также ничего легче, какъ при помощи треугольника 
возвести любое число въ квадрась или извлечь квадратный ко
рень. Для этого достаточно установить на той и другой шкалахъ 
катетовъ данное число, тогда на шкалѣ гипотенузы получится квад- 
ратъ этого числа; или наоборотъ, на катетѣ всогда будетъ ко
рень квадратный числа гипотенузы, (фиг. 63).

Для опредѣленія числа знаковъ результата выработаны весьма
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простыл правила, подробно изложенныя въ прилагаомомъ къ каж
дому угольнику руководств'!;.

Треугольникъ даотъ возможность такжо легко опредѣлять ко
рень или возводить въ любую степень. Для этого только черезъ 
точку S  проводится вспомогательная, наклонная къ горизонталь-

• '  , 1пои, лишя съ tangens омъ угла, равнымъ —
Yb

Эта линія, при соотвѣтственной установкѣ треугольника на число 

а, даетъ на другой шкалѣ сразу ' у / а ,  или при установкѣ на а  

даетъ ап.
Такпмъ образомъ, треугольникомъ доктора Рульфа можно быстро 

и легко производить миогія ариометичоскія вычисленія. Во время
самаго проектированія и черченія легко 
произвести надлежащій расчетъ, сдвинув
ши треугольникъ только нѣсколько въ 
сторону на вспомогательный линіи.

Точность его почти'такая же, какъ и 
логариомической счетной линейки, т.-е. 
до 3 десятичныхъ дифръ. Педостаткомъ 
является развѣ только То обстоятельство, 
что вспомогательный линіи надо наносить 
очень точно, иначе результата вычисленій 
будетъ яеиравиленъ. Неудобно, пожалуй, 
также и то, что если угольникъ не при

жимать къ .бумагѣ, то оиъ нѣсколько отъ нея отстаетъ, а тогда 
дѣленія шкалы даютъ на бумагѣ тѣнь, что утомляешь глаза и 
затрудняешь вычисленія.

При тщательной отдѣлкѣ цѣна его сравнительно не велика—  
1 р. 60 к., a обращеніо съ нимъ такъ просто, что остается только 
пожелать, чтобы этотъ столь полезный гіредметъ нашелЪ среди 
наши^ъ конструкторовъ и чортежниковъ самое широкое распро
странен! е.

С. Валакт ипъ.

Спеціальный чертежный треугольникъ. Извѣстная фабрика чер- 
тежныхъ инструмонтовъ Цанге, въ Америк!; (Мах C. Zange, 417 
Washington avenue, New Haven, Conn.), выпустила въ продажу 
новый чертежный треугольникъ, представленный на приложенномъ 
политипажѣ (фиг. 63 а). По наружнымъ своимъ очертаніямъ это 
есть равнобедренный прямоугольный треугольникъ, втб которомъ 
острые углы составляютъ по 45", но, благодаря двумъ внутрен- 
ннмъ вырѣзамъ, получается сверхъ того нѣсколько большее раз- 
нообразіе угловъ. Цифры, поставленныя между лииіями, обо- 
значаютъ въ градусахъ величины угловъ между этими линіями. 
Такъ, цифра 5 между линіями С  и D  означаешь, что уголъ между
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ними равеиъ 5°; уголь между D  и F  равенъ 10° и т. д. Такимъ 
образомъ, идя отъ катета А. къ гииотенузѣ О, и принимая во 
вниманіе верхній уголъ, мы получаемъ слѣдующіе углы, образуе
мые катетомъ А  съ линіями вырѣзовъ: 10°, 25°, 3 0 ° ,  40° и 45° 
(съ гипотенузой С), а принимая во вниманіе тѣ же линіи, катетъ 
В  и нижній уголъ, имѣемъ, начиная отъ 45°, 
нредставляемыхъ самымъ нижнимъ угломъ, 50°— 
между линіями D  и В ,  6 0 ° — между линіями F  и 
В ,  далѣе— 6 5 ° ,  80° и, наконецъ, 90°— между ли- 
ніями А  я  В .  Къ этому ряду надо при
бавить углы въ 5°, 10° и 15“, образуемые 
непосредственно линіями вырѣзовъ между 
собою, съ катетомъ А. и гипотенузой С , 
и углы въ 3 °  и 14,5°, обра
зуемые нижними сторонами вы- 
рѣзовъ съ хгатетомъ В .  Кромѣ 
того, первая изъ этихъ ниж- 
нихъ сторонъ образуешь съ 
катетомъ А  углы въ 87° и 93°, 
а вторая — углы въ 75,5° и 
104,5°; съ гипотенузой С  тѣ 
же нижнія стороны вырѣзовъ 
образуютъ, слѣдовательно,

В
Фиг. 63а.

углы въ 48° и 132°, 149,5° и 30,5°, считая во всѣхъ слу- 
чаяхъ и дополнительные углы до 180°. Такъ какъ всѣ эти углы 
можно складывать и вычитать между собою, то понятно, что при 
помощи этого простого и прочнаго (опъ дѣлаѳтся изъ целлюлоида 
или мѣди) прибора можно получать очень большое количество 
разныхъ иаклоновъ прямыхъ линій. Главное назначеніе его —  
служить вспомогателышмъ средствомъ при вычѳрчиваніи правиль- 
иыхъ многоугольниковъ: треугольниковъ, квадратовъ, щестиуголь- 
никовъ, осьмиугольниковъ, девятиугольниковъ и т. д.

Круглый дырочки различной величины при острыхъ углахъ 
имѣютъ назначеніемъ помогать при иснолиеніи штриховки парал
лельными лииіями. Треугольникъ прикладываюшь къ линейкѣ, про
водят!» карандашомъ первую линію, потомъ, нридерлсивая линейку, 
ставятъ острее карандаша къ краю дырочки и передвигают® тре
угольника», пока въ острее карандаша не упрется противополож
ный край дырочки; такъ повторяя, получаютъ параллельную 
штриховку.

Отверстіе у прямого угла занято перекиднымъ штифтомъ съ 
двумя коническими плоскими головками, которыми оиъ задержи
вается въ соотвѣтствующихъ имъ гнѣздахъ, такъ что головки вхо- 
дятъ заподлицо съ поверхностью треугольника. Этотъ штифтъ слу
жить для того, чтобы снимать треугольникъ съ бумаги, не трогая 
его за края, а такъ какъ штифтъ перекидной и на ту и на другую
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сторону, то онъ не мѣшаетъ работать, какъ той такъ и другой 
стороной треугольника, что вовсе но желательно. Этотъ штифта пред- 
ставляетъ очень неудачную особенность описываемаго инструмента.

Транспортирные треугольники („Torrey“, B o s to n ).

Этотъ тинъ треугольниковъ можно смѣло порекомендовать же- 
лѣзнодорожнымъ чертежникамъ, архитѳкторамъ и землемѣрамъ. По 
большей части треугольники дѣлаются равнобедренные изъ рого- 
виднаго каучука, или изъ крашенаго целлюлоида. Въ среднее отвер- 
стіо вставлеігь транснортпръ, который можетъ свободно вращаться. 
Образецъ (фиг. 64) нельзя считать особенно удобнымъ, потому

посадка н исколько поразотрется, то транспортиръ начинаеть сбивать
ся вбокъ и давать невполнѣ точныя показанія; можно, впрочемъ, 
транспортиръ сталкивать книзу и избѣгать этимъ погрѣшпостей.

Употребляется треугольникъ такъ: прнвбдя показаніо транспор
тира къ 0 у ноніуса S  (фиг. 64), ребро A B  прикладываюсь къ ли
ши, a затѣмъ, придерживая двумя пальцами лѣвой руки транспор
тиръ, поворачиваюсь угольникъ до показанія требуемаго угла на 
коніусѣ S : послѣ этого къ одному изъ катетовъ M N  или М Р  
прикладываюсь линейку, сдвигаюсь по ней треугольникъ до на- 
мѣченной вершины угла, а по другому катету ведутъ сторону угла. 
Гипотенузой N P  или совсѣмъ по пользуются, или пользуются ею 
лишь для иостроенія угловъ въ 45°.

Треугольникъ фиг. 65 имѣетъ весь кругъ выполненный транс- 
портиромъ и потому безусловно ирактичнѣе, хотя нѣсколько дороже.

я что транспортиръ занимаешь 
^  только половину круга и когда

Фиг. 64. Ф и г . 6 5 .

\
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Чертежный угольникъ съ особой  установкой.

ІІа фиг. 60 изображенъ чертежный угольникъ, примѣпоніо 
котораго в'і> двухъ различиыхъ ноложеніяхъ представлено на 
рис. 4.

Къ основной части а, рис. 3, передвигающейся по рейсшинѣ, 
прикрѣнлеиа деревянная планка (стойка) с; вокругъ стержня

g , укрѣгілеинаго въ ея верхней части, вращается угольникъ Ь. 
ІІодобиымъ же образомъ угольникъ Ь соединенъ съ линейкой d, 
которая пропущена черезъ обоймицу, головка которой можетъ 
занимать разиыя положенія въ прорѣзѣ е; въ каждомъ изъ та- 
кихъ лоложоній она вмѣстѣ съ линейкой d  можетъ быть закрѣ- 
нлена барашкомъ f . Если барашекъ отпустить и двигать линейку d , 
то угольникъ будетъ вращаться около стержня д \ другими словами, 
уголъ между угольиикомъ b и рейсшиной будетъ измѣняться; за- 
крѣпивъ снова барашекъ f , можемъ проводить параллельныя липіи 
нодъ любымъ угломъ, передвигая по рейсшинѣ часть а  ст. за- 
крѣнлепнымъ на ней въ избраиномъ положеніи угольнпкомъ Ь. 
Рис. 4 обясняетъ это въ иримѣпоніи къ винтовой нарѣзкѣ двухъ 
болтовъ, нарисоваиныхъ въ различиыхъ положеніяхъ.

Изобрѣтатель прибора Me. Alpine устраивалъ его съ угольни
ками, имѣющими болѣе острый уголъ въ 221/ , 0 и 30° и находить 
приборъ болѣе нрактичнымъ п удобиымъ при углѣ въ 30°.

ІЗезъ сомнѣнія, во многихъ случаяхъ, гдѣ простое примѣненіо 
угольниковъ въ 30", 45° и 60° вмѣстѣ съ рейсшиной будетъ не-



достаточно и гдѣ для черченія многочисленных!, параллелыіыхъ 
линій приходится очень осторожно передвигать угольникъ, это 
устройство, которое дѣлаетъ возможной скорую и вѣрную установку 
съ любымъ наклономъ, будетъ имѣть большое преимущество неродъ 
простымъ треугольникомъ.

Рис. 1 и 2 — это боковые виды всего прибора.

Треугольникъ съ приспособленіем ъ для вычерчиванія вин
товой нарѣзки.

Извѣстпо, какую однообразную и непріятную работу предста- 
вляетъ вычерчиваніе профили виігговыхъ нарѣзокъ. Облегчитель

ное приспособленіе состоить изъ обык
новенна™ чертежнаго треугольника с.ъ 
внутреннимъ вырѣзомъ; въ этомъ вы- 
рѣзѣ имѣются профили съ различ- 
нымъ уклономъ сторонъ для вычер- 
чиванія нарѣзокъ различиыхъ системъ. 
Работа этимѣ треугольникомъ произво
дится такъ. Положимъ, что профили 
винтовой нарѣзки въ ея разрѣзѣ должны 
помѣщаться между двумя параллель
ными линіями а  и. Ъ, предварительно 
тонко намѣченными на чертежѣ ка- 
рандашомъ. Треугольникъ прижимаютъ 
къ линейкѣ М ,  располагая послѣдиюю 
такимъ образомъ, чтобы при двилсѳніи 
но ней треугольника точка В ,  отъ ко
торой начинаются стороны зубчиковъ 
А  и С , двигалась по линіи Ь. Тогда 
ставить караидашъ въ точку пересѣче- 

фиг 67. ііія, напримѣръ, зубчика А  съ линіей
а, ведутъ его до В  и поднимают!, но 

зубцу С , также до пересѣчонія его съ лииіей a; затѣмъ, не 
отнимая карандаша, пѳрвдвигаютъ къ нему зубецъ А  и повто
ряюсь описанный пріемъ. Получаются профили въ родѣ изобра
женных!, между линіями а и Ь справа.

Дѣлительный треугольникъ. (Фиг. 68).

На прилагаемомъ политипажѣ представленъ треугольникъ, ко- 
торымъ можно дѣлить прямыя линіи на произвольное число рав- 
ныхъ частей (вч, данномъ случаѣ въ одинъ пріемъ не больше, 
какъ на 9 частей). Это равнобедренный чертежный треугольникъ 
съ острыми углами въ 43°; отъ вершины с' одного изъ острых^ 
угловъ идутъ лучеобразно къ противоположному катету а' V  по-
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лосви 1 , 2 , 3, 4 , вырѣзанныя такъ, что если пересѣчь ихъ прямой, 
параллельной осиованію ab, то всѣ отрѣзки прямой, на полоскахъ 
и въ промежуткахъ между ними, будутъ равны между собою.

Чтобы раздѣлить этимъ угольнивомъ прямую, наприм., на 7 
равинхъ частей, прикладываютъ категь а'Ь’ къ прямой, верши
ной Ь' на правый конецъ ея; затѣмъ къ катету Ъе прикладываютъ 
линейку и двигаюсь по ней уголь
никъ до тѣхъ поръ, пока лѣвый ко
нецъ прямой не нопадетъ на правое 
ребро полоски 1. Тогда полоски раз- 

«дѣлятъ данный отрѣзокъ прямой на 
7 равныхъ частей.

Такъ какъ линіи, проведенный 
карандашом'!-, по ребрамъ полосокъ, 
нѣсколько отступаютъ отъ реберъ, 
то для устраненія ошибки поступа- 
тотъ слѣдующимъ образомъ. Катетъ 
с'Ъ' перемѣщаютъ чутьчуть правѣе 
праваго конца отрѣзка прямой и а  
проводить линіи по лѣвымъ ребрамъ Ф и г. 68.

полосокъ; затѣмъ перемѣщаютъ пра
вое ребро полоски 1 нѣсколько лѣвѣе лѣваго конца отрѣзка и 
проводить линіи по правымъ ребрамъ полосокъ. Эти перемѣщенія 
угольника производить, приложивъ лйнейку къ катету ab.

Чертежный треугольникъ съ измѣняющимси наклономіі
сторонъ.

При исполненіи чертежей— архитектурныхъ, но машиностроенію 
и пр.-—весьма часто встрѣчается надобность въ проведеніи линій,

наклоненных?» къ горизон
тальной линій подъ одина
ковыми углами, обращен
ными симметрично въ нро- 
тивоположиыя сторону. Та- 
кіе случаи представляются 

“ при вычерчиваніи фронто- 
новъ, мостовыхъ фермъ, 
и пр.

Изображенный здѣсь тре
угольникъ фиг. 69, устро
енный Э. Г. Уотербюри, 
архитекторомъ въ Соеди- 

нениыхъ ІІІтатахъ (Edwin II. Waterbary Hfflandae Park, Stamford. 
Connecticut U. S. А .), значительно облегЧаетъ эту работу. Онъ 
состоять изъ линейки а, съ нрорѣзами, двухъ равныхъ сторонъ

4

Ф иг. 70 .
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Ь и b' изъ прозрачнаго целлюлоида, съ одного конца соединенных  ̂
шарниромъ, а съ другого— скользящихъ посредствомъ шиновъ въ 
прорѣзѣ линейки а. Посредствомъ гаекъ на шипахъ эти концы 
закрѣпляются въ любомъ мѣсгѣ прорѣзовъ. Деллюлоидныя пластин
ки с и с' соединяюсь середины сторонъ b и Ь' съ серединой ли
нейки, гдѣ оиѣ также вращаются на шарнирѣ. Легко видѣть, что 
стороны Ь и V  всегда одинаково наклонены къ линейкѣ а, такъ 
какъ онѣ образуюсь съ нею равнобедренный треугольникъ.

ІІа остальиыхъ рисункахъ, фиг. 70, представлено нѣсколько 
образцовъ работа, который можно исполнять при помощи этого 
приснособленія, частью за одинъ пріемъ, частью передвигая прп- 
снособленіе по линейкѣ, .какъ это обыкновенно дѣлаютъ для иа- 
раллельныхъ линій, но не отнимая инструмента отъ бумаги и не 
переворачивая его.

Провѣрка треугольниковъ и линеекъ.

Линейка провѣряется тремя последовательными способами: 1) по- 
во.рхностнымъ осмотромъ, при чемъ проводятъ концами пальцевъ 
вдоль боковъ и кромокъ линейки. Если па кромкахъ нѣсь замя- 
тыхъ мѣстъ, отщепленпыхъ заусеницъ, а въ массѣ дерева нѣта 
сучковъ и поверхность линейки однообразно гладкая и матовая, то

2) смотрясь на обѣ длинныя кромки къ свѣту такъ, чтобы лучъ 
зрѣнія скользилъ вдоль ихъ. При такомъ наружномъ осмотрѣ опыт: 
ный глаз'ь замѣтитъ всѣ неровности и точно опредѣлитъ годность 
линейщ для работы. Если піирокія стороны линейки волнисты., то 
это считается уже серьезнымъ недостаткомъ, хотя бы узкія кромки 
линейки были вполпѣ нрямолинейныя и гладкія. Волнистость 
служитъ прямымъ доказательствомъ недоброкачественности дерева 
и предзнаменованіемъ того, что въ ближайшемъ будущемъ вся 
кромка линейки искривится и утратить прямолинейность.

Остается еще послѣднее испытаніе:
3) линейку кладусь на гладкую поверхность чертежной доски, 

поверхъ чиста го листа бумаги, приколотаго кнопками, и ведусь 
острымъ карандашомъ черту, поближе къ кромкѣ. Затѣмъ пере- 
ворачиваютъ линейку на другой бокъ, по все же такъ, чтобы та 
же самая кромка касалась проведенной черты (при первомъ по- 
ложеиіи линейка будетъ ниже черты, а 1 при второмъ—выше ея). 
Если при второмъ положенін линейки кромка ея совладеть съ 
чертой, то линейка вѣрна. Малѣйшая неровность кромки выра
зится' или отстуиленіомъ ось черты или перекрытіемъ ея. Такь 
нровѣряютъ линейку тѣ, кто не надѣется на вѣрность своего гла- 
зомѣра.

ГІо вывѣренной линейкѣ дѣлаютъ испытаніе правильности тре
угольника. Первымъ дѣломъ прикладываюсь каждую кромку тре
угольника къ линейкѣ и смотрясь на свѣта. Малѣйшая невѣр-
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гіость стороііь треугольника выразится просвѣтной щелыо. Можно 
бы прямолинейность вывѣрять по чертѣ, но этотъ снособъ несо‘- 
стоятеленъ для малеиькихъ и среднихъ треугольниковъ, такъ какъ 
черта выходить слишкрмъ короткая, чтобы неправильность ея 
выразилась ясно замѣтпымъ отступлеиіемъ или перекрытіемъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что гипотенузная кромка всѣхъ треуголь
никовъ, въ особенности болынихъ 
размѣровъ, никогда не бываетъ 
строго прямолинейная и даже 
невозможно требовать ея иравиль- 
ности. Причина сказаннаго вроет
ся въ томъ, что на гипотснузной 
вромкѣ воловна дерева перерѣ- 
зываются наискось. Особенно за- 
мѣтно уклоняется въ сторону 
остроугольный конецъ большого 
треугольника, и потому этотъ ко- Фиг. 71.
нецъ полезно чуточку обрѣзать.

Катетныя стороны треугольниковъ, нанротивъ, очень рѣдко 
бываютъ неправильный.

Теперь остается вывѣрить углы. Начнемъ съ главнаго угла, 
т.-е. съ прямого. Новые треугольники извѣстныхъ (французских!» 
фабрикъ готовятся посредствомъ весьма точныхъ машинъ, а
вслѣдствіе этого углы ихъ не могутъ быть сдѣлапы косые; вотъ 
почему можно полагаться просто па славу фирмы. ІІо со време- 
немъ ^правильность угловъ можетъ утратиться вслѣдствіе плохого 
ухода или свойствъ дерева, а потому треугольники надо непре

менно провѣрять время отъ времени, 
особенно же пОслѣ ночинокъ и чистки. ' 

На кусокъ чистой и гладвой бу
маги владутъ линейву A B  (фиг. 71) 
и, гіриложивъ треугольникъ въ но- 
ложеніе ш , ведутъ острымъ и твер- 
дымъ карандашомъ черту ab, если 
затѣмъ переложить треугольникъ въ 
положоиіе т ', по трогая при этомъ 
линейки A B  съ мѣста, и при этомъ 

J длинная катетная кромка точно совпа-
детъ съ чертой ab, то прямой уголъ треугольника вѣренъ.

; Углы въ равнобедренномъ треугольник^ (фиг. 72) провѣрщотся 
сперва прямые, a затѣмъ уже косые—45°; проще ировѣрять такъ: 
прикладываютъ треугольникъ въ положеніи от къ чертѣ п ѵ ! и 
проводить черту ab, затѣмъ перевертываюсь треугольнивъ въ по- 
ложеніе n i, до совпадепія черты п г і  опять же съ гипотенузой и 
проводить еще черту de. Перпендикулярность ab къ de указываешь 
на вѣрность 45°-ныхъ и прямыхъ угловъ.

4*
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Треугольники 90°— 60°—30" (фиг. 73) выверяются подобными 
же образомъ: кладутъ треугольникъ т  и 
ведутъ лииіи ab и d b, нерекладываютъ 
его въ положѳніе т ' и ведутъ черту be, 
иакопецъ еще разъ нерекладываютъ въ 
положеніе n i  и ведутъ черту Ьс. Если ли- 
иіи ab и be совиадутъ, или же будутъ 
строго параллельны другв' другу, то углы 
треугольника точно равны 30° и 60°.

З а м ѣ т к а . Карандашъ долженъ быть 
очень твердый—НННЫНН (Алибора, Си- 
бирскій графить) и зачиненный лопаткой, 
въ противномь случаѣ вывѣрочная черта 
будетъ постепенно утолщаться, а это об- 

I стоятельство тго даетъ возможности опре- 
4 дѣленно высказаться о правильности тре- 

Фиг. 73. угольниковъ.

Г Л А В А  III.

Рейсшина или винкельгакъ.
Треугольникъ и линейка служатъ для проведснія взаимно пор- 

непдикулярныхъ и взаимно параллельныхъ линій. Но тутъ является 
нѣкоторое неудобство, существенно замедляющее ходъ работы: 
каждый разъ приходится укладывать линейку, свѣряясь съ намѣ- 
ченными линіями, при чемъ нетрудно ошибиться или нечаянно 
перекосить линейку, и тогда всѣ лииіи чертежа утратятъ пра
вильность и іго сойдутся въ углахъ. Чѣмъ больше масштабъ чер
тежа, тѣмъ болѣе вѣроятія сдѣлать ошибку, что весьма есте
ственно.

Употребленіе рейсшины устраняетъ возможность ошибки и тѣмъ 
самымъ ускоряешь работу, по рейсшина полезна лишь въ томъ 
случаѣ, когда одна изъ боковыхъ кромокъ чертежной доски, лѣвая, 
будетъ вполнѣ вѣрная и прямолинейная, о чемъ говорилось выше. 
Тогда посредствомъ рейсшины можно будетъ вести рядъ горизон- 
талыю-нараллельныхъ линій, а если приложить къ рейсшинѣ 
большой треугольникъ однимъ изъ катетовъ, то можно будешь 
провести рядъ линій вертикальныхъ, т.-е. пернендивулярныхъ 
къ предыдущими На этомъ пріемѣ употребленія молено оста
новиться, какъ на самомъ выгодномъ въ отношенін ускорѳнія 
работы.

Есл'и доска плохая и не удовлетворяетъ вышесказанному тре- 
бованію, то лучшая рейсшина не принесешь пользы.



П р о с т а я  р ей сш и н а  (фиг. 74) состоишь изъ грушевой широкой 
лииейки А Л 1, къ которой наглухо, нодъ нрямыиъ угломъ, придѣлаиа 
болѣе толстая поперечная планка В ,  скользящая вдоль лѣвой 
кромки Е Е  доски F .  Отъ хорошей рейсшины требуется, во-порвыхъ, 
чтобы уголъ между линейкой и планкой оставался всегда=90°, 
во-вторыхъ— чтобы линейка А  А 1 была совершенно вѣрная съ 
обѣихъ сторонъ, помень
ше пружинилась подъ дав- 
ленісмъ карандаша и не 
коробилась со временемъ.
Все сказанное о простой 
чертежной лниейкѣ отно
сится и къ рейсшинной.
Кромѣ того, въ особо хо- 
рошихъ рейсшинахъ ли
нейка дѣлается съ на
клеенными кромками изъ 
чернаго или грушеваго 
дерева.

Соединеніе планки В  
съ линейкой А  А ! дѣ лает
ся двояко:

1) Линейка врѣзается въ планку В  на всю свою толщину,' какъ 
показано на фиг. 74 въ от, и приклеивается, что весьма хорошо 
съ точки зрѣнія сохранности прямого угла, но очень неудобно, 
такъ какъ нельзя во время работы сдвинуть треугольник'!, въ по
ложенно п , ибо онъ упрется въ толстую головку В  рейсшины; 
придется, стало быть, перекладывать угольникъ другимъ бокомъ, 
что не всегда допустимо.

2) Нѣсколько удобиѣе соединеніе посредствомъ пяти шуруновъ,

і ш а в з А й

Фиг. 76.

въ накладку (фиг. 76), хотя вѣрность прямого угла тутъ не всегда 
сохраняется съ должной точностью.

Гораздо болѣо вниманія слѣдуѳтъ обращать на прямоту прово- 
димыхъ лииій, который при неумѣломъ обраіценіи съ рейсшиной 
выходятъ слегка искривленными, вслѣдствіѳ упругости линейки. 
Чтобы придать послѣдней болѣе жесткости, ее дѣлаютъ нѣсколько
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ni про in. мѣстѣ укрѣнлепія А  (фиг. 76). Н;і m uni, взглядъ этимъ 
путемъ цѣли не достигается, сЬмъ болѣе, что такая рейсшина 
односторонняя, т.-е. у иея пригодна для дѣла только одна верх
няя кромка линейки А  А ',  а нижняя—нѣтъ. Будетъ гораздо на- 
дежиѣе, если при черченіи лѣвой рукой прижимать головку В ,

А о

Фиг. 77.

а мизинцомъ правой руки во время ведеяія лиши слегка прида
вливать линейку А Л !  вдоль середины послѣдней.

Правильность работы, т.-е. параллелизмъ ироведенныхъ лииій, 
если соблюдены вышеизложенный правила, зависни, отъ вѣрности 
трущейся кромки головки В ,  о сохранности которой отъ зами- 
нанія слѣдуетъ болѣе всего заботиться: если головка В  испор
чена, то вѣрность линейки А Л ' не принесетъ никакой пользы. 
Надо, стало быть, оберегать головку отъ ныли и стараться,

чтобы кромка чертежной доски 
была тоже чистая. Положивъ 
рейсшину на доску въ рабочемъ 
положенін, прижимаютъ пооче
редно оба конца головки В
къ кромкѣ доски. Если при
этомъ конецъ линейки А '  остает
ся неподвиженъ, то значить 
головка Вѣрна. Пробуютъ рейс
шину такимъ же точно обра
зомъ еще въ другомъ положе
ны на кромкѣ доски и, если 
результата получился удовле
творительный, приступаюсь къ 

черченію. Въ нротивномъ случаѣ рейсшина никуда не годится
или къ кромкѣ головки В  нристалъ соръ. Конечно, для такого
испытанія необходимо, чтобы кромка доски была вполнѣ вѣрная 
и чистая.

Очень хороши амѳриканскія рейсшины, у которыхъ головка 
В  сдѣлана чугунная (фиг. 77), а линейка А Л — обыкновенная 
деревянная. Хотя такая рейсшина вначалѣ обходится нѣсколько

Фиг. 78.



дороже, но затѣмъ, при норной жо иоремѣнѣ испорченной линейки 
А Л ,  вся затрата вознаграждается съ избыткомъ. Обыкновенную 
рейсшину надо отдавать въ починку очень хорошему столяру или 
даже оптику, а американскую можно починить дома.

Въ послѣднѳе время, когда линейки изъ композиціи „Helios“, 
стали завоевывать симпатіи чертожциісовъ, появились также ла
тунный, головки ab (фиг. 78), который привертываются къ обык- 
новеннымъ линейкамъ 
М  и превращаюсь 
ихъ въ очень точный 
рейсшины. Головки 
эти могутъ съ лег
костью поворачивать
ся, а тогда линейка 
принимаешь положе- 
ніе. М ' . Ничего, крэмѣ 
хорошаго, о латун- 
пыхъ головкахъ ска
зать нельзя. Действи
тельно, онѣ по каче
ству превышаюсь де
ревянный головки и 
почти совершенно не поддаются износу, т.-о. не истираются объ 
края чертежной доски.

ІІа фиг. 74 мы видимъ особое приспособлено къ рейсшинѣ, 
состоящее изъ тугой пружины сс и желѣзнаго хомутика съ за- 
жимнымъ виптомъ d, надѣвающагося на свободный конецъ ли
нейки А '.  Пружина сс упирается концами1 въ кромку доски и по 
даетъ рейошинѣ соскальзывать, если доска принимаешь слегка на
клонное по ложе nie. Жаль, что такіе хомутики въ продажѣ почти

Фиг. 80.

но встрѣчаются, но заводскій чертежникъ легко ихъ сдѣлаетъ 
самъ, а архитокторъ закажешь у оптика или слесаря.

Этотъ хомутикъ изготовляется парижскимъ оитикомъ M o r in 'омъ 
и во многомъ лучше зажима Крочмана, который удобепъ только 
для доски и линейки извѣстныхъ толщинъ; при другихъ же тол- 
щинахъ держишь или слишкомъ сильно, или слишкомъ слабо.

Выше было высказано мнѣніе, что сохранность прямого угла 
рейсшины не особенно важна. Въ нодтвержденіе сказаниаго при- 
лагаемъ политипажъ (фиг. 80) р а з д в и ж н о й  р ей сш и н ы ' американ- 
скаго оптика A. S. Aloe (Сеиъ-Луи), у которой головка В  соеди
нена съ линейкою А А '  шарнирно и можетъ закрѣидяться въ любомъ



—  5G —

положоніи, или даже совпадать въ прямую (фиг. 80), и тогда рейс
шиной можно пользоваться какъ простои линейкой. Преимущества

такой рейсшины слиш
комъ очевидны и ихъ 
оцѣнитъ каждый чер
тежи икъ.

Въ Россіи очень рас
пространены рейсшины 
со сдвижной головкой 
(фиг. 81), состоящей 

изъ двухъ сложбнныхъ планокъ, одна изъ коихъ — В  — сѳеди- 
нбна наглухо , съ линейкой А А ',  а другая — С С  — можетъ вра
щаться съ нѣкоторымъ усиліемъ и принимать косыя положенія. 
Конечно, посредствомъ такой рейсшины можіго проводить и горп- 
зоитальиыя и косыя параллельный линіи, что довольно удобно на 
первый взгллдъ; въ сущности же это только кажущееся удобство, 
такъ какъ: 1) рейсшину' приходится поворачивать другою сто
роной, которая обыкновенно бываетъ засалена отъ пальцевъ и 
пачкаетъ бумагу, и 2) уклонъ подвижной половины поперечины В

закрѣпляется не вполнѣ надежно, благодаря чему легко оши
биться въ чертежѣ. Въ лучшихъ рейсшииахъ этого тина шурунъ 
d  замѣпенъ барашкомъ—такое соединен іе надежпѣе.

На фиг. 82 представлена рейсшина, изготовляемая фидадель- 
фійскимъ оптнкомъ Альтсиедеромъ; она уже не страдаетъ выше
указанными недостатками. Линейка ея А Л '  укрѣплена къ попе
речник въ накладку посредствомъ двухъ вннтовъ съ барашками 
то и п .

Головка В  свободно вращается вокругъ винта и, какъ на шар
нир!;, а в нить то скользить въ полукругломъ прорѣзѣ головки и 
служитъ для закрѣпленія ея въ произвольному положѳніи отно
сительно линейки А Л : .

Рейсшины вышеопиоанныхъ типовъ пригодны для всевозмбжныхъ 
техническихъ и архитектурным. чертежей, при неполнойіи кото
рыхъ не требуется большой точности. По если вамъ придется дѣ-
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лать графостатическш эпюръ, то могуть понадобиться инструменты 
болѣо точные.

Оптикъ Аіоѳ предлагаете рейсшину съ транспортиромъ В ,  за- 
мѣняющимъ собою головку (фиг. 83). Конецъ А  линейки снаб- 
женъ ноніусомъ, нозво- 
ляющимъ дѣлать весьма 
точное откладываніе уг
ловъ (до 2 секундъ).

У л у ч ш ен н а я  р ей сш и н а .
Обыкновенно рейсшины 
бываютъ двухъ родовъ:
1) простая —' состоя щія 
изъ двухъ линеекъ, сое- 
дииенныхъ другъ съ дру- 
гомъ подъ прямымъ уг- 
ломъ, фиг. 74, и дающія 
возможность чертить лишь 
горизонтальный, и верти
кальный линіи и 2) со- 
ставныя, въ которыхъ 
имѣется приспособлевіе 
для поворачиванія длинной линейки подъ вавимъ угодно угломь 
(см. фиг. 80—83). Въ тѣхъ однако случаяхъ, когда этотъ уголъ

долженъ быть строго опредѣлеиъ

Фиг. 83.

Фиг. 84.
числомъ градусовъ и минуть, какъ 
это имѣетъ нерѣдво мѣсто при 
вычерчиваиіи профилей зубьевъ, 
д также различиыхъ діаграммъ, 
приходится ирнбѣгать къ транс
портиру. Но говоря, уже о. томъ, 
что это извѣстнымъ образомъ за- 
медляетъ работу, весьма часто, 
даже и при дорогихъ готоваль- 
няхъ, пѣтъ траиспортировъ. 11а 
прилагаемыхъ фиг. 84—85 изоб
ражена рейсшина, на которой
весьма удачно пристроенъ транс
портиръ съ указателомъ. Какъ 
видно изъ рисунковъ, транспор
тиръ укрѣпленъ въ нижней ворот- 
вой нлаивѣ головвн, увазатель— въ 
верхней. При этомъ имѣетоя еще 
одно весьма практичное приспособ- 

леніе: въ траиспортирѣ, который сдѣланъ, кавъ и всѣ металлическія 
части, изъ алюминія, имѣется ирорѣз'і> но дугѣ ’круга. Въ этотъ 
нрорѣзъ входить прикрѣнлоиный въ указателю палецъ съ нарѣз-

Фиг. 85.
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кои, который съ обратной сторо
ны транспортира крѣиится бараш- 
комъ. Этимъ барашкомъ указа
тель, a вмѣстѣ съ нимъ и длин
ная линейка, могутъ быть за- 
крѣшіены подъ опредѣлениымъ 
угломъ къ низшей, короткой части 
головки рейсшины. Кто имѣлъ 
дѣло съ составными рейсшинами, 
тотъ конечно могъ убѣдиться, 
какъ часто при закрѣпленіи двухъ 
частей головки подъ угломъ, 
при помощи іиариирнаго винта, 
таковыя измѣняютъ свое поло- 
жѳніѳ уже при самомъ закрѣпле-

Фиг. 86.
ніп винта. Это неудобство въ описанной рейсшинѣ вполнѣ 
нецо. Образцы можно выписать 
отъ М. W. Jacob. 51, rue Jon- 
quoy, â Paris.

Обрагцаемъ внимаиіе на п ро-  
трактормую  рейсшину Вулъме- 
на  (Woolman). Головка этой 
рейсшины (фиг. 86) состоитъ 
изъ двухъ частей В  и С , сверну- 
тыхъ вмѣстѣ винтомъ F .  Часть 
С  сдѣлана почти вдвое шире 
части В  и на ней намѣчены дѣ- 
ленія, соотвѣтствуюіція различ
ным!. величинамъ угловъ отъ 0° 
до 90°, на фиг. 87 часть G  изоб
ражена отдѣльно.

Такъ какъ подобную рейсши
ну можетъ изготовить себѣ вся- 
кій чертежникъ самъ, передѣ- 
лавъ головку въ обыкновенной 
рейсшинѣ,то мы считаемъ по
лезны мъ указать способъ раз- 
мѣтки части 0 . Къ вѣриой • фйг. 88.

устра-



доскѣ прикаливаютъ кнопками листъ чистой бумаги и чертятъ 
на немъ линію, параллельную краю доски A B  (фиг. 88). На 
этой линіи очерчиваюсь возможно большаго радіуса полуокруж- 
иость, дѣлятъ ео на 180 градусовъ и черезъ точки дѣленія 
проводятъ радіусы тонко очиненнымъ карандашомъ; 
словомъ, на бумагѣ дѣлаютъ изображеніе транспор
тира (протрактора). Затѣмъ такъ прикладываютъ къ 
доскѣ рейсшину, чтобы линейка ея Л  совпадала но- 
очередпо с'ь каждой изъ линій транспортира, и каж
дый разъ нацарапываюсь на широкой части планки 
С  черту, которую отмѣчають соотвѣтствующимъ 
цпфровымъ показателемъ угла въ градусахъ: 10°,
15°, 20е...

Такую размѣтку дѣлаютъ съ обѣихъ сторонъ шар- 
нирнаго отверстія I ) .

На фиг. 89 показано поперечное сѣченіс рейсшины 
по оси скрѣпляющаго винта F .  Буквами Е , Е  обозна- Фиг. 89. 
чены здѣсь небольшіе шпилечки, пропущенные въ тѣло 
части С  и въ шляпку D , съ цѣлыо удержать винтъ F  ртъ вращепія.

І І р о т р а К т о р н а я  р е й с ш и н а  в е с ь м а  у д о б н а  д л я  в ы ч о р ч и в а н ія  ж е -  
л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  п р о ф и л е й  и п о л у ч и л а  в ъ  А м с р и к ѣ  о с о б о  ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н о .

Описанныя протракторныя рейсшины имѣютъ существенный не-
достатокъ въ томъ, что онѣ 
сдѣланы изъ дерева, какъ ни- 
какъ а все же подверженнаго 
атмосфернымъ вліяніямъ' т.-е. 
дерево коробится, ссыхается, 
формоизмѣняется и пр. Отсюда 
слѣдствіе, что со временемъ 
нарушается точность прибора 
и нельзя уже внолнѣ полагаться 
на точность чертежной работы. 
Поскольку дѣло касается гру- 
баго заводскаго чѳрчѳнія, съ 
этимъ недостаткомъ деревян- 
ныхъ рейсшинъ можно не счи
таться, но если вамъ потре
буется протрактор пая рейсшина 
для графостатическихъ по- 
сгроеній, то лучше пользуйтесь 
изготовленной изъ композиціи 

„Helios“ (фиг. 90). Кстати и цѣна ея очень невысока.
Для графостатическихъ эшоровъ требуется особенно точная 

установка рейсшины, а потому мы смѣло рекомендуемъ рейсшину 
съ патентованной головкой (Aloe) „Unlimited“ (фиг. 91).

Фиг. 90.
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Отклонивши рукоятку п  вбокъ, можно повернуть поперечину В  
на произвольный уголъ, болѣе или мѳнѣе приблизительный дан
ному. Заврѣпивъ положеніѳ линейки А  обратнымъ движеніѳмъ 
рукоятки п, дѣлаютъ окончательную установку, поворачивая вии- 
тикъ Ъ, черезъ что подвижная часть поперечины С уклоняется въ 
ту или другую сторону, и при этомъ связь а  играетъ роль 
шарнира.

Заканчивая статью о рейсшииахъ, позволяемъ себѣ выразить 
увѣреиность, что мѣстные оптики не замедлять изготоіілсиіомъ

подходящихъ рейсшинъ, чѣмъ 
несомпѣнно окажутъ большую 
помощь чертящему люду.

Ч ерт еж ны й  п риборъ S a w y e r1 а. 
За послѣднее время чертѳжныхъ 
приборовъ появилось множество, 
но всѣ они разнятся между со
бою только конструктивными 

подробностями. Описываемый ниже приборъ Sawyer’a основанъ на 
совершенно ипыхъ началахъ и нисколько не походить на всѣ до 
сихъ поръ извѣстные.

Тонкая чугунная рама A B C D  имѣетъ вполнѣ вѣрные углы 
(въ 90°). По всѣмъ четыремъ кромкамъ рамы, съ боковъ, привернуты 
гладкія желѣзныя планкп т п, по которым?, можетъ скользить 
толстая головка рейсшины Е .  Рейсшина снабжена захваткой, за-

Фиг. 92.

х о д я щ е й  з а  н и ж н ій  к р а й  п р и в е р т н о й  п л а н к и  и п р и ж и м а ю щ е й с я  
к ъ  н е й ;  б л а г о д а р я  э т о м у  р е й с ш и н а  х о р о ш о  д е р ж и т с я  п р и  в с е в о з -  
м о ж н ы х ъ  и о л о ж е н ія х ъ  и  н а к л о н а х ъ  д о с к и ,  ч т о  в е с ь м а  в а ж н о ,  
к а к ъ  э т о  и з в ѣ с т н о  в с ѣ м ъ  ч е р т е ж и и к а м 'ь .

В д о л ь  н о  л и н е й к ѣ  р е й с ш и н ы  м о ж е т ъ  с к о л ь з и т ь  и  з а к р ѣ п л я т ь с я  
в ъ  п р о и з в о л ь н о м ъ  п о л о ж е н и и  л и н е й к а  F  с ъ  т р а н с п о р т и р н о й  д у -  
г о й  Н .  С а м о  с о б о ю  п о н я т н о , ч т о  л и н е й к а  F  с о е д и н е н а  с ъ  р е й с 
ш и н о й  ш а р н и р н о  и м о ж е т ъ  б ы т ь  о т к л о н е н а  в ъ  л ю б о е  п о л о ж о н іе  
и  з а к р ѣ п л е н а  в ъ  н е м ъ . Т а к о е  п р о с т о е  п р и с п о с о б л е н іе  н о ч т и  с о 
в е р ш е н н о  у с т р а н я е т ъ  н а д о б н о с т ь  в ъ  у г о л ь н и к а х ъ  и д о з в о л я е т ъ



дѣлать наклонный штриховки. Съ этою цѣлыо даіотъ линейкѣ F  
нужный наклонъ и передвигаютъ ее вдоль линейки рейсшины въ 
наивыгоднѣйшее положеніе; затѣмъ лѣвой рукой передвигаютъ 
планку Е  рейсшины и штрихуюсь обыкновенпымъ образомъ, водя 
линіи вдоль кромки линейки F .

Въ чугунную раму À B C D  вставляется обыкновенная чертежная 
доска и привертывается къ ней четырьмя шурупами по угламъ.

Въ заключеніе скажемъ, что всѣ мѳталлическія части прибора, 
настолько легки, что опт. очень удобно переносится съ мѣста ira 
м'всто и передвигается по столу.

Приспособление, направляющее рейсш ину по чертежной
д о с к ѣ *).

Это приспособление состоитъ изъ скобы Ъ, отдѣльно предста
вленной на фиг. 93; лапа f  этой скобы, снабженная тремя, остре- 
ями прижимается къ головкѣ А  (фиг. 94) рейсшины S  барашкомъ 
а , навинченнымъ на вдѣланный въ головку 
винтикъ. На скобу Ъ дѣйствуютъ двѣ пру
жины с и d, изъ которыхъ первая, с, при
жимаюсь головку А  къ боковому краю 
чертежной доски, а вторая, d, слегка ігри- 
жимаетъ рейсшину S  къ гговерхности чер
тежной доски.

На фиг. 95- представлена чертежная доска (съ задней стороны) 
съ рейсшиной, къ которой нридѣлаио это приспособленіе. Съ зад
ней стороны доски,'вровень съ краемъ, но которому перемѣщается 
головка А  рейсшины, привинчена шурупами планка т т . Въ эту 
планку упирается и но ней скользить пружина с, притягивая

головку А  къ краю доски. Другая пружина d  упирается и сколь
зить по задней сторонѣ доски и такимъ образомъ слегка нажи- 
маетъ рейсшину къ гговерхности чертежа. Благодаря этому при- 
снособленію рейсшина лежитъ неподвижно и устойчиво на доскѣ 
и въ то же время можетъ легко перемѣщаться по ней, оставаясь

Т) В ы п у щ ен о  в ъ  п р о д аж у  ге р м а п с к о іі ф и р м о й  Müller & Schoedel, C h e m n itz ,  
M a x s t r a s s e  6 ,  п од ъ  н а з в а н іѳ м ъ  „ C i to “ .
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постоянно параллельной самой собѣ, при чомг, лѣвой рукой ив 
нужно прижимать къ доскѣ и поддерживать поперечину рейсшины; 
обѣ руки, такимъ образомъ, свободны для черченія.

Рейсшина иногда бываетъ снабжена двумя головками А  и В  
(фиг. 94 и фиг. 95 внизу), а именно, когда чертежная доска 
придѣлана къ соотвѣтствующему станку. Въ этомъ случаѣ го-

71

А

Фиг, 93.

ловка В  снабжается описаннымъ приспособлспіемъ, только пружина 
с' стремится оттолкнуть головку В  отъ края доски, содействуя  
такимъ образомъ пружинѣ с, прижимающей головку А  къ другому 
краю доски. Къ послѣднему, конечно, нужно привинтить еще 
вторую планку т ' т '.

Описанпоо приспособленіе изготовляется всякой величины и по
тому можетъ быть придѣлаио ко всякой рейсшинѣ.

Перспектографиая линейка ( C cn tro lin e à d ) .  Радіальная
линейка.

Перспектографиая линейка но представляете новости, такъ какъ 
она появилась около двадцати лѣтъ тому назадъ; однако, не
смотря на очевидную практичность, не получила подобающаго 
распространения. Причину этого надо искать въ не совсѣмъ пра- 
вильиомъ названіи, благодаря которому большинство чертежни- 
ковъ, не вникая въ суть дѣла, полагаете, что линейка эта слу
жить исключительно  для нѳрспективнаго черченія, съ которымъ 
заводскому чертежнику почти не приходится имѣть дѣла, а архи
текторы дѣлаютъ перспективным изображенія обыкновенно на глазъ. 
ІІамъ кажется, что дословный переводъ названія „Centrolinead“ 
словами радіальная линейка, былъ бы гораздо правильнее.

Другой новодъ малаго распространенія кроется въ томъ, что не
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у к а з ы в а е т с я  я р и  п р о д а ж ѣ  л и н е й к и  с п о с о б а  о я  у п о т р о б л е н і я .  Э т о  
м ы  п о с т а р а е м с я  и с п р а в и т ь .

О писы ваемы й приборъ. состои тъ  и зъ  обы кновенной линейки A B  
(ф и г. 9 6 ) ,, н а  одном ъ концѣ которой  привернута м етал ли ч еск ая' 
нак л адк а, оканчиваю щ аяся круглы мъ диском ъ М  со  еквозны мъ  
отворстіем ъ [въ цонтрѣ С'. Э тотъ цептръ  л ож и ть на липіи A B ,

т .- с .  ч ер та , п р ов еден н ая  вдоль кромки A B ,  буду ч и  п родолж ен а, 
обязательно нрой дстъ  ч ер езъ  точк у С. В ъ  таком ъ нримѣиенін  
р адіальная линейка не и н тересн а  и край н е н е п рактична.

В ъ  диск ѣ  М  сдѣлаиы  по окруж ности  два н р о р ѣ за , въ  к от о 
ры хъ, п осредством ъ  винтовъ Е  и Е ', м огутъ  ш арнирно у к р е 
пляться дв ѣ  к оротк ія  планки I)  и ТУ. Е сли  ли н ей ку A B  п ол о
ж ить н а  ч ер теж ъ  так ъ , чтобы  ц ептръ  ди ск а  С совпал ъ , и ап р и м ., 
съ  точкой  удалены  или схода въ  перриективномъ ч ер т еж ѣ , а 
планки I) и ГУ закрѣ пить при помощ и кнопокъ и п ак л адоч ек ъ  
т, т, то линейку A B  можно поворачивать въ и р ѳ д ѣ л а х ъ , к ак іе  
доп усти ть  длина п рор ѣ зов ъ  въ  дискѣ  М .
В о  всяком ъ п ол ож енін  линейки, кром ка о я  
A B  б у д етъ  имѣть н ан р авлен іе  р а д іу са  во- 
обр аж аем аго  к р у га , описаннаго и зъ  центра С.

В ъ  простом ъ ч ерч ен іи  несом нѣ нная польза  
при бора  обнар уж ивается  при очерчиваніи  зу б -  
чаты хъ к о л е с ь , лоп атокъ  тю рби п ъ, лопастей  
водяиы хъ к ол есъ  тю рбпнъ и п р ., но о к р у ж 
ности которы хъ им ѣется сплош ной рядъ  одно- фиг- 97.
об р а зн ы х ь  детал ей  (зу б ь ев ъ , ковш ей и п р .).

В озьм ем ъ для ирим ѣра зу б ч а т о е  к о л е с о . К о гд а  разм ѣтк а зу б ь ев ъ  
сд ѣ л а н а , ч ер тя тъ , строго сл ѣ ду я  извѣстны мъ п рави лам ъ , только 
одинъ зу б е ц ъ  и но этом у зу б ц у  вы рѣзаю тъ и зъ  к ар тон а  или д аж е  
и зъ  д ер ев а  ш аблонъ  (ф и г. 9 7 ) , имѣю щ ін в и дь  уш ирен наго зу б ц а  
съ  соверш ен н о правильной ирофилы о о. Л инія  пп соотвѣтствуетъ  
действительн ой  сероди нѣ  зу б ц а .
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Устайавливаю тъ затѣ м ъ  п р и бор ъ , какъ  ук азан о  вы ш е, на ц еятрѣ  
к ол еса  и п одк леи ваю сь ш аблонъ  п одъ  р адіальн ую  линейку так ъ , 
чтобы  проф иль его  совпадала съ  проф илы о в ы черчеи н аго зу б ц а . 
Т еперь п он ятн о, что, п оворачивая ли н ей ку A B ,  мож но очертить  
съ  одной стороны  всѣ зубцы  соверш ен н о правильно и ск ор о . 
Ш абл онъ  затѣ м ъ  поверты ваю сь другим ъ боком ъ и п ер ен о ся сь  на 
другой  край  линейки, что д ает ъ  возм ож ность очертить зубья  и 
съ  д р угой  стороны  съ  тою ж е  правильностью .

Б е зъ  этого  п ри бора  п ри ходи тся  довольствоваться приблизитель
ной ф орм ой зу б ь е в ъ , п одби р ая  и хъ  и зъ  д угъ  к р у г а , или ж е  дѣ - 
лать цѣлы й р я дъ  хлопотливы хъ геом етри ч еск и хъ  н остроеи ій .

То ж е  мож но ск азать  и о в с ѣ х ъ  д р у ги х ъ  с л у ч а я х ъ , при к ото
ры хъ и ногда д аж е н ел ьзя  подбирать ф орм у помощ ью  д у г ъ  к р уга .

В отъ  п оч ем у мы считаем ъ радіальн ую  линейку инструментом?, 
довольно важным?, и желательным?» въ каж дой благоустроенной  з а 
водской  ч ер теж н ой . П ростота устр ой ства  этого п ри бор а  допускает?, 
дом аш н ее его  и зготов л ен іе .

Т олько что описанны й п ри боръ  очень удобен?, для грубы х?, 
работъ , но дл я  п ол уч ен ія  перспективны хъ и зоб р а ж ен о! гор аздо

удобн ѣ о  обы кновенная рад іалъ п ая  линейка, конструкція  К о т о р о й  
чрезвы чайно простая: къ обы кновенной чертеж ной  линѳйкѣ А А  (ф и г. 
9 8 — 9 9 ) привернута м ѣдная пластинка В, один?, конец?, к оторой  м о
ж етъ  сильно прижиматься къ  линейкѣ винтом?, N , а  н а  другом?, кон- 
цѣ пластинки, о, вправлена остр ая  и гл а, п ол ож ен іе  к оторой  виднѣ е  
на ф йг. 9 9 . П ластинку В  можно отводить въ стор он у  и ставить 
иглу не только въ  п ол ож ен ія хъ  o' и о", т . - е .  на  н родолж ен іи  
ісромокъ линейки, по и п ерпендикулярно къ ним ъ. С тало бы ть, 
эк сцен три ческ ой  линейкой можно п ользоваться во в с ѣ х ъ  вы ш е
приведенны х?. случаях?., а  так ж е чертить косы я иолож онія прямо- 
лииейны хъ лонатокъ  водя ны хъ  к ол есъ  и т . и . Этот?, п риборъ  и 
прощ е и лучш е п реды дущ его, а  потому всяк ій  чертеж никъ дол- 
ж е с ь  изготовить его  сам?..

Тѣмъ ж е  п рнбором ъ (ф иг. 9 6 ) , или ем у подобны м и, мож но п ол ьзо
ваться при перспоктивироваиіи  въ т ѣ х ъ  н аи болѣ ѳ частых?, слу- 

.ч а я х ъ , к о г д а  точк а сх о д а  н ед о сту п н а , т .- е .  н аходи тся  внѣ плоскости  
чертеж н ой  доск и . Конструкция п р и бор а  т а к о в а , что одн а  и зъ  к р о 
мокъ линейки g, а  так ж е кромки боковы хъ п лан ок ъ , опираю щ ихся  
на штифты А  и В  (ф и г. 100) ,  о бя зател ь н о  и ересѣ к аю тся  в?, общ ей  
точкѣ  8— центральной , и , кром ѣ т о г о , кром ка линейки g, будуч и



— 65 -

' п р одолж ен а, обя зател ь н о  н рой детъ  ч ѳ р езъ  точк у с х о д а  F  при в с я 
комъ п ол ож еніи  п лан ок ъ , лиш ь бы он ѣ  при скольж еніи  нѳизм ѣнно  
прикасались къ  ш тифтамъ А  и В . В ся  суть только въ  том ъ , что  
р азсто я н іе  точки с х о д а  F  долж но быть о п р ед ел ен о  въ точн ости, 
п оск ольк у оно за р а н ѣ е  не дан о  числовой величиной . З н а ч и т ь , 
если  бы мы вставили въ центральную  точ к у S  к ар ан даш ъ  и отво

дили ли н ей ку g к в ер х у  или к н и зу , не наруш ая сопри косн овенія  
п лан ок ъ  со ш тифтами А  и В ,  то  каран даш ъ  S  опиш етъ  часть  
ок р уж н ости , к оторая  обя зател ь н о  нрой детъ  ч ер езъ  точк у с х о д а  
F,  леж ащ ую  н а линіи гор и зон та  h, при чем ъ всѣ  ирямы я, про-

Фиг. 101

Фиг. 100.

веденны й вдоль кромки линейки g при разн ы хъ  п ол ож ѳн ія хъ  та
к ой , обязател ь н о  сой дутся  въ точкѣ  F.

Т еперь н адо умѣть установить п ер сп ек тогр аф ъ  согл асн о  тр еб о-  
в ан ію . Мы зн аем ъ , что точк а с х о д а  F  н аходи тся  на горизонтѣ  
h, и , кром ѣ то го , произвольная перспективная линія g долж на  
обязател ь н о  п ер ѳсѣ ч ь ся  съ  горизонтом ъ  h въ  точкѣ  с х о д а  F. 
П обл и ж е к ъ  краю доск и  вы бираем ъ на гор и зонтѣ  произвольную  
то ч к у  О (ф и г. 101) и возставляем ъ  къ нем у въ о б ѣ  стороны  п ерп ен 
д и к у л я р а , н а  котором ъ  св ер х у  и снизу н ам ѣчаем ъ произвольно точки

5
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А  и В  и вбиваѳм ъ въ н и хъ  тон к іе  ш тифтики. (П ри нам ѣткѣ то -  
ч ек ъ  А  и В  ж ел ател ьн о , чтобы  оиѣ  отстояли отъ  у зл а  S  при 
б о р а  н е б л и ж е какъ  н а 10  санти м етровъ ). П одготовк а сдѣ л ан а . 
Для правильной установки прибора н еоб х о ди м о , чтобы  кром ѣ г о 
ризон та  h бы ла ещ е зар ан ѣ о  нам ѣчен а наклонная прямая д, 
та к ъ  к ак ъ  по н ей  собственн о и дѣлаю тъ подгоночную  устан ов к у , 
к оторая  состои тъ  въ том ъ , что линейку прибора нрпводятъ въ  
с о в п а д е т е  съ  гори зонтом ъ  h, планки п ри гибаю сь  до  сонрикоспо- 
в ен ія  со ш тифтами А  и В ,  и к рѣ пятъ  у зе л ъ  S. Затѣ м ъ  н а гори- 
зои тѣ  дѣлаю тъ  отм ѣтку 7, совпадаю щ ую  съ  ч ер точ к ой , им ѣю щ ейся  
на линейкѣ  п р и бор а , и новорачиваю тъ н і)и боръ , наблю дая чтобы  
планки не отходи ли  отъ  ш тиф товъ А и В . Е сли  при поворотѣ  
кром ка линейки сов п адетъ  съ  прямой д, то устан ов к а с р а зу  у д а 
л ась , но по обы іш овенію  этого  не п ол уч ается . П ол ож им ъ, что

правый к он ец ъ  прямой g отош ел ъ  к в ер ху  отъ  кромки линейки—  
ото зн ач и ть , что окр уж н ость , к оторую  оиисы ваетъ нри движении 
ц ептръ  у зл а  S  слиш ком ъ м ала, и точк а с х о д а  F t, не на м ѣ стѣ . 
О сл абл яю ть ш арйиръ у зл а  S ,  линейку п ри бора н одводяаъ  к ъ  г о 
ризон ту , планки чуть пош ире раздви гаю тъ , крѣ іш тъ  ш арниръ  
у зл а  S ,  дѣ л аю тъ  н а  гор и зонтѣ  каран даш ом ъ  отмѣтку 2, и подо- 
двигаю тъ п ри боръ  къ  прямой д. П олож им ъ, и на  этотъ  р а зъ  п о 
лучи лась н е за д а ч а , но только правый к он ец ъ  прямой g спрятался  
н одъ  л и н ей к у. Ото зн а ч и т ь , что ок р уж н ость , описы ваем ая цен- 
тром ъ у зл а  S, слиш ком ъ вели к а и если  бы мы в ообр ази л и , что  
она  вы ч ерч ен а, то получили бы н а  гор и зонтѣ  точ к у сх о д а  _F2 
слиш комъ удал ен н ую . Это д о к а зы в а ете , что р оздви гъ  планокъ  
надо ч уточ к у уменьш ить, it согласн о указан н ом у сдѣлать третью  
п р обу  устан овк и , к оторая  б у д етъ  уж е очень близка къ  ж ел а т ел ь 
н ой , а  ч етвертая устан ов к а даетъ  нам ъ уж е въ точности  точк у  
сх о д а  F ,  что и т р еб ует ся . В се  это  д ѣ л ается  оч ен ь  ск о р о ,и  легк о.

Т акъ дѣ л ается  устан овк а п ри бора  п утем ъ подгонки'. ІІо  м ож етъ



■=— 6? —‘

быть и такой  сл у ч а й , что р азстоя н іѳ  точки с х о д а  отъ  главной  
точки, какъ  извѣ стно н ах о д я щ ей ся  тож е н а  горизонтѣ  h, дан о  
за р а н ѣ е , и потом у можно и збѣ ж ать  подгон к и , а  обрати ться  къ  
п од сч ету . Р а зъ  извѣстно полн ое р а зсто я н іе  до  точки с х о д а , то  
и зъ  н его  н адо  вы честь р азсто я н іе  отъ главной точки до  точки О, 
а  тогда  получим ъ числовую  величину длины OF и м ож емъ на
писать ур ав н ен іе:

ОЕ=лохво .
OF

В еличины  АО  и ВО  можно обмѣрить циркулем ъ, а  потому оиѣ  
извѣстны . В ели ч и на OF  то ж е  и зв ѣ стн а, и п одсч етом ъ  получим ъ  
р азм ѣ р ъ  OF, которы й, согласн о онисы ваем аго п ри бора  S ç h illm g a , 
надо увеличить на 10 раит, и отлож ить отъ  точки О влѣво по  
лииіи гор и зон та . Т еп ерь  устан овк а п р и бор а  дѣ л ает ся  по трем ъ  
готовы мъ точкам ъ, а  это  вполиѣ просто и легк о.

И мѣю тся ещ е родственны е п риборы , н а п р ., S c h r ö d e r ’a  (ф и г. 1 0 2 ) ,  
Schulm ann'а, Mehmke и п р ., которы е р азн я тся  незн ачи тельн о по 
к он струк ціи , и устанавливаю тся по общ им ъ нравилам ъ, а  потом у  
лиш ь упом инаем ъ о и хъ  сущ еств ов ан іи .

Приборъ для черченія лучеобразныхъ линій ').

С ущ ест в ует е  очень много при боровъ  и инструм ѳнтовъ для ш тр и 
ховки , т . - е .  для ч ер ч еп ія  р я да  сближ опиы хъ параллельны хъ ли- 
ній при оттѣ н сн іяхъ  больш и хъ  п ов ерхн остей ; по до  пастоящ ато  
времени и зобр ѣ теи ъ  только одинъ инструм ента для п р ов еден ія  л у 
ч еоб р а зн ой  ш триховки и зъ  одной точки, как ъ  изъ  ц ен тр а , или  
но нанравленію  р а д іу со в ъ , или въ видѣ  к ак и хъ -н и будь  о д н о о б р а з
ных!) кривы хъ. Д авно изобрѣтѳнны й п ри боръ  K eilb ach ’a  (въ  М айн- 
цѣ) п оп о л н я ет е  этотъ  и робѣ л ъ  въ  чертѳж пы хъ м астер ск и хъ  а).

Э тотъ  п ри боръ  со ст о и т е  и зъ  тр еугольни к а Ь (ф и г. 1 0 3 — 1 0 4 ) , 
соеди н ен н аго  ш арниром ъ С съ  дощ ечк ой  а. Ч асти а и b с о е д и 
нены  так ж е и зогн утой  уп р угой  пруж иной f , и есл и , придерж ивая  
рукою  дощ еч к у  а, надавить на эту  п руж ину, иолож и въ  п ал ец ъ  
н а кнопку д, /го п руж и н а выпрямится и оттол к н ете отъ  а тр е- 
у голы ш к ъ  Ъ, которы й, вращ аясь около С, расп олож и тся п одъ  нѣ- 
которы мъ углом ъ  относительно а. Е сли  затѣ м ъ  придерж ать т р е -  
угольникъ Ь и отпустить д ощ еч к у  а, то при снятіи  пальца съ  g

1) Фонъ-Вооль.
2) Позволяемъ себѣ но согласиться съ мнѣніемъ Г. Ф онъ-Бооля, такъ какъ 

линейка фиг. 98, внолнѣ отнѣчаотъ требованію , а  ися разница состой«, въ 
т о т . ,  что поворотіл ея надо дѣлать по глазомѣру. ІІо вѣдь радіальныя штри
ховки наичащ е дѣлаіотся постепенно расш иряю щ іяся, и въ этомъ случаѣ нри- 
бор'Ь Кейльбаха не окажетъ пользы.

5*
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пруж ина /  прим еть свой первоначальны й и зги бъ  и за ста в и ть  тро- 
уголы іи к ъ  а сн ова  приблизиться къ линѳйкѣ Ь.

Д ля ш триховки кладутъ  инструм ентъ  н а  чертеж ны й листъ так ъ , 
чтобы  ц ентръ  ш арнира С  леж ал ъ  въ ц ентрѣ  того  к р у га , въ  кото- 
ром ъ надо проводить л уч еобр азн ы й  прямыя; лѣвую  р ук у  к ладутъ  
на п ри боръ  та к ъ , чтобы  больш ой п ал ец ъ  этой  руки пом ѣстился  
н а  треугольйи к ѣ  Ъ, т р и 'п а л ь ц а  той ж е рук и — на дощ еч к ѣ  а, а  
указательны й п ал ец ъ — н а кнопкѣ g, и проводят!) но вер хн ем у  
р еб р у  тр еугольни к а первую  линію ш триховки; п отом ъ , поднявъ  
больш ой п ал ец ъ , надавливают!» указательны м ъ пальцем ъ н а  кноп
ку д, и треугольни к ъ  b п овернется н а иѣкоторы й уголъ  около С; 
к ладутъ  больш ой п ал ец ъ  н а  тр еугольни к ъ , отпускаю тъ  g и под- 
иимаютъ лѣ вы е пальцы  съ  дощ еч к и  а, к оторая  сн ова  приблизится

къ  Ъ. П роводи ть вторую  
линію ш триховки И Т . д . ,  
п овторяя тѣ  ж е  пріем ы .

Ч ер ч еи іеб о л ѣ е  часты хъ  
и б о л ѣ е  р ѣ дк и хъ  лучей  
при ш тр и хов в ѣ , или так ъ  
назы ваем ы й ш агъ  ш три
ховки , зави ситъ  о ть  угл а  
поворота тр еугольни к а b 
относительно дощ ечк и  а. 
Для изм ѣ н ен ія  ш ага сл у 
ж итъ  часть Іік. П оср ед 
ствомъ винта I мы мож емъ  
по ж елан ію  увеличивать  
или уменьш ать р азсто я и іе  

і  м еж ду концомъ винта и мѣдны мъ упором ъ  к, вм ѣстѣ съ  тѣмъ  
изМ ѣняется и сбл и ж еи іе м еж ду частями а и b, a  слѣ довательно  
и зм ен я ется  отодвиганіе тр еугольни к а Ь при надавливаніи  па го 
ловку g пруж ины  f.

Н ебол ь ш ая  практика очень ск оро п р іу ч ает ъ  чертеж н ик а къ  по- 
слѣ довател ы ю м у дѣйствію  пальцами на разиы я части п}>ибора и 
къ соверш енно равном ѣрпом у надавливанію  н а  пруж ину f.

l i a  треугольник!; Ь сдѣ лан ъ  п азъ  р ;  вгь этом ъ п а зу  ходи ть  
м ѣдная пластинка съ  виитовымъ стерж н ем ъ  ѵ. Н а  стер ж ен ь ѵ мож но  
иадѣ ть своимъ к ак ое-н и будь  лекало (или ш абл онъ ) т, им ѣю щ ее  
р ебр о  какой  угодно  проф или, и закрѣпить его  зд ѣ сь  гай к ой . Т а 
кимъ образом ъ  л уч еобр азн ы м ъ  ш трпхам ъ можно давать какой  
угодно кривой ви дъ . '

Фиг. 104.
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Г Л А В А  I V .

Лекала
Н одъ н азваніом ъ лекалъ п од р а зу м ев а ю тся  разноф орм енны я вм- 

рѣзки  и зъ  д ер ев а  или твордаго каучука,, сл у ж а щ ія  для оч ер ч и - 
ваи ія  различиы хъ кривы хъ лииій. Н ѣкоторы я кривы я линіп в с т р е 
чаю тся въ чорчеиш  настолько ч асто , что для и ихъ  имѣю тся цѣ- 
лы е сортам енты  однородиы хъ  л ек ал ъ . Т ак ъ , н а п р ., н а  ф иг. 105

и ок азан ъ  сортам онтъ лек ал ъ  и зъ  8 гатукъ для очерчивания гипер- 
болъ. Н а  ф иг. 1 0 6 — подобны й сортам еитъ  лек ал ъ  дл я  параболь, 
на. ф иг. 1 0 7 — д л я  эллипсовъ, а  на ф иг. 1 0 8 — одно лек ало  для лога- 
риѳмичесісой спирали. К он еч н о , так іе  сортам енты  хорош и  только  
въ и сіш оч и тельн ы хъ  с л у ч а я х ъ , к огда  при ходи тся чертить бол ь
ш ое количество кривы хъ одн ородн ой  кривизны , и было бы крайно

нораціонально покупать подобны й л ек ал а  б озъ  особен н ой  н ад о б 
н ости , тѣм ъ б о л ѣ е  что опытный ч ертеж н и к и , въ  с л у ч а е  н асто я 
тельной н еобходи м ости , сум ѣ етъ  и сам ъ приготовить в п о л н е  у д о 
влетворительное лек ало  и зъ  д ер ев а , к ауч ук а  или д аж е картона.

Д ля обы кновенны хъ чертеж н ы хъ  р аб о тъ  приносить гор азд о  болѣ е  
пользы  лекала общія (ф и г. 1 0 9 — 1 4 9 ) , посредством ъ к ои хъ  очень

Фиг. 105. Фиг. 106.

Фиг. 107. Фиг. 108.
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нетрудно подпирать всевозмож ны й кривы м,— стои ть  только немного  
поуп р аж няться . Н адо  в сегд а  имѣть н одъ  р ук о й  п ѣ ск ольв о  одно
родным  лек ал ъ  и пользоваться ими п оо ч ер од н о . ІІодъ  словомъ  
однородности н адо  понимать то , что, несм отря н а  причудливую  
ф орм у, к аж до е  л ек ало  м ож етъ  служ ить дл я  п од б о р а  кривы хъ  
одн ого  сем ей ств а , н аи р ., оллипсовъ, спиралей , или винтовы хъ ли н ій , 
и т . д . ,  так ъ  к ак ъ  к аж дое лек ало  состоитъ  и зъ  элем ентовъ  сх од -  
ственны хъ кривы хъ, различиы хъ р а д іу со в ъ  кривизны (т .- е .  съ  
б о л ѣ е  или м ен ѣ е круты ми загибам и ).

В ъ  общ и хъ  л ек а л а х ъ  мы видимъ перегибы• и переломы кри
визны, т . - е .  углы . П ер еги бы , т .- е .  п ереходы  отъ вогнутости линій  
к ъ  и х ъ  вы пуклости и о бр атн о , долж ны  быть по возм ож ности  
п лавнѣе и гл а ж е. Равны м ъ образом ъ  должны  отличаться чистотою  
и в сѣ , особен н о вн утр ен н іе , углы  л ек а л а . О бщ ія л ек ала  очень

1$. іб . І^, 18. 19. 20 . 2 1 . 2 2 . 2'3- 24 . 2 5 . 2 б'і 27 . 23

удобн ы , если къ нимъ привы кнуть, то они пригодны  только для  
п од б о р а  кривы хъ линій съ  рад іусом ъ  кривизны н е бо л ѣ е  10 дюймовъ.

Для б о л ѣ е  н ол оги хъ  кривы хъ п отребовали сь бы л ек ал а  слиш 
комъ больш и хъ  разм ѣровъ ; и так ія  лек ала  и зр ѣ дк а дѣ л аю тся , но  
мало вош ли въ у п о т р о б л ен іе , потом у что съ  ними очень хитро  
обращ аться . Опытный ч ертѳж никъ, съ  вѣрны мъ глазом ѣ ром ъ , р и суетъ  
п ол огія  линіи прямо отъ  рук и , исправляетъ  па гл а зъ  всѣ  н еп р а
вильные перегибы  и перелом ы  линій, a  затѣ м ъ  обв оди ть  туш ы о, 
пол ьзуясь  обы кновенно прямой линейкой .

П ол уч ен н ая  кривая линія состои тъ , таким ъ обр а зо м ъ , и зъ  прямо- 
линейны хъ к усоч к ов ъ  (эл ем ен тов ъ ), но все ж е  он а  вполнѣ удо в л е
творительна дл я  прак ти чески хъ  ц ѣ л ей . К он еч н о , мы говоримъ о 
т ѣ х ъ  сл у ч а я х ъ  практики зав одск аго  чертеж ника и и н ж ен ер а , к огда  
урчность кривой линіи и м ѣ етъ  второстепен н ое зи а ч еи іс , к ак ъ , на-
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п рим ѣръ, при вы черчиваніи станинъ для р азли чиы хъ  маш инъ,, 
валовъ , водяны хъ к ол есъ  и п роч. ІІо  есть сл уч аи , к огда  кривы я  
лииіи должны  быть вы черчены  очень и очень точн о, к а к ъ , н а и р ., 
діаграммы  движ енія  различиы хъ  м аш инъ, очерки эксцентриков'ь  
для пѳром ѣннаго дв и ж ен ія , ш пангоуты  к ор абел ьн аго  н оса  и кормы  
и п р . З дѣ сь  нельзя  уж о  чертить линій на гл а зъ , a  онѣ  оч ер ч и 
ваю тся въ б о л ѣ е  круты хъ  м ѣ стахъ  при пом ощ и о б ы к н о в е н н ы й  
л ек а л ъ , а  для п ол оги хъ  и зги бов ъ  линій м огутъ  быть употреблены  
различны е сп особы , о к оторы хъ  сей ч асъ  ск аж ем ъ ; но п реж де

зо 31 зз 34 35

Фиг. 137— 149. ЧI
всего  напомнимъ читателю , что кривыя линіи оп р ед ел я ю тся  на  
бум агѣ  рядом ъ т о ч ек ъ , нам ѣчонны хъ согласн о к аком у-нибудь з а 
к он у , или к ак ом у-н и будь правилу. Э ти-то им енно точки надо с о 
единять кривою  л и н іей . К о гд а  най ден о д остаточн ое число точ ек ъ  
кривой, и хъ  отъ  рук и  соеди н я ю сь  к ар ан даш ом ъ , стар ая сь  сдѣлать  
это по возм ож ности  л егч е и иравильнѣе; п ол учен н ая  линія сл у 
ж итъ только дл я  то го , чтобы  н е сп утаться въ  то ч к ах ъ , если  
и х ъ  много и она н азы вается  намѣточной. К ъ  нам ѣточной линіи  
приклады вается л ек а л о  или гибкая л и н ей к а, к оторую  можно бы ло  
бы согнуть та к ъ , чтобы  она п р оходи ла ч е р е зъ  всѣ  или, по м ень
ш ей м ѣ рѣ , ч ер езъ  нѣсколько со сѣ д н и х ъ  точ ек ъ . Стало бы ть, ли- 
нія чертится или вся за р а зъ , или по частям ъ. В торой  случай  встр ѣ - 
ч ается  гор аздо  ч ащ е и при немъ надо стар аться , чтобы  конецъ  
одной части линіи незам ѣтно сливался съ  началом ъ второй части . 
П равило ч ер ч ен ія  очень п ростое: н адо  л ек ало , или гибкую  линейку  
уклады вать та к ъ , чтобы  послѣдую щ ая прикладка совпадала  отч а
сти съ  п реды дущ ей , то -есть  не сл ѣ ду етъ  очерчивать за р а зъ  всю  
дли н у совпадонія  съ  лѳкалом ъ; причина вы ясниться на практикѣ.
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Н рощ о всего можно обводить кривыя посредством ъ обы кновенной  
чертеж ной  ли н ей к и , которую  ставятъ  н а  бум агу  р ебр ом ъ  и вы гибаю тъ  
по намѣченны м ъ точкам ъ кривой. Б е зъ  пом ощ ника так ое оч ер ч и - 
ван іе почти не у да ется : пом ощ никъ дол ж ен ъ  удерж и вать с о гн у 
тую  линейку во время обводк и  линій; при этом ъ можно р а б о 
тать только к аран даш ом ъ . О тсю да нетрудно вы вести зак л ю ч ен іе , 
что прим ѣненіѳ описаннаго сп осо б а  весьм а огр ан и ч ен н ое. Г ор аздо  
л уч ш е, если  зак азать  порядочном у столяру вязовую  или ольховую

планочку я/8 дюйма ш ириною , */8 толщ и
ною  и одииъ арш инъ длиною , б езъ  суч- 
ковъ и цо возм ож ности прям ослойнаго  
д ер ев а . Т ак ая линейка б у детъ  достаточно  
у п р у га я  и настолько ги бк ая , что при ея  
помощ и можно будетъ  съ  легкостью  п од 

бирать всякія  п ологія  кривы я. Н ѳизм ѣино съ  линейкой употребляю тся  
так ж е свинцовы е грузи к и  (ф и г. 1 5 0 ) , ф унтовъ  по пяти вѣ сом ъ , сн а б 
ж енны е ж елѣзны м и крю чками, свободны е торцы  к ои хъ  имѣю тъ на- 
сѣ ч к у  въ р одѣ  той , какую  вы видите на обыкновенных!» п одп и лк ахъ . 
Г ибкую  планку (ф иг. 1 5 1 ) кладут!» на ч ертеж ъ  р ебр ом ъ , затѣ м ъ  
вы гибаю тъ по намѣчонны мъ. точкам ъ кривой линіи и н ал агаю сь  на  
планку грузики  (ф и г. 1 5 0 ) так ъ , чтобы  они наж им али н а  в ер хн ее  
р ебр о  планки торцами крю чковъ. Н а  бо л ѣ е  круты хъ и згп б а х ъ  
кривой и  на перегибах!» (гдѣ  кривая и зъ  вогнутой становится  
вы пуклой) грузи к и  уклады ваю тся п оч ащ е, или ставятся совсѣм ъ  
р я дом ъ , и прижимаю тся св ер х у  ещ е однимъ грузи к ом ъ , a  затѣм ъ  
оч ерчи ваю сь кривую  к арандаш ом ъ или рейсф едером!».

Описанны й сп особъ  и зв ѣ стен ъ  очень немногимъ чертеж никам !., 
и грузики  въ п родаж ѣ  не встрѣчаю тся; но и хъ  возьм ется отлить

> Фиг. 151.

и зъ  свинца всякій  м ѣдникъ или слесарь; размѣры  грузи к овъ  т а 
ковы: длина 6 дю йм овъ, ш ирина въ головкѣ  З '/а" , у  х в о ста — 1 3/«", 
вы сота въ головк ѣ  4" , въ х в о ст ѣ — 11/ 4". К рю чекъ дѣ л ает ся  и зъ  
круглаго  ж е л ѣ за  д іам етровъ  въ i/t". О бщ ая ф орм а вполнѣ  
ясно п ок азан а  н а ф и г. 1 5 0 — 1 5 1 . К ом плекта грузи к овъ  не м енѣе  
дю ж ины . Ф орма гр узи к ов ъ , показан н ая на ф и г. 1 5 1 , нѣсколько  
сл ож н ѣ е, но зато  н рактичнѣе, такъ  какъ  при томъ ж е в ѣ сѣ , что  
и прѳды дущ ихъ грузи к овъ  (ф иг. 1 5 0 ) , дав л ен іе  на планку п ол у
чается  больш е, вслѣдствіо п ерем ѣ щ ен ія  центра тяж ести  на п ер едъ .



А мериканская фирм а АІоо & С® готовить споціальны я линейки  
(ф иг. 1 5 2 — 1 5 3 ), состоящ ія  изъ  гибкой стальной ленты , къ одной  
и зъ  боковы хъ  и ов ер хв остей  к оторой  укр ѣ ил енъ  р я дъ  свинцовы хъ  
Грузиковъ С С С ..., сл уж ащ и хъ  для со хр а н ен ія  и зги ба , когда линейка

Фиг. 152.

Фиг. 153.

леж и тъ  н а бум агѣ , и р я да  п ром еж уточны хъ сниральиы хъ п ру
ж и н ь В , сообщ аю щ и хъ  и зги бу  больш ую  правильность. 11а ф иг. 
1 5 2 — 153  показаны  дв а  типа ли н еекъ : съ  длинными пруж инами и 
рѣдким и грузи к ам и — для п ологи хъ  кривы хъ; съ  короткими п р у 
жинами и частыми грузикам и— для линій м алаго р а д іу са  кривизны

(к руты хъ). П ол ьзов аи іе  этими линейкам и но исключаешь употро- 
б л ен ія  грузиковъ  (ф и г. 1 5 0 ) .

П рактичность п одобны хъ  ли н еекъ  очевидна; но он ѣ  ещ е до  си хъ  
п ор ъ  въ Р о сс іи  не встрѣчаю тся.

П ри вы черчиваніи ш п ангоутовъ  п а р о х о ю в ъ , барж ей  и п р . у п о 
требляю тся особы я планки, длиною  до  3 арш и н ъ , ш ириною  около “/g''»
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постепенно утоняю щ іяся къ одном у к он ц у, нрн со хр а н ен іи  о д и н а 
ковой ш ирины . П ланки эти  должны  сги баться  по кривы мъ, и з-  
вѣстны мъ въ математикѣ н одъ  н азваніом ъ пораболъ выешцхъ по- 
рлдковъ, если укрѣпить (приж ать) б о л ѣ е  толстый к он ец ъ  планки и 
сгибать е е , отводя въ  стор он у  тонкій к он ец ъ . П осредством ъ эти хъ  
п ланокъ очерчиваю тся горизонтальны й сѣ ч ен ія  н оса  и кормы су -  
дов'ь, а  такж е ш пангоуты . К он еч н о , для врем ѳннаго ф иксированія  
сги бовъ  сл уж атъ  вы ш еописанны е грузи к и .

ІНаблониыя лекала. Б ы ваетъ , что при чсрчен іи  тр еб ует ся  п р о 
водить кривы я н ео п р ед ел ен н о й  формы и тогда  п ользую тся  л ек а 
лами, п одби рая  кривизну и хъ  по частям ъ. П очого и говорить, что 
п ріем ъ  этотъ  чрезвы чайно н еу д о б ен ъ  и край н е тр у ден ъ . В ъ  виду  
этого  лондонская фирм а В . Б р ук съ  (W illiam  I. B r o o k s , L ond on , 
W C. 5 , C o m p to n stree t, B r  uns w iek sq u a re) вы пустила ш аблонны й  
лек ала тр ехъ  различиы хъ видовъ.

Н а  ф иг. 1 5 4  п редставлен а  п ол оса  и зъ  целлю лои да, которую  
изтибаю тъ въ  ф орм ѣ тр ебуем ой  кривой и въ  таком ъ видѣ п ридер- 
ж нваю тъ лѣ вой  р ук ой , а  правой  въ это  время нроводятъ  нуж ную  

1Г7 линію к арандаш ом ъ или рѳйс-
ф ед ер ом ъ . Н а  ф иг. 1 5 5 — сталь
ная п ол оса , к оторую  и зги баю сь  
по тр ебуем ой  форМѣ кривой  
линіи; съ  одн ой  стороны  оя 
н аходится  р я дъ  соч л ен ен ій . 
Т акъ какъ  эти  соч л ен ен ія  очень  
туги , то , р а зъ  кривая устан ов л е

на ж олательны мъ обр а зо м ъ , она со хр а н я етъ  свою  ф орм у и п оэтом у  
очень у д о б н а  для проводен ія  симметричны хъ вѣтвей кривы хъ. Ф иг. 
156  п редставля етъ  л ек ал о , въ  котором ъ и згибаю щ аяся линейка—  
дер ев я н н ая  или стальная— устан авливается посредством ъ ординатъ, 
двигаю гаю щ ихся въ  ск об к а хъ  на линейкѣ ап, въ  н ап равлен іи , п ер- 
иендикудярном ъ этой  п осл ѣ дн ей , и зак рѣ п ляем ы хъ  въ лю бомъ  
п олож епіи ; такимъ образом ъ  это  лек ало  ещ е удо б н ѣ е  и зобра- 
ж ен н аго н а  ф иг. 155 для и роведен ія  симметричны хъ кривы хъ. В сѣ  
три л ек ала изготовляю тся различиы хъ р азм ѣ р овъ .

П рпм ѣненіе эти х ъ  лек алъ  однако очень у зк о е , потом у что они  
не доп уск аю тъ  круты хъ  п ѳр еги бовъ  линій; но въ заводск ом ъ  дѣ л ѣ  
и х ъ  м ож но съ  усп ѣ хом ъ  примѣнять.

Н ѣ тъ  ничего тр удн ѣ о и хлоп отли в ѣ е, какъ оты скиваніе цент- 
р овъ  д угъ  к руга  очень больш ого р а д іу са , тѣмъ б о л ѣ е , что центры  
эти  въ  больш ей  части сл у ч а ев ъ  н ах о д я тся  виѣ области  ч ер т еж а . 
С ъ подобны ми примѣрами чертеж ной  работы  приходится, чащ е  
всего в стр еч ать ся  въ  ж елѣ зн одор ож ном ъ  д ѣ л ѣ , и тутъ  для обл ег- 
ч ен ія  работы  имѣю тся особы й л ек ал а , п ох о ж ія  на закругленньш

Фиг. 158.



линейки (ф и г. 157— 158); кривизна и хъ  тож дественна съ  дугою  
к руга  внолнѣ он р едѣ л еш іаго  р а д іу са , ц иф ровая вели ч и на к оего  
вы ставлена на боковой  .поверхности л ек ала .

Т ак ія  лек ала  п родаю тся обы кновенно цѣлы мъ сортам ентом ъ. 
Они зам еч ател ь н о  уск ор яю тъ  р аб о ту  и потому въ больш ом ъ х о д у .

К о н еч н о , для д угъ  к руга  р ад іу со м ъ  м ен ѣ е 0,2 м етра так ія  л е 
к ал а  по нуж ны , но все ж е  они дѣ л аю тся  ради  общ ности  и вт. 
этом ъ  сл у ч а ѣ  имѣю тъ видъ ф иг. 1 5 9 .

Э то— типъ аиглій ск ихъ  лек алъ ; нельзя  однако ск азать , чтобы  
они отличались особой  
практичностью , п о- 
причииѣ небольш ой  
в р ѣ п ости .

Д ѣ ло въ том ъ , что  
части окруж н ости  не- 
больш и хъ  р ад іусов ъ  
вы годнѣе просто вы
черчивать п оср ед- фш,  1б9. фиг. 160.
ствомъ к ругового  ц и р 
к уля  и дѣ л ать  предварительны й нам ѣтви центровъ  по правиламъ  
геом етри ч еск аго  ч ер ч ен ія . Н о въ М аш иностроительномъ черченііг то  
и дѣ л о  при ходи тся вы черчивать ск р угл ен ія — галтслкп, р ад іу съ  к ото
рых'!» завивпситъ  и ногда отъ  вк уса  чертеж ника, а  и ногда  дрлж онъ  
удовлетворять опредѣленны м ъ тробованіям ъ практики. В ъ  этомъ  
сл уч аѣ  дѣлать р ядъ  геом етричвскихъ  построеній- было бы слиш ком’!, 
хлопотливо н п ачк отн о, а  потом у дѣйствуютт» по гл азом ѣ р у , т .- е .
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сн ач ал а  нам ѣчаю тъ каран даш ом ъ  очерк ъ  ск ругл ен ія , a  затѣ м ъ  
п одби р аю сь  это  ск р угл ен іе  по л ек а л у .

Л уч ш е в сего  для этой  цѣли п ользоваться лекалам и (ф иг. 1 6 0 — 1 6 2 )  
ф абрики Ш р ед ер а , к аж до е  и зъ  которы хъ  служ и тъ  для 8— 12 раз- 
личны хъ по р а д іу су  д угъ  к р уга , что ук а зан о  числами.

Д ля ч ер ч еи ія  д у гъ  к руга  болы н и хъ  'рад іусовъ  имѣю тся спе- 
ціальнЫ е при боры , или ч л ен и ст а я  линейки. Т ак ъ , н а п р ., при
б о р ъ  Шёпборнп п ох о д и т ь  на л ук ъ , тетива котораго .м ож етъ  
по произволу н атягиваться, и этимъ нутем ъ изм ѣ н яется степень  
кривизны .
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Графоцшлъ Дюбуа '). Э тотъ  и нструм ента д а ет ъ  возм ож ность  
вы черчивать бы стро и вполнѣ точно д у г у  ок руж н ости , три точки  
которой извѣстны , н езависим о отъ величины  ея  р а д іу са , съ  такою  
ж е легкостью , съ  какою  проводится прям ая линія по линейкѣ или  
окруж ность при помощ и обы кновенного циркуля.

К акъ  и звѣ стно, для того чтобы  ч ер езъ  три точки п ровести  д угу  
к р у га , р ад іу съ  к отораго  н е и зв ѣ стен ъ , а  центръ  не м ож етъ  п о- 
м ѣститься н а  ч ер теж ѣ , н ри бѣ гаю та къ вы числение и ли  граф и че
ском у м етоду для оп р едѣ л ен ія  п ол ож ен ія  д р у ги х ъ  точ ек ъ  этой  
окруж н ости , ч ер езъ  которы я отъ руки или при помощ и лек ала  
проводить д угу .

Г раф оциклъ Д ю буа  устр ан я отъ  н еобходи м ость о бои хъ  сп особовъ  
и д ает ъ  возм ож н ость, к ак ъ  ск азан о , провести ср а зу  сплош ную  и 
точную  д у г у  к р у га , а  потому н ѣтъ  сом н ѣ н ія , что онъ дол ж ен ъ  
принести н е малую  пользу  при вы полненіи р ази аго  р о д а  ч ер т еж ей , 
а  главное, при р а зб и в кѣ ш аблоповъ въ котельном ъ д ѣ л ѣ .

П ри бор ъ  (ф иг. 1 6 3 ) состоитъ  и зъ  д в у х ъ  ли н еекъ  а и Ъ, соединенны хъ  
ш арниром ъ D, имѣю іцемъ въ цеіггрѣ отв ер стіе , ч ер езъ  к оторое можно  
пропустить к ар ан даш ъ . Эти двѣ  линейки, кром ѣ то го , соединяю тся  
м еж ду собою  ещ е п осредством ъ д в ух ъ  м алы хъ ли н еекъ  с и d, свя- 
занны хъ  одна съ  другою  винтомъ F .

П олож им ъ, дл я  прим ѣ ра, что тр еб у ет ся  п ровести  окруж ность  
ч ер езъ  три точки А , В  и С; это  вы полняется слѣдую щ им ъ обр а- 
зом ъ: пЬмѣщ аютъ въ точ к ахъ  А  ж С о собо  устроеины я кнопки  
(одна и зъ  к ои хъ  и зо бр аж ен а  п одъ  ф иг. 1 6 3  отдѣ л ы ю , сб ок у  и

въ плаиѣ) так ъ , чтобы  съ  этими точками совпали острѳя Е  кно- 
покъ ; затѣ м ъ  приближ аю тъ линейки а и b инструм ента къ кноп
кам!. до прикосновения и хъ  внѣш нихъ боковъ  къ стерж ен ьк ам ь, 
вы двигающ имся н адъ  остреями Е; освобож даю тъ  нѣсколько  
вигітъ F  и р асп олагаю тъ  линейки, сги бая  въ  шарнир!» D  такимъ  
о бр азом ъ , чтобы  о стр ее к ар ан даш а, ном ѣщ еннаго въ  ш арнирѣ 7), 
совпало съ  точкою  В; закрѣ пляю тъ винта F  и подводятъ  к ар ан 
даш ъ  возм ож но ближ е къ  точкѣ  А; стои ть теп ер ь  лиш ь п ередв и 
гать весь  п ри боръ  отъ А  к ъ  С , оставляя его  постоянно п ри к а
саю щ имся къ  кнопкам ъ, и о стр ее каран даш а опиш отъ д у г у  к р у га , 
п роходящ ую  ч ер езъ  заданны й точки А , В  и С.

П рибором ъ этимъ мож но очерчивать всевозмож ны й дуги .

<) Ремоол. Газ. 1804 г., № 26.
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Приборъ Шульца для вычерчиванія дугъ круга при не- 
доступномъ центрѣ (ф иг. 1G4).

Е сли при вы черчиваніи дуги  к р у га  н ельзя  употреби ть кругового  
циркуля или ш тан ген ъ -ц и рк уля, то по нравиламъ геом етричѳскаго  
ч ер ч ѳв ія  ыамѣчаютъ р ядъ  т о ч ек ъ , a  затѣ м ъ  у ж е по нимъ обво- 
дятъ  д у г у  при пом ощ и л ек а л ъ , но это  въ  томъ только сл у ч а ѣ , 
если  р а д іу съ  окруж н ости  остается  неизвѣстны м ъ; если ж е  р ад іу съ  
и зв ѣ стен ъ , то в сегда  мож но подобрать опец іальн ое д уго в о е  л ек ало , 
и всю д у г у  к руга  провести  с р а зу — съ  одн ого п р іем а. ІІо  тутъ  то  
и яв л я ется  су щ еств ен н ое н еудобство: т р еб у ет ся  р асп олагать боль- 
шимъ н абором ъ  дугов ы хъ  л ек ал ъ , о б за в ед ен іе  которы ми н е  деш ев о  
и н е ок уп ается  часты мъ п ри м ѣ н еніем ъ , за  и склю ченіем ъ развѣ  
ж ел ѣ зн одор ож н аго  ч ерч ен ія .

П ри нам ѣткѣ м ногихъ  точ ек ъ  но правиламъ геом етри ч ескаго  
ч ер ч ен ія , н ельзя  поручиться что н е появятся малены сія ош ибк и ,

о

Фиг. 164.

вслѣ дствіе косы хъ  п ер есѣ ч ен ій  нам ѣточны хъ линій , а  стало-бы ть  
о ч ер к ъ  д уги  п ол учи тся  едв а  приблизительны й.

Мы зн аем ъ , что три точк и , не л еж ащ ія  на одной прямой линіи, 
кполнѣ точно, онредѣляю тъ  д іам ѳтръ  окруж н ости . И сх о д я  и зъ  этого  
н ауч н аго  принципа, въ  н едав н ее  время ІПульцъ предлож илъ ч р е з
вы чайно простой  и интересны й п ри боръ  (ф и г. 1 6 4 ) , описан іем ъ  
котораго дѣлим ся съ  читателями.

П ри бор ъ  этотъ  состоитъ  и зъ  довольно длинной м еталлической (и н ог
д а  дер ев я н н ой ) линейки съ  поперечны м и утолщ еніям и на к он ц ахъ .

В ъ  эти хъ  утол щ он ія хъ  нмѣются достаточн о ш ирокія щ ели  для  
вставки концовъ стальной планки DDIJ, которы е ск ользя тъ  въ  
щ ел я хъ  свободн о, х о тя  б е зъ  зам ѣ тнаго н ош аты ванія. П одъ  пря- 
мымъ углом ъ къ п ов ер хн ости  линейки придѣлана толстая р е б р о 
видная планка МЫ, к ь  ср еди и ѣ  к оторой  привернуто ш урупами  
вы гибное н р и сн особл еи іе , состоя щ ее и зъ  п азов ой  вилки К К ,  въ  
которой скользитъ  по направленію  к в ер ху  и оп олзуш к а В  съ  упор - 
кой N .  П оворач и вая  круглую  риф леную  гай к у А  винта, нродви- 
гаю щ аго п оп олзуш к у В  съ  у ію рк ой  N ,  тЬмъ самымъ нроизводим ъ  
сн и зу  наж имъ п а  планку D B B  и вы гибъ ея  по д угѣ  к руга.
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С боку на п оп олзуш к ѣ  В  сдѣланы  мѣриыя дѣ л ѳн ія  Е , а Ш 
ск осѣ  X к рая  вилки К  К  имѣетоя н улевая ч ерточ к а, указы ваю 
щ ая на циф ровую  величину р а д іу са  вы гиба планки DDD. В п р о -  
чем ъ, эти д ѣ л ен ія  о соб а го  зн а ч ен ія  не им ѣ ю тъ, и д аж е н а нихъ  
н ел ь зя  въ строгости  п ол агаться . П ри бор ъ  Ш ульц а попросту н а 
ставля ю сь по м ѣ сту  и винтъ Л п ов орачи ваю сь въ ту  или другую  
стор он у  до тѣ х ъ  п ор ъ , пока н аруж н ая  сторон а планки DDD  не  
нрой детъ  ч ер езъ  три данны я точк и , н аходя щ іяся  на предп олагаем ой  
д у і і і  ок руж н ости , к оторую  у ж е просто обвести  карандаш ом ъ.

Е сли  п ри боръ  окаж ется  м алъ , сравнительно съ  разм ѣром ъ п р едп о
лагаем ой окруж ности по длинѣ, то нам ѣчаю тъ но правиламъ геом ет- 
рическаго ч ер ч ен ія  ещ е двѣ  точки и д у г у  вы черчиваю сь по частямъ.

О намѣткѣ точекъ при вычерчиваніи нѣкоторыхъ кривыхъ.
В ы ш е мы ск азал и , что для п од б о р а  по л ек а л у  к ак о й -л и б о  к ри 

вой лииіи тр еб ует ся  п редварительно нам ѣтить р я дъ  точ ек ъ  и с о 
единить и х ъ  отъ  р ук и , чтобы  
ха р а к тер ъ  кривизны  о п р е д е 
ли лся  практически  точ н о. Г ео - 

^ м етри ч еское ч ер ч ен іе  д ает ъ  
нам ъ на этотъ  воп росъ  нѣсколько  
отвѣ товъ , т .- е .  н ѣск ольк о сно- 
собов ъ  нам ѣтки то ч ек ъ , н о , №  
сож алѣ и ію , эти способы  удобны  
только въ томъ сл у ч а ѣ , если  
ч ер теж ъ  вы полняется на бум а- 
г ѣ , въ  н ебол ьш ом ъ  м асш табѣ , 
а  стало-бы ть лиш ь т о гд а , если  
им ѣется достаточн о свободн аго  
м ѣста для геом етрическихЪ  по- 

сгр о ен ій . Е сли  ж е  м асш табъ  ч ертеж а  крупны й, д а  къ  том у ж е  
надо вы чертить но всю кривую , а  только часть е я , тогда  гео м ет 
рически! способы  у ж е не при- д
ложимы и нуж но прибѣгать КЪ -Ч - у
матем атическим ъ п одсч етам ъ . j I j і
Ч ащ е в сего  при ходи тся  и м еть  
дѣ л о съ  эллипсам и, ги п ер бо л а 
ми, п арабол ам и, лемнискатами  
и т . п . С ам ихъ м атем атическихъ  
ф орм улъ не п р едл агаем !., а  
ограничим ся только окон ч атель
ными результатам и п одсч етов ъ .

1) Эллипсъ. П олож им ъ, д ан ъ  листъ м еталла так ого р а зм е р а , что 
въ нем ъ п ом ести тся  только ч етвертая  часть элл и пса, и эту  ч ет
верть н адо начертить. Т утъ  у ж е геом ѳтри ч еск іе  пріемы  вы черчи- 
в ан ія  Непригодны. Р а зм ер ы  элл и пса в п о л н е  оп р едел я ю тся  его

6 5 Ч 3
Фиг. 165.
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п ол уосям и , которы я н а .ф и г. 1 6 5  вы разятся взаимно п ерп ен ди к уляр
ными лнніями A B  и В С .

П рим емъ малую п ол уось  В С  за  единицу п одсч ета  и полож имъ  
что она равна 1000. З атѣ м ъ  р аздѣ ли м ъ  больш ую  п ол уось  на  
д еся ть  равны хъ ч астей , и и зъ  в сѣ х ъ  точ ек ъ  д ѣ л ен ія  возставим ъ  
перп ен ди к уляры . Н а  п ери ен ди к улярѣ  1 отлож им ъ 0 ,9 9 4 9 9  частей
ВС, па п ерп ен ди к улярѣ  2— 0 ,9 7 9 7 9  ВС, на 3 — 0 ,9 5 3 9 4  В С .........
и на п ерп ен ди к улярѣ  9 — 0 ,4 3 5 8 9  ВС , а  тогда  получимъ рядъ  то 

ч ек ъ , по которы мъ мож но б у д ет ъ  обвести  четверть всего  эллипса. 
К о н еч н о , такимъ сп особом ъ  н е т р у д н о  получить и полный элли псъ , 
но это  н асъ  мало и н т ер есу етъ .

П ер ех о д н м ъ  къ  п рак ти ческой  стор он ѣ  р ѣ ш ен ія  за д ач и , т .- е .  
полож им ъ , что разм ѣры  п ол у осей  таковы : А I!  =  4 3 7 5  m/ m, а  
В С —  2 5 3 4  ш/ ш. Д ѣлимъ A B  на 10  равны хъ ч астей , получим ъ  
4 3 7  'Д m/ m-, a  р азм ѣръ  малой п ол уоси  ВС  п ерем н ож аем ъ  на  
длины перп ен ди к уляров ъ  1 , 2, 3 . . , т . - е .  2 5 3 4 X 0 , 9 9 4 9 9 ;
2 5 3 4 X 0 ,9 7 9 7 9 ;  2 5 3 4 X 0 , 9 5 3 4 9  . . . . . ;  2 5 3 4 X 0 , 6 ;  2 5 3 4 Х  
X  0 ,4 3 5 8 9  и получим ъ длины в сѣ х ъ  деся ти  перпендикулярны хъ  
орди н атъ  иском ой четверти иолуэллипса.

Э ту ж е за д а ч у  мож но рѣш ить и н ач е, а  им енно, опять п ол о
ж им ъ, что м алая п ол уось  принята з а  расч етн ую  е д и н и ц у ,а  бол ь
ш ая п ол уось  произвольной  длины , но только малой и больш ой  
п ол у осей  п оч ем у-ли бо  н ельзя  н ачертить, т .- е .  онѣ  не ум ѣщ аю тся  
на данном ъ п ол ѣ . П рям ая В  А  (ф иг. 1 6 6 ) р авн а и параллельна  
больш ой п ол уоси , а  п ерп ен ди к уллр ъ  АС  д а ет ъ  только направлен іе  
малой п ол у оси , длина которой  и зв ѣ стн а. К ак ъ  и р ан ьш е, A B  
дѣлим ъ на 10  равны хъ ч астей , и зъ  точ ек ъ  д ѣ л ен ія  1 , 2 , 3 . . .  9 
в озставляем ъ  перпендикуляры  и н а  нихъ  отклады ваем ъ по порядку  
длины 0 ,0 0 5 0 1 ;  0 ,0 2 0 2 1 ;  0 ,0 4 6 0 6  . . . . .  0 ,2 8 5 8 6 , 0 ,4 ;  0 ,5 6 4 1 1 ,  
полученны й п утем ъ  м атем атическаго п од сч ета . Э ти-то числа надо  
множить н а  действительн ую  данную  длину малой п ол у оси , а  тогда  
получимъ точки  дуги  элли пса.
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Н а ф иг. 1 6 7  п ок азан ъ  графический сп осо б ъ  нам ѣткй точ ек ъ  
эллипса, слиш комъ ясны й и простой но сущ еств у , но настолько  
несоверш енны й, что къ нем у предлагаѳм ъ обращ аться  только въ  
крайней к рай н ости , к огда  не только п ол уоси  эллипса не дан ы ,

но по мѣстны мъ условіям ъ н е п р ед 
ставляется д а ж е  возм ож ности и хъ  
н ам ѣ тить .

2) Ггтербола состоитъ  и зъ  д в ух ъ  
симметричны хъ относительно осей  
вѣ токъ  и для п остроѳн ія  таковы хъ  

0 5577 тр ебуется  много м ѣ ста , а  главное, 
' н адо знать п ол ож ен іе  верш инъ  

о б ѣ и х ъ  вѣ токъ  и р азсто я н іе  м еж ду  
ф окусам и . В ъ  р азм ѣ точн ой  и ч ер теж 
ной практикѣ п оболы н ей  части д ает ся  
р азстоя н іе  A F  (ф иг. 1 6 8 ) м еж ду в ер 
ш иной и ф окусом ъ одн ой  вѣтки, к о 
то р ое  н азовем ъ  абсц и ссой , а  так ж е  
длина ф окусной  ординаты  FO, гдѣ  О 
есть точ к а , при н адл еж ащ ая вѣткѣ  
гиперболы , симметрично к оторой  
б у д етъ  н аходи тся  др у гая  точка (У, 
и н а  таковую  указы ваем ъ лишь 
какъ на н оя сн ен іе , но въ нам ѣт- 
к ахъ  д р уги хъ  точек ъ  гиперболы  она  
не бу детъ  участвовать, а  потому  
ниж няя половина вѣтки п ок азан а  
пуиктиром ъ.

О рдината FO  дѣ л ится  на 10  р а в 
ны хъ частей; и зъ  в сѣ х ъ  точ ек ъ  
дѣ л ен ія  возставляю тъ п ерп ен ди к уля
ры , на которы хъ  отклады ваю сь дли 
ны соотвѣтствую іцихъ  ч астей  абсц и с
сы A F ,  принятой за  единицу п одсч ета .

С тало-бы ть, если  д ан а  длина  
абсциссы  A F ,  то  таковую  н адо  
множить п ооч ер едн о  на 0 ,9 8 4 ;

0 ,9 4 0  ............  0 ,1 4 1 4 ,  и полученны е разм ѣры  отклады вать на
п ер п ен ди к ул я р ахъ  1 , 2 , 3 . . . .  9 .

К он еч н о , если  кромѣ верш ины  и ф ок уса  гиперболы  мож но п од 
ступиться и къ  ея  ц ен тр у , тогда  нам ѣтку точ ек ъ  л уч ш е дѣлать  
граф ически. Э тотъ сп особъ  до  си хъ  н ор ъ  ещ е н е бы лъ описанъ  
въ р ук оводствахъ  по геом етрическом у черч ен ію , а  потому приво- 
димъ его  зд ѣ сь .

ГІа ф иг. 169  ц ентръ  гиперболы  бу детъ  О, верш ина— А ,  ф ок усъ— F  
и точка гиперболы — В  н аходится  н а  перп ен ди к улярѣ  къ оси , воз-

\

'Но'
Фиг. 168.
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становлениом ъ изъ  ф о к у са . П римемъ A F  и F  В  за  стороны  прям о
угольника и причсртимъ двѣ  др у г ія  стороны , а  тогда  получимъ  
этотъ  н рям оугольникъ A D B F .  Р аздѣ л и м ъ  F B  и BD  на одинаковое

о

число равны хъ частой, полож им ъ на 6, и всѣ  точки дѣ л сн ія  F B  
еоединим ъ съ  цеитром ъ О, a  всѣ точки дѣ л ен ія  В І)  съ  А .  П ор е-

ОО

сѣ ч ен іо  соединитѳльны хъ линій 05  съ  А5, даетъ  нам ъ первую  
тоѴку гиперболы ; п ер есѣ ч ен іе  04  съ  A 4  даетъ  вторую  точку; ие- 
р есѣ ч о н іе  03  съ  A 3 — третью  и т . д .

G
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3 )  Парабола. Д ля нам ѣтки точ ек ъ  п араболы  достаточн о р асп о
лагать: направленіом ъ оси , верш иной А  и какой -н и будь точкой В, 
п ринадлеж ащ ей кривой (ф и г. 1 7 0 ) .

И зъ  точки В  на ось опуокаем ъ н ерп ен ди к уляръ  В С  и принимаемъ

ого за  единицу для п од сч ета . Ч асть оси — абсц и ссу  А С — дѣлим ъ  
и а 10 равн ы хъ  ч астей , и и зъ  в сѣ хъ  точ ек ъ  дѣ л ен ія  возставляем ъ

перпендикуляры , на к оторы хъ отклады ваемъ дробны л части ВС, 
какъ  это пом ѣчено числами на ф иг. 1 7 0 .

Т еперь раздѣ ли м ъ  ординату ПС на  10  равны хъ ч астей , какъ  и 
п реж де возставим ъ и зъ  в сѣ х ъ  точ ек ъ  д ѣ л еи ія  перпендикуляры  къ
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ординатѣ  ВС, а  на н ихъ  отклады ваем ъ дробны я части абсциссы  А С, 
принятой за  единицу п одсч ета . Это п ок азан о  вполнѣ наглядно на  
ф иг. 1 7 1 , т .-ѳ . п ол учаем ъ  втор ое р ѣ ш еи іё  за д ач и .

Т ретье р ѣ ш ен іе  бу детъ  родственное втором у. Н а абсцпссі» АС  
il орди н атѣ  ВС  (ф и г. 1 7 2 ) п ристраиваем ъ прям оугольникъ АСТИ),

стор он у  к отораго  A I)  дѣлим ъ н а 10  равны хъ ч астей , н и зъ  в сѣ хъ  
точ ек ъ  дѣ л ен ін  возстйвляем ъ перпендикуляры . О коло эти хъ  нер- 
нендиісуляровъ проставлены  дробны я числа, на  которы я надо тіере-

1,5708 с 
0,9>! 90 
0,7071 
0,5329 
0,396%
О, 485Ч 
0,1948 
о.ігіч 
0,0636 
О, Otis 
0,0000

Фиг. 174.

множ ать числовую  величину абсциссы  АС, чтобы  получить данны й  
для нам ѣтки точ ек ъ  параболы .

4 ) Циклоида. Г раф ическ ое н остроен іе  циилондъ н е за тр у д н и 
тел ьн о, но пачиотно, потом у что приходится вести  много линій и 
ок р уж н остей . К ъ  тому ж е  точки кривой получаю тся недостаточно

6*



опредѣ л ен н о, вслѣ дствіе косины  перѳсѣ ч ѳн ій . П о этой  причинѣ  
луч ш е п р и б ега ть  къ п одсч ету .

а) О троимъ (ф иг. 1 7 3 ) прямоугольникъ abed у  к отораго ст о 
р он а  db (ордината) равняется д іам етру  образую щ ей  окруж ности ,
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а (абсц и сса) ab— ноловинѣ длины  разверн утой  образую щ ей  окр уж 
ности . Дѣлимъ bd na  10  равны хъ ч астей  и ч ер езъ  всѣ  точки д ѣ л е-  
нія  проводиш ь п араллели  къ ab, отъ  к оторы хъ отклады ваем ъ длины

Фиг. 176.

абсц и ссъ  кривой, вы раж енны й въ д ол я х ъ  ординаты  bd, принятой  
за  единицу п одсчета.

Ь) В тор ое р ѣ ш ен іе  (ф и г. 1 7 4 ) родственно первом у и разнится  
лиш ь тѣм ъ, что дтлож ен ія  длины а бсц и ссъ  дѣлаю тъ отъ ас вправо, 
т .-о . отклады ваю сь дополнительны й длины  аб сц и ссъ .
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c) Т ретье р ѣ ш еи іе  (ф и г. 1 7 5 ) состоитъ  въ том ъ , что дѣ л я тъ  на. 
10 равны хъ частей  абсц и ссу  ab, и н а  п ор п ен ди к ул я р ахъ , возсга- 
влонны хъ къ  абсц и ссѣ  и зъ  в сѣ х ъ  точ ек ъ  д ѣ л ен ія , отклады ваю тъ  
длины орди н атъ , вы раж енны й въ д ол я х ъ  главной , ординаты  bd, 
принятой за  единицу п од сч ета .

d) Ч етвертое р ѣ ш ен іе  (ф иг. 17 6 ) сх ож е съ  тротьимъ, и р азни ц а  
состоитъ  лиш ь въ  том ъ , что на 10 ч астей  дѣ л ятъ  линію cd, п а 
раллельную  абсц и ссѣ  ab, а  на  п ер п ен ди к ул яр ахъ , возставлѳнны хъ  
и зъ  в сѣ х ъ  точ ек ъ  д ѣ л ен ія , отклады ваю сь длины доіголнительны я  
до  длннъ о р д и н ат ъ , к ак ія  были получены  при третьом ъ р ѣ ш ен іи .

В сѣ  четы ре р ѣ ш ен ія  имѣю тъ то п реим ущ ество н ер одъ  г е о 
метрическим и, что даю тъ  возм ож ность вы черчивать к уск и  д угъ  
циклоиды .

5) Лемниската (ф и г . 1 7 6 ) . К ривая эт а , к ак ъ  н звѣ сти о, и м ѣ етъ  
видъ восьм ерки. Д остаточно имѣть длину оси  ab, чтобы  построить  
кривую . Д ѣлимъ ab нополам ъ въ  точк ѣ  о и получим ъ точку пе- 
р ссѣ ч ен ія  вѣ токъ  лемнискаты . Длину ob принимаю тъ за  абсц и ссу  
и вмѣстѣ съ  тѣм ъ за  единицу п одсч ета . И зъ  в еѣ х ъ  деся ти  точ ек ъ  дѣ л о- 
нія возставляем ъ  перпендикуляры  и на н и хъ  п осл едов ател ьн о  откла- 
ды ваем ъ длины орди н атъ  кривой, вы раж енны я дробны ми числами  
въ д о л я х ъ  абсциссы  ob, что вы писано н а  ф иг. 177 вполнѣ точ н о.

П а р а л л е л о г р а ф н ы я  и  ш т р и х о в а л ь н ы я  л и н е й к и .

Э тотъ р одъ  чертеж н ы хъ  инструм ептовъ при н адлеж итъ  къ  р а з 
р я ду  сам ы хъ безн ол озн ы хъ , а  для училищ ъ —  д аж е вредн ы хъ . 
М ало-мальски п оработав ш ій  чортѳж никъ -проф ессіоналистъ  гораздо  
ск ор ѣ е  и ничуть н е  х у ж е  сдѣ л аетъ  прямолинейную ш триховку

а

Г Л А В А  V .
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нростымъ треугольником ъ; ученики ж е  должны  нріучиваться къ  
р учн ой  р а б о тѣ , а  потому имъ очень вредно давать въ  руки и нстру
м ен та , прямо 1 противодействую щ ий цѣли. Е сть , внрочем ъ , случай  
волнистой ш триховки, встречаю щ ейся одном у и зъ  д еся ти  чортеж - 
никовъ р а зъ  въ ж и зн и , к огда  почти н ельзя  обойтись б е зъ  ш три- 
ховал ьн аго  п р и бор а . Ч ѣмъ нее объ я сн и ть  тотъ  гром адны й инте- 
р есъ , какой  возбуди л и  въ п осл ѣ дн ее время ш триховальны я ли
нейки? З ач ѣ м ъ  онѣ  введены  въ нѣкоторы хъ уч и л и щ ахъ , к ак ъ  п о- 
с о б іе  для и зу ч ен ія  ч ертеж н аго  дѣ л а?  П о н аш ем у м нѣнію , причину  
ек азан н аго  слѣ дуотъ  искать въ том ъ , что п реп одавател и  ч ѳрч ен ія , 
не будуч и  сами ч ертеж н ик ам и -сп ец іали стам и , имѣю тъ н еправи ль
ный взглядъ  на ч ер теж н ое дѣ л о  и потом у вовсе но стараю тся  
сообщ ить уч ен и к у  п рактичоскихъ  и иеобходи м ы хъ  для т ех н и ч е
ской д ея тел ь н о сти  п озн ан ій .

Одни и зъ  п реп одав ател ей  застав л я ю сь  уч ен и к ов ъ  рѣш ать на  
бум агѣ  геометрическая за д ач и , в овсе н е за б о тя сь  о том ъ, что это —  
только б е зн о л езн о е  о б р ем ен ен іе  пам яти, тѣмъ б о л ѣ е  что ученики  
дѣ л аю тъ  слож ны я п остроен ія  б езео зн ат ел ь н о , н е зн ая  гѳом етричс- 
ск и хъ  док азател ьств ъ . С каж ем ъ ещ е: отъ  чертеж н ик а т р еб ует ся , 
чтобы  онъ  по возм ож ности  менѣе пестрилъ ч ер теж ъ  п осторон 
ними линіям и, а  потом у онъ  дол ж ен ъ  стар аться  дѣ л ать  в се  п у- 
тѳмъ подгонки и разм ѣтки циркулем ъ , не п ри бѣгая къ  сложны мъ  
п остр оен ія м ъ . В о о б щ е р ѣ ш он іе  геом етри ч еск и хъ  за д а ч ъ  дѣ л аетъ  
интересны й п редм ета  ч ер ч ен ія  скучны мъ и потом у утомительным'ь, 
док азател ьств о  ч его  н етр удн о  найти въ отн ош ен іи  учениковъ  
к ъ  д ѣ л у .

Д р у гіе  преп одавател и  стар аю тся  учить изящ н ом у ч ерч ен ію  и 
потом у рады  дать уч ен и к у въ рук и  в се , д аж е ш триховальную  ли
нейк у, лиш ь бы ч ер теж ъ  вы ш елъ красивы й, а  м еж ду тѣмъ ф ак- 
ти ч еск и хъ  усп ѣ х ов ъ  въ дѣ л ѣ  н е доказы вала..

Ссы лаясь на личную  многолѣтню ю  п рактику, во время которой  
приходилось в стр еч ат ь ся  со  многими чертеж никам и, вы ш едш ими  
и зъ  различиы хъ техн и ч еск и хъ  училищ ъ, м ож емъ съ  у б еж д еи іо м ъ  
ск азать , что ни одинъ и зъ  н и хъ  не м ота  соверш ен н о ясно и с о 
зн ательно излож ить свою мысль н а  б у м а ге  въ  видЬ ч ер т еж а . 
М ало т о го , рЬ дкій  ч ертеж н и к *  могъ п рочесть ч ертеж ъ  и о б ъ я с 
нить о го . Э ти хъ -то  важ ны хъ нозн ан ій  ч ертеж н ик у ш кола н е дала!

Е сть , внрочем ъ , частны й сл уч ай , когда ш триховальны ми п р и б о 
рами слѣдуетъ п ол ьзоваться— а им енно, к огда  испол няю сь ч ер 
теж и литограф ской  туш ью  и при ходи тся ш триховать и ебол ы н ія  
поверхности  в п о л н е о дн ообр азн о .

Н о  возвратим ся къ ш триховальны мъ п ри борам ъ . Ш ъ  можно  
раздЬ лить на д в е  группы : 1) приборы , со сто я щ іе  и зъ  тр еу го л ь 
никовъ и ли н еек ъ , связан н ы хъ  м еж ду собою  особы м ъ о б р а зо м ъ , и
2) приборы  б е зъ  тр еугольни к овъ .

П ринципъ и зо б р е т е н ія  п ри боровъ  зак лю чался въ  том ъ , чтобы
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треугольни к ъ  или линейка отодвигались всогда на оди н аковое  
р азстоя н іе  отъ  проведенной  линіи, т .-о . чтобы  ш триховка в ы хо
дил а  соверш ен н о ровной, одн ообр азн ой  и краси вой .

1 . Е сли  ш трихую тъ на г л а зъ , то обы кновенно б ѳр утъ  простой  
треугольникъ  В  и ли н ей ку А Л  и , удер ж и в ая  ли н ей ку (ф и г. 1 7 8 )  
въ неизмѣниом ъ п ол ож еніи , п ередвигаю тъ треугольни к ъ  вдоль, 
стар ая сь , к он еч н о, чтобы  к аж дое п осл ѣ дую щ ео н ер едв и ж ен іе  т р е 
угольника бы ло сдѣ лан о н а  такую  ж е дли н у, какъ  и п реды дущ ее. 
К ъ  том у ж е  п ередв и ж ен іе  
тр еугольни к а м ож етъ  быть 
соверш ен н о правильное, а 
ч ертеж никъ вы тягиваетъ  
р ей сф едер ом ъ  линіи не о ди 
наково и ш триховка бу детъ  
и еравн ом ѣ р н ая . Ч тобы  о т 
части  и збѣ ж ать  этого  о б 
стоятельства , н адо  стар ать
ся  держ ать  р ей сф ед ер ъ  ира- 
ви льн ѣ е, т . - е .  съ  одинаковы мъ н аклоном ъ, удер ж и вать  линейку  
п отверж е и каж ды й р а зъ , во все время вы тягиванія линій, 
прижимать треугольникъ къ  бум агѣ . Чтобы соблю сти всѣ  эти  
у слов ія  при ходи тся очень много п оуп р аж н яться , и потом у начи- 
иаю щ имъ учиться черчен ію  ш триховка не ср а зу  у д а ет ся . Н о ст о 
ить только вмѣсто линейки взять другой  тр еугольни к ъ  и п ол о
ж ить его  так ъ , чтобы  н а  немъ во врем я работы  л еж ал а  вся кисть  
лѣ вой  рук и , какъ  п р іобр ѣ тен іе  навы ка во много р азъ  облегч и тся , 
так ъ  какъ  за б о та  о б ъ  удерживании узк ой  линейки у стр ан я ется . 
Д ѣ йствптельно, опорн ая  п ов ерхн ость ненодвиж наго тр еугольни к а  
настолько вели к а, что онъ  почти сам ъ  но себ ѣ  леж итъ  вполнѣ  
п рочно. К ром ѣ т о го , уп от р еб л ен іе  треугольни к а вмѣсто линейки

и м ѣ етъ  ещ е  и то сущ ествен ное  
преим ущ ество, что ладонь р ук и , 
п ок оясь цѣликом ъ на тр еугол ы ш к ѣ , 
не салитъ бум аги ч ер теж а  и , что  
правильность п ер едв и ж ен ія  верхн яго  
треугольни к а обусловливается ск о- 
р ѣ е  н е вѣрносты о г л а за , а  равн о- 
мѣрнымъ сги баніем ъ  нальцевъ лѣвой  

руки во врем я его  н родви ган ія . Другими словам и, рав н ом ер н ость  
р азстоя н ій  м еж ду ш трихам и д ости гается  почти б езеозн ател ьн о .

В ъ  особой  крайности, т . - е .  к огда  ч ертеж никъ н е н адѣ ется  
н а  с е б я  и боится  испортить ч ер теж ъ  ш триховкой, мож но посту
пить так ъ : н адо  въ обы кновенном ъ неболы ном ъ  треугольник!; А. 
(ф иг. 1 7 9 ) нѣсколько притупить нож икомъ остры й к он ец ъ , а  въ  
гипотенузную  кром ку больш ого треугольни к а В  воткнуть ко- 
роткія  булавки а и Ъ, р азсто я н іе  м еж ду которыми долж но со-
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отлѣтетвовать ш иринѣ предп олагаем ой  ш триховки и оно н а х о 
дится ощ упы о.

Ш триховка д ѣ л а ет сл  так ъ : треугольникъ А  уклады ваю сь по 
начальной лииіи и в ед у т ъ  первый ш три хъ , затѣ м ъ  сдвигаю сь тре- 
угольникъ А  до  булавки  Ь и , нриж авъ его  р ук ою , пѳродвигаю тъ  
треугольникъ В  до т о го , чтобы  булавка а снова прикоснулась къ  
ср ѣ зан н ом у угл у  м еньш аго треугольни к а А; треугольникъ  А  опять 
сдвигаю сь  къ бул ав в ѣ  b, вы тягиваю сь второй ш трихъ  и т . д .

С тало-бы ть, во врем я работы , 
то оди н ъ , то другой  треугольникъ  
п ооч ередн о скользятъ  д р угъ  по 
д р у гу . В ъ  р езультатѣ  вы ходить , 
что бум ага ч ер теж а  сильно' п ач 
к ается  и тр ется , а  р абота  и детъ  
все ж е  довольно м едлен н о, тѣмъ  

б о л ѣ е , что т р еб у ет ся  особен н о больш ой навы къ, чтобы  тр еугол ь
ники на сбивались съ  н адл еж ащ его  нанравленія х о д а , вслѣдствіе  
ч его  то и дѣ л о  н ар уш ается  параллелизм ъ ш триховки.

Н а  принципѣ д в у х ъ  булавок ъ  основаны  почти всѣ  інтрихо- 
вальны е приборы . Т ак ъ , н ап р ., на ситценабивны хъ ф абр и к ахъ  
для п р ов еден ія  п араллельны хъ линій, так ъ  ч асто в стр еч аю щ и хся  
во в сѣ х ъ  рисункахч. тк ан ей , въ линейкѣ A  д ѣ л ается  вы хватъ ab, 
ф иг. 1 8 0 , въ к отором ъ м ож етъ  свободн о двигаться обрѣ занны й тре- 
угольникъ В . К о н еч н о , та к о е  п ри сп особлен іе  м ож етъ служ ить  
только для одн ого н еизм ѣн н аго и оир едѣ л ен н аго  ш ага м еж ду п а 
раллельны м и линіям и.

О коло со р ок а  лѣ тъ  том у н аза дъ  ф р ан ц узск ій  онтикъ М ор ен ъ  
вы нустилъ въ свѣтъ  ш триховальны й п риборъ  б о л ѣ е  усоворш ен- 
ствованнаго вида, которы й расп ростран яется  
въ  Р о сс іи  п одъ  н азваніем ъ  штриховальной 
линейки Локровекаго (ф и г. 1 8 1 ) . В се  усо- 
верш еи ств ован іе зак лю чается  въ том ъ, что, 
вмѣсто кромочнаго вы хвата ab (ф и г. 1 8 0 ) , 
н а  одном ъ концѣ  обы кновенной чертеж ной  
линейки н ак леивается  вы ступъ с. Н едал ек о  
отъ п р о т и в о п о л о ж н а я  конца линейки нрорѣ- 
за н а  у зк а я  щель, ef, въ которой скользитъ  
плоская головка м ѣднаго винтика, и имъ 
укрѣ нляется  въ  нроизволы ю м ъ полож еніи  
д ер ев я н н а я , или тож е мѣдная, накладка h. С тало-бы ть, въ  
этом ъ  п ри борѣ  вы ступъ с и накладка h сл у ж а сь  для ограни - 
ченія нередви ган ія  треугольника; но величину сам аго нородви- 
ж ен ія  мож но регулировать и устанавливать по прои зволу , п е
редви гая накладку h въ  ту  или другую  сторону и укрѣ пляя со  
винтомъ. Т реугольникъ въ этом ъ приборѣ  ск ол ьзи ть по линѳйкѣ  
короткш чъ катетом ъ , что слѣ дуотъ  считать за  л уч ш ее, такъ  какъ



п ол учается  возмож ность ш триховать б о л ѣ е  ш ирокія и длииныя  
п ов ерхн ости , но п ри бѣ гая  к ъ  нероклады ванію  п р и бор а . Е сли  бы  
М оронъ вм'Ьсто линейки употрѳбилъ  другой  тр еугольни к ъ , то  
удобство прибора иосомнѣнно улучш илось бы . К ром ѣ  т о го , но 
пом ѣш ало бы сдѣлать н а  к р а я х ъ  щ ели е /  к ак ія-нн будь д ѣ л ен ія , 
нри помощ и которы хъ легко было бы возстановлять ш ирину ш три
ховки  при случайномъ н ар уш еніи  винта, или ж е  сохраня ть е е  на  
к он ія хъ  ч ертеж а.

Линейка инженера Ф. Гартмана (ф и г. 1 8 2 ) . П оср еди н ѣ  л и 
нейки, почти у  сам ой кромки, сдѣ лан а щ ель, прикры тая мѣдной  

пластинкой ah (привернутой маленькими ш у 
рупчикам и) тож е со  щ елью , но только нѣсколько  
п о у ж е . В дол ь  щ ели передвигаю тся и за к р е п л я 
ю тся въ произвольном'!» е я  м ѣ стѣ  винтиками, 
двѣ  тум бочки с ж d. С бок у к ъ  тр еугольни к у  
п ривернута м ѣдная полоска т съ  вы стуиаю - 
щимъ въ бок ъ  отростком ъ о , которы й свободно  
п роходи тъ  м еж ду тум бочкам и линейки с п d.
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Фиг. 182. Фиг. 183.

И здѣ сь  во время ш триховки скользятъ  п ооч ер едн о , то лш іейка, 
то тр еугольни к ъ , а  ш ирина ш триховки р егул и р уется  р азстоян іем ъ  
м еж ду  трубочкам и с и d.

Приборъ Кожевникова разни тся отъ  Г артм ановскаго только  
тѣ м ъ , что въ  линейкѣ  щ ели в овсе н ѣ г ь , a  вмѣсто и ея  есть  одна  
ун ор к а, ук р ѣ п л ен н ая  въ линейкѣ н агл у х о , и о щ о гд в ѣ  тум бочки , 
сквозь которы я п роходи ть  горизонтальны й ви н ти иь, параллельно  
кром кѣ линейки. Т р еугольн и къ  точь въ точь такой  ж е , к ак ъ  и 
у  Г артм ана, а  хв остъ  накладки п р о х о ди ть  мелсду концом ъ вин- 
'іика и неподвиж ной упор к ой . Ш ирина ш триховки устанавливается - 
этимъ винтикомъ.

Я сн о , что приборъ  К ож евникова представля ется  уж е инстру-
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момтомъ бол ѣ о  усовориюнствованны м'ь и вМѣстѣ <ѵь тѣмъ болѣ о  
гіригоднымъ для и зготовлѳнія  домаш ними средствам и.

П ри бор ъ  К ож евникова въ п родаж ѣ  соверш ен н о н еи зв ѣ стен ъ , но 
зато  р екл ам ируется  ш трнховальны й анн ар атъ  Soellner'а  (ф иг. 1 8 3 ) , 
Соверш енно тож дественны й по конструкці'и и но и д е ѣ . Вся р а з 
ница лиш ь въ том ъ, что о со б а я  п руж инка сдви гаетъ  линейку въ  
п ервон ачальн ое н ол о ж ен іе , т . - е .  в ведена  дополнительная и дея  
Веиі'Ие'и. К он ечн о это  практично, но за то  р аб о та  тр еб у ет ъ  о со 
бой бдительности .

К ъ  этой  ж е  грунпѣ  сл ѣ ду етъ  отнести  и п ри боръ  Nastier а , 
безсп ор и о  н аи болѣ е практичны й ср еди  в ообщ е иепрактичны хъ.

Практичный чертежным угольникъ дли штриховки (рис. 184).

Е сли этн  р азности  ещ е н едостаточ н ы , то вмѣсто одного вспо- 
м огатѳльнаго угольника сл ѣ ду етъ  имѣть и х ъ  два или три съ  со- 
отпѣтствуюіцими сторонам и.

Ч тобы ш триховать угольником ъ В ,  приставляю сь его , н ап ри м ., 
ги п отен узой  къ  той линіи, отъ  которой дол ж н а н ач а ть ся  ш три
х о в к а , къ одному и зъ  к атетовъ  приклады ваю тъ линейку 8 и по-

У гольникъ Этотъ В  обы кновенно д ѣ л а ет ся  равнобедронны м ъ, 
т .-о . катеты  его  равны м еж ду собою , что, внрочем ъ, не о б я за 

тел ьн о. Онъ но сп лош ной , а  
Снабженъ внутри просвѣтом ъ  
(в ы рѣ зом ъ ). В ъ  каж дой  сторонѣ  
п росвѣ та  сдѣ л ан ъ  вы хватъ  о п р е
д ел ен н о й  длины . М ож но этимъ  
вы хватам ъ, н ап р и м ., придать  
слѣ дую іц іе  разм ѣры  въ длину:
1 )— 1 ,5 4  дю йм а, 2 )— 1 ,5 7  дюйма  
и 3 )— 1 ,6 0  дю йм а.

Д р угой , в с п о м о г а т е л ь н ы й  
угольникъ удобн о  п ом ѣ щ ается  въ  
просвѣ тѣ  больш ого угольника В; 
катеты  и гип отен уза  его  срѣзаны  
до опродѣленной  длины; нап ри м ., 
длина к атета  а равн яется  1 ,5 3  

Фиг. 184. дю йма, к атета  b— 1 ,5 2  д . и ги
потенузы  с— 1 ,5 1  дю йм а. 

С оч стан іем ъ  вы рѣ зовъ  лр освѣ та  главнаго угольни к а со  стор о
нами вспом огательнаго угольника п ол уч аю сь  девять р азм ѣ ровъ  
для ш триховки, о с ь  0 ,0 1  до 0 ,0 9  д . ч ер езъ  0 ,0 1  д . Т ак ъ ,

1 —  а =  1 ,5 4  —  1 ,5 3  =  0 ,0 1 ,  1 — Ь =  1 ,5 4  —  1 ,5 2  =  0 ,0 2 ,  
1 — с =  1 ,5 4  — 1 ,5 1  =  0 ,0 3 ,  2 —  а =  1 ,5 7  —  1 ,5 3  =  0 , 0 4 и т -Д .
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мѢщ аютъ вспом огательны й угольникъ in, просвѣтѣ  так ъ , чтобы  
оігь съ  правой стороны  уп и р ался  въ вы емку (вырѣ.ть) 3 (для р а с 
положения, п оказанпаго на фиг. 1 8 4 ). З а тѣ м *  п альцем * лѣвой руки  
передвигаю тъ угольникъ I) н астольк о, чтобы  онъ уп ер ся  въ  ка- 
тетъ  а съ  лѣ вой  стороны ; тогда  п роводить  по гип отон узѣ  лннію . 
П ослѣ  этого  п ередви гаю тъ  другим ъ  пальцем ъ лѣвой рук и  всп о
могательны й угольникъ до уп ор а  съ  правой стороны  въ вы ем ку 3, 
а дал ьш е п оступ аю т*  но п реды дущ ем у: опять п ередви гаю тъ  у го л ь 
никъ D ,  проводить вторую  лннію и т . д .

С л ѣ дуетъ  зам ѣ тить , что р азсто я н іо  м еж ду ш трихами б у д ет ъ  
равняться п ередви ж ени е вспом огательнаго угольника лиш ь въ томъ  
сл у ч а ѣ , если  ш трихи п роводятся  по к атету  угольника Л , а  д р у 
гой  к а т е т *  п р и л ега ет*  къ  линейкѣ S. Е сли  ж е  ш тр и хов ан іе , 
к ак ъ  п р и с т а в л е н о  на р и сун к ѣ , производится по ги п о тен у зѣ , или 
п осл ѣ дн я я  п р и л ега ет*  къ  ли н ей кѣ , то р азсто я н іе  м еж ду ш трихами  
б у д етъ  меньш е; оно  именно б у д е т *  равняться, какъ  нетрудно  
обнаруж ить в ы ч и слеи іем ъ , п ередви ж еиію  вспом огательнаго уго л ь 

н ик а, пом нож енном у на — = 0 , 7 ,  при ч ем ъ  п р едп ол агается , что
угольни к ъ  D  равнобедренны й.

О тсю да вмѣстѣ съ  тѣм ъ с л ѣ д у ет ъ , что если  ш тр и ховк у п р о и з
водить и но ги п отен узѣ  и но к атетам ъ , то одинъ вспом огательны й  
угольникъ д ает ъ  возм ож ность  
Получить н е дев ять , а  пятнад
цать разли чиы хъ  ш три ховок ъ .

ГГослѣ нем н оги хъ  упраж неній  
п р іобр ѣ тается  навы къ легко и 
бы стро ш триховать описаины мъ  
угольником ъ.

С каж ем ъ об ъ  интересн ой  ли- 
нейкѣ  Elie В,mille  (ф и г. 1 8 5 ), 
получивш ей особен н о ш ирокое  
р асп р остран ен іе  послѣ  П ари ж 
ской  вы ставки 1 8 8 9  го д а . Опи- 
са и іе  этого  п ри бора  заим ствуем ъ  
и зъ  сочи н ен ія  Ф он ъ -Б ооля .

В ъ  ли н ей ку ввернуты  двѣ  н е - , 
болы н ія  стоечки  С, С, м еж ду  
которыми и м ѣ ется горизонтальны й стерж ень съ  винтовой н ар ѣ з- 
к ой , по которой  свободно ходи ть  (в ращ ается) гай к а  В . С тоечки  
С и  С имѣю тъ такую  вы соту, что окруж ность гайки В  низомъ  
почти к аса ется  линейки. К ъ  тр еугольни к у п ривернута пластинка А  
съ  отр остком * п, которы й во время работы  п ер едв и гается  м еж ду  
одной  и зъ  неподвиж ны хъ стоек ъ  С и гай к ой  'В. В ели ч и н а это го



—  92 —

иерсдвйж онія  он р едѣ л яетъ  густоту  ш триховки и завн ситъ  отъ  по- 
лож онія гайки В  н а  н ар ѣ зн ом ъ  стер ж н ѣ . И н ач е, вращ ая гай к у  В  
вт. т у  или другую  стор он у , м ож емъ от. легкостью  измѣнять г у 
стоту  ш триховки. В и ди м ъ , что и  ли н ей ка Р е й л я , со стороны  
основной к онструкціи , мало разнится отъ нреды дущ и хъ  п ри боровъ . 
ІІо  главное преим ущ ество оя к роется  въ  резн новом ъ  кольцѣ  ооо, 
к оторое обхваты ваѳтъ  кнопки аа..., н аходя щ ія ся  н а  треугольник!; 
и ли н ей кѣ , и о дн у  сто р он у  сточѳки Суі к ак ъ  п ок азан о  н а поли
типаж'!;. К ольцо ото само по со бѣ  оттягиваетъ  тр еугольни к ъ  и 
ставнтъ ого въ н ад л еж ащ ее для работы  п ол ож ен іо  п ослѣ  то го , 
когда  чертеж н ик ъ  провѳлъ линію рейсф едѳр ом ъ  и отпяль р у к у . 
ЭтиМъ путем ъ р аб о та  Значительно у ск о р я ется , так ъ  какъ  ч ер т еж 
нику н ѣтъ  н адобности  заботи ться  о п ередв и ж ен іи  и правилы ю мъ  
полож ѳніи  линейки.

П ри ш триховкѣ  к ладутъ  безы мянны й п ал ец ъ  на кнопку т р е 
угольника, указательн ы й  п ал ец ъ  н а кнопку линейки, а  м изинецъ—  
у  планочки А; двум я послѣдним и пальцами удерж и ваю тъ  т р е 
угольникъ въ его  положении, а  указательиы м ъ пальцем ъ сдвигаю тъ  
л и н ей ку в сегд а  вдоль тр еугольн и к а, до прикосновен ія  гайки В  
к ъ  отростку п. Затѣ м ъ , удер ж и вая  ли н ей ку и сним ая пальцы  съ  
треугольни к а, мы д аем ъ  возм ож ность сам ом у тр еугольни к у п е р е 
двинуться на св ое м ѣсто п одъ  дѣй ствіем ъ  р ези н ов аго  к ол ьц а. В ъ  
дальнѣйіпом ъ р аб о та  в ед ется  такимъ ж е  п ор ядк ом ъ .

Чтобы  ш триховать волнообразны м и линіям и, к ъ  к атету  т р е 
угольника при к леи ваю сь номощ ы о су р г у ч а  или воска к артонное  
(л учш е д ер ев я н н о е) лекало D ,  ограни ч ен ное св ер х у  кривой н ад 
л еж ащ его  ви да .

У дачность волнистой ш триховки за в и си т е  отъ  опы тности ^ер- 
т е ж ш к а , но  и б е зъ  этого вы йдетъ ш триховка х о р о ш о , если  
воспользоваться, лекальны мъ р ейсф едѳром ъ  Р и х тер а  (см . н и ж е).

Штриховка чертежей, сдѣланныхъ литографской тушыо. С лѣ- 
дуотъ  помнить о том ъ, что литограф ская туш ь есть составъ  мы
ловидный* только засты ваю щ іи въ б о л ѣ е  твердую  м ассу , но отнюдь  
по вы сы хаю щ ій. Н о этой  причинѣ проведенны й лш ііи  м огутъ  
легко разм азы ваться отъ  тронія ли н еекъ  и уголы пгковъ, что з а 
ста в л я ете  относиться къ работ!; о собо  бер еж н о  и со всѣми в о з 
можными п редосторож ностям и. В отъ  причина, почем у ш тр и хо- 
вальны е приборы  первой  группы , основанны е на н орсдвиж епіи  и 
угольника и линейки, соверш енно при Литографскомъ черчен іи  
недопустим ы .

Ст. другой  стороны , п редъ явля ется  н еп р ел ож н ое тр ебов ан іо , 
чтобы  въ  р азны хъ  м ѣ стахъ  ч ертеж а, н а  н ебол ы п и хъ  к усо ч к ах ъ  его  
п ов ер хн ости , ш триховка бы ла соверш енно одном ѣ рная по густотѣ . 
У довлетворить этом у тр ебов ан ію  п росто  по гл а зо м ѣ р у , д аж е при  
очень больш омъ навы кѣ, не у д а ет ся , особен н о въ т ѣ х ъ  сл у ч а я х ъ , 
когда приходится ш триховать треугольники, начиная отъ  верш ины .
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Единственны й и сход ъ  въ этом ъ  сл уч аѣ  такоиъ: б ср у тъ  м асш таб
ную линейку N , по возм ож ности больш ого разм ѣ р а (ф иг. 1 8 6 ) , 
луч ш е всего  съ  миллиметрическими дѣ л ен іям и , а  такж е ^самьій обы к 

новенны й треугольни к ъ  М , но только обязательно гладкій  д е р е 
вянны й, на  котором ъ н ацарапы ваю сь коротенькую  риск у а, п ер 
п енди к улярн о къ  ги п отен узѣ ; риск у эту  черн ятъ , чтобы  она была  
п озам ѣ тн ѣ е.

Ш три хую тъ  самымъ обы кновенны мъ обр а зо м ъ , но только слѣ- 
дятъ  за  тИзмъ, чтобы  риск а а, при сколъж ѳнін  треугольника, 
продвигалась н а одинаковое число миллим етровъ. К он еч н о , это

хлоп отли во, а  все ж е  лучш аго  
и схо д а  в ъ  даииомъ частном ъ слу- 
чаѣ  не предвидится.

Т реугольникъ Ж  н адо  вы бирать  
п оостр оугол ь н ѣ е, потом у что въ  
этом ъ сл уч аѣ  ш триховка п ол учается  
гущ е.

2) П араллелограф ны е приборы

Фиг. 187. Фиг. 187а.

второго р азр я д а  тож е не отличаю тся удобством ъ , хотя  при чср- 
чепіи  эск изовъ  и нснолнительны хъ зав одск и хъ  ч ертеж ей  м огутъ  
оказать  и ногда  значительны й усл уги .

Параллелографныгс приборъ ф и г. 187  состоя ть  и зъ  р я д а  сталь- 
IIихъ п ол осок ъ , связанны хъ ш арнирно на к он ц ахъ  тож е стальными  
полосками; онъ получилъ очень обш и р н ое нрим ѣненіе въ  техн и 
ческой п рактикѣ, при вы численіи индикаторной работы  наровы хъ
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маш инъ по діаграм м ам ъ; такимъ прибором ъ  очень легко провести  
д еся ть  п а р а л л ел ы ш х ъ  ордипаЫъ (вѳртнкальны хъ линій) на рав- 
ном ъ р азсто я н іи  д р у гъ  отъ  д р у га , 'не п ри бѣ гая  к ъ  дѣ л ен ію ; на- 
клады ваю гь п риборъ  н а д іаграм м у, какъ пок азан о н а политипаж ѣ .

П ри вы черчиваніи зѳм лем ѣрны хъ н лановъ , а  так ж е но м ногихъ  
сл у ч а я х ъ  техн и ч еск аго  ч ерч ен ія  и м елочны хъ р аб о та х ъ  прине- 
су тъ  несом нѣпную  п ол ьзу  сдвоенны я линейки (ф иг. 1 8 7 а ) , такъ  какъ  
ими вполнѣ удобн о  водить параллельны й линіи въ так и хъ  м ѣ стахъ , 
гдѣ  иѣтъ возм ож ности  подступиться съ  больш ой линейкой и тр е 
угольником ъ . Съ этой  именно дѣлы о сдвоенны я линейки бы ваютъ  
в сегда  очень н ебол ы п и хъ  разм ѣровъ  и въ р ѣ дк и хъ  сл уч ан хъ  д о 
сти гаю сь длины 4 5  с а н т .— Д ѣлаю тся онѣ  обы кновенно и зъ  чернаго  
д ер ев а  и скрѣпляю тся нейзнльбѳровы ми пластинками. Чтобы  легч е  
бы ло управлять линейкам и, каж дая  изъ  нихъ  носрединѣ  сн абж ен а  
кнопкой-держ авкой.

ІТараллелографная линейка на раликахъ (ф иг. 1 8 8 ) K euffol & 
E sse r ; сдѣ л ан а  и зъ  твер даго  к ауч ук а  и им ѣ етъ  п осредин ѣ  дли н 
ный ск возной  в ы р ѣ зъ , н а  к он ц а хъ  к отор аго  укрѣ плены  два под-

Фиг. 188.

ш инника, сл у ж а щ іе  опорою  для в ал а . Н а  валу этом ъ , у  сам ы хъ  
п одш ипниковъ , п осаж ены  дв а  риф лены е острой  накаткой ролика  
а и Ъ. Т ак ъ  к ак ъ  ролики пронизы ваю сь линейку н аск в озь , то 
весь п ри боръ  м ож но катать по бум агѣ , и онъ  и м ѣ етъ  н ѣ к оторое  
сходство  съ  тѣ л еж к ой , а  кром ка линейки остается  во в сѣ х ъ  пб- 
л о ж еп ія х ъ  п ар алл ел ьн ая  сам ой с е б ѣ . П ар аллел изм ъ  передвиж ения  
обусл овл и вается  п осадк ой  роликовъ  а и b н а  общ ем ъ в ал у . Л и
н ей к а эта  безси ор н о  очень у д о б н а , о собен н о  при заводск ом ъ  чер- 
ч ен іи , гдѣ  и зящ еств а  н е т р е б у е т с я , а  скорость исполнения им ѣетъ  
п ервен ствую щ ее зн а ч ен іе . Н еуд обств о  линейки состоитъ  въ  том ъ, 
что ролики остав л яю сь  на бум агѣ  слѣды ; кром ѣ т о г о , при ш три- 
х о в ан іи  ею т р еб у ет ся  о со б а я  вѣрность гл а за .

Л уч ш ія  линейки этого  р ода  имѣю тъ вдоль р аб о ч и х ъ  кромокъ  
м етрическія  и дюймовы й д ѣ л ен ія , а  валъ  и хъ  покры ть ч ехол к ом ъ , 
гранеиы м ъ сн ар уж и .

Молено бы привести ещ е нѣсколько описан ій  п одобны хъ  л и н еек ъ , 
но считаем ъ это  соверш ен н о лиш нимъ, не п редп ол агая , чтобы  
та к ія  линейки (стоя щ ія  къ  том у ж е  очень д ор о го ) моглй Когда- 
нибудь войти во в сео бщ ее  уп отр еб л ен іе .

Линейка для параллельной штриховки. О писы ваемая ли н ей ка для  
проведен ія  н а  ч ер т еж а хъ  параллельной ш триховки и зобр ѣ теи а  М .



Л и ге; р азсто я н іе  м еж ду параллельны ми липіям и, т . - е .  частрта, 
линій, м ож етъ  прн ней  нзм ѣннться. Л и н ей ка состоитъ  и зъ  металли- 
ч еск аго  цилиндра А  (ф и г. 1 8 9 ) , к атящ агося  по бум агѣ  и влеку- 
іцаго за  собой  линейку В ,  параллельную  его  оси . ІІо  этой -то  ли  
нойкѣ и проводятъ  линіи р ей сф едером ъ  или к ар ан даш ом ъ . Л инейка  
м еталли ческ ая , никелированная; н а к он ц ахъ  ея  н аходя тся  двѣ

— 95 —

Фиг. 189.

муфты а и а; ч ер езъ  таковы я нроходятъ  заостр енн ы е винты, на  
к оторы хъ вр ащ ается  валъ  А ,  служ ащ ій  для передвиганія  линейки  
каж ды й р а зъ  н а  одинаковы й р азсто я н ія  съ  сохр ан ен іем ъ  оп р едѣ - 
лен н аго  н ап р ав лен ія . Для этой цѣли валъ  А  окан чи вается  съ  
о б ѣ и х ъ  сторон ъ  круж кам и Ь, съ  нарѣзанны м ъ но о б о д у  тонкимъ  
р иф ом ъ , которы й немного вдавливается въ  бум агу  и тѣм ъ п р ед у 
п реж дается  в ся к ое ск ол ь ж ен іе . К р уж ки  эти , к атя іц іеся  по бум агѣ , 
въ  точности одинаковаго д іа м ет р а , б л агодар я  чем у и достигается  
п араллельн ое н ер едв и ж ен іе  ли н ей ки .

Для правильны хъ п ер ем ѣ щ ен ій  линейки достаточно сообщ ать  
валику А  каж ды й р а зъ  п ов ор ота  на соверш енно одинаковую - 
в ели чи ну.

М ехан и зм ъ , исполняю щ ій эт о , состоитъ  и з ъ . н ебол ьш ого  ры 
ч ага  L  (<{)пг. 1 9 0 ), н а  котором ъ н аходится  собач к а  с, заск ак и в аю 
щ ая въ зубцы  храп ов ого  к ол еса , за -  
к рѣ п лен наго на валу А .  Э тотъ  ры- 
ч агъ  к ач а ется  вок ругъ  в ала  А ,  какъ  
вок ругъ  оси . Н а в а л у  онъ н асаж ен ъ  
посредством ъ к ол ьц а, удер ж и ваем аго  
н а  мѣстѣ винтомъ к съ  головк ой , 
в ходя щ ей  въ кольцевую  вы емку на  
валу А . Э тотъ ры чагъ  съ  одной сто
роны оканчивается рукояткой d  изъ  
ч ерн аго д ер ев а , а  съ  д р угой — носиком ъ е съ  поп еречн ой  ш пилькой, 
на которую  опираю тся двѣ  пластинки f , f  пруж ины , укрѣпленной  
на ли н ей кѣ . Э та п руж и н а постоянно паж им аеть на носой ъ  е к н и зу , 
вмѣстѣ съ  чѣмъ к ни зу  отводится и н осо к ъ , имѣющ ій возм ож ность  
в ообщ е к ач аться  м еж ду двумя за д ер ж к а м и — ниж ней т, постоял-



ной , и вер хн ей — w; п редставляю щ ей к он ец ъ  винта, снабж еннаго  
к он тръ -гайк ой , позволяю щ ей изм ѣнять величину качаній  и, слѣ - 
д ов ательп о, число зу б ц ов ъ  храп ов ого  к о л еса , на к отор ое п ов ор а 
чивается в алъ  А ,  к огда  к ач ается  насколько нуж но ры чагъ L .

К аж ды й зу б е ц ъ  храп ов аго  к ол еса  соотвѣ тствуетъ  1/2 милл.; 
мож но устанавливать подвиж ную  за д ер ж к у  п  так ъ , что собач к а с 
бу детъ  п ередви гать  отъ  одного до  восьми зу б ц о в ъ , а  линейка, 
сл ѣ дов ател ьн о, п ерем ѣ щ аться  при каж дом ъ  паж им ѣ н а рукоятку  
отъ  0 ,5  до 4  миллиметровъ.

П руж инны й тор м азъ  г  н е  д оп у ск аетъ  х о л остого  враіценія вала А: 
благодаря  тор м азу  онъ  вр ащ ается  только вслѣдствіе н аж атія  на  
рукоятку L .

Р а б о т а  съ  линейкой очень п роста . Ч еты ре пальца лѣвой руки  
придерж иваю тъ линейку В ,  а  больш ой п ал ец ъ  въ это  время на- 
ж н м аетъ  н а  рук оятк у  L .  П равой  рукой  пронзводятъ  линевку. 
Р а зст о я н іе  м еж ду липіями оп р едѣ л яется  п ол ож еніем ъ  винта п, 
зак рѣ п ляем аго кон тръ -гайк ой .

ІІІлщтховальиый приборъ Вулъмеиа. А мсрикапскііі п риборъ  
W o o lm a n ’a  отли ч ается  какъ  простотой устр ой ства , такъ  и  своею

практичностью , а  п о 
том у мы н аходим ъ по- 
лезны м ъ познакомить  
и съ  нимъ н аш и хъ
ч и тателей .

П ри боръ  им ѣетъ два  
к атка А  и А' (ф иг. 
1 9 1 ) , си дящ ихъ  на
одной общ ей  оси  В  и 
обтян уты хъ твердой  р е 

зи н ой . Съ осью  В  скрѣплѳна линейка, состоящ ая и зъ  д в у х ъ  ила- 
нокъ М  и D, при чем ъ планка В — м етал ли ч еск ая , съ  соверш ен н о  
гладкой  и вѣ рной  кромкой; она вр ащ ается  на ш арнирѣ въ точкѣ  
п  и м ож етъ быть отв еден а  всторону и зак рѣ п лен а въ  произволь- 
н'омъ нолож еніи  D' при помощ и винта Е  и дуги  N . І Іа  д угѣ  N, 
служ ащ ей  для зак рѣ н лен ія  отведенной  линейки, по бокам ъ про- 
р ѣ за  нам ѣчены  д ѣ л §н ія , что д а е т ъ  возм ож ность дѣлать установку  
линейки О вполнѣ о п р ед ел ен н о .

З у б ч а т о е  к олесик о С и не п ок азан н ая  на рисункѣ со ба ч к а , сл у 
ж ить для установки ш ирины ш триховки.

Е сли  наж ать пальцами на винтики т  и т  и двигать п ри боръ ,
то онъ бу детъ  п ерем ѣ щ аться  параллельно сам ом у со бѣ  и остан а
вливаться, к огда  со ба ч к а  за ск оч и ть  въ м еж д у зу б ь е  к ол есик а С, 
при чем ъ н аи бол ѣ е р ѣ д к ая  ш триховка бу детъ  соотвѣтствовать ши- 
рииѣ ш ага  за ц ѣ н л ен ія . Т ѣм ъ не мѳпѣо ш три ховк у можно дѣлать  
почти безп редѣ л ьн о густую , а  для этого  стои ть  только отвести  
линейку D  на надлеж ащ ій  уголъ  в бок ъ , т .- е .  въ  п ол ож ен іе  В '.
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Фиг. 191.
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Е сли линейна В  б у д етъ  поставлена п ерпендикулярно къ линейкѣ  
М , т о , сколько бы мы ни п ередви гали  послѣдню ю , п ервая  будетъ  
совпадать съ  вертикалью , т .- е .  ш триховать н ел ьзя  (р азстоя н іе  
м еж ду ш трихам и равно н ул ю ). Е сли  л и н ей к а^ В  о б р а зу е т ъ  съ  ли
нейкой М  у г о л ъ ,;б л и зк ій  къ  прям ом у, то ш триховкалб у д е т ъ  очень  
густа  (наи бол ьш ая, практически доп усти м ая густота  ш триховки

Фиг. 192— 200.

равна Ѵюо дю йм а). Ч ѣмъ остр ѣ е уголъ  м еж ду линейками В  и М, 
тѣмъ ш три ховк а б у д ет ъ  п олучаться рѣЖ е.

С ловомъ, этотъ  п ри боръ  является  н аи бол ѣ е соверш енны м ъ но 
р аботѣ  и засл уж и в аетъ  сер ь езн аго  вниманія; къ  том у ж е  что онъ  
сравнительно н едо р огъ  ( 4 */3 д ол л ар а).

Е сли  п од ъ  линейку В  подклеить картонны й ш абл онъ  съ  ф и гу р 
ною вы рѣзк ой , то мож но дѣлать волнистую  ш триховку, чертить  
зубч аты й  рейки  и п р .; или ж е , б е зъ  ш абл она, мож но дѣлать въ  
архи тек тур н ы хъ  ч ер т еж а хъ  р азби в к у  стѣ н ъ  на кирпичи, ш тр и хо
вать цилнндрическія пов ерхн ости  
и в ообщ е дѣлать р а зн о х а р а к тер 
ный ш триховки для услови аго  
о б озн а ч ен ія  м атер іал овъ  н а ч е р 
т е ж а х ъ .

ІІѢ сколько обр а зц о в ъ  п одобны хъ  
ш триховокъ п ри бором ъ  W o o lm a n ’a  
п редставлен о н а  ф иг. 1 9 2 — 2 0 0 .

Н едостатк и : небол ьш ой  р азм ѣ р ъ  
п ри бора  и м еталлическая линейка  
D , — луч ш е бы дер ев ян н ая .

НІтриховалътш приборъ Риф- Фиг. 201.
лера. Э тотъ п р и б о р ъ , п р ед ста 
вленный н а и рилагаем ом ъ политипаж ѣ (ф и г . 201) въ  1/5 долю  н а 
туральной  величины , состоитъ  и зъ  нейзил ьберовой  пластинки Р, 
зу б ч ат ой  рейки  Z , движ ущ ейся но вы емнѣ въ пластинкѣ / ' ,  и и зъ  
линейки L ,  укрѣпленЯ ой къ  зу б ч а т к ѣ . П ри надавливаніи  на ры- 
ч агъ  Н  зу б ч атк а  Z  п одви гается  н а  одинъ зу б е ц ъ  вправо; въ этом ъ  
двплсеніи прииим аетъ у ч аст іе  и линейка L, а  остальн ая  часть при-

7
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б о р а , приколотая къ  чертеж ной  доск ѣ  кнопками S, S ,  остается  
неподвиж ной. ІІо и рек р ащ ен іи  давлѳнш  на ры чагъ И , оп ъ  п одн и 
м ается  дѣ й ств іем ъ  пруж ины .

Р а зс т о я н іе  м еж ду  ш трихами зави ситъ  отъ  нак лон а линейки L  
къ зубч атк ѣ  Z. Для р азстоя н ій  въ  1/1, ‘/8, 7а  > 3А> I 1/« и 1 Ѵ2
миллим етра, ли н ей ка L ,  вращ аю щ аяся на оси  А ,  м ож етъ быть у ст а 
новлена помощ ью наклонной п олосы , вращ аю щ ейся на оси С; для  
этого  ииж ній к он ец ъ  полосы  вставляется въ отверстіе зубч атк и  Z , 
обозн ач ен н ое соотвѣтствую іцим ъ дробпы м ъ числом ъ, выралсающимъ  
р азсто я н іе  м еж ду ш трихам и въ  м иллим етрахъ. П о окоичаніи  ш три
ховки приводить зу б ч ат к у  /?  въ п ервон ачальн ое п ол ож ен іе  такимъ  
о б р а зо м ъ , что ее  совсѣм ъ вы двигаютъ вправо и зъ  вы емки п ла
стинки Р  и затѣ м ъ  опять вдвигаю сь въ вы емку съ  лѣвой стороны  
пластинки, или лее наж им аніем ъ на винтикъ V  р азоб щ а ю сь  с о 
б а ч к у , препятствую щ ую  зу б ч ат к ѣ  Z  двигаться влѣво съ  этой  по- 
сл ѣ дн ей , а  тогда  можно зу б ч ат к у  н епосредствен н о привести въ  
п ервон ачальн ое пололсеніе.

Э тотъ п ри боръ  д а ет ъ  равном ѣриую  ш три ховк у и п ри годен ъ  так- 
лсе для бы страго вы черчиваиія м асш табовъ . Ц ѣ н а его  н е вы сока—  
около 10— 12 р убл ей .

Н ебол ь ш ой  р азм ѣ р ъ  п ри бор а , а  так ж е тонина м еталлической  
линейки L ,  въ  значительной  степ ен и  ограничиваю сь его  прак ти че
ск ое  при м ѣ н еніе.

Приборъ для штриховки А . Э. Гейнрит. П ри бор ъ  этотъ , 
п одобн о  многимъ д руги м ъ , состоитъ  и зъ  линейки и двилсущ агося  
по р еб р у  ея  эк е р а . К ром ѣ обы кновенной  ш триховки р азр ѣ зо в ъ  и 
п р ., описы ваемы мъ нрибором ъ  можно очень ск о р о , у добн о  и точно  
вы черчивать (ш естиугольники) головки болтовъ  и га ек ъ , чертить  
н а  винтахъ  условную  н ар ѣ зк у  и пр. И зв ѣ стн о, что каж ды й вы- 
ч ерчеш іы й винтъ или болтъ  сн абж ается  условною  н ар ѣ зк ой , с о 
стоящ ей  и зъ  р я да  п ослѣ довательн о ч ередую щ и хся  длинны хъ и ко- 
р отки хъ  ч ер точ ек ъ ; ж ел а я  начертить и хъ  правильно, надо р аздѣ -  
лить циркулем ъ изображ ен іе, стерлсня винта на равны я части и 
найти онредѣленны й у гол ъ  наклона н ар ѣ зк и . Это т р еб ует ъ  не мало  
врем ени , и р аб о та  эта  до  того к ропотлива, что ею  обы кновенно  
п рен ебр егаю т!, и чертятъ н ар ѣ зк у  к ое-к ак ъ ; перѣ дк о при этомъ  
винтъ больш ого д іа м етр а  сн аб ж а ю сь  очень частою  винтовою  ш три
ховкой д а  ещ е съ  довольно круты мъ ея  наклоном ъ и п р .

П редлагаем ы й приборъ  Г ей н р и ха , изображ енны й въ  7 ,  н ат . вел . 
(ф и г. 202) , д а ет ъ  возм ож ность л егк о , бы стро, а  главное— точн о  
вы черчивать разны й винтовы я н ар ѣ зк и  н а стерлсняхъ отъ  7 / '  до  
3 7 / '  д іам етром ъ .

Для этого  сл ѣ д у етъ  н аходя щ ую ся  н а лпнейкѣ а п ри бора  зв ѣ зд у  
Ь (ри с. 1 и 2) повернуть пуленымъ п рорѣзом ъ  так ъ , чтобы  н егл у 
бо к о е отверстіе п одъ  надлелсащ имъ п рорѣзом ъ  попало въ ш пи- 
и екъ  d (ри с. 3 ); ш пинекъ этотъ  вбитъ въ ту  ж е  линейку и н е
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д о зв о л я ет е  зв ѣ зд ѣ  в р а щ п ь с я  во время дѣиствія; вдобавок ъ  она  
ещ е привинчивается гай к ой  с. З в ѣ зд а  сн абж ен а  15 п рор ѣ зам и, и 
противъ к аж даго  и зъ  н ихъ  о б озн ач ен о  къ каком у д іам етр у  болта  
онъ относится и сколько п олучится обор отов ъ  винта па длинѣ  
одн ого  дю й м а.

И так ъ , въ  и збранном ъ п р о р ѣ зѣ  н аходи тся  ш пинокъ е, вбитый  
въ эк е р ъ , спиральны я ж е пруж ины  g  и д '  оттягиваю сь послѣдній  
к в ер х у , так ъ  что если  линейку приж ать къ ч ер теж у  ладонью  лѣ- 
вой р ук и , а  больш ой  и указательны й пальцы  той  ж е  рук и  о п е 
реть н а кнопки т  и т' эк е р а , то мож но его  отодвинуть в н и зъ , 
н асколько это  п озв ол и те ш ирина  
и збран н аго п р о р ѣ за  въ  зв ѣ зд ѣ  Ь; 
правою  рукой  ио направленно  
р еб р а  п іі эк ер а  п р о в о д и те ч ер ту , 
затѣ м ъ , н е сним ая пальцевъ  съ  
к ноп окъ , слегк а  приподнимаютъ  
съ  линейки ладонь; линейка отъ  
этого  о св об о ж д а ется  и дѣйствіем ъ  
нруж инъ g  и д ’ тотч асъ  ж е  сама  
отодвигается  в н и зъ , затѣ м ъ  прово
д и т е  слѣ дую щ ую  ч ер ту  и т . д .
О тсю да ви дн о, что п ри боръ  д е й 
ст в у ет е  при помощ и одной рук и , 
что со ста в л я ет е  н ем аловаж ное  
у добств о . Д ля получения нравиль- 
и аго нак лон а н арѣ зк и  приборъ  
с л ѣ д у е т е  располож ить на чертеж ѣ  
так ъ , чтобы  линія hi, н ан есен 
н ая  н а линейку а, бы ла бы п ар ал 
лельна оси вы черчиваем аго винта, 
или ж е  линія Id п араллельна его  
о б р ѣ зу . П римѣненны й дл я  обы к
новенной ш триховки р азр ѣ зо в ъ , 
п риборъ этотъ  д а е т е  3 0  разны хъ
ш триховокъ по густ от ѣ . О тдѣльно ж е взяты й эк ер ъ  очень удо б ен ъ  
для вы черчиванія граней  га ек ъ , для ч его  н а эк ер ъ  нанесены  
радіусы  rD, т . - е .  радіусы  к ругов ъ , вписанны хъ въ  грани гаек ъ

13 13( _ D = y v  d, т . - е .  д іам етра  винтового стерж ня); сл ѣ дуетъ  толькоit) 1о
циркулем ъ взять данны й р ад іу съ  и начертить к р у гъ , затѣ м ъ  п о
лож ить рей сш и н у, по р еб р у  к оторой  заставляю сь скользить пяти 
угольны й эк ер ъ , по ребрам ъ к отораго описы ваю сь вок ругъ  ш ести- 
угольникъ. Э та р аб о та  несравненно у д о б н ѣ е , чѣмъ брать вели 
чину d з а  р а д іу съ , чертить к р угъ , дѣлить его  на 6 равны хъ ч а
стей , отмѣчать и хъ  и 'за с Ь м ъ  соединять линіями, да  вдобавок ъ  это
но в сегда  точно в ы х о ди те .

7*



О Т Д Ъ Л Ъ  II.

П р и б о р ы  и п р и с п о с о б л е н и я  д л я  и з м ѣ р е -  
н ія  д л и н ъ ,  т о л щ и н ъ  и у г л о в ъ .

Н а этотъ  р азр я д ъ  инструм ентовъ сл ѣ ду етъ  обратить особен н о«  
вним аніе, такъ  какъ  вся в ій  ч ертеж н ик ъ , п реж де чѣм ъ приступить  
къ и зображ ен ію  как ого-ли бо предм ета или плана мѣстности па бу- 
м агѣ , дол ж ен ъ  сдѣлать цѣлы й р я дъ  п ром ѣ ровъ . Само со бо ю , что 
и зм ерительны е приборы  р азн ообразн ы  до безк он еч н ости , и мы 
едв а  смож емъ описать нѣсколько основны хъ типовъ.

ВЪ коицѢ книги пом ѣщ ѳна глава о принципахъ  разм ѣтки, въ 
которы хъ  вы яснены правила обм ѣ р а въ томъ о бъ ем ѣ , какой  тр е 
б у ет ся  отъ всякаго оны тпаго ч ертеж н ик а.

.  Г Л А В А  I .

П риборы  для изм ѣрен ія  длинъ .

Цѣпи. П ри составлен іи  плана м ѣстности, п а  которой п редп о
лагается  сдѣлать к ак ое-л и бо  сооруж ение или п острой к у, для об- 
мѣра, длинъ уп отр ебл яется  п ростая  зем дем ѣ рн ая  цѣпь (ф и г. 2 0 3 ) ,  
которая бы ваетъ обы кновенно 10 саж еп ей  длиною  (со ст о и т е  изъ  
7 0  длиины хъ проволочны хъ  звеп ьевъ  но I ф уту  к а ж д о е). К аж дая  
саж ен ь длины отм ѣ чается каким ъ-нибудь значком ъ, ч ащ е всего  
мѣдною бляш кой съ  1 , 2 , 3 и 4  зу б ц а м и ,— но числу саж еиой  отъ  
н ач ала. П о с р е д и н е , на  концѣ пятой саж ен и , ви си те круглая  
бляш к а, a  затѣ м ъ  идутъ  опять зазубрен н ы й  бляш ки съ  числами  
зубц ов ъ  4 , 3 , 2 , 1 . Футы отсчиты ваю тся но числу зв еп ьев ъ .

О бм ѣръ в ед ется  так ъ : въ им ѣю щ іяся н а к он ц ахъ  цѣпи кольца  
вставляю сь длинны е колыш ки съ  ж елѣзны м и острыми наконечни
ками, и вся  цѣпь расправляется въ дл и н у. Затѣ м ъ  е е  нѣсколько  
вы тягиваю сь и п ровѣ ряю тъ , приклады вая вдоль цѣпи ленту вѣр-
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пой рулетки (см . низко). Е сли  цѣпь ок азал ась  дл и н н ѣ е, то оты - 
сииваю тъ то м ѣсто, н а  котором ъ именно произош ло удл и н он іе  и 
соедииительны я кольца нѣсколько сги баю сь  ударам и  м олотка или 
сж им аю сь клещ ам и. Е сли , н ао б о р о тъ , цѣпь ок азал ась  к ор о ч е, то  
соотвѣтствённы я кольца оя р азгн баю тъ  и сдавлив аю сь. Однимъ  
словом ъ, цѣпь вы вѣряю тъ, что н еоб х о ди м о , если  ж ел а ю сь  дѣлать  
промѣры  сравнительно точн ы е.

З атѣ м ъ  перѳтаскйваю тъ цѣпь н а  линію  проы ѣра: тотъ  и зъ  р а- 
б о ч и х ъ , которы й б у д етъ  идти вп еродъ  и тянуть ц ѣп ь, н ол уч аетъ  
10 п роволочны хъ зн ач к ов ъ , которы е  
заты к аетъ  въ м ѣ ста х ъ , отмѣчениы хъ  
колы ш ком ъ, оставляя такимъ о б р а 
зом ъ  м ѣ тку, отъ  которой  долж но н а 
чинаться п осл ѣ дую щ ее протягиваиіе  
ц ѣп и . Р а б о ч ій , и дущ ій  за  ц ѣпы о, 
значки вы нимаетъ и вѣ ш аетъ  себ  Ь на  
п оя съ . П о числу значковъ  у  задня го  
р абоч аго  мож но съ  точностью  узн ать , 
сколько десятковъ  саж ен ей  пройдено  
обм ѣром ъ . А въ  м ом ен сь, к огда  
задн ій  р абоч ій  отдаетъ  п ередн ем у  
всѣ подобранны е зн ачки, отм ѣчаю тъ  
въ зап и сн ой  книж кѣ или н а эск изѣ  
цифру: 100 саоіс.

Т акой  обм ѣ ръ  хо р о ш ъ  въ томъ от- 
н ош ен іи , что сбиться счетом ъ почти  
невозм ож н о, о собен н о  если  завѣ дую -  
щ ій обм ѣром ъ б у д етъ  п ередавать  п е 
редн ем у р абоч ем у колы ш ки собств ен 
н оруч но. Н адо  оіце стараться о том ъ, чтобы  р а б о ч іе  во время  
обм ѣра не слиш комъ растягивали цѣ п ь, иначе она п отер л ось  
вѣ рн ость.

О цѣни  можно бы ск азать  ещ е к о е -ч то , но это дѣ л о  но ч ер теж 
ника, a  зем л ем ѣ р а . Что ж о к асается  р азби вок ъ  посредством ъ цѣпи  
на м ѣ стѣ , то опѣ слиш ком ъ р азн ообразн ы , чтобы  и х ъ  описы вать  
зд ѣ сь , и к ъ  тому ж е  въ эти х ъ  сл у ч а я х ъ  чертеж н ик ъ  н ол учаетъ  
о с ь  кого сл ѣ дуетъ  споціальноо наставлен іо .

Рулетка. Для н ебол ьш и хъ  обм ѣровъ  на п оверхности  зем л и , в н у 
т р е н н я я  р асп орядк а зд ан ій , общ аго р асп олож ен ія  ф ундам ен товъ  
маш инъ, м ѣ ста за н и м а е м а я  ими, и п р . лучш е всего  уп отреблять  
обы кновенны й кож аиы я рулетк и  съ  полотняною  тесьм ой , въ  к о т о 
рую  вотканы  проволочны я нити, чтобы  такая тесьм а н е вы тягива
лась . К он еч н о , дѣ л ѳн ія  та к и хъ  р ул еток ъ  въ общ ѳмъ н а  всей  длинѣ  
вполнѣ правильны , несм отря н а  грубы я и ж ирны я линіи; но вѣдь  
при сК азанны хъ обм ѣ р ахъ  ош ибка д аж е до одн ого дюйма соста- 
вляетъ  сущ ій  п устя к ъ . Д а  и такую  ош ибк у трудн о сдѣ лать , если
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относиться къ пром ѣ ру мало-мальски внимательно. Длина рулотокъ  
бы наетъ  отъ 5 до  15 саж еной; но лучш е всего  10-саж енн ы я р у 
летки съ  ф уто-дю ймовы ми дѣленіям и съ  одн ой  стороны , и со тен 
ными саж ен и — съ  др у гой .

И ногда , к ак ъ , н аи р ., при изм ѣреніи  длинны хъ приводиы хъ ва- 
л ов ъ , и агр ѣ ты хъ  ч астей  маш инъ и п р ., тр еб ует ся  принимать во 
вниманіе степень и х ъ  р асш и рен ія  (удли н ен ія) отъ  теплоты  и дѣ - 
лать и зм ѣ рен ія  точны я. В ъ  эти хъ  сл у ч а я х ъ  луч ш е в сего  брать  
р ул етк и  со стальною  тесьм ой , к оторая  почти тотч асъ  принимаетъ  
отъ сон р и к осн ов ен ія  ту  ж е тем п ер атур у , что и обмѣряомы й ж е л е з 

ный п редм етъ , а  стал о  быть и п о в а за и іе  длины б у -  
д етъ  та к о е ж е , как ъ  если  бы мы ввели въ него  
соотвѣтствую щ ія поправки по таблицам ъ р асш и ре- 
пія тѣ лъ .

Стальныя рулетки (ф иг. 2 0 4 )  бы ваю тъ отъ  1 
м етра длиной  д о  10 саж ен ей  и бол ьш е, а  стало  
быть м огутъ  служ ить и для болы п ихъ  и для ма- 
лы хъ обм ѣровъ . Н ехор ош о въ  нихъ  то , что дѣ л ен ія  
(на  матовомъ ф онѣ  блестя іц ія) н еясн о  замѣтны  для  
гл а за  и , кромѣ того , самы я черточки дѣ л ен ій  слиш 
ком ъ ш ироки. В п рочем ъ , при нѣкотором ъ навы кѣ  
мож но так ъ  изловчиться, что ош ибка п ром ѣ ра. о к а 
ж ется  весьма н езначительная .

Г о р аздо  больш ая ош ибк а п олучи тся , если  вмѣсто  
рулетки обмѣрять длинны е предметы  короткимъ  
арш иком ъ или складиы мъ м етромъ.

Р у л етк и  тр ебую тъ  н ѣ к отораго  у х о д а . Е сли т есь 
ма во время обм ѣ р а зап ач к ается  гр я зью , то н е о б х о 
дим о стереть грязь  влаж ною  тряпкой и затѣ м ъ  
просуш ить р ул етк у  или ж е вы тереть д о с у х а . С таль- 
пыя рулетки н адо врем я отъ  врем ени протирать  
сальною  тряп очк ой , чтобы  онѣ  не рж авѣ ли .

Что к асается  н аруж ны хъ покрововъ  р у л ето к ъ , то оии бы ваю тъ  
к ож ан ы е, мѣдныо или и зъ  польск аго сер еб р а  (въ  м алепькихъ ру- 
л ет к а х ъ ). О чень больш ія  р ул етк и , которы ми п ользую тся  зем л е- 
мѣры , дѣ л аю тся  д а ж е  совсѣм ъ б е зъ  ч ехл а  и прямо наверты ваю тся  
на деревянны й бар а б ан ъ .

Г Л А В А  II.

Ш е сты , рейки , саж енки и пр . для  изм ѣрен ія
гл у б и н ы .

Если тр еб ует ся  опрсдѣлить глубину п руда  или н ебольш ой  рѣки  
въ  ноперечном ъ  и анравленіи , для составлеи ія  ж ивого сѣ ч ен ія , то

Фиг. 204.
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п р еж де всего  протяги ваю сь п оп ер ек ъ  п ад ь  водою  гануръ , дѣ л я тъ  
«го н а  равны я части лоскутны ми повязкам и и около всяк ой  изъ  
н и хъ , п оо ч ер ед н о , п огр уж аю сь  ш есть  до  упор а  въ  дно; вы нувъ  
ш есть , дѣ л аю ть  н ад р ѣ зъ  нож ом ъ и п и ш у сь  соотвѣтствую щ ій  по- 
вязкѣ  п ом ер ь . Такимъ обр азом ъ  па ш естѣ  получится столько н ад- 
р ѣ зо в ъ , сколько п овязокъ  н а ш н урѣ . И зм ѣривъ по оч ер ед и  длины  
отъ к аж даго  н а д р ѣ за  до конца ш еста , мы получим ъ р ядъ  ц иф р ъ , 
по которы мъ н е трудн о составить довольно точную  проф иль ж и 
вого сѣ ч ен ія .

Е сли  мѣстами глуби н а б у д етъ  настолько вели к а, что ш еста  не  
х в а та етъ , то надо опустить тяж елы й свинцовы й грузи к ъ  (лотъ)  
(ф и г. 2 0 5 ) н а  тонком ъ ш н ур к ѣ . К он еч н о , н ел ьзя  претендовать н а  
особен н ую  точность такого и зм ѣ р ен ія , но въ  боль- 
ш инствѣ случ аев ъ  практики оно бы ваетъ  вполнѣ д о 
статоч н ое. Е сли  тѳч ен іѳ  рѣки довольно бы стр ое, то  
лотъ  оп уск ается  н е по отвѣсной  линіи, ч то , внрочем ъ, 
н е о собен н о  важ но: лиш ь только лотъ  косн ется  дн а , 
какъ  тотч асъ  ж е  ш нурокъ можно нѣсколько отвести  
но теч ен ію  и , р астян увъ  его , насколько п озв о л я ете  
в ѣ съ  л ота , отмѣтить гл уби н у . Н иж няя часть л ота , какъ  
п ок а зы в а ете  Фи г - 2 0 5 , сдѣ лан а ш и рок ая , для того чтобы  
онъ  н е застр ев ал ъ  въ мягкомъ днѣ  п р уд а  или р ѣ к и .

О собенно и н торесен ъ  случай  обм ѣ р а р азстоя н ія  отъ  
п ов ер хн ости  зем л и  д о  воды  въ тр у бѣ  а р т езіан ск аго  к о- Фиг. 205. 
лод ц а. П ростой  ш нурокъ и лотъ н е  д аю сь  удовлствори- 
тольнаго р езул ьтата  и нам окаю тъ почти по всей  длинѣ отъ тр ен ія  
о мокрыя стѣнки трубы  и сы рой г р у н т е . Вт. н одобном ъ сл уч аѣ  
л уч ш е в сего  в оспол ьзоваться  обы кновенною  стальною  р ул етк ой , къ  
концу к оторой  привязы ваю сь свинцовый грузи к ъ  или л о тъ , а  часть  
тесьмы  см азы ваю сь смѣсы о п ростого  мыла и копоти . О пустивъ  
такую  р ул етк у  въ  тр у бу  до  то го , чтобы  ея  кон ец ъ  п огрузился  
въ  в о ду , удер ж и в аю сь  е е  минуты двѣ  въ п ок о ѣ , a  затѣ м ъ  выни
м аю сь . Съ той части тесьм ы , которая см ачивалась водою , мыло 
с о й д о т ъ  прочь и д ѣ л ен ія  обн аж атся , тогда  какъ  с у х а я  часть  
тѳсьмы остан ется  черн ою , и разграничение м еж ду обѣим и частями  
б у д ет ъ  очень р ѣ зк о е . Е сли длины тесьмы н ехв а т ает ъ , то можно  
н адвязать е е  св ер х у  ш нурком ъ.

Саженками и рейками н азы ваю сь п лоск ія  или квадратны й д е 
ревянны й планки , на к оторы хъ сдѣлапы  к ак ія-ии будь мѣрны я д ѣ - 
л ен ія  въ видѣ за р у б о к ъ . С аж енкам и, и а п р ., пользую тся плотники, 
камѳны цики и п р . м астеровой  лю дъ . Д ѣ лен ія  н а са ж ен к а х ъ  обы к 
новенно бы ваю тъ верш ковы я, съ  подраздѣ лѳніом ъ на четверти  
в ер ш к а. Р ей к и  пмѣютъ ч ащ е в сего  дѣ л ѳн ія  дюймовыя или сотон- 
и осаж еи н ы я. Е сли дѣ л ен ія  сдѣланы  правильно, то рейками очень  
легко мож но обм ѣрять глуби н у баковъ  и д р . со су д о в ъ , иаполнен- 
ны хъ ж идкостям и.
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О писанны е приборы  для изм ѣронія глуби н ъ  слиш комъ грубы е  
и н еточ ны е, д а  и уп отребля ю тся  они лиш ь въ тѣ х ъ  сл у ч а я х ъ , 
к огда  ош ибк а въ полдю йм а сч итается  н езн ач и тел ьн ой .

С обственно для чертеж никовъ  тр ебую тся  о соб о  точны е глубок о- 
м ѣры , которыми мы сей ч а съ  займ ем ся.

Й ростѣ йш ій  сп осо б ъ  изм ѣ рен ія  н ебол ы п и хъ  угл ублеи ій  въ  об- 
р абаты ваем ы хъ  м еталлическнхъ  или дер ев я и н ы хъ  п р ед м етахъ  осно- 
в ан ъ  па п огр уж ен іи  въ у гл у б л ен іе  к ак ого-н и будь  стер ж ен ьк а и 
приж имъ его  иогтем ъ больш ого пальца п равой  руки у  начала  
у гл у б л ен ія . Н еточн ость такого и зм ѣ рен ія  слиш ком ъ очевидна: 
стер ж ен ек ъ  м ож етъ  быть опущ еи ъ  наклонно къ  п ов ер хн ости  о б р а 
б а т ы в а е м а я  предм ета; при выниманіи стер ж ен ьк а и поворачиваніи  
его  для обм ѣра, ноготь обы кновенно нѣ свольро со ск ал ь зы в аете , 
д а  къ  том у ж е  и н ачальная отмѣтка ногтем ъ не м ож етъ  быть точ 
н ая . П о этимъ нричинамъ подобны м ъ и зм ѣ реп іем ъ  глубины  не  
сл ѣ ду етъ  п ол ьзов ать ся .

В ѣ р ѳн ъ  зд ѣ сь  только ирицципъ оп уск ан ія  стер ж ен ьк а въ угл у-  
б л ен іе , и н а  иемъ основаны  всѣ  б е зъ  исклю ченія  глубоком ѣры . 
П ростѣ йш ій  и зъ  н ихъ  (ф и г. 2 0 6 )  оист. за в . М асон а  (B o s to n . M a ss .)

состои тъ  и зъ  основной пластинки A B  и скобы  
АСВ; сквозь ск обу  А С  В  и пластинку A B  св о 
бодно п р о х о ди ть  стальной стер ж ен ек ъ  ab, к о 
торы й п осредством ъ  круглой  заж им ной гайки  
В  м ож етъ быть довольно туго зак рѣ п лен ъ  въ  
лю бом ъ и ол ож ен іи .

С начала п ов ѣ р нѣ е наставляю тъ п одош ву п ла
стинки н адъ  изм ѣряемы м ъ у гл убл ен іем ъ , а  за -  
тѣм ъ ослабляю тъ гай к у В .  С терж енек ъ  ab 
соскальзы ваетъ  внизъ и к он ец ъ  его  Ъ уп и р ается  
въ дно угл убл ен ія ; тогда  гай к у  В  к рѣ п ятъ , 
п ри боръ  сним аю тъ и обм ѣряю тъ длину Ъп, 

к ото р а я  и б у д ет ъ  равна глуби и ѣ  отв ер стія . Е стеств ен н о , что  
стер ж ен ек ъ  ab оп уск ается  в ъ  и зм ѣ ря ем ое у гл у б л ен іе  правильно, 
т .-е .  перпендикулярно къ опорѣ  (норм ально къ п ов ер хн ости , ок р у ж а 
ю щ ей сн аруж и  у гл у б л ен іе ). В се  ж е  правильное уп отробл ен іе  при
б о р а  тр еб у ет ъ  н ѣ к отораго  навы ка.

Е сть бо л ѣ е  усоверш енствованны е глубок ом ѣ р ы , и опи сан іе  ихъ  
н ай дете въ  книгѣ „ Слесарное искусство“ (М. Нетыкса).

О писанный п ри боръ  служ итъ  дл я  обм ѣ р а м елкихъ  (до  4 — 5 дю йм .) 
угл убл ен ій  съ  достаточною  практически степенью  точ н ости . В ъ  сле- 
сарном ъ и м онтерном ъ д ѣ л а х ъ  пользую тся другим и приборам и, не  
столько точны ми, но б о л ѣ е  удобны м и. Т ак ъ , н а п р ., ф иг. 2 0 7  
п редставля етъ  чугунны й баш м акъ В  со  строганы мъ основаніем ъ  и 
стойкой  А , въ  к оторой  молсетъ съ  небольш им ъ тр ен іем ъ  сколь
зить м ѣрная линейка В С , во всяком ъ п ол ож еніи  п ерп ен ди к уляр 
н ая  къ н одош вѣ  баш м ака В.
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Е сли п ослѣ  дол гаго  уп отр ебл ен ія  линейка DC  ослабнотъ  въ  
п а зу  и б у д етъ  н епроизвольно соскальзы вать внизъ , то стои ть  
только подвернуть нѣск ольк о впнтикъ въ головк ѣ  А  и приборъ  
опять придетъ  въ  надлеж ащ ую  исправность.

У потребление прибора очень п р остое . Н адо  однако пом нить, что  
п ов ер хн ость и зд ѣ л ія  около и з м е р я е м а я  глубоком ѣром ъ отворстія  
и н огда  бы ваетъ  настолько ш ер охов атая  и д аж е бугр и стая , что 
в стр еч ает ся  необходи м ость устанавливать глубок ом ѣ р ъ  
по в а тер п а су , которы й приклады ваю тъ для вы вѣрки  
къ бокам ъ  линейки CD съ  д в ух ъ  сто р он ъ . К огда  
тр еб ует ся  обмѣрять глубину отверстія , р а с п о л о ж е н н а я  
гор и зонтальн о, прибором ъ  этимъ п ользоваться очень  
не у добн о  и д а ж е  -затруднительно, потом у что онъ г р о 
м о з д о к ^  тя ж ел ъ , да  и устан овк у его  приходится д е 
лать по гл азом ѣ р у . Самъ собой  является  в оп росъ , 
мож но ли пол агаться  на правильность обм ѣ р а, если  
п одош ва п ри бора  покоится на подк ладкахъ ? Е стествен 
но, что нѣтъ! И въ этом ъ случ аѣ  надо п оп ер екъ  отвер 
стья протянуть волосокъ  (тончайш ую  п р ов ол ок у), к ото
рый косн улся  бы дѣ л ен ій  на линейкѣ и ук азал ъ  на  
н адл еж ащ ее и зъ  нихъ ; этимъ п утем ъ  д ѣ л ается  вы четъ  
толщ ины  п одк л адов ъ . П ри бор ъ  этотъ  есть п ри н адлеж 
ность р азм ѣ тч ик а, а  н е  ч ертеж ника, и никакими се р ь 
езны ми достоинствами н е отли чается, а  п отом у, гдѣ  
его  п одъ  р ук ой  н ѣ тъ , тамъ лучш е обзавести сь гл убо-  
ком ѣромъ S ta r r e tt ’a  (ф и г. 2 0 8 ) . П редупреж даеш ь только, 
что успѣ ш но пользоваться имъ м ож етъ  лиш ь чортеж - 
ник ъ , обладаю щ ій  хорош им ъ  глазом ѣ ром ъ .

С тальная линейка A B  (ф иг. 2 0 8 ) им ѣ етъ  
н а за д н ей  стор он ѣ  п а зъ , въ  котором ъ ск ользи ть  
у зен ь к ая  м ѣрная полоска СВ, п ерп ен ди к уляр
ная къ  р ебр у  линейки A B . В интикъ Е  сл у 
ж итъ дл я  зак р ѣ п л ен ія  полоски CD п ер ед ъ  вы ем
кой ея  и зъ  обм ѣ рен наго (но гл уби н ѣ ) отвср стія . фиг. 207.

Н е трудн о д ога да ть ся , что линейка A B  л о 
ж ится п оп ер ек ъ  обм ѣряем аго отверстія  и п ол ож оп іе оя вы в ѣ ряется  
глазом ѣ р ом ъ . Н о м ож етъ  случиться, что къ  углублен н о мож но  
п одступиться только съ  одной стороны . В ъ  таком ъ сл уч аѣ  п ол оск у  CD 
н адо вставить въ  другой  н а зъ , н аходящ ій ся  н а концѣ  А  линейки  
A B ,  и ввернуть укрѣнительны й винтикъ Е  въ  отв ер ст іе  Z, тогда  
о п о р а  линейки A B  во время обм ѣ р а б у д етъ  одн остор он н я я . ГІа 
сп осо б ѣ  обм ѣ р а но останавливаем ся— онъ  я сен ь  и зъ  п р е д ы д у щ а я .

Здѣоь укаж ем ъ  н а  нѣсколько и н тересн ы хъ , и вмѣстѣ съ  тѣмъ  
чрезвы чайно в аж н ы хъ , приборовъ  (рисунки к оторы хъ  взяты  нами  
и зъ  книги „ S ch ä d en  an  D a m p fk e s se ln “ *), сл уж ащ и хъ  для обсл ѣ -

*) Изд. австр. шшсперовъ и архитокторовъ.
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дов аи ія  паровы хъ котловъ , но вполнѣ пригодиы хъ и для всяви хъ  
др у ги х ъ  ц ѣ л ей , к огда  т р еб у ет ся  опродѣлить незначительны й у гл у-  
бловія неправильной ф орм ы . К он ечн о, так ія  и зслѣ доваиія  наичащ о  
ветрѣчаю тся при и зуч ен іи  и зъ ѣ ди н ъ  въ стары хъ  к отл ахъ , а  п о 

том у н а этой  сторонѣ  при- 
м ѣ ненія  главны мъ образом ъ  и 
остановим ся. П риборы  эти  
очень различны  но принципу  
к онструкціи , a  потом у сравни
вать и хъ  достоинства почти  
н евозм ож н о, и при пользрваніи  
н адо  вы бирать п р и б о р ъ , на- 
и бол ѣ о соотвѣтствую щ ій для  
каж даго  частнаго случ ая  прак
тики.

П аипростѣ йш ій  и зъ  прибо- 
ровъ  состоишь и зъ  металли- 
ч ескаго угольника ЛВС, ф иг. 
2 0 9 , и въ длиипомъ плечѣ  
его  сдѣ лан а щ ель N, вдоль  
которой  ск ол ьзи ть  пластинка  
М . П лечо угольника съ внутреи- 

Фиг. 208. н ей  стороны  и м ѣ етъ  мѣрны я
дѣ л он ія , благодаря  чем у легко  

отмѣчать и записы вать различны я и ол ож енія  пластинки М. ІІо- 
ср едп н ѣ  пластинки М  в вер нуть  винтикъ Р ,  и н а  нем ъ свобод
но к ач ается  очень легк ій  стрѣлочны й бал ан си р ъ , одинъ конецъ  
котораго закривленъ  и 
п огр уж ается  въ  обм ѣ- 
риваѳмую  котельную  
и зъ ѣ ди н у  а, а  другой  
кон ец ъ  за о стр ен ъ  по  
ф орм ѣ указательн ой  
стрѣлки п одъ  к оторой  
на пластинкѣ М  сдѣ- 
ланы  дробны я мил
лим етри ческ ія  д ѣ л ѳн ія .
П ер едв и гая  п остеп ен 
но пластинку по щ ели  
N ,  можно съ  д о ст а 
точною  степенью  то ч 
ности обм ѣрить н е  
только глуби н у и зъ ѣ ди н ы , но такж е и дли н у е я . Другими  
словами, но обм ѣрам ъ можно вы чертить профиль и зъ ѣдииы . 
В се это хор ош о только въ  оиисан іи , а  на д ѣ л ѣ  вы ходить  
слож но и затр удн и тел ьн о, а  главное —  н еточ но, потому что д роб-
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ныя части миллиметра приходится опродѣлять и записы вать но 
гл азом ѣ р у .

В ъ  виду с к а з а н н а я  не р а зъ  нредп очи таю сь дѣ л ать  отпечатки 
и зъ ѣ д и н ъ . Съ ЭТОЮ цѣлы о и зъ ѣ д и н у  покрываю'гъ тонкимъ лнсти- 
комъ отполированной красной мѣди (фиг. 210) , п ов ер хъ  к о т о р а я  
к л а д усь  пластинку м я г к а я  к ауч ук а  и сильными ударам и м оло
точка 7 съ  ш аровидны мъ бойком ъ, ум инаю сь к ауч ук ъ  п ад ь  и зъ -  
ѣдиной; вмѣстѣ съ  каучком ъ пластицирустся и мѣдны й листа въ , 
вслѣ дствіе ч его  п ол учается  очен ь точный отп еч аток ъ . И знанку  
отп ечатка на м ѣдномъ листикѣ слѣ - 
д у е с ь  залить свинцомъ и гладко з а 
ш лиф овать, тогда можно сдѣлать точ 
ный обм ѣ ръ  изъѣдины  но ея  отп е
чатк у. О чень часто дѣлаю тъ  отпечатки  
и зъ ѣ ди н ъ  на воску или на свинцѣ , но  
тогда обм ѣ ръ  н е у да ется  такъ  х о р о ш о .

М ож но получать проф или и зъ ѣ ди и ъ  Фиг. 2 1 0 .
п осредством ъ  о собаго  устройства п ан 
тограф а, к отор ое пок азан о н а ф иг. 2 11 . Т акой пантограф ъ  
въ  продаж-!; не в стр ѣ ч ается , но м ож етъ  бы ть легко изготовленъ  
всякой оптической м астерской , согласно ниж ослѣдую щ им ъ ука- 
зан ія м ъ . В есь  онъ состоите, и зъ  м ѣдны хъ п ол осок ъ , ш ириною  
'I," и толщ иною  У16". Двѣ полоски 1-1  и 2 -2 , длиною но 10", 
соединены  общ им ъ ш арниромъ S  п оср оди н ѣ . Б о л ѣ о  короткія по-

У

Фиг. 211.

лоски 1-3 и 2-3 связаны  съ  преды дущ ими полосками тож е  
ш арнирно, и длина и х ъ  вы брана так ъ , чтобы  около ш арнира S  
получились два соверш епипо тож дественны е но величин!; п ар а д - 
лел ограм а S231. К ром ѣ то го , есть ещ е двѣ  полоски т  и п, 
приш пиленны я ш арнирами 3 и 3 насквозь; но онѣ  сдѣлапы  у ж е  
и зъ  стали. О динъ кон ец ъ  полоски ж  п ереходи ть  въ  достаточно  
острую  зак ален ную  иглу а с ь  чуть притуплснны мъ ж алом ъ , а  дру-
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гой кон ец ъ  полоски т имѣѳтъ длинную  щ ель, сквозь которую  
плотно, хотя  съ  самымъ незначительны мъ трен іем ъ , п роходи ть  ось  
ш арнира S. Д р угая  стальная п ол оск а , п, сн абж ен а  съ  одной сто 
роны такою  ж е  щ елы о, приш пилена ш арниром ъ 3 (правая сторо
на) и зак о н ч ен а  трубк ой  Ь, въ  к оторую  вставляется остры й к а 
р ан даш ъ .

Если плечи о б ои х ъ  п ар алл ел огр ам ов ъ, сч итая  м еж ду центрами  
ш арнировъ S, 1 ,1 ,2,3 ,3, соверш енно равны  м еж ду собою , длина  
остр ея  а З  =  длинѣ  плеча !>'■), ш арниры  плотны е, а  щ ели въ  поло- 
ск ахъ  т и п  достаточно гладк ія  и равномѣрны я по ш и ринѣ, такъ  
что никакого торм аж ен ія  при сдвиганіи параллелограм ов ъ  н е встр е 
чается , то нантограф ъ вполпѣ х о р о ш ъ  для практическаго примѣ- 
н еп ія , к отор ое состоитъ  въ слѣдую щ ом ъ: б ер у тъ  прям оугольную  
дощ еч к у A B  (ф иг. 2 1 1 )  так и хъ  р азм ѣ р ов ъ , чтобы  на ней  м огъ  
ум ѣститься св ободн о, и д аж е съ  нѣкоторы мъ зап асом ъ  п ростран 
ства, напгь нантограф ъ въ растянутом ъ п олож ѳніи . ІІак лси ваю ть  
краям и н а дощ еч к у A B  к усок ъ  плотной чертеж ной  бум аги  и при- 
верты ваю ть къ этой  ж е  дощ еч к ѣ  A B  пантограф ъ  при помощ и  
винта, служ ащ аго  вмѣстѣ съ  тѣмъ осью  ш арн и ра S.

М ѣсто привертки пантограф а о н р едѣ л яется  чисто практическими  
сообр аж ен ія м и . З атѣ м ъ  дощ еч к у A B  приклады ваю тъ къ  п ов ер х-

Фиг. 212. Видъ сбоку. Фиг. 213. Видъ сзади.

пости ■//// котла (ф и г. 211) вертикально и обводи ть остреем ъ  а но 
обмѣряом ом у м ѣ сту, т . - е .  но лииіи y'asj/ ,  т о гда  к ар ан даш ъ  \Ь 
начертить линію  ybz'tx, на которой м ѣсто и зъ ѣ д и н ъ  bz't б у -  
дѳтъ воспр ои зведен о  граф ически  вполнѣ точ н о, что и тр ебов ал ось .

К ъ  р азр я ду  глубоком ѣровъ  сл ѣ д у етъ  отнести чрезвы чайно п о 
лезны й, почти самодѣльны й приборъ  (ф и г. 2 1 2 — 2 1 4 ) для и зсл ѣ - 
дованія  вы иучииъ въ зади и хъ  стѣ н к ахъ  п ар оходн ы хъ  и п аровоз- 
ны хъ к отловъ .

П ри боръ  этотъ  на поли ти паж ахъ  для ясности п ок азан ъ  въ тр ех ъ  
в и д а х ъ . О снову ого составляетъ  н еоп р едел ен н о й  длины д ер ев я н 
ная дощ еч к а АН, н ав ер ху  которой п рид,ѣл а н ь  деревянны й ж е  
(л учш е металлическій) ш пунтовы й гребень С, и по нем у м ож етъ
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вполнѣ свободно скользить м ѣ дн ая  к аретк а D. К ъ  в ер ху  этой  
каретки D  привернута четырьмя ш урупами ск об а  со сквозиы м ъ, 
поперечны м ъ, прямоуголытымъ каналом ъ , въ  котором ъ скользить  
съ  сам ы м ъ- незначительны м ъ тр ен іем ъ  прямоугольны й стальной  
стер ж ен ек ъ  Е .  О дииъ к он ец ъ  стер ж ен ьк а Е ,  назы в. упоркой, за -  
к он ч ен ь туп оносой  ш ляпкой т; м еж ду зак раи н ой  этой  ш ляпки т 
и корпусом ъ каретки  D  вставлена спиральная пруж ина п, стр е
мящ аяся отодвигать ш ляпку т подальш е отъ каретки I).

Н а  другом ъ  концѣ стер ж ен ьк а Е  п ри дѣлан а тр убч атая  наставка о , 
к уд а  вставляется к ар ан даш ъ  р.

Н а  ф и г. 2 1 2  и ф и г. 2 1 4  п ри боръ  п ок азан ъ  въ  р абоч ѳм ь его  
п ол о ж ен іи . Е сли  теп ер ь  двигать р ук ой  к ар етк у  Л  по гребню  С, 
то остр ее  упорки  б у детъ  
скользить по н еровн ой  п о 
в ер хн ости  котельнаго днищ а  
и в сегда  б у д етъ  достаточн о  
н адеж н о приж ато пруж иной  
п. В ъ  это  сам ое время ка- 
рандагаъ р  бу детъ  скользить  
по п ол оск ѣ  бум аги , п ри к о
лотой  къ дощ еч к ѣ  А В, и 
воспроизводить въ  точности  
линію  кривизны .

П ол ьза  этого  прибора  
слиш ком ъ очевидна. Фиг. 2w . Видъ спсрху.

Промѣтка изъѣдинъ на 
внутренней поверхности котла. Э тотъ в оп росъ  затр оги ваем ъ  
только въ связи  съ  п реды дущ им ъ. О иредѣ лен іо  м ѣстъ и зъ ѣ ди и ъ  
им ѣ етъ  очень в аж н ое зн ач ѳн іе  въ ирактикѣ у х о д а  за  котлам и, а  
потом у не пом ѣш аетъ  знать основны е пріемы  пром ѣтки. П р ед в а 
рительно старательн о очищ аю тъ внутренность котла отъ  накипи  
и грязи  и просуш иваю тъ; затѣ м ъ  изъѣдииы  зати раю тъ  мѣломъ, 
стар ая сь  при этом ъ не п ер еходи ть  за  и хъ  к р ая . П осл ѣ  бѳрутъ  
к усок ъ  р ольн ой  п розр ач н ой  кальки, к оторую  предварительно р а з
бив аю сь  на квадратны я клѣ точки. К р ай  кальки приклады ваю тъ  
к ъ  п родольном у ш ву и р асп р ав л яю сь  е е  п оглаж е; всѣ  и зъѣдины  
сквозь кальку б у ду тъ  видны соверш енно тчетливо и и х ъ  можно  
обвести  каран даш ом ъ  или, что ещ е л уч ш е, обдавпть пальцѳмъ.

К он еч н о , надо отмѣтить по зак леп к ам ъ  мѣсто н ач ала  прикладки  
б ум аги , и тогда снимокъ на ка ль ich д ает ъ  полную  картину р аз-  
р уш ен ія  к отла.
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Г Л А В А  III.

П росты я и склад н ы я  м ѣрки (м етры , арш и ны , ф у ты
и проч .). •

В ѣ р н ая  складная м ѣрка съ  отчетливыми дѣленіям и —  главный  
спутникъ чертеж н ик а. Ч ертеж никъ дол ж ѳн ъ  дѣ л ать  обм ѣры  почти  
автоматически и ск ор о , въ  нротивномъ случ аѣ  он ъ  будетъ  то и дѣло  
ош ибаться въ циф ровы хъ за п и ся х ъ , а  ото м ож етъ  повлечь за  с о 
бою  серьезн ы й, практически неисправимы я ош ибк и , которы й б о л ь 
ш ею частью  обн аруж иваю тся  слиш комъ п о зд н о , при исполненін  
р аб о тъ  н а зав о д ѣ  по данны мъ чертеж ам ъ . ІІо  р а зъ  чертеж никъ  
привыкъ къ  своей  м ѣ ркѣ , онъ  почти инстинктивно чувствуетъ  
ош ибку и спѣш итъ исправить ее  своеврем ен н о.

К аком у типу м ѣрны хъ ли н еекъ  сл ѣ дуетъ  отдать н редп очтен іе?  
Н а  это  почти н евозм ож но отвѢтить, так ъ  какъ  воп росъ  зависитъ  
отъ х а р а к тер а  чертеж н ой  работы  и р од а  вы черчиваем ы хъ н р ед- 
метов'ь. Землѳм ѣры , н а п р ., предночитаю тъ складную  пол усаж ен ь , 
р аздѣ л ен н ую  на соты я и ты сячны я части (ф и г. 2 1 5 );  кузн ец ы ,

модельщ ики и проч іе  м астеровы е м ехани ч еск ихъ  за в о д о в ъ , п ред- 
почитаю тъ складны » арш ины  (ф иг. 2 1 6 ) , которы е со сто я ть  обы к 
новенно и зъ  ч еты р ехъ  планокъ прям оугольнаго сѣ ч ен ія , соедм - 
ненны хъ м еж ду собою  посредством ъ м ѣдны хъ к ол ѣ н ъ . Съ одной  
стороны  почти в сегда  сдѣланы  верш ковы я намѣтки съ  п одр аздѣ - 
леніям и на восьм уш ки и р ѣ ж е— на ш естнадцаты я доли верш ка; 
н а  другой  ж е  сторонѣ  сдѣланы  дюймовыя нам ѣтки, тож е съ  под- 
раздѣ лѳніям и н а восьм уш ки. Зам ѣтим ъ кстати, что складны я мѣры  
для м одельщ иковъ дѣ лаю тся умы ш ленно неправильны й, т . - е .  дли н а  
и хъ  увели ч ивается  соотвѣтственно усадк ѣ  ч угун а, почем у мѣрки 
эти  назы ваю тся усадочными и въ  н и хъ  дли н а 1010 m/ m р а зд ѣ -  
лен а  н а 1 0 0 0  равны хъ ч астей . С оотвѣтственное удл и н ен іе  дѣ - 
лается  и въ дю ймовы хъ м ѣ р а х ъ . Г оворя п рощ е, модель дѣ л ается  
больш ихъ р азм ѣ р ов ъ , д л я  того чтобы отлитая но ней деталь м а
шины получилась, послѣ  осты ваніл , тр ебуем ы хъ  р азм ѣ р ов ъ , с о 
гласно съ  чертеж ом ъ .

Но гор аздо  лучш е имѣть складной метръ или чѳты рсхф утовку.
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Т акая складная м ѣрка состои тъ  обы кновенно и зъ  8 тоненькихъ  
п ол осок ъ  очень гибкаго и почти н е лом каго д е р е в а , соеди н енн ы хъ  
н а  к он ц ахъ  п осредством ъ  ж ел ѣ зн ы хъ  зак л еп оч ек ъ  такимъ обр а зо м ъ , 
что звен ья  м огутъ  склады ваться н а п о д о б іе  п ероч и нн аго н ож а  
(ф иг. 2 1 7 ) , и въ таком ъ видѣ  
м етръ  мож но полож ить въ  
к арм ан ъ . Н едостаток ъ  (впро- 
чем ь, н е в сѣ  это  н аход я тъ )  
так и хъ  м ѣ ръ  зак лю чается  въ  
слабом ъ  и слиш ком ъ подвиж- 
ном ъ соеди н ен іи  зв ен ьев ъ ;  
и ногда  звенья соеди н яю тся  не прямо заклепкам и, а  при н осрсд- 
ствѣ  н р уж и н ок ъ , которы я удер ж и ваю тъ  прям олинейность мѣрки  
въ  расплавленном ъ вп дѣ .

Ч еты рохф утовки и метры имѣютъ обы кновенно три р о д а  дѣло- 
ній: съ  одной стороны  дюймовы й (48" нли 3 9 3/ 8"), съ  и од р аздѣ -  
леніями на ш естнадцаты я д о л и ,“,а  съ  другой — саитим отрическ ія , 
съ  подр аздѣ лен іям и  н а  миллиметры (1220 т / га —  1000 ш/ т ) и 
верш ковы я, то ж е съ  п одраздѣ лен іям н  н а  ш естнадцаты я доли  
(2 7 7/ 10 в ер ш .— 22%  в е р ш .).

И зр ѣ д к а  дѣлаю тся на ч еты р ехф утов к ахъ  ещ е дѣ л ен ія  на со- 
тыя доли  са ж ен и , по они почти лиш нія, потом у что слшн-

комъ близко п одходи ть  по р аз-  
мѣрам ъ къ  дюймовыми, нам ѣткам ъ,

Фиг. 218. Фиг. 219.

вслѣ дств іе ч его  не трудн о ош ибаться . К ъ  том у ж е  соты я доли  
саж ен и  очень рѣ дк о употребляю тся заводским и чертеж никам и, и 
б езъ  н ихъ  мож но обой ти сь соверш енно свободн о.

И ногда складны я мѣры ком бинирую тся съ  ш убригѳлем ъ а 
(ф иг. 2 1 8 ) дл я  и зм ѣ рен ія  тол щ и н ь, или вартѳпасом ъ b (ф иг. 2 1 9 )  
и углом ѣрной рейкой с для опрѳдѣлен ія  угл а  нак лон а п ов ерхн о-
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Фиг. 220. Фиг. 221.

обм ѣ р ахъ  она  ч ер езч у р ъ  волика. К ром ѣ  то го , р астя ж ен іе  склад- 
ны хъ м ѣ ръ и и ар уш ен іе  правильности и х ъ  сл уч ается  именно въ  
с у ст а в а х ъ , и чѣмъ больш е п осл ѣ дп и хъ , тѣм ъ х у ж е .

В отъ  причина почем у мы р ѣ ш и тельно но сов ѣ туем ъ  п р іобрѣ - 
тать складной м етръ  (ф иг. 220) , а  п р едл агаем ъ  дл я  обм ѣ р а кри
вы хъ п ов ер хн остей  уп отреблять м аленькія стальны я рулетки  
(ф иг. 2 2 1 )  въ  1 м етръ длиною . Л енты  так и хъ  р ул еток ъ  настолько  
гибки , что и хъ  мож но пригнуть къ  сам ой  короткой  и крутой  
кривизнѣ.

М атеріалом ъ  для и зготовл ен ія  складны хъ м ѣ ръ сл уж атъ  бук
совое (п альм овое) дер ев о  (чащ е в сего ), тиковое дерЬво для нолом- 
к ихъ  м ѣ р ъ , пом ѣченны хъ  обыкновеніго клеймомъ: Fasl unzer
brechlich; слоновая, или мамонтовая кость— для и зготовл еи ія  о с о 
бенно точны хъ мѣръ; равным ь образом ъ  для этой  цѣли служ итъ цѳл- 
лю лоидъ , какъ  въ  видѣ снлош ном ъ, такъ  и въ видѣ  н ак л еек ъ  и

стой; н о , по наш ем у мнѣнію , это  не совсѣм ъ у д о б н о , такъ  какъ  
подобны й мѣры никогда н е даю тъ  вполиѣ вѣ рн ы хъ  п ок азан ій  угл а  
(о собен н о  съ  в атер п асом ъ ). К ъ  том у лее гор а зд о  у до б н ѣ е  имѣть 
п одъ  рукой  или въ к арм ан ѣ, отдѣльн о, какъ  ш тан гесъ , такъ и 
в атер п асъ .

Н а  ф иг. 2 2 0  п редставлен ъ  ещ е одинъ новы й изм ерительны й  
и н стр ум ен та , якобы  полезны й при обм ѣ рѣ  проф илей вы пуклы хъ  
и вогн уты хъ  п ов ер хн остей . И нструм ен та этотъ  им ѣетъ тож е видъ  
складного м етра , к аж дое и зъ  зв ен ьев ъ  к отораго равно едв а  одном у  
санти м етру. К о н еч н о , такимъ м етром ъ нельзя обм ѣрять н и ч его , а  
тѣмъ б о л ѣ е  п роф и лей , такъ  какъ он ъ  п ок азы ваетъ  н е  д е й с т в и 
тельную  длину и згиба  кривой п ов ер хн ости , а  длину' ли н іи , п ар а л 
лельной  и отстоящ ей  отъ  п ов ер хн ости  и зги ба  н а  р азстоя н іи  п о 

ловины ширины зв ен ь ев ъ . Если  
степень кривизны н езн ач и тел ьн ая , 
то ош ибка обм ѣ р а н е особен н о  
ч увстви тельна, а  при малы хъ



-  tu ->
Ш аль; н а  стали д ѣ л ен ія  н е  о собен н о  отчетливы , но это  в се  ж е  
н е м ѣ ш аетъ  снимать во м иогихъ  частны хъ с л у ч а я х ъ  (съ  горлч и хъ  
ч астей  м аш инъ) весьм а точны е разм ѣры .

Д еревянны й мѣры самыя расп ростран енн ы й , б л агодар я  д еш е-  
ви зн ѣ  и точности  вполиѣ достаточн ой  практически . Е сли  п р и х о 
дится проектировать пов ое соор у ж ен іе  или маш ину, то можно вполнѣ  
спокойно п ол ьзоваться  деревянны ми м ѣрами, но если н адо  д од ѣ -  
лы вать испорченную  деталь маш ины и п ри ходи тся  подгонять р аз-  
мѣры , то деревян н ы е инструменты  оказы ваю тся н еудов л етв ор и 
тельны м и, и потом у н еоб х о ди м о  прибѣгать къ м еталлическим ъ и 
дѣлать различны я у х и щ р ен ія , чтобы снять разм ѣры  и ов ѣ р пѣ о.

Д о п о л н е н і я .

О дна и зъ  главны хъ  тр удн остей  при обм ѣрѣ  состоитъ  въ пра- 
вилы ю мъ приклады ваніи  линейки, т .- е .  чтобы  н ачало линейки  
совпадало съ  начальной  точкой  обм ѣ р а. Это н а  самомъ дѣ л ѣ  
тр удн о , хотя  к аж ется  так ъ  просто на первы й в згл я д ъ , а  м еж ду  
тѣмъ чрезвы чайно в аж н о . Знамениты й ам ерпканскій  инструм ен- 
тальщ икъ S ta rrett предлож и лъ  стальную  м ѣрку (ф и г. 2 2 2 ) ,  очень  
точ н ую , съ  привернуты м ъ н а  концѣ ея  п осредством ъ  ш уруп а  
стальны м ъ закаленны м ъ крю чкомъ а, боковой  обрѣз'ь котораго

сов п адаетъ  съ  нач алом ъ  сч ета  линейки. Само со бо ю , что если  
налож ить ли н ей ку н а обм ѣряемы й п редм етъ  М , какъ  п ок азан о  на  
п оли ти паж ѣ , то прикладка б у д етъ  в ѣ рн а д аж е и то гд а , если  с о 
верш ена б е зъ  о соб а го  вним анія . З а м ѣ тьте, что въ  м аш иностроен іи  
и збѣ гаю тъ  остры хъ  р е б е р ъ / а  потому б е зъ  крю чка a вѣ рп ая п ри 
кладка н ач ала линейки бы ла бы полож ительно немы слима.

Е сли  у  той ж е  линейки, к оторая  им ѣ етъ  н а  обратн ой  стор ои ѣ  
тож е мѣрны я дѣ л ем ія , обр ѣ зать  иѣсколы со углы , то сю  можно  
б у детъ  дѣлать обмѣры  отъ  входящ аго  у гл а , которы й тож е бы 
в аетъ  съ  галтелью, т . - е .  вмѣсто остроты  им ѣетъ м аленькое за -  
к р у гл ен іе . »

I le  мены нія затр у ди ен ія  представляю тся при об м ѣ р а хъ  цилин- 
др п ч еск и хъ  п ов ер х н ост ей , потом у что п р остая  м ѣрка со ск а л ь 
зы в а е т е .

8
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Т ота  ж е S ta rre tt предлагаеш ь пользование угл овой  линейной  
(ф иг. 2 2 3 ) , к оторая  п р едстав л я есь  и зъ  себ я  какъ бы двѣ  сам о- 
стоятелы іы я линейки пт и pq, спаянны я п од ъ  ирямымъ у гл ом ъ . 
Д ля у до б ств а  ор удов ан ія  на р ебр ѣ  угл а придѣланы  двѣ  держ авки  
а а а. Е сли такую  ли н ей ку налож ить на цш ш ндр ъ , то р еб р а  ея  
об я за тел ь н о  совпадутъ  по направленію  съ  образую щ им и цилиндра, 
и но б у д ет ъ  п ер ок оса , что и т р еб у ет ся .

П ри помощ и описанны хъ мѣрны хъ ли н еекъ  и складны хъ мас- 
ш табовъ  дѣлаю тъ  обмѣры  н епосредствен н ы е, т . - е .  и зм ѣ ри тел ы ш е  
приборы  прямо приклады ваю тъ но мѣсту и записы ваю сь размѣры ; 
но вѣ дь и тутъ  м ож но ош ибиться, потом у что ли н ей ка им ѣетъ  
болѣ о или м енѣе значительную  толщ ину, и если  смотрѣть на дѣ - 
лен ія  ея  с в е р х у  н аискось, то  они п ок аж утся  не совпадаю щ им и съ  
п редѣ льн ой  точкой  обм ѣ р а , т .-е . вы отм ѣтите р азм ѣ р ъ  больш е  
или м еньш е дѣ й ств и тел ы іаго. Только въ томъ случ аѣ  молено р у 
чаться за  о б м ѣ р ъ , если  м ѣрную  ли н ей ку поставите р ебр ом ъ , для  
того чтобы  дѣ л ен ія  ея  прикасались н епоср едствен н о къ предѣль-

q

Фиг. 223.

нымъ точкам ъ обм ѣ р а, каісъ на ф иг. 222; но это не в сегда  бы ваетъ  
возм ож но сдѣ л ать , а  потом у не р а зъ  п ри ходи тся  п ри бѣгать къ  
извѣстны мъ ухш ц р еніям ъ .

П ок а скаж ем ъ только о б ъ  одном ъ п р іем ѣ , очень обы денном ъ, 
но вп осл ѣ дств іи , при описан іи  разм ѣтки, уном яном ъ ещ е о д р уги хъ  
п р іем а х ъ , о  к оторы хъ говорить здѣ сь  неум ѣ стн о .

Ж ел а я  измѣрить р азстоя н іѳ  м еж ду двум я точкам и на п о в ер х 
ности, обм ѣряю та его  просто циркулем ъ, a  затѣ м ъ  роздвигъ  цир
куля прикиды ваю сь по мѣрной лииойкѣ. П росты м ъ циркулемъ  
съ  острыми нож кам и это  сдѣлать очень н етр удн о , но н адо п о
мнить, что слиш комъ ш ирокій  роздвигъ  н ож екъ  толее молеетъ п ри
вести  къ ош и бк ѣ , потому что п ол ож ен іе  н ож екъ  при обм ѣрѣ  п о л у 
чается очень н ак л он н ое. П оэтом у при болы п ихъ  обм ѣ р ахъ  н адеж н ѣ е  
пользоваться так ъ  н а з . шта/нгенциркулемъ. С обственно ш танген
циркуль (ф иг. 2 2 4 )  состоитъ  и зъ  лсесткой полосы — ш т т т — A B , 
по которой движ утся и закрѣ пляю тся двѣ обоймицы  М  и М , а  
къ обоймицамъ укрѣплены  толсты я, игольчаты я нож ки X  и X . 
Р аздви гаю тъ  обоймицы  М  и М  но длинѣ обм ѣ р а та к ъ , чтобы  
концы нолсекъ X  и X  были въ п редѣ л ы іы хъ  то ч к ах ъ , a  затѣ м ъ  
изм ѣряю тъ р азсто я н іе  м еж ду X  и X .

Е сли вмѣсто нрям ы хъ н ож екъ  X  и X ,  вставить др угія  Y  
и Y ,  съ  дуговидны ми концам и, то ш тангенциркулем ъ этимъ молено
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П ользоваться, какъ кронциркулем ъ; при вставкѣ ж б нож окъ Z  и 
Z , — получимъ довольно удобны й ш тан гсн ъ -н утр ом етр ъ . В сѣ  р а з 
новидности вставны хъ нолсѳкъ представлены  для больш ей ясн ости  въ  
нѣсколько увеличѳнпомъ ви дѣ .

О собо и н тересен ъ  и мало и зв ѣ стен ь  сп осо б ъ  обм ѣ р а р азстоя и ія  
мелсду центрам и сверлены хъ отвер стій  и различны ми сосѣдним и  
точкам и. О бы кновенно  
му направленно, глад- 
к іе  сн аруж и  кусочки  
д ер ев а  и оты скиваю тъ  
на н и хъ  ощ упы о ц ен т
ры п осредством ъ  ц ир
к ул я , но этотъ  сп о 
со б ъ  и хлопотливъ и 
мало н ад ѳ ж ен ъ , п ото
му что безусл ов н о  н е 
возм ож но услѣдить, 
чтобы  о ст р ее  нож ки  
циркуля в сегд а  к а са 
лось р ебр а  ды ры .

Г ор аздо  прощ е по ль* 
зов аться  ірибками( фиг.
2 2 4 ) р , р', р " .  Грп- 
бок ъ  —  это  стальное  
н ол у ш ар іе , съ  в н утр ен 
ней вы ем кой, п оср е-  
динѣ к оторой  н аход и т
ся  кон и ческій  вы ступъ  
съ  небольш им ъ ворон к ообразны м ъ  у гл убл ен іем ъ  и центровой н а- 
мѣткой. Т ак ихъ  грибковъ  н уж ен ъ  цѣлы й сортам ентъ  для ды ръ р а з -  
паго д іам етра . Ж елательн о п одби рать такой р азм ѣ р ъ  грибка, чтобы  
внутренняя нам ѣтка центра по возм ож ности  совпадала  съ  уровнем ъ  
п ов ер хн ости  предм ета, въ  котором ъ н асв ер лен а  ды ра. Т аким ъ п у- 
тем ъ  п ол учается  очень точно ц ентръ  ды ръ , и  р азсто я н іе  мелсду 
центрами н аходи тся  у ж е  просты мъ обм ѣром ъ п осредством ъ ш танген
циркуля. Е сли  вмѣсто остр ея  А' заправить въ  ш тангенциркуль  
нолску N , съ  ш арикомъ о на кони;!;, то ш арикь о придется  по 
ворон к ѣ  гри бка, и тогда  м ож но дѣлать радіальны е обмѣры  изъ  
центра сверленой  дыры.

Универсальный масштабъ *). Н овую  м ѣрку ф иг. 2 2 5 , имѣющ ую  
нѣкоторы я преи м ущ ества п ер ед ъ  обыкновенны ми и отличаю щ ую ся  
разностор он н остью  п р и м ѣ н ен ія , вы пустила недавно берлинская  
ф абр и к а м асш табовъ  Оскара Шуберта (B e r lin e r  M assstab -fa b rik  
O skar S ch u b er t u . C ., B erlin  N ., A c k e r str a s se , 133). В ъ  стары хъ

•) „Ром. Газ.“.

въ отверстія  заи равл яю тъ , по д іам етральио- 

N

X ’
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складны хъ м ѣ рк ахъ  концы  отдѣльны хъ зв ен ьев ъ , если ихъ  п ост а 
вить п одъ  у гл ом ъ , вы ступаю тъ за  края м ѣ р ок ъ , что при нѣкото- 
ры хъ и зм ѣ р ен ія х ъ  весьм а н еуд о б н о . В ъ  новой м ѣркѣ это н е у д о б 
ство у стр ан ен о  зак руглен іѳм ъ  концовъ  зв ен ьев ъ  и надлеж ащ им ъ  
п ол ож ен іем ъ  о сей  в р ащ ен ія , так ъ  что п одъ  каким ъ бы наклоном ъ  
ни находились зв ен ья , концы  и хъ  н е вы ступаю тъ д р угъ  и зъ -п о дъ  
д р у г а , к ак ъ  это  можно видѣть н а  и рилагаем ом ъ п олитипаж ѣ . 
Этимъ д ости гается  ещ е и то , что въ слож енном ъ состоян іи  м ѣрка  
нем ного кор оч е м асш табовъ д р уги хъ  систем ъ. К ром ѣ обы чны хъ  
изм ѣ рен ій , м ѣрка эта  м ож етъ  служ ить так ж е въ т ѣ х ъ  сл у ч а я х ъ , 
гдѣ  тр ебуется  измѣрить у гол ъ  или н ак л он ъ , или раздѣ лить какую - 
нибудь геом етри ч ескую  ф и гуру на нѣсколько ч астей , и, слѣ дова- 
тел ы ю , со еди н я етъ  въ  с е б ѣ  тр ансп орти ръ , угл ом ѣ р ъ  и д р у г іе  
подобш .іо вспом огательны е приборы . Съ одной  стороны  мѣрка

р аздѣ л ен а  н а  сантиметры  и м ил
лиметры , съ  д р у г о й — н а футы  и 
дю ймы , а  на д в ух ъ  п осл ѣ дн ихъ  
зв ен ья хъ  а и Ъ н ан есен а  ш кала  
съ  дѣ л ен іям и  отъ  10  до  1 7 0 . В ъ  
н ач алѣ  и концѣ этой  ш калы  
пом ѣщ ены  вращ аю щ іяся  остр ея  е 
и d. Е сли т р еб ует ся , н ап ри м ѣръ , 
отмѣрить прямой у г о л ъ ,т о  д ѣ л е-  
ніе ш калы , об озн а ч ен н о е циф рой  
9 0 , паиклады ваю тъ къ к он ц у вы
давл енн ой  н а первом ъ зв ен ѣ  
стрѣлки f ,  тогда  у гол ъ  с м еж ду  
первымъ и вторымъ звеньям и  
б у д ет ъ  имѣть 9 0 ° . Е сли тр е

буется  отмѣрить уголъ  въ 4 5 ° , то стрѣлку f  приклады ваю тъ  
къ 4 5 -м у  дѣ л ен ію  ш калы , для 3 0 -гр а д у сн а го  у гл а — къ 30 -м у  и 
т . д . Т очно так ъ  ж е , если  нуж но вы мѣрить данны й у го л ъ , то  
м асш табъ  приклады ваю тъ къ  нему такимъ о б р а зо м ъ , чтобы  вну- 
тр ен ніе  края п ерваго и втор ого  зв ен ьев ъ  совпали со сторонами  
угл а , тогда  д ѣ л ен іе , п ри ш едш ееся  къ  концу стрѣлки f .j укажеш ь  
число гр ад усов ъ  въ данном ъ у гл у . Е сли  хотЯ тъ раздѣ ли ть  к р угъ , 
полож им ъ, на 5 ч астей , то оты скиваю тъ н а ш калѣ д ѣ л о н іе , со о т 
в етств ую щ ее ч и сл у, получаю щ ем уся отъ ариом етическаго дѣ л ен ія  
3 6 0 °  н а  5 , т . - е .  7 2 , и приклады ваю тъ его  къ концу стрѣлки f, а  
затѣ м ъ  к ладутъ  м ѣрку ira данны й к ругъ  так ъ , чтобы  верш ина угл а  с 
приш лась въ его  центр!;; тогда  вкутреннія  р еб р а  зв ен ьев ъ , пер- 
ваго и в тор ого , опродѣ ля тъ  направлѳніѳ дѣ л я щ и хъ  р ад іу со в ъ . 
ІІодобны м ъ ж е  обр азом ъ  мож но дѣлить углы , строить правильны е  
м ногоугольники и п р . О стрея е й  d (остр ѳя  d на рисун кѣ  не видно, 
п отом у что оно н аходи тся  съ  ниж ней стороны ) позволяю тъ нримѣ- 
нять м ѣрку въ к ач еств ѣ  ц ир к уля , осли слож ить иервы я два зв ен а .
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П ри этом ъ , см отря по тому повернуты  ли остр ся  внутрь или н а 
р у ж у , или вытянуты но направленно зв ен ьев ъ , мѣрка п ревр ащ ается  
въ кронциркуль дл я  и зм ѣ р ен ія  наруж ны хъ  или внутреи и п хъ  д іа - 
м етровъ , или въ обы кновенны й циркуль. Р а зст о я н іе  м еж ду остреями  
молено вымѣрить прямо той ж е  м ѣ ркой , приклады вая къ  нимъ  
п ервое зв ен о .

О писаніе слиш ком ъ р ек л ам н ое. В ъ  дѣйствнтольностм м ѣрка эта  
м ож етъ быть у п о т р еб л ен а  лиш ь для п р и б л и зи т ел ь н а я  контроля  
и то съ  больш ими неудобствам и , потому что точн ое оя пѳрѳкла- 
ды ваніе Т ребуетъ  больш ого Вниманія и сильнаго зр ѣ и ія . К ъ  тому  
ж е суставы  линейки слиш комъ слабы  и правильное переклады ваніе  
легко н ар уш ается .

Мприам линейка Starrelia сдѣ лан а и зъ  тончайш ей стальной п ла
стинки и сн абж ен а  очень точными дѣ л ен іям и , миллимѳтричѳскими  
или въ д о л я х ъ  дю йм а. С луж итъ он а  дл я  обм ѣровъ  н а вы пуклы хъ  
или вогнуты хъ п ов ер х н ост я х ъ , при чем ъ сам а линейка вы гибается . 
Т ак іе обм ѣры  мож но дѣ л ать  тесьм ой  стальной р ул етк и , но только  
съ  м еньш ей точностью .

Г Л А В А  IV.

У гл о м ѣ р ы  и тр ан сп о рти ры .

( Протракторы.)

О вы черчиваніи различиы хъ угл ов ъ , вы раж енны хъ градусам и , 
бы ла уж е рѣчь вы ш е, въ главѣ  о тр еугол ь н и к ахъ  и р ѳй сш и и ахъ . 
Заводски! ч ертеж никъ в стр ѣ ч ается  съ  отклады ваніем ъ угловъ ср ав 
нительно очень р ѣ дк о, за  н склю ченіем ъ 3 0 ° , 6 0 ° , 9 0 ° и 1 2 0 е, такъ  
что сп ец іальн ы е инструменты  дл я  него  почти н е требую тся.' И з- 
вѣстно, н ан ри м ѣръ , что сторон а п р а в и л ь н а я  ш естиугольника равна  
р ад іу су  к руга  и вм ѣ стѣ  съ  тѣм ъ это хор д а  дуги  к р у га , со о т в е т 
ствую щ ей 60®, a  слѣ дов ател ы ю  стои ть  только эту  д у г у  раздѣ лить  
н а 3 части , для п ол уч ен ія  угл а  2 0 °, н а  4 — для 15° и пр. Углы  
въ 4 5 ° , 1 3 5 °  и п р . п олучаю тся дѣлен іѳм ъ  четверти окруж ности или 
п олуокруж ности  и т . д . Н а  этом ъ в оп р осѣ , какъ п ринадлеж ащ ем -!, 
к ур су  ч ер ч ен ія , н е останавливаем ся . Т ѣм ъ не м ен ѣ е знаком ство  
съ  нисколькими видами транспортиров’!, дал ек о  не ли ш н ее, такъ  
какъ у п о т р еб л ен іе  и хъ  очень обш ирно при вы черчиваніи илановъ  
мѣстности и при сним аніи и хъ  съ  натуры .

Транспортиры  дѣлаю тся и зъ  д е р е в а , бум аги , р ога , к ости , ц ел 
лю лоида, латуни  и п о л ь с к а я  се р е б р а . Д ѣленІя на роговы хъ траи- 
сн ор ти р ахъ  углублены  и  затерты  черной краской; на м еталличе- 
ск и хъ — вся окр уж н ая  п ол оса  съ  дѣ л ен іям и , для больш ей и хъ  о т 
четливости, вы сер ебр ен а , a  дѣ л ен ія  зачернены  лаковой к раской .
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Е сли д ѣ л ен ія  одн ообразн ы й , тонкія и отчетливы й, jo трансп ор
тиръ вообщ е хороигг.. Чѣмъ больш е р азм ѣръ  трансп орти ра, тѣмъ  
к руп н ѣ е его  градусн ы я дѣ л ен ія , а  стало бы ть, тѣм ъ удо б н ѣ е  и 
легч е отклады вать и  изм ѣрять имъ углы .

Н а  ф и г. 2 2 6 п о к а з а н ъ  транспортиръ и зъ  п розр ач наго  р ога , работы  
W oo lm a n  (Н ы о-Іор к ъ ), съ  двусторонними дѣ л ен іям и . К ак ъ  на п р е 
им ущ ество, м ож но ук азать  на его  п р озр ач н ость , значительно о б л ег 

чаю щ ую  устан овк у на мѣстѣ  
(чтобы  центръ  О совнадалъ  
съ  верш иною  отм ѣчаем аго  
угл а), так ъ  и на длинныя  
риски , отдѣ ляю щ ія  десятки  
гр а д усо в ъ , что о бл егч аетъ  
и зм ѣ р ен іе  н а ч е р ч е н н ы х ъ  
угл ов ъ . И едостаток ъ  ж е  этого  
угл ом ѣ р а  состоитъ  въ том ъ, 
что ц ентръ  его  О н е леж итъ  
н а  линіи о б р ѣ за  A B ,  а  вы ш е, 

вслѣ дствіе ч его  отмѣтки мож но дѣ л ать  только точкам и, при 
чемъ утрач и вается  зн ачительн ая степень вѣ рн ости . ІІапом - 
ппм ъ, что р огъ  обладаеш ь свойствомъ к ор оби ться , а  потом у, 
если  ж елател ьн о сохранить правильность формы транспортира, 
его  надо держ ать  в сегд а  п одъ  нѣкоторы м ъ давленіом ъ  меж ду  
листами книги.

Деревянны й п ротр ак торъ , ф иг. 2 2 7 , отличается удобн ой  формой  
я вѣриосты о дѣ л ен ій  (Карпъ, Ш вей цар ія), но это ещ е н е гараи-
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ти руетъ  вѣрности отлож енія  угл ов ъ , та к ь  какъ  д ѣ л ея ія  по сосѣ дству  
90® слиш ком ъ близки отъ  точки ц ен тра , н ах о д я щ его ся  н а среди н ѣ  
стороны  АЛ, а  всяком у чертеж нику и звѣ стн о, что чѣм ъ бли ж е  
двѣ точки отстоять  д р у гъ  отъ д р у г а , тѣм ъ тр у дн ѣ е  правильно  
соединить и хъ  ли н іей . В сѣ  косы я дѣ л ен ія  но трем ъ боковы мъ  
кромкамъ п р и н адл еж ать  п ротр ак тору , a  внутреннія  дѣ л ен ія  —  это  
готовы е дюймовы е масш табы  въ Ѵ4, 1/і , %  н атур , величины  и '/і 
дю йм ъ, о которы хъ бу детъ  ск азан о  о с о б о .

М еталлическ іе (м ѣдны е, латунны е и нейзильберовы е) угломѣры  
слиш ком ъ распространены , чтобы  о  нихъ  говор ить,, а  потому мы
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укаж ем ъ  на особенны й угл ом ѣ р ъ , нрсдставляю щ ійся в ъ в и д ѣ  полнаго  
к р уга , раздѣ лѳн наго  н а  360" и н ол угр адусы . 11а сродном ъ н ер е-  
хватѣ  А ,  ф и г. 2 2 8 , вставлено въ рамку стекло или слю да 1) съ  
крестовой  разм ѣткой  сн и зу . П ср есѣ ч ен іо  к реста  при установкѣ  
транспортира долж но в сегд а  совпадать съ  иам ѣченны м ъ ц ентром ъ. 
В ок р угъ  рамки м ож етъ  св ободн о, 
х о тя  съ  нѣкоторы м ъ тр ен іем ъ , в р а 
щ аться стрѣлка В , въ  окош кѣ  к о 
торой и м ѣ ется  ноніусъ, допускаю щ ій  
точность отсчнты ванія до 7 m гр а д у 
с а . О гростокъ стрѣлки С ср ѣ зан ъ  
так ъ , что его  кром ка в сегд а  лѳж итъ  
н а  линіи центра В .  Э то позволяеш ь  
дѣлать очень точный отмѣтки съ  
гор аздо  больш ею  легкостью , чѣмъ  
при пом ощ и вы ш еописанны хъ угло- 
м ѣрны хъ инструм ентовъ .

С оверш енно въ  этом ъ ж е  д ухѣ  
сконструированъ транспортиръ съ  ли- 
н ейк ою -алидадою (ф и г. 2 2 9 ) , чрезвы 
чайно полезны й при зѳмлемѣрном ъ  
ч ерч ен іи , так ъ  какъ  д ает ъ  в озм ож 
ность точно и  легко строить углы  
разны хъ  градусоігь . В ъ  лучш н хъ  и новѣй ш и хъ  ти п ахъ  подобны х’!, 
транспортировъ кром ка алидады  н а  всей  длинѣ совпадаеш ь съ  ра- 
д іусом ъ  дуги  п ри бора .

И зъ  сочи н ен ія  l lo a th e r ’a  заим ствуем !, иолитипаж ъ (ф и г. 2 3 0 ) , н а 
глядно представляю щ ій р а б о ч іе  пріемы  п ри н ам ѣ тк ѣ  угл ов ъ . П реж де

Фиг. 229.

всего къ  чертеж ной  доск ѣ  В  В  посредством ъ дв ухъ  струбц н н ок ъ  
С и В  прпверты ваю тъ планку В 1 съ  вѣрной линейкой А ,  к от о 
р ая  служишь для опоры  внѣш нѳй стороны  головки рейсш ины  Е. 
Н еп осредствен н о къ линѳйкѣ Е  приставляю тъ алидадігай  тр ан 
спортиръ N  и нродвигаю тъ его  н астолько, чтобы  мож но бы ло по 
али дадѣ  проводить линіи н одъ  разны ми углам и щ н а м ѣ ч а ть  точки  
1 , 2 , 3 . . . 5 ,  6 , 7 . . .
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Б лиж айш ими подробностям и не за д а е м с я , какъ дѣлом ъ сли ш 
ком ъ х ор ош о извѣстны мъ всякому зем л ем ѣ р у .

Что к асается  бум аж иы хъ трансиортировъ то и хъ  иногда готовя сь  
сами чертеж ники, за  яеим ѣ ніем ъ  н одъ  рукой  м етал ли ч еск и хъ .

К он еч н о , описаны  только основны е типы транспортировъ , и ечи- 
таем ъ  безп ол ѳш ш м ъ  о н и хъ  очень р асп ростран яться : мы должны  
только ск азат ь , что ииструм онтовъ этого- р од а  много и больш ин

ство и зъ  н ихъ  отличаю тся  
точностью ; особен н о ж е  то ч 
ные транспортиры  сн абж аю т
ся для удобств а  установки  
д а ж е  микрометрическими  
винтами, а  и ногда  зу б ч а т 
ками (ф и г. 2 3 1 ) . Т ранспор
тиры преим ущ ественно д е 
лаю тся п ол укруж н ы е, что  
вполнѣ д остаточн о, так ъ  
как ъ  все асе мож но при и хъ  

фИГі 231. помощ и отклады вать к ак іе
у год н о  углы .

Т ранспортирны я дѣ л ен ія  н ар ѣ заю тся  на особы хъ  дѣлительны хъ  
м аш инахъ  и по настоящ ем у долж ны  быть вѣрны ; тѣмъ не м енѣе  
погрѣш ности  и ногда бы ваю тъ, а  потому провѣ рка транспортировъ
при и хъ  покупкѣ  оказы вается  д ал ек о  н е лиш ней. О собенно ж е  о

l) J . F .  Heather, М . A .  D rawing and m oasnring instrujnpnts. (London, Crosby 
Lockwood and Son.),
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ней но сл ѣ ду етъ  забы вать при н ѣм ецкихъ  тр ан сп орти рахъ , под- 
к упаю щ ихъ своею  красивою  внѣш носты о.

Для нроиѣрки транспортира ') н адо , в о-п ер в ы хъ , убѣ днуься  по
средством ъ циркуля, что центральная точн а его  д ей ств и тельн о ло- 
ж итъ на одинаковом ’!, разстоян іи  отъ  к аж дой  точки окруж ности . 
В о-в тор ы хъ , н адо  провѣрить правильность в сѣ х ъ  его д ѣ л ѳн ій . Для  
этого ч ертятъ  н а бум агѣ  п осредством ъ транспортира у гол ъ  оиро- 
дѣ л ен н аго  числа гр а д усо в ъ , н а п р ., 3 0 ° , при чем ъ на одной  ст о - 
p ou t. у гл а  дол ж н о н аходиться  н ул ев ое д ѣ л ен іе  трансп орти ра, а  на  
др у гой  сторон ѣ  д ѣ л ен іе— 30°; затѣ м ъ  п ов орачи ваю сь транспортиръ , 
оставляя центръ  его  въ  верш инѣ  этого угл а , так ъ  чтобы  на той  
стороиѣ у гл а , гдѣ  находил ось н ул ев ое д ѣ л ен іе , теперь легло д ѣ -

лоніе 1 , то гда , при вѣрности д ѣ л ен ій , на другой  сторон!; у гл а  д о л 
ж но лечь д ѣ л ен іе  31; потомъ п оворачиваю тъ транспортиръ так ъ , 
чтобы  на первой  сторон ѣ  у гл а  легло д ѣ л ен іе  2 , при этомъ на д р у 
гой  оторонѣ  дол ж н о быть д ѣ л ен іе  32 ; таким ъ ж е  образом ъ  п р о в е 
р яю сь  и д р у г ія  д ѣ л ен ія  трансп орти ра.

Првцизіошый алидадныгі транспортиръ Нестлера (Ф иг. 2 3 2 )  
состоитъ  и зъ  полнаго транспортирнаго к ол ьц а, сдѣ лан н аго и зъ  н е й 
зи л ь бер а  и сн абж ен н аго  дѣлѳніям и до  і/і °. Д ля луч ш аго  и бо л ѣ е  
точн аго отсчпты ванія градусов ъ  и м ѣ ется н он іу съ  с, точ н ая  у ста 
новка к отораго  дости гается  подверты ваніем ъ винтика а съ  круглой  
р иф леной гол ов к ой . К ромѣ то го , этотъ  транспортиръ сн абж ен ъ  
ещ е луп ой  Ьь к отор ая  составляетъ  очень в аж н ое усовер ш ен ство-

*) Ф от -Бооль. Инструменты и приборы для гсомотричоскаго чѳрчонія, 
стр. 54,



ваніо; дѣло въ  том ъ , что луп а  Ь соодииона съ  алидадой  ш арнирно  
и потому в сегда  наставляется п равильно. Э тотъ инструм ента но- 
р а д у е т а  в сѣ х ъ  зем л ем ѣ ровъ .

Протракторъ Stanley (Стенли). П ри и зм ѣ рен іи  на чертож ѣ  
угл овъ  помощ ью транспортира часто приходится удлинять стороны  
угл ов ъ , чтобы  л егч е было произвести  сч ет а  градусов ъ  но д угѣ  при 
бора; въ  этом ъ состоитъ  неудобство  транспортира, так ъ  к ак ъ  за м ед 
л я ется  р абота; кром ѣ то го , тр еб ует ся  тщ ательное удл и н ен іе  сторонъ

у гл а , которы й должны  составлять строго  
прям ы ялииіи  съ  преж ними направленіям и, 
иначе получится н еточ н ое и зм ѣ рен іе  угл а .

Для устр ан ен ія  эти хъ  н едостатк овъ  
транспортира S ta n le y  и зобр ѣ л ъ  свой про- 
тр акторъ , или угл ом ѣ р ъ , ф и г. 2 3 3 .

И нструм ен та состоитъ  и зъ  д в у х ъ  кодь- 
ц еобр азн ы хъ  п ластинокъ А  и В, скользя- 

Фиг. 233. щ и хъ  одн а  внутри д р у гой . Н ар уж н ое
кольцо A  р аздѣ л ен о  н а  гр адусы , отъ  О 

до  3 6 0 ° , а  на  внутреннем ъ кольцѣ  В  находится  только н оп іусъ  
для отсч ета  ч астей  гр а д уса . Н а  каж дом ъ и зъ  к ол ец ъ  укрѣнлены  
зубцы  С и В ,  верш ины  которы хъ сход я тся  въ общ ем ъ  ц ентрѣ  
п р и бор а , а  п ов ерхн ости  совпадаю тъ заподлицо съ  плоскостью  
внутрснняго кольца. Для и зм ѣ рен ія  угл а  надо только одну с т о 
р он у  одн ого  и зъ  зу б ц ов ъ , идущ ую  по р а д іу су  и совпадаю щ ую  
съ  нулевы мъ гр адусом ъ  к ол ьц а, заставить совпасть съ  одной и зъ  
стор он ъ  изм ѣ ряем аго у гл а , затѣ м ъ  вращ ать д р у гое  кольцо до  
т ѣ х ъ  н ор ъ , п ок а бок ъ  его  зу б ц а  н е совпадаеш ь съ  другой  стороной  
д ан н аго  угл а . Ч исло градусов ъ  и частей  его , н а п р ., до 5 м инута, 
легк о  отсчитать но части д уги  м еж ду  боками зу б ц ов ъ  и по н он іу су .

П ри унотреблон іи  этого  инструм ента и зм ѣ рен іе  м ож етъ быть с д е 
лано и тогда , когда линіи сбли ж аю тся , но не п ерѳсѣ к аю тся  въ вер- 
ш инѣ; кром ѣ то го , мож но измѣрять углы прѳвы ш аю щ іе 1 8 0 °  бозч. 
всякихъ  п ереч и сл ен ій .

П осредством ъ  описанны хъ транспортировъ  н ельзя  снимать в ел и 
чины угл овъ  съ  натуры , за  исклю ченіем ъ т ѣ х ъ  р азв ѣ  сл уч аев ъ , 
к огда  тор ец ъ  обм ѣ ряем аго п редм ета откры ть и дост уп ен ъ , что бы • 
в аетъ  очень р ѣ дк о.

П рилагаем ы й угл ом ѣ р ъ , ф иг. 2 3 4  и 2 3 5 , представляеш ь особаго  
р од а  малку, к оей  съ  усп ѣ хом ъ  молено п ользоваться для съемки  
угл овъ  съ  натуры  при всевозм ож ны хъ ч ертеж н ы хъ , плотничиы хъ, 
слесарн ы хъ  и т . п . р а б о т а х ъ .

П ри боръ  состоитъ  и зъ  д в у х ъ  л и н еек ъ  а и f  cf. мѣрными д ѣ -  
леніям и; линейка f  м ож етъ свободн о поворачиваться на оси и 
упряты ваться въ н рор ѣ зѣ  линейки а. К он ец ъ  нослѣдией  сн абж ен ъ  
п олукругом ъ  съ  градусны м и, траиспортириы ми дѣ л ен іям и . П о ли-



нейкѣ  f  х о ди ть  ещ е обойм ица съ  отростком ъ h, зак рѣ п ляю щ ая ся  
въ лю бомъ положении посредствомъ заж и м н ого винтика. О тростокъ  
h сл уж и ть  для проведения п араллельны хъ и и ерпендикуляриы хъ  
линій, н а  указанны х!, дѣленіям и линейки / ’ р азсто я н ія хъ . В р ащ е-  
ніем ъ той ж е  линейки /' (ф и г. 2 3 5 )  можно иам ѣчать или измѣрять  
к ак іе  уго д н о  углы .

Для и зм ѣ рен ія  у гл а , о б р азуем аго  двумя плоскими поверхностям и  
ab и cd, точк а п ер есѣ ч еи ія  которы хъ недоступ н а, П . Грумковъ  
предлож илъ слѣ дую щ ій  простой  приборъ  (ф иг. 2 3 6 ): обы кновенны й  
транспортиръ Т  соеди н ен ъ  съ  линейкой р, въ которой п оср ед 
ствомъ д в у х ъ  ли н еекъ  к и к, одинаковой длины , ш арнирно у к р е п 
л ен а  параллельная ей  линейка р 1 (эти четы ре линейки о б р а зу ю сь  
подвиж ной п ар алл ел огр ам ъ ). С редина линейки р  п роходи ть  ч ер езъ  
ц ентръ  транспортира и ук а зы в ает е  градусны я дѣ л ен ія  д уги . П ри-

Фиг. 234.

лож ивъ линейку р х къ одной стороиѣ  угл а  cd, а  транспортиръ Т  
юг. д р у го й — ab, мы прочтем ъ на д угѣ  трансп орти ра число гр а д у 
со в ъ , заклю чаю щ ихся въ угл ѣ  м еж ду двумя п ереоѣкаю щ нм ися  
сторонам и.

Сложный транспортиръ Корейво [Фиг. 2 3 7 . П ри бор ъ  этотъ  
давно уж е не составляет!, н ов ости , но почем у онъ не обратил!, 
На себ я  вниманія тѳхн ик овъ , полож ительно н еобъ ясн и м о. М еж ду  
тѣмъ этотъ  слож ны й транспортиръ зам ѣ чательн о у д о б ен ъ  и поло- 
зеп ъ  при съ ем к ѣ  эск изов!, маш инъ съ  н атуры , так ъ  какъ д о п у 
с к а е т е  оп р ед ѣ л ен іе  величины  угловъ  въ гр а д у са х ъ , именно въ
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тЬ хъ  сл у ч а я х ъ , к огда  верш ина эти хъ  угловъ  ср ѣ за н а , что чащ е  
в сего  бы ваетъ  въ  д ей ств и тел ьн ости .

К ъ  простом у транспортиру and въ цѳнтрѣ его  т привернута  
латун н ая  или стальная линейка А В, н а  концѣ А  которой  п ридѣ- 
лана указательн ая  стрѣлка п. О лѣва нредставлен ъ  боковой р аз-  
р ѣ зъ  п ри бора , и зъ  котораго видно, что у к азател ьн ая  стрѣлка п 
и зогн ута  так ъ , что обхваты ваеш ь вм ѣстѣ съ  концом ъ линейки д угу  
транспортира и потом у не м ож етъ удал яться  отъ  д ѣ л ен ій . Т ран- 
спортирная д у г а  легко п о
ворачиваться около центра  
и м ож етъ быть закрѣггляе- 
ма ш урупом ъ  т.

Фиг. 236. Фиг. 237.

В доль линейки J /> сггользитъ и м ож етъ закрѣ пляться винтикомъ  
X обойм ица С съ  отростком ъ а'Ь', порнендикулярны м ъ къ кромкѣ  
линейки A B .

Е сли ук азател ьн ая  стрѣлка транспортира стои ть  н а н ул ѣ  (к ак ъ  
п ок азан о на политипаж ѣ ), то н изъ  транспортира а<1 п ар алл ел енъ  
боку отростка а’Ь' и нрнбором ъ мож но изм ѣрять толщ ины , какъ  
обы кновенны мъ ш убригелем ъ ; н о , если  грани изм ѣ ряем аго п редм ета  
но параллельны , то стои ть  только ослабить винтики т и х ,  привести  
отростокъ  a'd' въ  полное сонрикосиовеніе съ  одн ой  гранью и потя
нуть осторож н о к он ец ъ  линейки В, какъ тотч асъ  ж е  кром ка т р а н с п о р -, 
тира ad придетъ въ полн ое сонри косн овен іе съ  другой  гранью , а  
стрѣ л ка п въ точности укаж ѳтъ  степень непараллелы ю сти  въ гра- 
д у с а х ъ .

Е сть ещ е д р у г іе  углом ѣрны е приборы , назы ваем ы е малками, 
но онѣ  пригодны  только для угл овъ , имѣю щ ихъ доступ н ую  верш ину,



й, Кромѣ того, если углы эти болѣе 30®, тогда какъ  предлагаемый 
приборъ пригоденъ для самыхъ разнохарактерпыхъ измѣрѳній.

Для обмѣра внѣшнихъ угловъ, а также уклоненій отъ горизон
тальности и отъ вертикали, съ большимъ удобствомъ можно пользо
ваться приборомъ фиг. 238. Онъ представляете изъ 
себя простой ватерпасъ AB, къ  боку котораго придѣ- 
лана Ѵі окружности транспортира М. Н а концѣ ва
терпаса подвижно привернута посредствомъ винта N 
линейка DC  съ указательной стрѣлкой Е  нодъ пря- 
мымъ угломъ къ  лпнейкѣ ВС. Когда острее стрѣлкн 
приходится на отмѣткѣ 90°, то ребро линейки DC 
перпендикулярно въ подошвѣ ватерпаса AB. Конечно, 
этимъ приборомъ можно вымѣрять только углы тупые— 
больше 90°.

Если нужно узнать просто число градусовъ, то на 
одну грань обмѣряемаго предмета 
ставятъ ватерпасъ, а  линейку ВС под
вигаюсь до полпаго прикосновепія съ 
другой гранью угла. Суммируя 90° съ 
показайіемъ стрѣлки, получать число 
градусовъ обмѣряѳмаго угла. Дѣлснія 
на транспортир-!; прибора начинаются 
ось 90°, а  потому стрѣлка указы 
ваете  дополнительный уголъ, то-есть 
надо уголъ суммировать, предполагая, 
что у начала счета поставлен';

Если желаюсь знать только степень Фиг. 238.
уклона ось вертикальности, то ватер
пасъ устанавливаюсь на подкладкахъ и вывѣряю те. Стрѣлка 
Даетъ указаніе дополнительная угла. Суммируя, получимъ 
90° —(— 90° —  донол. у г. =  наружному углу между горизонтомъ и 
обмѣряемой поверхностью.

Умѣнье обмѣрять углы очень важно, и съ нимъ придется встре
чаться не только всякому чертежнику, но также и размѣтчику, а 
потому къ  обмѣру угловъ вернемся еще въ дальнѣйшемъ, прп 
оігисаніи размѣтки.

Г Л А В А  V .

М асш табы , или усл о вн ы я м ѣры  для уд о б ства  изо- 
бр аж ен ія чертежей.

Если вычерчиваемый предмете іго великъ, наприиѣръ хоть ар- 
шйнъ въ длину и ширину, то охгь можете быть изображенъ на 
бумаг!; въ натуральную величину, т .-е . каж дая, отдельная часть
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предмета, или, какъ  выражаются техники, деталь его, имѣетъ к 
на чертежѣ и въ действительности одинаковые размѣры. По если 
предмета такъ великъ, что въ натуральную величину не помѣ- 
щ ается на листѣ бумаги, то его приходится поневолѣ вычерчивать 
въ  пропорціонально уменьшенномъ видѣ. Съ этою цѣлыо пользу
ются особенной линеечкой, на которой сдѣланы дѣленія въ н и 
сколько разъ меныпія действительны й., указанныхъ цифрами; при 
такихъ дѣленіяхъ, напр., і/і дюйма считается за  цѣлый дюймъ, 
одинъ дециметръ считается за цѣлый метръ, и т. п. Это и есть 
такъ  называемый масштабъ. Н а  немъ должна быть дробь, указы
вающая степень уменыненія.

Научное опредѣленіе масштаба таково:
Постоянное отпошепіе между длиной лингй на чертежѣ и дли

ной со от тьт cm вующихъ линій самаго предмета, изображеннаго 
па чертежѣ, называется масиітабомъ.

Н а основаніи сдѣланнаго опредѣленія не трудно заключить, что 
подобіе изображаемаго предмета всегда сохранится, а  изменяется 
лишь величина изображенія.

Tie слѣдуетъ однако думать, чтобы масштабъ служплъ исклю
чительно для уменынѳнія. Если изображаемый нредметъ слишкомъ 
мелокъ, тогда чертежъ его умышленно увеличиваюсь въ нѣсколько 
разъ , тоже по масштабу, но только увеличенному. Н апр., прини
мают!., что V« дюйма въ  действительности соотвѣтствуетъ ц е 
лому дюйму на чертожѣ. Иначе: чертежъ выходить въ  8 разъ 
больше действительности.

Масштабы бываютъ трехъ родовъ: численные, простые, линей
ные и десятичные.

Численный масштабъ— это простая дробь, выражающая отноше
ние длины линій на чертежѣ къ длин!; соотвѣтствуюшихъ ли- 
ній самаго предмета; числитолемъ этой дроби бываетъ большею 
частью 1, a  знаменателѳмъ— число, показывающее степень умень- 
ш енія на чертежѣ. Такъ, наир., ири уменьшеніи на чертежѣ въ 
200 разъ , его численный масштабъ будетъ Ѵмо* Чтобы въ та- 
комъ масштабѣ откладывать на чертежѣ тѣ линіи, которыя мы 
измѣряемъ на самомъ предметѣ, надо числовую длину каждой 
натуральной линіи предварительно раздѣлить на 200; обратно, 
чтобы найти но чертежу истинную длину соотвѣтствующихъ линій, 
надо каждую отмѣренную но чертежу длину помножить на 200.

Такое значительное уменыненіе встрѣчается только при вычер
чивании планов!, мѣстности. Уменыиеніе на заводскихъ чертежахъ 
бываетъ много проще: планы фабричныхъ здаиій дѣлаются въ ‘/ 84 
натур, велич. (дюймъ за сажень), а  машины и станки чертятся 
въ !\ г» Ѵв» Ѵі> Ѵг или 2/з> %  и т - Д- натуральной величины. 
Чтобы чертить по масштабамь %  и 7 паД° Цифровую величину 
снятой съ натуры линіи удвоить, a затѣмъ раздѣлить полученное 
произведение на В и л и  на 5. Обратно: измѣреншую длину на чер-



тежѣ множась И й  3 и л и  на 5, а  засЬмъ дѣлятъ на 2; полученное 
частное и будетъ показывать цифровую длину дѣйс/гвительной линіи.

Дробь числового масштаба должна быть выставлена внизу чер
теж а на самомъ видномъ мѣстѣ, или вверху— подъ заглавіемъ чер
теж а, крупными цифрами, наир., такъ:

1
щ  н а т .  в е л . .

или :
2
т  н- в-

Иногда размѣры нишутъ непосредственно подъ дробью:

Размлъры въ саженяхъ (или сотыхъ Оолплъ сажени), 
или размѣры въ дюймахъ,

„ размѣры въ мстрахъ,
,, размѣры въ вершкахъ.

Эти подписи слѣдовало бы дѣлать обязательно, что значительно 
облегчить соображенія, если на чѳртежѣ почему-либо не проста
влены, кромѣ масштаба, нѣкоторыѳ главные размѣры.

Если чертежъ сдѣланъ въ натуральную величину, то цифровой 
масштабъ его характеризуется дробью:

I
• у  н а т .  в е л .

или просто сокращеніемъ:
н а т .  в е л .

Простой линейный масштабъ, въ  смыслѣ гр аф и ч еская  изобра
жения, есть прямая линія, раздѣленная на равныя части, каждая 
изъ которыхъ представляешь дробную единицу той мѣры, которая

Фиг. 239. 

Фиг. 240. 

Фиг. 241.

служила для измѣреиія предмета въ натурѣ. Линейный масштабъ 
долженъ быть вычерченъ внизу чертежа, по возможности вѣрнѣе 
и тщ ательнѣе. Конечно, прежде всего (до начала вычерчиванія 
предмета) внизу чертежа проводятъ прямую линію, начало кото
рой обозначаюсь зиакомъ 0 (нуль) и отъ него слѣва направо откла
дываюсь (фиг. 239— 240— 241) нѣсколько разъ  одинаковую длину, 
принятую за  единицу мѣры, которая въ этомъ случаѣ носить паз-



fiamc оспованія масштаба. Отъ нуля влѣво откладынаютъ бЩв 
разъ  основаніе масштаба и дѣлятъ его на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
или 16 частей, глядя по роду чертежа и величинѣ основанія. 
Около каждаго дѣленія, начиная отъ нуля, проставляюсь очеред
ный цифры. При этомъ, счетъ дѣленій цѣлыхъ основаній масштаба 
идетъ отъ нуля вправо, а  счетъ дробныхъ дѣленій основанія— отъ 
нуля влѣво.

Положимъ, напримѣръ, что масштабъ составленъ такъ , чтобы 
10 саженей н ату р ал ьн ая  предмета укладывались на чертеж,ѣ  въ 
одной сотой сажени. Тогда не трудно но измѣроннымъ натураль- 
нымъ линіямъ построить ихъ длины на чертежѣ. При чемъ нѣтъ 
надобности дѣлать ностоянныхъ перечисленій, а , записавъ цифры 
длинъ въ сажоняхъ, брать тѣ же цифры длинъ по масштабу.

П адь графическимъ изображеніемъ масштаба обыкновенно вы- 
писываютъ степень уменьшенія въ такой, напр., формѣ:

10 саоіс. въ дюймѣ или 10 саж—1 дюйму.
Футъ въ дюймѣ, или 1'—1"
1 арш. въ вершкѣ, или 1 арш.=1 верш, 
футъ въ s/8 дюйма, или

и т . д ., и т. д.
Такое построеніе масштабовъ вполиѣ удовлетворительно для мно- 

гихъ изображеній, но оно не всегда даетъ наглядное указаніе, во 
сколько разъ  сдѣлано уменыпеніе на чертеж ѣ. А потому для пе
рехода отъ линейнаго масштаба къ  численному, дающему прямое 
указаніе ira степень уменьшепія, ноступаютъ нижеслѣдующимъ 
образомъ: положимъ, что мы имѣемъ масштабъ, гдѣ дюймъ при
нять за  10 саженей. Такъ какъ  сажень равна 84 дюймамъ, то, 
но взятому нами линейному масштабу, одному дюйму на бумагѣ 
соотвѣтотвуетъ въ натурѣ 10 саж ., или 84 )*( 10 =  840 дюймовъ. 
Стало быть, какъ  намъ уже извѣстно, численный масштабъ вы
разится дробью:

8 4 0 ’

При переход!; отъ чи слен н ая  масштаба къ  линейному посту- 
иають обратно: возьмемъ, наир., численный дюймовый масштабъ 
Уш о ; мы знаемъ, что въ  немъ одному дюйму на бумагѣ. соотвѣт- 
ствуетъ 4200 дюймовъ въ действительности, слѣдователыю, пере
водя на сажени, приходится раздѣлить 4200 на число дюймовъ 
въ сажени, т .-е . на 84, получимъ:

откуда заключаемъ, что линейный масштабъ надо построить, счи
тая 50 саженей въ дюймѣ.
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Иногда" же, какъ , иапр., на фиг. 239— 241, представляющихъ 
разные виды линейныхъ масштабовъ, степень уменьшенія пока
зана просто дробями: I : 10, 1 :  2 и 1 :  100 .

Точностью линейпаго масштаба называется величина наимень
ш а я  дѣленія основанія масштаба влѣво отъ нуля. Чтобы построить 
линейный масштабъ данной точности, напр, по извѣстному числу 
саженей въ  дюймѣ, требуется лишь определить на сколько частей 
надо раздѣлить лѣвое основаніе масштаба. Положимъ, для нри- 
мѣра, что требуется построить масштабъ 10 саженей въ дюймѣ съ 
точностью до 1 фута, или до */, сажени. По этому условію in, дюймѣ 
должно быть:

10
1 =  i o  X ?  — 70 дѣленій.

Т

Вндимъ, что при простомъ линейномъ масштабѣ такая  точность 
построенія чертежа недостижима, такъ  какъ  дѣленія въ  і/м дюйма 
уже очепь мелки, а  въ  1/10— неуловимы циркулемъ.

Дробныя дѣленія основанія практически очень трудно испол
нимы, если принять характеръ графическаго изображенія масшта
бовъ, какъ на фиг. 239— 241. Даже если основаніе раздѣяѳно уко
лами циркуля вполнѣ правильно, то и тогда еще нельзя поручиться,

I :

что линіи дѣленій будутъ проведены рейсфедеромъ именно отъ 
уколовъ. Действительно, хорошо вычерченные масштабы встрѣча- 
чаются весьма рѣдко.

По этой нричипѣ рекомецдуемъ другую систему вычерчиваиія 
масштабовъ (фиг. 242) — безъ мелкихъ дѣленій; вычертить такой 
масштабъ много легче, а неточность можеть получиться только по 
особой небрежности.

Покажѳмъ на примѣрѣ: требуется вычертить масштабъ 1 '=  1" 
(Ѵіа нат. велич.) съ нодраздѣлеиіемъ основанія на дюймы, т .-е . на 
12 частей. Чертимъ главную линію и на ней откладываемъ н е 
сколько дюймовыхъ дѣленій, проставляемъ цифры О", Г ,  2 ', 3 ' . . .—  
вправо и одинъ дюймъ влѣво отъ 0 ''. Параллельно основной линіи, 
на ироизволы ш хъ, но равныхъ разстояиіяхъ чертимъ 6 параллель- 
ныхъ линій и отъ всѣхъ дѣленін основной линіи проводимъ книзу

9
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перпендикуляры. Лѣвое оонованіе дѣлимъ пополамъ от, точкѣ 6" 
и проводимъ иаклонныя линіи 6"— 0 ' и 6"— 12". Проставивъ 
цифры, какъ  показано на политинажѣ, получимъ готовый маС- 
ш табъ. Цифры на наклонныхъ липіяхъ сооотвѣтствуютъ цѣльнымъ 
дюймамъ. Положимъ, напр., надо взять циркулемъ размѣрт. 2 '2 ''. 
Ставимъ одну ножку циркуля на вертикали 2'2 ' у третьей снизу 
горизонтальной линіи, а вторую ножку на иересѣченіи 2. Если 
надо взять 2' 9 ,/ а” , то переставляюсь ножки циркуля чуть повыше, 
одну ножку оставляюсь па вертикали 2,2', а другую на средииѣ 
наклонной, между нересѣченіями 9 и 10.

l i a  практикѣ, при чорчепіи машинъ, вонросъ о степени точно
сти масштаба рѣш аѳтся миоѵо проще. Т акъ  какъ  всѣ размѣры 
отдѣльпыхъ частей машинъ находятся путемъ математическаго 
подсчета или вытекаютъ изъ соотношеній между собою, то графиче
ски! масштабъ играетъ роль второстепенную и служить для опредѣ- 
лепія по чертежу не важныхъ размѣровъ,— тутъ можно ошибиться 
немного, всѣ же главные размѣрьѵ па чертежѣ пспремѣпио проста
вляются. l ia  этомъ основаніи при техническихъ чертежахъ упо- 
трѳбляютъ исключительно масштабы типа фиг. 239 —  241 или 
фиг. 242.

Совсѣмъ не то съ чертежами плановъ мѣстпостей, гдѣ 'масш табъ 
играетъ первенствующую роль, такъ какъ  всѣ размѣры въ д ей 
ствительности должны строго согласоватьси съ нимъ. Мы только 
что видѣли, что простые линейные масштабы вообще не бывають 
особой точности, a  тѣмъ болѣе достаточной для нлановъ, и потому 
для этихъ случаевъ надо строить десятичные масштабы. За  осно
вание масштаба для план'овъ мѣстности принимается, по большей ча
сти, сотая доля сажени, что весьма удобно при вычисленіи площадей. 
Гораздо рѣже за  основаніе берется дюймъ, и то только въ случаяхъ, 
когда на данной мѣстности предполагаюсь строить фабрику или 
какое-нибудь техническое сооруженіе. Вотъ почему дюймовое ос- 
нованіе масштаба для заводскаго техника важнѣе.

Не менѣе важно и оантиметрическое основаиіе масштаба, осо
бенно въ заводско-строителыюмъ дѣлѣ.

Познакомимся на примѣрѣ со способомъ построения десятич
ного масштаба, за  основаніе коего взято десять саженей въ дюймѣ 
и притомъ требуется получить точность до 1 фута (выіне мы на
шли, что такая  точность промѣра требуѳтъ 70 дѣленій на длинѣ 
однаго дюйма).

11а горизонтальной линіи AB (фиг. 243) отложимъ нѣсколько 
дюймовъ вправо отъ пуля и одинъ дюймъ влѣво. Изъ всѣхъ то
чекъ дѣленія возставимъ перпендикуляры и на крайномъ перепенди- 
кулярѣ отложимъ семь тіроизвольпыхъ, но равных’ь по величин!; 
частей; изъ каждой точки этихъ семи дѣлѳній проведемъ прлмыя, 
параллельныя основанію (лнніи AB). К акъ на верхней, такъ  и на 
основной лииіяхъ раздѣлимъ первый дюймъ на 10 равныхъ частей
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и точки дѣлѳнія Bopxiio'i линій соѳдинимъ съ точками дѣленія 
нижней, наклонными лииіями такъ , чтобы 1-ое лѣвое отъ точки О 
дѣленіе внизу, было соединено съ 0-мъ вверху, 2-е внизу съ 1-мъ 
вверху и т. д ., что ясно показано на иолитинажѣ ’).

Чтобы по этому масштабу отложить, наприм., 15 саженей, надо 
поставить одну ножку циркуля на верхней линіи вправо отъ нуля, 
на отмѣткѣ 10, а4 другую ножку циркуля отъ 0 влѣво —  на от- 
мѣткѣ 5. Чтобы отложить 15 саж. 3 фута, надо одну ножку по
ставить на томъ же дѣленіи 10, но только пониже, а именно на 
горизонтальной лнніи, отмѣченной цифрой 3, а другую'*ножку по

ф и г .  243.

ставить на той же горизонтальной линіи 3, но лѣвую сторону 
отъ нуля, на нерѳсѣчѳніи этой линіи съ наклонной, обозначенной 
вверху цифрой 5.

Т акъ какъ  наш а цѣль не учить чертежннковъ, а только попол
нять и обобщать ихъ свѣдѣнія, то одного примѣра считаемъ до
статочно.

Масштабъ этотъ иостроенъ для промѣровъ съ точностью до 
1 фута на 10 саженей; но по нему можно весьма приблизительно 
брать величины въ доляхъ одного дѣленія, ставя обѣ ножки цир
куля не на самыхъ горизонтальныхъ линіяхъ, а  между ними. Если, 
напр., мы поставимъ ножки циркуля, какъ  и ранѣе, на линіяхъ 

, 10 и 5, но только на срединѣ между горизонталями 1 и 2, то но- 
лучимъ промѣръ 15 саж. I 1/* фута, т .-е . въ  этомъ случаѣ степень 
точности промѣра удвоилась, или получилось то лее, какъ  если 
бы мы провели не 7, а  14 горизонталей.

Для цѣлѳй техническаго черченія такой масштабъ внолнѣ до- 
статоченъ, а  потому на дальнѣйшихъ подробностяхъ не остана
вливаемся.

ІІадъ  десятичными, какъ  и падь простыми масштабами надо 
выписывать или дробный показатель уменыпѳнія, или послѣ слова 
„масштабъ“ писать сколько саженей или футовъ надо считать въ 
дюймѣ или сотой долѣ сажени.

*) В ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т н  д ѣ д л п .  т о л ь к о  п и ж н еѳ  о с и о в а п іо  п а  10 р а ш іы х ъ  ч асто й  
и  п о  н е м у  у ж е  п р о с т о  п о л у ч а ю тъ  н а к л о н ъ  л и н ій , п р о в о д я  р я д ъ  п а р а л л е л е й .

9*
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К акъ  видимъ, вычерчиваніе масштабовъ въ русскихъ мѣрахъ до
вольно затруднительно, несмотря па ихъ простоту. Въ метрическихъ 
(обіцепринятыхъ во всей Европѣ, за  исключеніемъ Россіи и Англіи) 
мѣрахъ обраіценіе съ масштабами гораздо проще, такъ какъ  по
казатель умѳныпенія есть всегда число кратное 10, 100 или 1000.

Считаемъ долгомъ пояснить, что въ главѣ о масштабахъ мы 
воспользовались многимъ изъ книги В. фонъ-Бооля— Инструменты, 
и приборы для геометрическаго черченія, гдѣ читатели найдутъ 
очень много интереснаго, но не вошедшаго въ нашу программу 
но причинѣ разницы цѣли, съ какими составлялись книги.

Тутъ мы должны указать, что трудность или, вѣрнѣе, хлопот
ливость вычерчиванія масштабовъ отъ руки, давно уже побуждала 
къ пользованій готовыми масштабами, съ общепринятыми услов
ными уменыпеніями.

Масштабы дѣлаются изъ разныхъ матеріаловъ: дерева, целлю
лоида, металла, кости. ІІо достаточно взглянуть на эти масштабы 
спустя нѣсколько недѣль уси л ен н ая  пользованія ими, чтобы убѣ- 
диться въ томъ, что острыя ножки циркулей при сниманіи раз-

мѣровъ настолько расцарапываютъ дѣленія, что объ точности об- 
мѣровъ не можетъ быть больше рѣчи. Впрочемъ, это не касается 
металлическихъ масштабовъ, при унотребленіи которыхъ стра- 
даютъ острея ножекъ циркулей. Эти обстоятельства заставили при- 
бѣгать къ  масштабамъ бумажнымъ, которые предлагаешь за  гроши 
фирма К арла Ш лейхера и Шюлль (Дюренъ). Такимъ масштабомъ 
можно пользоваться, передвигая съ мѣста па мѣсто, во время 
исполненія чертеж а, a затѣмъ приклеить его внизу На самомъ 
чертежіі. Общій видъ бумажнаго масштаба представленъ на фиг. 244. 
Дѣлаются эти масштабы слѣдующихъ умещ»шеній отъ натуры.

5 1 50 1 : 400 1 1500 1 : 5000
10 1 75 1 : 500 1 2000 1 : 6000
15 1 100 1 : 600 1 2133  : 1 : 8000
20 1 125 1 : 625 1 2500 L : 12500
25 1 150 1 : 750 1 2880 1 : 25000
30 1 200 1 : 800 1 3000
33* 1 250 1 : 1000 1 3200
40 1 300 1 : 1250 1 4000
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Простая складная мѣра. очопь часто служить масштабомъ, осо
бенно при составленіи щ ут т хъ р а б о чи хъ  заводскихъ чертежей, дол- 
жеиствуюіцихъ поступить прямо въ мастерскую. Чертежникъ, наир., 

1мысленно считаете. — дюйма за  дюймъ и строить на этомъ осно-

ваніи чертежъ, который и выйдѳтъ въ  четверть отъ натуры.
Хотя это всегда возможно, но неудобно и сбивчиво, а  потому 

необходимо прибѣгать или къ  ностроенію масштабовъ на бумагѣ, 
или же, что еще лучше, къ  употреблонію сноціалыіыхъ линѳечекъ 
съ готовыми масштабами, на вѣрность коихъ можно внолнѣ по
лагаться.

Т акъ , напр., на фиг. 227 показаиъ въ нѣсколько умоныиопномъ 
видѣ транспортиръ, по краямъ коего имѣются угловыя подраздѣ- 
ленія, a  посродинѣ 4 готовыхъ масштаба, первый снизу дюймо
вый масштабъ въ натуральную величину, затѣмъ масштабъ въ 
3 1 1
4 » g и 4 °ТЪ натУ1)ЬІ-

Въ продажѣ можно встрѣтнть готовые масштабы всевозможных'!, 
степеней уменьшепія (о чемъ говорилось выше на стр. 132) и во

всевозможныхъ родахъ мѣръ. У подобныхъ 
масштабовъ есть своего рода недостатокъ, 
состоящін въ томъ, что на одной пластин- 
кѣ , и прптомъ рядомъ, помѣщено нѣ-

Фиг. 245. Фиг. 246.

сколько разнообразныхъ масштабныхъ умоныпоНій, вслѣдствіе чего 
при пользованін ими легко, но разсѣянности, ошибиться.

По нашему мнѣнію, лучш ая форма масштабовъ имѣѳтъ вндъ 
трехгранной призмы (фиг. 245), съ глубокими полукруглыми ж е
лобками посредник каждой грани. Этими желобками каж дая грань 
призмы дѣлится на двѣ самостоятельный полоски съ разнородными 
масштабами на каждой. При чомъ масштабы односторонних!, по- 
лосокъ умышленно берутся настолько различные, чтобы ихъ нельзя 
было смѣшивать между собою; а чтобы совершенно устранить 
возможность ошибки, на случай если масштабъ упадѳтъ и перо- 
вернется, на него надѣвается протекторъ, въ видѣ жестяного 
трубчатаго кольца А, съ захватками ВБ (фиг. 246), выгнутыми 
по желобкамъ.

Длина и ширина одной захватки дѣлается значительно больше,
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съ цѣлыо закрыть ненужную масштабную полоску и этимъ внолнѣ 
предупредить возможность ошибки.

Кромѣ того, удобство подобныхъ масштабовъ, называемыхъ въ 
общежитіи летучими, состоитъ въ томъ, что ихъ можно непо
средственно прикладывать къ линіямъ и отмѣчать на бумагѣ длины 
просто карандашомъ, не прибѣгая къ  помощи циркуля. Каждому 
извѣстно, что раздвинутая ножки циркуля во время работы на
клонены къ  бумагѣ болѣе или менѣе косо, въ зависимости отъ 
длины захватываемой мѣры и величины циркуля; какъ  слѣдствіе 
наклона, непремѣнно происходить неточность наколотыхъ линій, 
а  именно: разстояніѳ между уколами всегда больше н ад л еж ащ ая .

И такъ, трехугольный масштабъ имѣетъ шесть различиыхъ мас- 
штабныхъ подраздѣлеиій. Лучшіе инструменты этого рода снаб
жаются на торцахъ металлическими пластинками, предохраняю-
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Фиг. 247.

щими углы инструмента отъ заминанія, что весьма важно, если 
дѣленія начинаются непосредственно у обрѣза.

А самые лучшіе летучіе масштабы имѣютъ наставныя ребра изъ 
целлюлоида молочнаго цвѣта.

Иногда летучіе масштабы дѣлаются плоскіе, со скошенными 
краями (фиг. 247). Неудобство ихъ — это цифровые показатели 
дѣленій, что ясно видно на политипажѣ: одни и тѣ же дѣленія 
принадлежать и натуральной величинѣ, и половинѣ натуральной 
величины,—разница заключается только въ цифровыхъ отмѣткахъ. 
Съ такими масштабами даже опытному чертежнику легко оши
баться.

Подобно линейнымъ масштабамъ, въ готовомъ видѣ имѣются 
также масштабы десятичные, которые, само собой понятно, не мо
гутъ быть летучими, такъ  какъ  всѣ іфомѣры на нихъ можно брать 
исключительно только циркулемъ.

Материалами для издѣлія готовыхъ масштабовъ служатъ: сталь, 
бронза, латунь, слоновая кость, пальмовѳ дерево, целлюлоидъ и 
даже бумага (см. выше).

М еталлическіе масштабы отличаются, конечно, наибольшею сте
пенью точности. К ъ недостаткамъ ихъ слѣдуетъ причислить твер
дость, вслѣдствіе которой притупляются острые концы ножекъ 
циркулей. Кромѣ того, бронзовые и латунные масштабы марають 
бумагу. Есть еще одинъ общій и важный недостатокь металличе-



скихъ масштабовъ— это ихъ тяжесть и склизкость. Несмотря на 
ото, моталличоскіе масштабы при ч о р ч е н іи и  размѣткѣ на лито- 
графскихъ камняхъ и мѳталлахъ (мохан. зав .) ноложитольио не
заменимы. Лучшіо металличѳсвіѳ масштабы доставляешь аморн- 
канскій заводь Стерреттъ.

Костяные масштабы, безспорно лучшіе и удобнѣйшіе, но они 
чрезвычайно дороги, а потому ихъ не каждый можетъ нріобрѣсти. 
К ъ тому же они рѣдко бываютъ длиннѣе 5—6 дюймовъ, a  дѣна 
ихъ нопропорціонально возрастаешь въ зависимости отъ длины.

Цѣлыіыѳ деллюлоидныо масштабы рѣпштелыю для всяиаго 
дѣла пригодны, потому что совсѣмъ не деформируются подъ влія- 
ніемъ внѣшнихъ условій, a  слѣдовательно, дѣлонія ихъ всегда 
правильны. Не слѣдуетъ особо прельщ аться ихъ изящньтмъ ви- 
домъ; но, если тонкая пластинка молочно-бѣлаго целлюлоида съ 
дѣленіями наклеена на деревянную дощечку, то такой масштабъ 
будетъ вполнѣ практпченъ.

Въ предыдущемъ изданіи нашей книги было высказано мнѣніе 
совершенно противоположное нежели теперь. Причина очень

Фиг. 249.

проста: тогдагпнія издѣлія изъ целлюлоида никуда не годились, а 
нынѣшніе настолько улучшены, что вполнѣ заслуживают^ одо- 
бренія.

Бумажные масштабы внолнѣ надежны, особенно для простыхъ 
работъ. Т акъ , наприМѣръ, за  границей архитектора охотно поль
зуются бумажными масштабами въ случаяхъ, когда имъ прихо
дится проектировать постройки въ камеНномъ стилѣ; тогда они 
выбирають два масштаба, соотвѣтствующіо толщинѣ кирпича,—  
первый изъ этихъ масштабовъ нриклсиваютъ вдоль боковой кромки 
доски, а  другой —  вдоль нижней, и водятъ линіи но рейсшинѣ, 
пользуясь масштабами, какъ  готовой размѣткой. Точность чертежа 
въ такихъ случаяхъ имѣетъ второстепенное значеніе.

Весьма важно, чтобы масштабъ, приложенный внизу подъ чер
тежом!,, быль вѣренъ, а  между тѣмъ удовлетворить этому трсбо- 
ванію, особенно при мелкихъ дѣленіяхъ, очень трудно. Чтобы 
пособить этому горю п вмѣстѣ съ тЬмъ ускорить работу, предло
жены зубчатые масштабные кружки (фиг. 248— 249). Этотъ ин-
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струмонтъ состоитъ изъ комплекта четырехъ или больше сталь- 
ныхъ кружковъ, изъ которыхъ, какъ видно на нолитипажѣ, два 
вставляются въ ручку одиновромонно. Если покатить кодесикомъ 
вдоль лииіи масштаба и притомъ легко нажимать, то каждый зуб- 
чикъ сдѣлаотъ отчетливый наколъ, а рядъ этихъ наколовъ будетъ 

соотвѣтствовать какой-нибудь масштабной намѣткѣ, 
степень уменьшенія которой обозначена дробью на 
боковой сторонѣ каждаго кружка. Есть, напримѣръ,

* 1 1масштаоные кружки въ  нат. велич., въ —  и
1 0 0  7о

проч., а  по заказу могутъ быть изготовлены и другіе.
ІІѳдостатокъ этого прибора, по нашему мнѣнію, 

состоитъ въ томъ, что кружки могутъ кататься и 
въ одну, и въ  другую сторону неопределенно. Го
раздо лучше и практичнѣе масштабный пластинки 
Рихтера (фиг. 250). К аж дая такая  пластинка Л, 
при носредствѣ сквозной дырочки посредипѣ и шу
рупа, можетъ быть заправлена въ ручку В и вра
щается въ  ней. Пластинка имѣетъ видъ гребеш ка, 
число зубцовъ котораго соотвѣтствуетъ дѣленіямъ 

масштаба, а  обратная сторона пластинки снабжена только двумя 
зубцами— на разстояніи оенованія масштаба. Первой стороной за 
однимъ разомъ выдавливаютъ дѣлепія но лѣвую сторону нуля, а 
второй— рядъ дѣленій по правую сторону.

Такіѳ масштабные гребешки дѣлаются весьма разнообразныхъ 
мѣръ.

Самые распространенные и удобные масштабы, это буксовые 
или, какъ  ихъ въ Роосіи принято называть, пальмовыо. Въ главѣ 
о складныхъ мѣрахъ уже говорилось о приборахъ изъ буксоваго 
дерева, а  потому не станемъ утомлять читателя иовтореніями.

Г Л А В А  VI.

И н стр ум ен ты  для сп е ц іа л ь н ы хъ  о бм ѣровъ .

В ъ этой главѣ мы намѣрены описать нѣсколько измѣрительныхъ 
приборовъ, которые по характеру и роду употребленія не могли 
войти ни въ одну изъ предыдущих1!, главъ.

Курвиметры, или приборы для изиѣрепіл длины кривыхъ липій. 
Длину кривыхъ линій, начерченныхъ на бумагѣ, какъ , напримѣръ, 
длину извилистой проселочной дороги или ручейка, можно прибли
зительно измѣрить обыкновеннымъ циркулемъ; съ этою цѣлыо 
раздвигаютъ ножки циркуля на разстояніе, равное цѣлому осно-
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ваиію масштаба, или кратной «го части, a затѣмъ шагаюшь цир
кулемъ вдоль кривой линіи, отсчитывая каждый ш агь. Если по
лучится остатовъ нромѣра меньше ш ага, то его берутъ отдѣльно 
по масштабу. Такой способъ обмѣра, конечно, но точенъ и даетъ 
удовлетворительные результаты только при очень пологихъ, мало 
извилистыхъ кривыхъ линіяхъ. Ошибка обмѣра получается но 
только вслѣдствіе утраты всѣхъ извилинъ короче роздвига цир
куля, такъ  какъ  мы фактически кривую линію замѣняемъ лома
ной, длина каждаго звена которой равна роздвигу ножекъ цирку
ля , по и вслѣдствіе неточности роздвига ножекъ, неуловимой 
на короткихъ разстояиіяхъ, но чувствительной па болынихъ. Чѣмъ 
меньше масштабъ чертежа, тѣмъ чувствительнѣе будетъ ошибка. 
Для болѣо точнаго обмѣра нужны снеціальныо приборы.

Простѣйпгій курвиметръ (фиг. 251) состоитъ изъ скобки AU, 
между концами коей вставленъ винтъ Е сь крупной, глубокой 
нарѣзкой. ГІо винту Е, на подобіѳ гайки, свободно передвигается 
колесико D  съ мелкими и острыми зубцами по ободу. Если возь- 
мемъ приборъ за  ручку С и будемъ катать колесикомъ но бумагѣ, 
то оно станешь перебѣгать въ  ту или другую сто
рону по винту, насколько дозволятъ бока скобки.

Снизу, на спинкѣ скобки F и сбохгу на коле- 
сикѣ I), дѣлаются иногда дѣленія, соотвѣтствую- 
щія какому-нибудь масштабу. Но на эти дѣленія 
не слѣдуетъ обращать особаго внимапія и даже ри- 
сковано пользоваться ими, если случайно мас
ш табъ плана совпадешь съ характеромъ дѣленій.
Такъ какъ  длина окружности колесика во много 
разъ  больше длины одного ш ага винта, то,

1 „
напр., j  ооорота колесика, представляется даже 

при маломъ колесикѣ значительной длиной хо

да, а  -  длины ш ага винта Е  выразится величи

ною слишкомъ малою и трудно уловимою цирку
лемъ. К ъ тому же небольшой зазоръ между на- 
рѣзкой винта и рѣзьбой во втулкѣ колесика игра- Іп 
ешь тоже не маловажную роль при отсчитываніи 
дѣленій. Фиг. 251.

Сказанное сойчасъ выясниться на дѣлѣ . Предъ 
началомъ измѣреиія колесико D нригоняютъ къ боку А скобки, 
и въ такомъ положеніи нулевое дѣлѳніе колесика должно совпа
дать съ острымъ концомъ т скобки.

Послѣ чего курвиметръ переносятъ на чертежъ и устапавли- 
ваютъ его такъ , чтобы острее т совпадало съ началомъ обмѣра. 
Курвиметръ катятъ но чертежу (фиг. 252), слѣдуя по возможности 
ближе за всѣми изгибами обмѣряемой кривой линіи; кріемъ pa-
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боты наглядно повазанъ на политипайсѣ. Если длина линіи н а
столько велика,.что полная величина хода курвиметра оказывается не
достаточной, то нромѣръ дѣлаютъ по частямъ въ нисколько пріомовъ.

Надо только очень тщательно отмѣтить точку перерыва и ни
когда не доводить колесика В до самаго плеча скобки В.

Положимъ, однако, для общности, что колесико В въ вонцѣ 
обмѣриваемой вривой но дошло до другого плеча скобки В. К ур
виметръ осторожно отнимаютъ отъ бумаги и ведутъ еГо обратнымъ 
ходомъ по прямой линіи (вдоль линейки, 
какъ  карандашомъ), начиная отъ определен
ной точки, до тѣхъ иоръ, нова колесико 
не упрется въ плечо скобки Л и конецъ т 
не совпадешь съ нулемъ. Эту точку отмѣ- 
чаютъ карандаш омъ. Очевидно, что прямо
линейное разстояніе между начальной и ко
нечной точками обратного движенія курви
метра будетъ совершенно равно длинѣ обмѣ- 
ренной хсривой линіи. Если все время съ 
приборомъ обращались осторожно, тщатель-

Фиг. 252. Фиг. 253.

но отмѣчали начальный и конечный точки движеиія, а особен
но, если не сдвинули колесика при пореносѣ прибора неродъ 
обратнымъ ходомъ, то результата обмѣра будетъ виолнѣ хорошъ 
и практически точенъ.

Зная длину кривой на чѳртежѣ, не трудно узнать и действи
тельную, для чего надо раздѣлнть цифровую величину длины па 
численный показатель масштаба.

При другихъ курвиметрахъ, нодобпыхъ описанному, ослн чер
тежъ сдѣланъ но въ  метрическихъ м ѣрахъ, падо дѣлать перечи- 
слѳнія, что довольно хлопотливо и можетъ привесть въ  ошнбкамъ, 
а  потому вообще совѣтуемъ предпочесть приборъ фиг. 251.

Рифлеръ (Мюнхонъ) выпустилъ курвиметръ, отличающійся за-



мѣнательною точностью показанііі, благодаря точности сборки и 
хорошей работѣ, составляющей общую черту названной фирмы. 
Всѣ шестеренки курвиметра скрыты (фиг. 253) въ чехолкѣ В, а  
ноказанія числа ихъ оборотовъ можно прочесть въ  окош ечкахъ. 
Ручка А свободно иадѣта на стержень прибора, на которомъ и 
вращ ается плавно, что значительно облегчаешь употрсблоиіе при
бора; нечего опасаться проскочекъ или тормажеиія шестереиокъ.

П оказанія прибора выражаются въ сантиметрахъ, но этимъ 
стѣсняться нечего, такъ  какъ  переводъ мѣръ очень легко дѣ- 
лается по таблицамъ.

Еилометрическіе циркули Рифлера.— Географическія, топогра- 
фичсскія и военный карты въ Россіи до сихъ поръ изготовля
ются въ  поверстномъ масштабу и нримѣнены къ 
дюймамъ: такъ , напр., есть карты по 25, 10, 5 
вѳрстъ въ1 дюймѣ. При опредѣленіи разстояній при
ходится брать дѣлительнымъ циркулемъ размѣръ и 
прикидывать его по приложенному масштабу, при 
чемъ малѣйш ая неточность роздвига ножекъ циркуля 
влечешь за  собою довольно чувствительную ошибку 
въ  отсчитываніи по масштабу. Ошибка будешь еще 
чувствительнее, если обмѣряемая лннія, напр., линія 
дороги, бываетъ очень извилиста, и потому роздвигъ 
циркуля приходится брать поменьше; a  извѣстно, 
что при меньшемъ роздвигѣ ножекъ циркуля ошибка 
можетъ увеличиваться при обмѣрѣ вслѣдствіе того, 
что ножки циркуля пружтштъ. ІІо этой ігричинѣ обмѣры про- 
стнмъ циркулемъ, при маломъ роздвигѣ ножекъ, нельзя назвать 
даже приблизительными, особенно въ случаѣ, если карта сдѣлана 
въ очень мелкомъ масштабѣ. Вотъ почему весьма желательно, 
чтобы описанные ниже циркули были изготовлены нримѣни- 
телыю къ русскимъ картамъ; быть можетъ они и есть, но только 
не помѣчены въ каталогахъ заГраиичныхъ фирмъ, a  русскія фирмы, 
торгующія исключительно заграничнымъ товаромъ, пока еще не 
позаботились объ этомъ. З а  границей мѣры длинъ метричеокія и 
потому циркули построены по масштабамъ въ доляхъ километра; 
нетрудно дѣлать перечисленія длинъ но таблицамъ, но это можешь 
повлечь за собою ошибки, не говоря уже о иотерѣ времени.

Километрическій циркуль состоитъ изъ стальной пластинки PB, 
представленной отдѣльно на фиг. 254, у которой разстояніо между 
нижними остреями а и Ъ равно длинѣ одного километра въ  мас

ш табе iq q q q q ’ а  разстояніе между верхними остреями равно длинѣ

одного километра въ  масштабе 75000"

1 ; 7 5 0 0 0

а Ь 
1.100000

Фиг. 254.
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Есть ещ е пластинки съ другими масштабными соотношениями, 
наир.: 1 : 100000 и 1 : 80000 или 1 :100000 и 1 : 12GOOO и т. д.

Пластинка Р Р  задвигается въ плоскій чѳхолокъ A B  (фиг. 255) 
и привертывается къ удлиненному концу М  рукоятки N  посред
ством!. двухъ шурупчиковъ. Конецъ М  по всой длииѣ имѣетъ про - 
рѣзъ, ві. котором!, чехолокъ A B  можетъ скользить. Благодаря  
такому устройству чехолокъ ЛВ можно сдвигать книзу, и тогда 
онъ скроотъ собою острея а и b пластинки Р Р  и будетъ предохра
нять ихъ отъ нритуплонія, какъ показано па фиг. 250.

Отвинтивъ шурупчики, можно смѣнить пластинку Р Р , или по
вернуть оо другимь бокомъ и этимъ путемъ дримѣниться ко вся

кому масштабу карты. Циркулемъ такимъ 
шагаютъ по обмѣряемой линіи, не опасаясь, 
чтобы разстояпіе между остреями могло умень

шиться или увеличиться, 
какъ въ простомъ цирку- 
лѣ, и только въ самомъ 
концѣ обмѣра, когда раз- 
стояніе между остреями а 
и b (или с я  d)  не укла
дывается цѣликомъ, и pi t- 
бѣгаютъ къ помощи про
стого циркуля, а чаще 
всего дробную величину, 
безъ  особо чувствитель
ной погрѣшности, опре- 
дѣляютъ глазомѣромъ.

Для обмѣра нлановъ 
земельныхъ участковъ, и 
для т о п о г р а ф и ч е с к и х ъ  

картъ, Рифлѳръ выпустилъ циркуль- брелокъ, ножки к отор ая  
могуть прятаться въ чехолокъ (фиг. 257 —  258) или выдвигаться 
изъ него, и тогда разстояніе между а и b соотвѣтствуетъ основ
ной мѣрной единицѣ масштаба. Для чертожниковъ этотъ циркуль 
зиаченія не имѣетъ.

Топографический (для картъ ген ер ал ьн ая  плана) циркуль Рих
тера (Хемницъ), фиг. 25!)— 260, безусловно неудаченъ, потому, что 
величину роздвига, приходится устанавливать отъ руки и при этомъ 
отсчитывать число дѣлѳній на нланкѣ а, что необходимо влечотъ 
за  собою крупный погрѣшности въ виду очень мелкаго масштаба 

1
картъ:

Фиг. 255. Фиг. 256. Фиг. 260. Фиг. 259.

ножки циркуля предохраняются колпач-
1000000 

Въ сложенномъ 
комъ b фиг. 260.

Размѣточный инструмента для архитекторовъ  изображенъ  
на фиг. 261 и состоитъ изъ 12 стальныхъ пластинокъ, вращаю
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щихся въ общомъ черѳнкѣ, концы коихъ имѣютъ острея, замѣ- 
няющія острея ножекъ циркуля. Раастоянія между остреями с.о- 
отвѣтствуютъ размѣрамъ разныхъ толщинъ кирпичныхъ стѣнъ,

оконъ и дверей, въ принятомъ на практикѣ масштабѣ отъ на

туральной величины, и даютъ 12 основныхъ размѣровъ. Этимъ 
устраняется излишняя и скучная 
работа при черченіи плановъ: отмѣ- 
риваніе длинъ по извѣстному мас
ш табу циркулемъ и откладываніо 
ихъ каждый разъ на чортежѣ. Надо 
замѣтить, что размѣры между острея
ми соотвѣтствуютъ размѣрамъ иор- 
малыіыхъ нѣмецкихъ кирпичей и 
даютъ кратную толщину въ санти- 
метрахъ: 13, 26, 38, 51, 64, 77,
100, а  также мѢры въ 80, 90,
100, 110 , 120 сантиметровъ. ІІо- 
слѣднія пять пластиночекъ имѣютъ 
но три острея, такъ что даютъ 
одновременно и половину каждаго Фиг. 261.
основного размѣра.

При употребленіи прибора выбираютъ подходящую пластинку 
(остальныя складываются и прячутся въ черенокъ) и накалы- 
ваютъ точки ея остреями на чертежѣ. Этотъ же черенокъ слу
жит!, для охраненія острей отъ новреждепія и загибанія.

Счетчики для опредѣленія числа оборотовъ вращательнаго
движенія.

При съемкѣ движенія машинъ съ натуры и при провѣркѣ хода  
машинъ, чертежникъ долженъ съ точностью опредѣлять числа 
оборотовъ валовъ въ минуту. Конечно, проще всего это сдѣлать 
по секундной стрѣлкѣ часовъ, считая обороты прямо или 'же 
укрѣпивъ къ спицѣ колеса деревянную скалку, которая ударяла 
бы по какому-нибудь подставленному предмету при кажДомъ обо- 
ротѣ колоса. Но будетъ ли такое отсчитываніе вѣрно? Говоримъ: 
нѣтъ, потому что можно сбиться въ счетѣ, и, кромѣ того, если 
число оборотовъ превышаешь 65— 70, то ихъ очень трудно или 
почти нельзя будетъ счесть.

Вотъ почему слѣдуетъ пользоваться снеціальными счетчиками 
(фиг. 262) и вмѣстѣ съ тѣмъ часами.

Счетчикъ состоитъ изъ системы скрытыхъ въ чехолкѣ зубча- 
тыхъ колесъ, первое изъ коихъ зацѣиляется съ червякомъ а. 
Зубцы этого колеса выступаютъ наружу изъ-иодъ циферблата, а  
надъ цифорблатомъ имѣются двѣ стрѣлки: маленькая А — •показы-
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ваотъ сотни и ты сячи оборотовъ винта, а  больш ая А — единицы и 
десятки .

П еродъ  уп отреблен іем ъ  въ дѣло нажимаю тъ кнопку, находящ ую ся  
по другой  сторонѣ коробочк и  и свободн о передвигаю тъ обѣ  стрѣлки  
на нулевы я отмѣтки. Затѣм ъ нокрѣпчѳ дер ж ать  рукоятку, а  т р е
угольное острее Е  уиираю тъ въ цѳнтръ торца вращ аю щ агося вала. 
Винтъ и  начинаешь вращ аться, приводить въ дви ж еніе стрѣлки, 
который и. отмѣчаю тъ число обор отовъ . Е сли нуж но знать число 
оборотовъ  въ теч ен іе  минуты, то дер ж ать  приборъ  у  вала 2— В 
минуты и п ол ученн ое п ок азан іе  стрѣлокъ дѣ л ятъ  на 2, или на 3 . 
Это потом у, что при началѣ  хо д а  м ож етъ быть утерян о въ счет- 
чикѣ иѣсколько обор отовъ , которы е не успѣю тъ полностью на- 
ворстаться послѣ отиятія прибора отъ  вала. В о всякомъ случаѣ  
ош ибка вы ходить незначительная.

Ш ляпка С  (ф иг. 2(13) служ итъ для защ иты острея  •Е  отъ слу- 
чайны хъ повреж деи ій , i f  такж е предохраняеш ь поранеи іе тѣ ла, 
если приборъ  н ося ть  прямо въ кармаиѣ.

Н аи больш ее число обор отовъ , какое м ож етъ показать счетчикъ, 
это 10.000.

Недостаток'!, счетчика состоитъ въ томъ, что онъ можешь от
считывать только нрям осторонніе обороты , т .-е .  имѣющ іо движ ѳніе

по часовой стрѣлк ѣ . О братнаго ж е х од а  онъ пе имѣешь. Стало  
быть, этотъ счетчикъ не в ездѣ  и не всегда  можешь быть при- 
м ѣненъ. Е сть  счетчики нодобнаго жо вида, но только съ  отъем
ной ручкой и двумя остреями на конц ахъ  валика винтового к о 
лоса. Такой счетчикъ онр едѣ л яетъ  число оборотов!, всякаго вра- 
щ епія , въ  какую  бы оно сторону ни соверш илось. У потреблепіе  
подобпы хъ счетчиковъ возмож но только при открытомъ торцѣ  
вращ аю щ агося вала. Н а описаніи различны х!, системъ счетчиковъ  
по останавливаем ся, такъ  какъ они составляеш ь инструменты вто- 
ростепеннаго для чертеж ника знач ен ія . Упомянемъ только, что
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есть счетчики, н аз. т а х о м е т р а м и ,  въ которы хъ число оборотовъ  
указы вается не за  п ер іодъ  2— 3 м инуть, а  въ каждый данный мо- 
меитъ, т .-е .  кол ебан ія  стрѣлки отмѣчаютъ малѣйш ую неравном ѣр- 
ность вращ ательнаго движ ѳнія . Тахометры  много удобн ѣ е и по- 
л ознѣ е простых!» счетчиковъ.

Счетчики числа ходовъ качательнаго движенія.

П осредством!, такихъ счетчиковъ оп р едел яется  число ходовъ  
порш ня насоса , число колебаній  нополиооборотнаго вращ атель
наго движ енія  и нр.

Принципъ устройства прибора (ф иг. 2 6 4 — 2G5) въ сущ ности  
тотъ  ж е , что и въ преды дущ их!, счетчикахъ , но только вмѣсто 
норваго зубч атаго  к ол еса , внутри  
ящ ика сдѣланы  двѣ собачки а  и 
Ь , и ст ор и я  за  кажды мъ качаніемъ  
стерж енька с поварачиваю тъ первую  
десятизубую  ш естеренку К  1 на 
одинъ зу б ец ъ . ІІа  сам ой ш естеренкѣ  
сбок у намѣчено 9 очередны хъ цифръ d
и 0, и , вром ѣ того , съ  противопо
лож ной стороны  ш естеренки укрѣп- 
ленъ кулачокъ , который при иол- 
номъ оборот!; ш естеренки h  1 по
ворачивает!. точно такую  ж е ше- Фиг. 264.
стеренку JY» 2 на одинъ зу б ец ъ , а
ш естеренка JV» 2 точно такимъ нее образом ъ , т. - е . нослѣ д е 
сяти полны хъ оборотовъ , поварачиваетъ ш естеренку № 3— jY» 4  
и т. д .

Г оворя короче: если стерж енекъ  с такъ соединить посредством ъ  
проволоки или ш нурочка • съ  движ ущ ею ся частью  машины, чтобы  
онъ дѣ л алъ  ритм ическія колѳбанія , то въ окош кахъ коробки сч ет 
чика (ф иг. 2 6 5 ) будутъ  показы ваться цифры: въ  краннемъ п ра
вом!. окош кѣ— единицы, во второмъ справа— десятки , въ третьемъ—  
сотни и т. д.

В ы нувъ ключъ I t ,  можно снять коробку счетчика со стекломъ  
и, иаж авъ вбокъ пластинку d ,  привести показанія  в сѣ хъ  зубч а-  
токъ къ нулю , т .- е .  приспособить счетчикъ къ р аботѣ . Что ж е  
к асается  прикладки счетчика къ движущ имся частямъ машины, то 
она зависитъ, какъ отъ рода машины, такъ и отъ личной со о б р а 
зительности работаю щ аго.

Н а  этомъ окончимъ описаціе счетчиковъ, хотя  оно далеко не 
полное; но, пользуясь им ъ, можно употреблять счетчики вполнѣ  
созн ательн о.
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П л а н и м е т р ы .

П одъ этимъ названіем ъ извѣстенъ цѣлый рядъ приборовъ, иногда  
весьма сложны хъ и дор оги хъ , при помощи которы хъ вы числяю сь  
площ ади, ограничѳнны я на чѳртеж ѣ неправильными кривыми ли- 
ніями. И апримѣръ площ ади иидикаторны хъ д іаграм ъ паровы хъ  
маш инъ, нѳправильныя по очерку площ ади плановъ зомелы іы хъ  
участковъ , площ ади продольны хъ проф илей пути и много други хъ  
обм ѣровъ , не поддаю щ ихся непосредственному и скорому- вычи- 
слонію при помощи таблиц,т. и матёматическихъ ф ормулъ.

С ам іій  нростЬйш ій видъ планиметра, у п о т р еб и т ел ь н а я  въ зо -  
млемѣриомъ дѣ л ѣ , состоитъ и зъ  роговой или прозрачной целлю - 
лоидиой пластинки, разграф ленной горизонтальными и вертикаль

ными лпніями въ видѣ пра
вильной сѣти квадратиковъ, 
каждый изъ  которы хъ со 
ответствуеш ь и з в ѣ  с т н о м у 
числу квадратиы хъ саж еней  
земли, въ опредѣленном ъ  
масш табѣ. Такую планимет
рическую  пластинку хранятъ  
заж атой въ больш ой книгѣ  
или м еж ду двумя кусками  
картона. При р аботѣ  ее  н а 
клады ваю сь на планъ въ наи- 
бол ѣ е удобном ъ полож еніи  
(ф иг. 2 6 6 ) и прямо считаю тъ  

число цѣлы хъ квадратиковъ, показаниы хъ на политипаж ѣ чер
ными. Остаю тся только части обм ѣряем ой поверхности , но з а 
полняющая собою  сплош ны хъ квадратиковъ, но краямъ плана; 
площ ади эти приходится вычислять по правиламъ тріангулядіи , 
изложенным!, вь геом етріи .

Такой планиметрическій приборъ  въ значительной степени  
облегчаотъ  вы чнсленіо, а  главное, почти исключаешь возможность  
ош ибокъ , потому что каж дая неточность становится слиш комъ за- 
мѣтной на гл азъ , вслѣдствіо незначительной величины вычисляе- 
мыхъ площ адей . (Для больш ей наглядности, подлеж ащ ія  вы числе
ние площ ади н а  политипаж ѣ заш трихованы .)

Д ругой , тож е очень п р остой , цл аш м етрическ ій  прибор ъ , п р ед
ложенный каж ется  О льдепдорпомъ, состоитъ и зъ  прямоугольной  
рамки съ  плотными шарнирами на в сѣ хъ  у гл а х ъ . Рамису такую  
(ф иг. 2 6 7 ) можно свободно вытягивать во всѣ  стороны , т .-е . со 
общ ать ей  ф орму параллелограм овъ разной степени косины . Этимъ-то  
свойствомъ рамы и воспользовались для изготовленія  Нланиметри- 
ческаго прибора.

Двѣ противоположный стороны  рамки соединены  рядомъ парал-
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лельны хъ ш елковы хъ НйТокъ или стальны хъ проволокъ. Чѣмъ  
бол ѣ е будем ъ перекаш ивать рам у, тѣм ъ зам ѣтнѣѳ будутъ  сбли
ж аться меж ду собою  нити, все время сохраняя  свою параллельность.

П окаж ем ъ н а  прим ѣрѣ, какъ надо пользоваться нланиметромъ  
О льдендорпа: черная площ адь (ф иг. 2 6 7 )  подлежишь обм ѣру; 
Ä B C D  рама планиметра съ  натя
нутыми нитями; прибором ъ такъ  
покры ваютъ подлеж ащ ую  обм ѣру  
площ адь, чтобы крайнія нити 
непрем ѣнно касались очер к а п л о
щ ади въ точкахъ  о и о , для чего  
надо перекосить раму А В С В .  Слѣ- 
д у ет ъ  принять за  правило, чтобы  
и ер ек осъ  рамы бы лъ возмож но  
наиболы ній , такъ  какъ  отъ этого  
зависишь точность обм ѣра; др уги 
ми словами, при обм ѣрѣ должно  
участвовать наибол ьш ее число ни
тей прибор а. Т еперь изм ѣряю тъ  
ц иркулем ъ, метромъ или летучимъ
м аеш табом ъ, всѣ  (бѣлы я) части нитей, тп, т п . . . ,  н аходя щ ія ся  
внутри к онтура черной площ ади. Сумму полученны хъ отъ измѣ- 
репія цифръ помножаю тъ па циф ру длины а ,  —  т .-е .  на длину  
одной части обм ѣряем ой площ ади по направленію , перпен дику
лярному къ  нитямъ. П ол учен ное п р о и зв е д е т е  и будетъ  выражать  
собою  циф ровое п ок азан іе величины площ ади.

П олож им ъ, что результаты  пром ѣровъ длинъ нитей таковы:

Фиг. 267.

№ 1 = 0  (такъ какъ  первая пить слѣва к асается  къ п л ощ .). 
Длина площ ади по линіи q q  =  8 5 .

85
А длина разстоян ія  а  будетъ  равна -=• — 1 2 ,1 4 ,

№ 2 =  20 
№ 3 =  23  
.№ 4 =  26  
№ 5 =  26  
№ 6 =  19 
№ 7  =  23

№

гдѣ  7 есть число полосокъ , на которы й раздѣ- 
л ена подсчиты ваемая площ адь.

С огласно вы ш еизложенному правилу: 1 2 ,1 4  ( 2 0 - ) -  
- f  23  +  26  +  26 +  19 - f  23 ) =  137  X  1 2 ,1 4  =  
=  1 6 6 3 ,1 8 .

О (такъ какъ п ослѣдняя нить тож е касательная).

Н етрудно видѣть, что наибольш ая ош ибка вы численія будешь 
получаться  въ началѣ и въ  концѣ площ ади, а  потом у ж елательно, 
чтобы полоски были по возмож ности у ж е , т .-е .  число нитей п л а
ниметра больш е.

П олученная циф ра— 1 6 6 3 ,1 8 — въ даниомъ сл учаѣ  есть величина  
отвлеченная, потому что мы, для общ ности, но указал и  иаимѳно- 
ванія м асш таба.

10
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Если обмѣряемая площадь будетъ велика но по прибору, то 
ее можно раздѣлить на глазъ на нѣсколько частей и вычис
лять каждую часть отдѣльно, а потомъ сложить всѣ полученные 
результаты.

Ольдѳндорповскій приборъ лучше преды дущ ая уже потому, что 
онъ универсаленъ и можетъ быть примѣненъ для в ся к а я  мас
ш таба. Результаты промѣра бываютъ практически достатоточно 
точные.

Плапиметръ Породи. Въ основу при устройртвѣ этого плани
метра положены совершенно иные принципы, и, несмотря на за- 
мѣчателыіую простоту и точность прибора, теорія его довольно 
сложна; излагать ее но станемъ, тѣмъ болѣе что теоретическое 
объяснение прибора можетъ- интересовать только матѳматиковъ по

. _________Р ___________________________
C-.'CÖRADI Z Ü R IC H

нризванію, а для чортежннковъ хватить одного знакомства съ е я  
употреблепіемъ.

Подъ пазваніемъ планиметра Коради имѣется нѣсколько разно
видностей, болѣе или менѣе точно сконструированныхъ. Р аздел я 
ются онѣ па двѣ группы: а) о д и о м а сшта б и ы х ъ — примѣнительиыхъ 
главнымъ образомъ въ землемѣрномъ дѣлѣ и дающихъ сразу по- 
казаніе числа десятинъ извѣстной площади плана въ опредѣлен- 
ігомъ масштабѣ, и Ь) р а з н о м а с ш т а б н ы х ъ — у которыхъ одно плечо 
А — можетъ переставляться на разныя длины и при этомъ устана
вливается для различиыхъ масштабовъ. Бдижайшія указанія удли- 
ненія или укороченія плеча А  (фиг. 268) находятся въ печатныхъ 
настав л еніяхъ, приложенныхъ къ Каждому прибору особо, а по
тому на нихъ останавливаться не станемъ.

Для зав одск ая  чертежника масштабные планиметры но имѣютъ 
зиаченія, т .-е . не важна система планиметра, т. к. показаниями его 
измѣреній можно пользоваться, какъ совершенно отвлеченными. 
Въ виду этого мы ограничимся краткимъ описаніѳмъ простѣйшаго 
изъ планиметровъ, какъ наиболѣе удобнаго для чертежниковъ 
и даю щ ая  результаты обмѣровъ съ неуловимо малыми погреш 
ностями.

Итакъ, приборъ Коради состоите изъ плеча А  (фиг. 2G8), на 
лѣвомъ концѣ к о то р а я  имѣется скоба со счетчикомъ-барабаномъ
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L  и нотгіусомъ D — существенная часть прибора, а на правомѣ 
концѣ — притупленное стальное острее f  съ державкой и упорной 
s, для большаго удобства. Другое плечо прибора — Р  — соеди
няется концомъ 1) со скобой плеча А шипа, входящаго въ соот- 
вѣтствующее гнѣздо, а на другомъ концѣ плеча Р  имѣется тяже
лый грузикъ Ъ, обыкновенно подставной.

Положимъ, что намъ надо узнать, сколько квадратныхъ дюй
мовъ заключаешь въ себѣ площадь М? Для этого мы приводимъ 
доску съ чертежемъ въ приблизительно горизонтальное ноложоніе, 
а грузикъ Ь устанавливаемъ въ такомъ мѣсті; чертежа, чтобы 
весь контуръ площади М  можно было обвести вокругъ остреемъ /'. 
(Если площадь М  слишкомъ велика, то ее, какъ въ предыдущему, 
случаѣ, дѣлятъ на нѣсколько меныпихъ частей). Послѣ этого 
осматриваютъ счетчикъ и приводятъ къ нулю стрѣлку I и но- 
ніусъ Т), при чемъ острее f  должно подвести на' контуръ въ 
какую-нибудь наиболѣе замѣтную точку, напримѣръ — х. Точка 
эта называется начальной.

Начинаютъ обмѣръ, т.-е. берутъ двумя пальцами правой руки 
за державку и ведутъ острее f  но паправленію часовой стрѣлки 
вокругъ контура обмѣряемой площади М, стараясь по возможности 
менѣе отклоняться въ сторону. Внрочемъ, эти отклоненія оуще- 
ственнаго значенія не имѣютъ, такъ какъ внѣшніе переходы за 
черту вознаграждаются внутренними переходами.

Во время движенія острея f  колесико счетчика L, имѣющее вы
ступающих гладкій буртикъ и дѣленія по окружности, движется 
буртиком'ь по бумагЬ въ ту или другую сторону, при чемъ оно 
иногда действительно катится въ ту или другую сторону, а иногда 
скользить.

Ось, на которой насажено колесико L, имѣетъ иосрединѣ чор- 
вякъ, который при посредствѣ маленькой шестеренки нередаетъ 
вращеніе круглому диску I, раздѣленпому на 10 равныхъ частей, 
помѣченныхъ первыми порядковыми цифрами. Стало быть и 
дискъ I и колесико L  вращаются одновременно. Когда площадь 
М будета обойдена вокругъ, т.-е. острее f  иодойдетъ къ началь
ной точкѣ X съ другой стороны, то первая часть обмѣра окон
чена и мы можемъ записать числовые показатели: стрѣлка круг- 
лаго диска I покажетъ цѣлоо число, а па колесикѣ L при по
мощи ноніуса in отСчитываютъ десятыя и сотыя доли (дробные 
показатели).

Положимъ, напр., что получилось 9.38. Вѣрна ли эта цифра? 
Этого мы пока не зпаемъ; но, съ цѣлыо удостовѣриться, дѣлаемъ 
вторичный обмѣръ, нереставивъ только въ другое мѣсто иглу f  
плеча А. Если послѣ обмѣра получилась та же цифра, или съ 
разницей въ сотыхъ доляхъ дроби, напримѣръ, 9.35, то обмѣръ 
сдѣланъ достаточно вѣрно. Дѣлаютъ еще одинъ обмѣръ—третій— 
и, положимъ, получилось 9.39.

10*



—  148 —

Складываемъ всѣ три числа и дѣлимъ сумму ихъ на 3, т.-е.
на число промѣровъ: • / у О О

9,35 
_ 9,39 
28,12 3 _  

9,373

Полученная цифра—9,373—и будетъ именно та, которая намъ 
нужна, а тройной обмѣръ служитъ доказательствомъ ея вѣрности. 
По цифра эта отвлеченная, т.-е. она, собственно говорл, не за
висишь отъ масштаба, а стало быть прямого значѳнія не имѣетъ.

Надо теперь поставить ее въ зависимость отъ масштаба, а это 
очень не трудно. Положимъ, напр., что площадь М  начерчена въ 
дюймовомъ масштабѣ. Гдѣ-нибудь сбоку чертятъ возможно точиѣе 
тонкими линіями квадратъ, каждая сторона которая равняется 
одному дюйму. Квадратъ этотъ, какъ и площадь Л1, трижды об- 
мѣряютъ планиметромъ, суммируют!, ноказаиія и дѣлятъ ихъ на 
3. Получится, полож., цифра 0,57, дающая иоказаніе площади 
одного квадратная дюйма, зависящее отъ масштаба.

Раздѣливъ 9,373 на 0,57 будемъ знать, сколько квадратныхъ 
дюймовъ вмѣщаетъ площадь М.

•Но и эта цифра не будетъ еще окончательной, такъ какъ не 
принять во вниманіе показатель масштаба чертежа, это перечис- 
леиіе не нредставляетъ никакой трудности.

Если бы мы, вмѣсто квадратная дюйма, начертили квадратную 
сотку сажени, или квадратный сантиметръ и т. п. и обмѣрили 
ихъ планиметромъ, то легко нашли бы величину площади М  въ 
квадратныхъ сантиметрахъ и проч.

Словомъ, посредствомъ простого планиметра можно дѣлать все
возможные обмѣры: площадей, независимо отъ ихъ масштаба.

Можно сдѣлать еще слѣдующее практическое замѣчаніе: не 
слѣдуетъ, какъ мы дѣлали для уясненія сути обмѣровъ, чертить 
1 квадр. дюймъ, 1 квадр. сотку, 1 квадр. сантиметръ... а лучше 
вычертить фигуру въ 9 квадр. дюймовъ, 8 квадр. сотыхъ саж. 
или 100 квадр. сантиметровъ, обмѣрить ихъ своимъ планиметромъ 
ноточнѣе, a затѣмъ вычислить простымъ дѣленіемъ величину еди- 
пичныхъ мѣръ (1 квадр. дюйма, 1 квадр. сантим, и проч.) и за
писать ихъ къ книжкѣ разъ навсегда. Бумагу съ квадратами надо 
тоже сохранить и каждые два-три мѣсяца провѣрять по нимъ 
нланиметрі..

Если съ планиметромъ обращаться осторожно, тщательно сма
зывать его, не касаться сальными руками къ буртику колеса е, а 
главное, если на бумагѣ нѣтъ пыли или сору, прѳпятствующаго дви- 
женію этого колесика и сама бумага достаточно гладкая, то пока- 
занія планиметра будутъ вѣрны.



Болѣе близкія данныя объ обращеніп съ планиметрами изло
жены въ снеціалыш хъ брошюрахъ, прилагаемыхъ нри самихъ ин- 
струментахъ. Но эти свѣдѣнія касаются землемѣровъ, а потому 
мы ограничились свѣдѣніями для техниковъ.

Полярный планиметръ Амслера—Лаффона.
Этотъ приборъ прииоситъ громадную пользу при подсчитывавши 

діаграмъ паровыхъ машинъ и даетъ показанія много точиѣе, н е 
жели способъ Симпсона. При чемъ подсчитываніе средней высоты 
индикаторной діаграмы почти исключаешь ариѳмотичвскія ошибки 
и производится очень быстро.

И тутъ не будемъ задаваться теоретическими разсужденіями, 
а подойдемъ прямо къ способу употребленія прибора. Діаграмы 
паровыхъ машинъ снимаются при помощи индикатора и имѣютъ
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Фиг. 269.

очеркъ, приблизительно показанный на фиг. 260; требуется знать 
среднюю высоту фигуры діаграмы и ея длину, а тогда легко 
вычислить площадь ея и но ной опродѣлить индикаторную силу 
паровой машины.

Полярный планиметръ Амслера—-Лаффона (фиг. 270— 372) при- 
мѣнимъ въ общомъ для онредѣленія площадей неправильных!» фи- 
гуръ, а въ частности имѣется ещ е спеціальное нриспособленіе, со- 
дѣйствуюіцее опредѣлѳнію средней высоты діаграмъ. Приспособло- 
ніе это состоитъ изъ двухъ острей и и ѵ, связанныхъ съ передвиж
ными муфтами и иаправлѳнныхъ кверху.— Для опрѳдѣлѳнія вы
соты діаграмы поворачиваютъ планиметръ пизомъ кверху и острея  
м и V сдвигаютъ такъ, чтобы они находились на разстояніи, рав- 
номъ полной длинѣ діаграмы. Затѣмъ планиметръ приводят!, въ 
прежнее положеніе (остреями и и ѵ кверху) и переносить на чер
тежную доску съ наклееннымъ листомъ бумаги, къ которой при- *
йлсдааютъ листикъ съ діаграмой,
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Теперь обводятъ иглой F  по контуру діаграмы, т .-о . посту- 
наютъ такъ, какъ было описано выше, для опредѣленія площади. 
Съ дѣленіямн на нланкахъ планиметра совсѣмъ не считаются.

П а фиг. 270— 272, G— это горизонтальный дискъ счетчика пла
ниметра, I)— вертикальный счетный ба 
рабань, влѣво отъ котораго находится 
ноиіусъ съ дѣленіямй 0 — 10; F — это 
обводной штифтъ, М —  микрометриче-

Фиг. 271.

ское приспособленіе для болѣе точной 
установки длины діаграмы.

Пріемъ онредѣленія средней высоты 
діаграмы состоитъ въ слѣдующемъ: 
иоСлѣ установки штифтовъ и и ѵ но 
длинѣ діаграмы и обводнаго штифта 
F , на одной, произвольной, точкѣ  
очерка, дѣлается первая запись иока- 
запій счетчика, по ноніусу, барабану D  
и диску G. Положимъ, что горизон
тальный дискъ ноказываетъ дѣленіе 
3 отъ слѣва расположенной нулевой

Фиг. 272.

черты 0, да ещ е указатель переходить  
дѣленіе 3; это значить, что болѣе 
мелкихъ дѣленій надо искать на ба- 
рабанѣ 1); положимъ и тутъ имѣется 

указаніе на 3 полныя дѣленія, и на небольшую надбавку, которая 
уж е отсчитывается ноніусомъ и пусть она будетъ равна 36. Такимъ 
образомъ показаніе счетнаго прибора даетъ въ общемъ отвлечен
ное число 3336,



Замѣчалотъ это число 3336, обводятъ иглой F  по контуру діа- 
грамы и нолучаютъ новое отвлеченное числовое показаніе счет
чика 3767.

Дѣлаемъ вычитаніе: второе показан іе.................. 3767
первое  ...........................  3336

Разность . . 431.

Помножая полученную разность на постоянное число 0,06, бу
дешь имѣть среднюю высоту діаграмы въ миллимотрахъ:

431 X  0>06 =  25,86 m/m ■
Теперь, для иолученія средняго давлонія пара необходимо знать 

масштабъ индикаторной пружины. Если, напр., на пружинѣ инди
катора имѣется число 13m/m., которое соотвѣтствуетъ 1 атмо- 
сферѣ давленія пара, то полученное но діаграммѣ сродное давле- 
ніс будешь: й

ыг) .О'.) л  ^ V >>2,155 атм.

До употребления планиметра слѣдуетъ провѣрить число, на ко
торое требуется помножать полученный результата обмѣра (0,06). 
Сь этой цѣлыо чертята нрямоугольниігъ опредѣленнаго размѣра 
въ миллимотрахъ, обводятъ его планиметромъ и опредѣляюшь 
этотъ множитель.

Отвѣсы и уровни.

Эти приборы имѣютъ особо важное зиаченіо при съомкахъ съ 
натуры и при провѣркѣ различиыхъ установокъ.

Уровнями или ватерпасами называются преимущественно при
боры, служащіе для опредѣленія горизонтальности поверхностей, 
a отвѣсами—для вертикальности ихъ.

Простѣйшій уровень состоишь изъ металлическая футляра АЛ 
съ прорѣзами на верху 
(фиг. 273), въ который 
заправлена стекляная тру
бочка аа, наполненная 
подкрашеинымъ спирТомъ фиг 27з
При наполнѳніи трубки
оставляютъ въ ней небольшой пузырикъ воздуха. Самую же сте- 
кляную трубку устапавливаютъ въ футлярѣ такъ, чтобы при 
горизонтальномъ положеніи его, пузырикъ воздуха о находился 
по самой серединѣ главная прорѣза. ІІоставивъ уровень на вы- 
вѣряемую плоскость^ замѣчаютъ въ какую сторону отъ середины 
уклонился воздушный пузырикъ о, и по величинѣ отклоненіл 
судята о степени неправильности вывѣряемой плоскости.

Преимущество этого уровня состоитъ исключительно въ де-



шовизнѣ, а  недостатки его слишкомъ крупные, чтобы объ нихъ 
умолчать. Главное— это непрочность прибора и легкость ко и отру к - 
діи , который вызываютъ частый порчи, a иснравленіе ихъ почти 
не возможное.

Поэтому рѣшителыю совѣтуѳмъ но пользоваться уровнемъ 
(фиг. 273), а лучше уровіюмъ ам ериканская образца (фиг. 274), 
который безусловно нроченъ, такъ какъ состоитъ изъ строганой 
со всѣхъ сторонъ чугунной рамки, снабженной но наружу ж е
лобчатыми выемками для удобства установки на цилиндрическихъ 
нредметахъ. Рамка эта имѣетъ внутри два перехвата, а къ 
нимъ уже прикрѣпляется водяная трубка уровня. Одна сторона

Фиг. 274. Фиг. 275.

Вывѣрка уровня дѣлается такъ: ставятъ его на какую-нибудь 
поверхность и точно замѣчаютъ, какъ положеніе самаго прибора, 
такъ и иоложоніе водяного пузырика. Затѣмъ повертываютъ прп- 
боръ па 180°, т .-е . не мѣняютъ характера положенія корпуса при
бора. Если при этомъ воздушный пузырикъ займешь точно прежнее 
положеніо, то ватерпасъ вѣрѳнъ; если ж е пузырикъ нѣсколько 
отклонится въ ту или другую сторону, то ватерпасную трубку надо 
съ одного конца чуточку подвернуть или приподнять.

l ia  фиг. 275 представленъ ватерпасъ другого рода; вмѣсто ме
таллическая чехолка, стекляная трубка вставлена въ деровян-

а

Фиг. 276.

ную оправку А . Въ этой же оправкѣ имѣется сквозное отверстіе 
С, въ которое вставлена еще одна коротенькая ватерпасная тру
бочка, перпендикулярно къ основанію оправки А .  Такое устрой
ство ватерпаса, дозволяешь провѣрку вертикальности, потребуешь, 
чтобы поверхность п р овер яем ая  предмета была гладкая.

Для того ж е, чтобы этимъ ватерпасомъ можно было опрѳдѣлить 
величину угла уклоненія поверхности д а н н а я  предмета отъ вер 
тикальная или горизонтальная положенія, служитъ особая пла
ночка П, скрытая въ оправкѣ А , на нодобіо перочинная ножика, 
и имѣющая на свободномъ торцѣ п дѣлонія въ градусахъ. Уло-
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прочный ватерпасъ, при-

живъ, илп прнложивъ, такой ватерпасъ къ вывѣряемому предмету 
и удостоверившись въ неправильности его ноложенія но отклоне
ние воздушнаго пузырика, вынускаютъ планочку D  до того, что
бы пузырикъ воздуха сталъ посредине трубки и тогда смотрятъ 
на торецъ планочки О, на которомъ обнажится определенное число 
градусныхъ дѣленій, показывающее наглядно степень отклоненія.

Деревянный оправки со времепемъ коробятся, вслѣдствіе чего 
весь ватерпасъ утрачиваешь вѣрность и становится негоднымъ 
для употребленія.

Опять ж е, желая имѣть надежный и 
ходится взять америванскій, въ родѣ  
показаннаго на фиг. 276. Онъ, какъ 
всѣ другіе хорош іе ватерпасы, закліо- 
ченъ въ чугунную рамку и имѣетъ три ’ 
водяныя трубки: а— самую обыкновен
ную, для вывѣрки горизонтальности;
Ь —  коротенькую, для вывѣрки верти
кальности и с— подвижную,— для обмѣ- 
ра степени уклоненія отъ горизонтали.

Для наблюдения надъ воздушнымъ 
пузырикомъ трубки с въ рамкѣ, сверху 
сдѣлано сквозное отверстіе; для отсчи- 
тыванія градусовъ и минуть— имѣется

"о
Фиг. 277.

шкала р, а  конецъ трубки с снабженъ указательной стрѣлкой; 
для управленія трубкой у конца т въ рамкѣ нмѣется дуговая 
щель, а сзади рамки винтикъ, который не виденъ на политипажѣ.

Отвѣсы, фиг. 277— 278, употребляются только для грубыхъ нлот- 
ничныхъ и каменныхъ работь и ооставляють нѣчто сроднее между 
собственно отвѣсомъ и уровнемъ.

Оригиналенъ отвѣсъ фиг. 278, съ желобчатымъ основаніемъ, 
который можно устанавливать и на плоскихъ и на круглыхъ нред- 
метахъ, напр., на валахъ. _____

Для чертожниковъ особый интересъ нредставляютъ ещ е уровни съ  
градуированными дугами, при помощи которыхъ съ болыпимъ удоб- 
ствоадъ можно оиродѣлять углы наклона вывѣряемыхъ поверхностей.



Всевозможных], конструкцій нодобныхъ ватерпасовъ такъ много, 
что мы можемъ остановиться' только на осиовмыхъ тинахъ. Къ 
тому же слѣдуотъ замѣтить, что всѣ различныя конструкціи от
личаются только ваѣшностыо, а не принцнпомъ устройства.

Если желательно имѣть точную 
вывѣрку, то ватерпасъ слѣдуетъ при
кладывать не непосредственно къ 
выверяемой поверхности, а надо вы
строгать новѣрнѣе длинный, квад
ратный деревянный брусокъ и либо 
привернуть къ нему ватерпасъ, либо 
прямо накладывать па него. Дѣлается 
это по двумъ причинамъ: 1) потому 
что ватерпасъ даетъ только показа- 
иіе той части поверхности, къ ко
торой непосредственно прикасается 
его основаніе — брусокъ устраняотъ 
этотъ недостатокъ и 2) основаніе 

Фиг. 279. ватерпаса надо охранять отъ порчи.
Конечно, приладка длиинаго бруска 

можетъ повести къ ошибкамъ вслѣдствіе его неточности, а потому 
надо поступать осторожно, и брусокъ отъ поры до времени вывѣрять.

Ватерпасы для потолковъ и приводовъ. Для провѣрки иотол- 
ковъ ватерпасъ пмѣетъ видъ рамы съ транспортиромъ. Верхняя 
часть рамы ВВВ  (фиг. 279) приставляется къ деревянному бруску, 
а онъ—къ потолку. Ватерпасная трубочка А, ноніусъ С и руко
ятка В, свяэаны неизмѣнно другъ съ дру- 
гомъ и могутъ вращаться заразъ всѣ вмѣстѣ 
около центра транспортира ММ. Когда осно
вание транспортира приложено къ потолку, 
осторожно повертываютъ рукоять В, пока 
воздушный пузырикъ ватерпаса станетъ по- 
срединѣ трубки, и тогда замѣчаютъ по ио- 
niÿcy величину угла1 отклоненія. Если длина 
деревяннаго бруска равна одной сажени, 
или вообще опредѣленной величинѣ, то мож
но изобразить графически величину пониже- 
нія или повышенія потолка, а стало быть 
можно воспользоваться ватѳрпасомъ для опре-
ДѢЛСНІЯ ТОЛЩИНЫ ІІОДКЛаДОКЪ ПОДЪ ИОДВѢСКИ. фиг. 281.

Этимъ же ватерпасомъ можно опрсдѣлить 
вертикальность стѣнъ, а для этого надо рукоять'!) надо повернуть 
на 90° вбокъ и основаніе ВВВ  приставлять къ стѣнѣ.

Ватерпасъ для вывѣрки горизонтальности приводныхъ валовъ, 
фиг. 280—281, состоитъ изъ чугунной рамы; на нижиѳй кромкѣ 
коей дѣлается продольный желобокъ М  (фиг. 280), укладываю-

Фиг. 380.



іційся непосредственно на нровѣряемый тип». Ватерпасная трубка 
А  можетъ вращаться на шарнирѣ В, если потянуть кверху за ру
коятку В. Величина угла въ градусахъ записывается, глядя на 
иоказанія ноніуса Е  и транспортирной дуги С. Длина уклона 
равна разстоянію между нодвѣсками вала, а стало быть, на осно- 
ваніи этихъ данныхъ, легко вы
числить тригонометрически, или 
определить графически, насколько 
одна подвѣска лежитъ ниже или 
выше сосѣдней. Это разновидность 
прежнихъ формъ.

Ватерпасъ фиг. 282 очень удо- 
бенъ для простыхъ нровѣрокъ на- 
клонпыхъ поверхностей. Ватерпас
ная трубка а поворачивается вмѣстѣ 
съ дугой транспортира. Винтикъ Ъ 
служитъ для маленькихъ передви- 
женій транспортирной дуги. Употребленіе его слишкомъ ясно на 
политипажѣ, чтобы описывать подробно.

На фиг. 283 представленъ универсальный ватерпасъ съ чугуп- 
нымъ основаніемъ и полнымъ кругомъ, раздѣлеииымъ на 360° (и на 
иолуградусы), въ срединѣ котораго находится ватерпасная трубка. 
Такой ватерпасъ действительно очень удобенъ въ употреблены.

Ватерпасъ-нтелщп, фиг. 284. 1) При разбивкѣ мѣета подъ 
зданія, или для прокладки трубъ, приходится дѣлать короткія

Фиг. 283.

нивелировки, съ цѣлыо опредѣленія относительнаго пониженія ме
стности. Для этого можно употребить простой уровень, привинчен
ный къ саженной деревянной планкѣ, а также двѣ саженныя рей
ки съ дѣленіями, и двумя передвижными обоймицами, на которыя 
укладывается ватерпасная планка. Рейки имѣютЪ широкіе, плоскіе 
башмаки для удобства установки на землѣ. Обѣ рейки ставятъ 
на разстояніи сажени, опускаютъ башмаки па самый низъ и кла-

Фиг. 282.



дуть планку съ уровнемъ. ЗатЬмъ ирииоднимаютъ оДиш. баіпмакъ 
до горизонтальная иоложенія уровня и записывають разницу по
казаний на рейкахъ, которая и будетъ выражать степень понижс- 
нія грунта. Одну рейву не трогаютъ съ мѣста, но только повора- 
чнвають кругом'ь, а другую переставляютъ по прямой лииіи книзу, 
опять же на одну сажень, и снова укладываютъ ватерпасную 
планку, записывають показанія ея и т. д. Это нростѣйшій и до

статочно точный спо
собъ нивелировки для 
неболынихъ работъ.

2) Для нѣсколько 
болынихъ нивелиро- 
вокъ особенно приго- 
дснъ и замѣчательно 
правтичѳнъ простой, 
длинный ватернасъБіа- 
піеу, фиг. 285, на кон
цахъ котораго привер
нуты двѣ визирки А и
В. Первая изъ нихъ 

Ф и г. 2 8 4 . A имѣетъ маленькое
круглое отверстіо съ 

черными краями, а вторая—В—также снабжена круглымъ отвер- 
стіѳмъ, но только значительно большимъ, и горизонтальной проволоч
ной струной. Глядя сквозь отверстія визирки А на струну въ внзиркѣ, 
В, при условіи горизонтальности установки ватерпаса, можно на 
вертикальной вѣхѣ отмѣтить точку. Повбриувъ ватерпасъ на 180° 
и перенеся вѣху назадъ, визируют!» и отмѣчаюта па ней вторую 
точку. Разстояиіе между обѣими отмѣтками на вѣхѣ и будетъ по
казывать разность вы
сота между двумя сосед
ними точками мѣстности, 
и измѣряется оно санти
метрами или футами, 
путемъ прикладываиія 
къ вѣхе складной меры 
или тесьмы рулетки.

Конечно, точность из- Фиг. 285.
мЬренія такимъ прибо
ромъ достаточна только при неболынихъ нивелировкахъ; но при
боръ этотъ пригоденъ и для болынихъ обмѣровъ, съ целью при- 
близительныхъ соображений.

Помимо нивелировки, приборъ можетъ служить для определенія 
горизонтальности—при помощи ватерпасной трубки (уровня С) :и 
вертикальности—при помощи трубки В.

Ншелшръ <ѣ резиновой трубкой, фиг. 286, особенно пригоденъ



для оп рсдѣ летя  разности высотъ различиыхъ предметовъ, нахо
дящихся но близости другъ отъ друга. Такой иивелиръ необыкно
венно простъ и можетъ быть устроенъ домашнимъ образомъ. Двѣ 
стекляиыя трубки А  и В ,  въ діаметрѣ, соединяются рези
новою кишкой С, 2—3 сажени длиною. Затѣмъ къ стеклянымъ 
трубкамъ ириклеиваютъ рыбьимъ клѳемъ или смолой одинаковые 
бумажные масштабы и наливаютъ въ 
трубки воды, которая заполнить собою  
всю резиновую кишку и вступить въ 
стекляныя трубки. Уровень готовь.
Имъ можно пользоваться Двояко: въ наи- 
болѣе удобномъ для съемки мѣстѣ 
ставятъ вертикальную стойку и къ ней 
привязываютъ одну изъ стекляныхъ 
трубочекъ, напр., А , на такой выеотѣ, Фш, 288.
чтобы уровень воды въ ней стоялъ на
нулѣ масштаба, въ то же самое время, какъ уровень воды къ 
другой трубкѣ, приложенной къ одному изъ вывѣряемыхъ пред- 
метовь, стоить тоже на нулѣ. Сдѣлать это не трудно, такъ какъ 
трубку А можно подвязывать на произвольной высотѣ.

Послѣ такой установки переносить трубку В  до совнаденія съ
другими нредметомъ, при чемъ поверхность воды въ трубкѣ не

будетъ уже совпадать съ нулевымъ
дѣленіемъ. Если мы взглянсмъ на
стояніе уровня воды въ трубкѣ А , 
то окажется, что онъ тоже либо опу
стился ниже нуля, либо поднялся 
выше его, при чемъ движеніе это 
произошло въ противоположный сто
роны въ обѣихъ трубкахъ. Склады
вая вмѣстѣ показанія обоихъ масшта
бовъ на Стекляныхъ трубкахъ, бу- 
демъ имѣть искомую разность высоть.

Такимъ ж е путемъ опредѣляются 
высоты положенія всѣхъ остальныхъ 
предметовъ.

Фиг. 287. Другой способъ употреблеиія во
дяного уровня состоять въ томъ, что 

на стекляныхъ трубкахъ дѣлаютъ только но одной чѳрточкѣ, а 
на стойкѣ, къ которой ранѣе привязывалась трубка А ,  нака
лывается кнопками бумажная полоска съ дѣленіями. Нулевая от- 
мѣтка этихъ дѣленій должна находиться на вполнѣ онредѣленномъ 
и измѣренномъ разстояніп отъ поверхности земли, пола или воды. 
Трубку А иоредвигаютъ вдоль стойки, и этимъ при каждомъ про- 
мѣрѣ уровень воды въ обѣихъ трубкахъ приводится къ нулю.

При рядѣ промѣровъ записывають только ношгженіе или но-
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лышоніо трубки А отъ нуля дѣленій полоски (уровень воды #Ь 
трубкѣ В  находится на той же высотѣ). Само собою, что, зная 
положеніѳ нулевого дѣлѳнія, не трудно съ точностью опрѳдѣЛить 
всѣ обмѣренныя высоты относительно поверхности, принятой за 
начало счета.

Второй способъ промѣровъ много надежнѣе и удобнѣе преды
дущ ая, потому что при немъ не такъ легко ошибиться.

Конечно, описанный нами приборъ очень несовершенный, но 
все же при его помощи и вниманіи, можно дѣлать замѣчательно 
точные промѣры. Есть внрочемъ нѣсколько системъ спеціальныхъ 
приборовъ, основанныхъ на этомъ же прйнципѣ; одинъ изъ тако- 
выхъ показанъ на фиг. 287. Усовершенствованіе заключается въ 
томъ, что трубочки градуированы сбоку на самомъ стеклѣ и опу
щены въ мѣдныя подставки, который можно ставить на обмѣри- 
ваемые предметы. Сбоку подставокъ, поблилсе къ низу, имѣютсн 
краники а и а, и отъ нихъ уже идетъ соединительная резино
вая кишка. При переноскѣ прибора съ мѣста на мѣсто, краники 
эти запираются и вода не выливается: это важное преимущество 
прибора, которая въ предыдущемъ, самодѣльномъ, нельзя было 
достичь, а потому вода не разъ выплескивалась черезъ верхъ; ее 
то и дѣло приходилось подливать и, стало быть, вывѣрять весь 
приборъ заново, на что тратилось много времени. '

Полагая, что вышеданное описаніе можетъ показаться кому- 
либо не яснымъ, позаимствуемъ оиисаиіе практическаго примѣне- 
нія подобнаго прибора изъ журнала „Amer. Masch.“, за 1901.

„При, кладкѣ стѣнъ различиыхъ сооруженій и фундамептовъ 
і іо д ъ  машины, всегда приходится слѣдить, чтобы извѣстпыя точки 
и линіи на всемъ своемъ протяженіи, иногда довольно значитель- 
номъ, находились на одномъ горизонтѣ. Къ числу такихъ точекъ 
и линій принадлежать обрѣзы цоколей, кариизовъ, углублеиія въ 
стѣнахъ (ниши), въ который кладутся концы балокъ, и т. п. 
Совершенно точно можно вывѣрить эти линіи посредствомъ ин
струмента, состоящаго изъ длинной резиновой кишки а, фиг. 288, 
въ У2 дюйма діаметромъ. Кишка эта оканчивается двумя стекля- 
ными трубками Ь и с, разделенными на дюймы и шестнадцатый 
долй дюйма, начиная сверху. По трубкамъ плотно скользятъ 
кольца d  и с, служащія указателями. Кишка наполняется водой 
такъ, чтобы послѣдняя поднялась также на нѣкоторую высоту и 
въ стекляныхъ трубкахъ.

Положимъ, требуется провѣрить, какъ представлено на полити- 
пажѣ фиг. 288, до одинаковой ли высоты доведена кладка обрѣза 
фундамента? Въ такихъ случаяхъ внутри здація бываетъ обыкно
венно наваленъ еще мусоръ, доски, кирпичи, щебень и пр., что 
дѣлаетъ употребленіе другихъ, болѣе сложныхъ нивелировъ, весьма 
^атруднительнымъ. Съ описаннымъ же инструментомъ работаютъ 
легко и просто: кишку помѣщаютъ такъ, чтобы она лежала ниже
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обрѣза фундамента; обѣ трубки ставятся вмѣстѣ -при точкѣ А, к 
уровни воды въ обѣихъ трубкахъ отмѣчаются кольцами. Одну 
трубку послѣ этого нродолжаютъ держать неподвижно въ А , такъ 

1 какъ обѣ трубки одновременно поднимать или опускать нельзя, 
потому что высота уровней надъ горизонтомъ тогда измѣняется. 
Другую трубку въ это время обносятъ но всему протяженно про
веряемой поверхности: ставятъ, напр., въ Б  и т. д .,  при чемъ 
уровень воды въ ней долженъ совпадать съ кольцомъ, устано- 
вленнымъ на ней въ А; если съ нимъ совпадаешь и провѣряемая

Фиг. 288.

поверхность, значить она горизонтальна, въ иротивиомъ случаѣ  
но дѣленіямъ на трубкѣ видно на сколько ее слѣдуетъ въ этомъ 
мѣстѣ поднять или опустить. Краны w, и п на трубкахъ при ра- 
ботѣ должны быть открыты; при переиоскѣ инструмента они за 
крываются, чтобы вода не выливалась. Замѣтимъ только, что 
уровни воды устанавливаются не сразу и требуется повременить 
минуты 2— 3, преж де1 чѣмъ сДѣлаете запись отмѣтки.

Отвѣсы. П одъ этимъ названіемъ извѣстиы тяжелые грузики, 
привязанные къ тонкой и крѣпкой нити. Форма отвѣсовъ зависишь 
отъ ихъ рода и назначеиія и бываетъ весьма разнообразная. ГІасъ 
могутъ интересовать только три формы (фиг. 289— 291) отвѣсовъ, 
пригодныхъ для вывѣрки вертикальности и отбивки вертикальныхъ 
линій на стѣиакъ, стойкахъ и пр.
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Единственно, о чемъ надо заботиться, такъ это объ нйжнем'Ь 
остреѣ отвѣса, которое должно быть сдѣлано изъ крѣпко зака
ленной стали и, кромѣ того, должно совпадать съ геометрической 
осью грузика отвѣса.

Самая удачная форма отвѣса показала на фиг. 291, при кото
рой острее можетъ ввертываться внутрь тѣла отвѣса, сдѣланнаго 
въ видѣ круглой точеной коробочки; конечно, такой отвѣсъ  
удобиѣе всего носить въ карман!;, не опасаясь пораненія ноги.

Н а основаніи ск азан н ая  можно сдѣлать заключеніе, что лучшіе 
отвѣсы должны быть точеные.

Если надо вывѣрить стѣну или стойку, то конецъ нити отвѣса 
укрѣпляютъ вверху, но все жо такъ, чтобы тѣло отвѣса но би

лось о стѣну, a евѣшивалось совершенно свободно. Параллелизмъ 
между стѣной и нитыо будетъ служить явиымъ доказательством'!» 
вертикальности. Чтобы предохранить грузикъ отъ ударовъ о твер
дые камни и кирпичи, на нить с,верху надѣваются квадратный 
бляшки А .

Если нить отвѣса натереть мѣломъ или углемъ, то можно от
бивать на стѣнахъ вертикальный линіи, на подобіе того, какъ  
плотники отбиваютъ прямыя линіи на краяхъ обтесываемыхъ  
балокъ.

Чертежнику приходится къ отвѣсу прибѣгать очень часто при 
съѳмкѣ съ натуры внутренности фабричныхъ зданій и при разбивкѣ  
мѣстъ нодъ установку машинъ.

Вообщ е при болынихъ съемкахъ съ натуры нравильнѣе всего 
начать съ отбивки вертикальных!» лииій на стѣнахъ, и всѣ раз* 
мѣры брать именно отъ этихъ линій.

Фиг. 289. Фиг. 290. Фиг. 291.



О Т Д Ъ Л Ъ  III.

Г Л А В А  I.

Инструменты готовальни.
Для простого техническая черченія требуется сравнительно 

очень мало инструментов!., самаго простого вида и устройства. 
Особенно важно, чтобы ученики не пользовались болѣе сложными 
инструментами, облегчающими работу, а стало быть устраняющими 
нозможность нріобрѣтенія рабочая опыта и навыка. ІІо, съ дру
гой стороны, нельзя ученику давать въ руки инструмеитовъ пло
хой и неточной работы, такъ какъ ими нельзя хорошо работать, 
а стало быть всѣ неудачи но винѣ инструмеитовъ учеиикъ можетъ 
приписывать своей неспособности къ дѣлу и получить къ нему 
охлажденіе.

Необходимейшие инструменты бываютъ обыкновенно собраны въ 
болынемъ или меныпемъ количествѣ въ коробки, называемый 
готовальнями.

Почти каждая оптическая фабрика выдѣлываетъ излюбленные, 
характерные типы инструмеитовъ, сообразуясь съ качествомъ сво
их!, мастеровыхъ, исполнительными средствами и вкусомъ потреби
телей.

Кромѣ инструмеитовъ, составляющих!, обязательную принадле
жность комплекта каждой готовальни, въ продаж,ѣ имѣется еще 
множество другихъ, служащихъ для облегченія и ускоренія ра
боты. Такъ, напримѣръ, есть пунктировальным перья, рейсфедеры 
для толстыхъ линій, сложные кронциркули на неподвижныхъ 
ножкахъ, эллйпсографы и пр., и пр. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
эти инструменты действительно ускоряюсь ироцоссъ черчонія, т.-е. 
веденія линій; но зачастую установка ихъ въ каждомъ частномъ 
случаѣ работы бываетъ настолько кропотлива, что унотреблѳніе 
ихъ для заводская чертежная дѣла становится невыгодиымъ.

Кромѣ того, всѣ вспомогательные инструменты готовальни упо
требляются очень рѣдко.

Доказательства сказанная читатель найдетъ ниже, при крити
ческой оцѣнкѣ различиыхъ инструмеитовъ.

и
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Всѣ разновидности готоваленъ можно разбить на пять основ- 
ныхъ тиновъ.

1) ІІошетки, или карманный готовальни французская типа. Онѣ 
вообще отличаются доброкачественными инструментами легкая н 
изящ ная типа, а футляры ихъ, почти исключительно кожаные, 
приспособлены для постоянная нопіенія въ карманѣ. Лучшія по- 
шетки изготовляются въ Парнжѣ всемірно извѣстными фирмами 
„Maison Baraban“ (V or Parent), Rue Saint-Honoré, 175; II. Morin 
(rue Boursault) и Royer *).

Недостатки этихъ инструмеитовъ, о которыхъ скажемъ позже, 
отчасти устранены въ пошеткахъ Герляха (Варшава, ул. Чиста, 4). 
ІІошетки по степени полноты набора дѣлятся на два вида. Въ бо- 
лѣе полныхъ прибавленъ волгосной циркуль, полукронциркуль, а 
иногда—рычажный циркуль.

2) ІПвейцарскіл готовальни отличаются болѣе грубой и прочной , 
работой, вслѣдствіе чего онѣ очень пригодны для исполненія ра- 
бочихъ заводскихъ чертежей, гдѣ изящества не нужно и точность 
не особенно важна, такъ какъ она замѣняется проставленными 
размѣрами. Рейсфедеры этихъ готоваленъ почти всегда дѣлаются 
съ откидными створками на шариирахъ, что не дозволяетъ водить 
тонкихъ изящныхъ линій.

Лучшія швейцарскія готовальни ироизводятъ слѣдующія фирмы: 
Kern & 0° (Aarau, Schweiz) и Gysi & C° (Aarau). Качество ин- 
струментовъ обѣнхъ фирмъ одинаково, но работа Gysi нѣсколько 
изящиѣе.

Къ разряду готоваленъ швейцарская типа слѣдуетъ также от
нести и инструменты вѣнскаго оптика Клинца (Klinz), отличаю
щееся особеннымъ устройствомъ шарнирныхъ головокъ, по образцу 
американскаго инструментальщика Альтенѳдера, и круглымъ тѣ- 
ломъ ножекъ. Чистоты работы въ Клинцовскихъ готовальияхъ 
иѣтъ, но зато точность замечательна, что гораздо важнѣе. Не
опытный чертежникъ очень часто обращаешь особенное вниманіе 
па блестящую отдѣлку, а между тѣмъ именно лучшіе инструменты 
Герляха, Клинца, Альтенедера, Барабана и пр. ею вовсе но от
личаются.

Типъ швейцарскихъ готоваленъ почти вышелъ изгь моды и теперь 
ихъ рѣдко встрѣтите въ продажѣ. Это однако не можетъ продол
жаться долго, и къ швейцарскому типу вернутся очень скоро, 
какъ къ наиболѣе продуманному и практичному.

3) Нѣмецкія готовальни нредставляютъ собою болѣе или менѣе 
плохія коніи швейцарскихъ и французскихъ готоваленъ или смѣ- 
шанныя системы, какъ, напр., готовальни „Clemens -Riefler“ (Nes
selwang, München). За нослѣднее время Рифлеръ сталъ готовить 
очень недурные инструменты, что мы постарались отмѣтить въ

( ) Н о у е г  о к о л о  д е с ят и  д ѣ и .  то м у  п а з а д ъ  п р е к р а т и л ,  с у щ е с т в о в а н іе .
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частшлх'1. опйсаніяхъ ниже. Можно упрекнуть Рифлера только 
въ тяжести и громоздкости инструмеитовъ, но никоммъ образомъ 
не въ ихъ качеотвѣ.

Почти всѣ нѣмецкія готовальни отличаются очень чистой внеш
ней отдѣлкой, но плохимъ матеріаломъ и неуклюжей формой. Само 
собою, что такія готовальни очень дешевы и 
бросаются въ глаза неопытному покупателю. Къ 
сожалѣнію, благодаря умѣлой и назойливой ре- 
кламѣ, нѣмецкія готовальни болѣе всего рас
пространены тамъ, гдѣ имъ менѣе всего быть 
подобаетъ — въ школахъ. Вина этого всецѣло 
ложится на преподавателей черченія, къ кото
рыми. ученики обраіцаютвя за совѣтами.

Среди нѣмецкихъ готоваленъ отличаются по типу Рихтеровскія 
съ клеймомъ фиг. 292.

Во второмъ изданіи „ Техники ѵерчепіп“ быль данъ объ инстру- 
ментахъ Рихтера очень нелестный, но къ сожалѣнію вполнѣ спра
ведливый отзывъ. Съ истиннымъ удовольствіемъ авторъ теперь бо- 
ретъ свои слова назадъ и отмѣчаетъ громадный успѣхъ, сделан
ный на пути усовершенствовали названной фирмой. Какъ уви- 
димъ ниже, много инструмеитовъ являются действительно практич
ными и остроумными; только очень незначительное число инстру- 
ментовъ мало продуманы. Вообш.о же всѣ новѣишіе инструменты

Рихтера отличаются лег
костью, удобствомъ фор
мы, компактностью и пр. 
Если имъ можно сдѣлать 
уирекъ, такъ только въ 
томъ, что инструменты 
недостаточно тщательно 
вывѣряются на фабрикѣ, 
и потому зачастую встре
титесь съ незаправлен
ными Концами рейсфеде- 
ровъ или плохо заострен
ными нойсками циркулей.

За послѣднія семь лѣтъ 
готовальни Рихтера вы- 

тѣснили въ Россіи издѣлія всѣхъ другихъ фирмъ, и потому теперь 
то и дѣло встрѣтитесь съ поддѣлками, зачастую превышающими 
по качеству настоящіо Рнхтеровскіе инструменты.

Большинство лучшихъ нѣмецкихъ готоваленъ носить загранич
ный клейма, а не мѣстныя, и это не разъ вводить въ заблужде-
ніо малоопытныхъ покупателей.

Рихтеровскія каталоги поражаютъ разнообразіемъ формъ инстру- 
ментовъ, но среди таковыхъ есть циркули „Planimeterzirkel“ , на-

il*

Фаг. 293.

Фиг. 292.
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значеніе которыхъ не извѣстно даже самому Рихтеру. Такимъ 
образомъ эти циркули являются загадкой, якобы вполнѣ понятной 
всѣмъ „грамотнымъ людямъ“ (перев. отвѣта Рихтера на запросъ).

4) Атлійскіл готовальни едва ли не самыя лучшія для завод- 
скаго черченія, хотя у иасъ онѣ очень мало извѣстны. Отличи- 
тельныя ихъ черты — прочность и доброкачественность матеріала, 
при довольно сѣрой отДѣлкѣ; къ тому же онѣ почти исключительно 
мѣдныя. По общему мнѣнію неболынія англійскія готовальни были 
бы самыми удобными для училищъ, а потому очень желательно 
ихъ распространеніе въ Россіи.

5) Амсриктшя готовальни, какъ почти все исходящее изъ 
Америки, отличаются оригинальностью и своеобразной практично
стью. Для примѣра на фиг. 293 показать полный наборъ учебной 
готовальни. Особенность ея заключается въ томъ, что дѣлитель- 
ный циркуль замѣненъ небольшимъ кронциркулемъ съ игольчатыми 
ножками, а въ обѣ ножки большого кругового циркуля можно по 
желапію вставлять иглы и карандаши.

lia  американскіо инструменты мы обратимъ особое вниманіе 
при деталыюмъ разсмотрѣніи.

Г Л А В А  II.

Линейныя перья (Рейсфедеры, Тирлини.)
A) Обыкновенное линейное неро (фиг. 294) состоитъ изъ двухъ 

параллельно сложеииыхъ створокъ, свободные концы коихъ а\і а 
заострены узкой лопаточкой, а несвободные—соединены наглухо и 
завинчиваются въ ручку Ь. Винтикъ с служитъ для сближенія кон- 
цовъ пера а, а между собою, чѣмъ обусловливается толщина нро- 
водимыхъ линій. Если винтикъ с нарѣзанъ глубоко, не болтается 
при повертываніи головки, а вращается легко, и если, кромѣ того, 
створки сдѣланы изъ хорошей стали, а концы ихъ а, а почти

' одинаковой длины и правильно заострены, то рѳйсфѳдеръ будетъ 
хорошъ.

B) Устройство французскихъ рейсфедеровъ такое же (фиг. 295), 
но только створки ихъ и и п сильно выгнуты, а концы (лопатки) 
сравнительно поужѳ — это недостатокъ потому, что въ зѣвѣ пера 
номѣщается очень мало туши, а если ея побольше, то она легко 
стекаетъ и вся линія разливается, а также и потому, что тушь эта, 
имѣя большую открытую поверхность, быстро высыхаешь въ нерѣ, 
благодаря чему, особенно въ лѣтнее время, приходится часто про
чищать перо, а это значительно замедляетъ работу черченія и 
лицъ нѳрвныхъ до крайности раздражаешь.

C) Есть еще одинъ недостатокъ простыхъ п французскихъ пе- 
рьевъ—это значительная длина створокъ, вслѣдствіе чего во время
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работы держать рукой но за ручку, какъ слѣдуотъ, а за ворхъ 
створокъ. Неудобство это сказывается замѣтно при ведоніи длин- 
иыхъ и тонкихъ лнній: отъ неправильная поворота пора линія 
наконцѣ становится шершавой, или даже обрывается; правильный и 
постепенный поворотъ можно сообщить пору только при короткихъ

и гладкихъ створкахъ.
На это обстоятельство 

обратили вниманіе, сперва 
Kern, a затѣмъ Герляхъ 
и Gysi и стали готовить

а/ г

Фиг. 295.

I а

Фиг. 296.

Фиг. 294.

рейсфедеры (фиг. 296) съ короткими створками, сдѣланиыми из’ь 
цѣльнаго куска стали, и с/ь круглыми точеными ручками. Створки 
очень легко ввертываются въ ручку посредствомъ коротенысаго 
нарѣзного отростка а.

Рейсфедеры этихъ типовъ имѣютъ своихъ противников!,, нахо
дящих!,, не внолнѣ основательно, что чистка внутреннихъ сторонъ 
створокъ очень затруднительна, но они забываютъ, что стОитъ 
только окунуть конецъ пера въ воду и, продержат, нѣскоЛько 
секундъ, вытереть сперва сырой тряпочкой, а потомъ сухой. Та-
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кой споообі» очистки слѣдуетъ вообще примѣнять 1ÎO всѣмъ рейс- 
федорамъ, по отнюдь не соскребать засохш ую тушь осгрымъ не- 
рочиннымъ ножикомъ, какъ это многіе привыкли дѣлать.

D) Пѣмецкіе и старые швейцарскіе рейсфедеры (фиг. 297) имѣ- 
ютъ очень длинныя створки съ острыми ребрами. Одна изъ ство
рокъ, Ъ, вращается у основанія с на шарнирѣ и можетъ свободно 
отводиться въ сторону; но, принявъ во вниманіо, что отмачиваніе 

засохш ей туши и при такой конструкціи тоже н е
обходимо, убѣдимся, что маленькое преимущество 
при чисткѣ не вознаграждаешь особо круннаго недо
статка: неправильности взаимнаго положения пишу-

щихъ коицовъ d  и d  
створокъ. Если одна 
створка перекосится 
относительно другой на 
самую незначительную  
величину ( вбокъ, то 
такимъ рейсфедеромъ  
положительно невоз
можно водить болѣе 
тонкія и чистыя линіи, 
т. к. одинъ изъ краевъ  
толстой линіи получа
ется обыкновенно за 
зубренный, и сама ли- 
нія выходить сѣрая, 
т .-е . ройсфедеръ сгре
баешь по пути тушь 
и царапаешь бумагу.

ІІовыя шарнирныя 
перья вначалѣ рабо- 
таютъ недурно, но ужо 
по истсченіи недѣлй 

Фиг. 298- Фиг. 299. приходишь въ отно
сительную негодность,

и потому считаомъ откидныя створки безусловно непрактичными, 
т. к. онѣ могутъ стать причиной порчи чертежа.

Кромѣ того, острые края шарнира с мозолятъ пальцы.
Поэтому давно уж е явилось стремленіе уничтожить шарниръ. 

Простѣйшее и лучш ее— казалось бы— дѣлать рейсфедеры совсѣмъ 
бозъ шариировъ. Между тѣмъ Рихтеръ (Хемницъ) не унялся и вы- 
пустилъ рейсфедеръ тяжело-остроумный (фиг. 298). Собственно 
говоря, шарниръ не уничтоженъ, a нѳренѳсенъ на средину ство
рокъ и прижать установительнымъ виитомъ р . Если винтикъ р  
ослабить до некоторой степени, то створку «  рейсфедера можно 
повернуть вбокъ, отводя верхній конецъ створки п, какъ показано
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на фиг. 299, а по'слѣ прочистки концовъ створокъ можно ихъ 
опять привести въ нормальное взаимное ноложеніс, надо только 
наблюдать, чтобы штнфтнкъ на корпусѣ рейсфедера понал ь въ 
дырочку на концѣ п короткаго конца створ
ки а. Хотя приняты всѣ мѣры, нредупреж- 
дающія расшатываиіе механизма рейсфе- 
дора, все же исправная служба ого очень 
недолгосрочна и потому не совѣтуемъ имъ 
увлекаться.

Нормальный рейсфедеръ (Рифлеръ, Иес- 
сельвангъ). Этотъ рейсфедеръ принадлежитъ 
къ разряду отводящихся вбокъ (фиг. 300—
301), и если онъ хорошъ, то только вслѣд- 
ствіе замѣчательно точной отдѣлки; створ
ка о рейсфедера составляешь одно цѣлое 
съ черенкомъ, а другая створка р  сдвига
ется вбокъ на винтикѣ s, какъ на шквор- 
нѣ. Съ нижней стороны створки р  нмѣется 
плоская задержка тт, которая уннрается 
въ бокъ штифтика а при надлежащемъ, 
цравнльномъ положеніи обѣихъ створокъ 
рейсфедера.

Для пропуска нажимнаго винтика d ймѣ- 
ется въ створкѣ р боковой вырѣзъ с, а 
нижняя часть шляпки d сточена конусомъ 
но раззенкованному отверстію въ створкѣ 
jo; такимъ путемъ правильное положеніе 
пишущихъ концовъ створокъ рейсфедера 
вполиѣ обезпечепо. При болѣе толстыхъ 
линіяхъ можно отводить створку р вбокъ, 
не нарушая установки рейсфедера на определенную 
линіи.

Кромѣ того, шляпка винтика d сверху раздѣлена на 10 равныхъ 
частей, а на створкѣ р придѣланъ острый указатель 1і; носред- 
ствомъ такого прнспособленія можно устанавливать рейсфедеръ на 
произвольную толщину линій вполиѣ безошибочно и безъ хлопот
ливой подгонки.

Рейсфедеръ Гаффа.
Нѣсколько лѣтъ тому назадт. было бы даже странно говорить 

о преимуществахъ этого рейсфедера, но съ тѣхъ поръ, какъ во
шла въ повсѳмѣстпое употреблеиіе жидкая тушь Гюнтера Ваг
нера, чрезвычайно скоро застывающая, рейсфедеръ этотъ получилъ 
серьезное практическое значѳніе, такъ какъ явилась возможность 
скорой и легкой чистки, безъ нзмѣненія установленной толщины 
линій.

Фиг

толщину



Толщина лиши устанавливается гаеч
кой Ъ, когда надавка а прижата къ рейс- 
фодору, какъ показано на фиг. 302, а 
затѣмъ, когда тушь въ ройсфодерѣ за- 
стынетъ, надавку а отводятъ, какъ пока
зано на фиг. 303, и острея рейсфедера 
протираютъ тряпочкой, намоченной въ 
содовой водѣ. А когда послѣ этого на
давка а опять займешь положопіо какъ на 
фиг. 302, то ранѣе сдѣланная установка 
толщины лииіи, т.-е. разстояпіо между 
остреями лонастей пера (рейсфедера) ни
сколько не измѣнится. Въ этомъ-то и 
состоитъ все нехитрое, но чрезвычайно по
лезное приспособлено,^которое ужо встре
чалось лѣтъ двадцать пять тому назадъ 
въ издѣліяхъ американскаго инструмен
тальщика АИеп’а, но тогда оно было почта 
безцѣльно.  ______

Фиг. 302. Фиг. 303.
Вышеописанные типы рейсфедоровъ 

встрѣчаются какъ въ готовальняхъ, такъ и въ отдѣльной про
даж'!;. Хорошій ’ чертежникъ, a также учеинкъ, долженъ излов
читься работать именно этими рейсфедерами, ио прибѣгая къ 
болѣе усовѳршенствованнымъ, о которыхъ, для полноты книги, 
скажѳмъ ниже.

Употребление рейсфедеровь.
При покупкѣ рейсфедера прежде всего смотрятъ на ого отдѣлку 

и тоиину концовъ;. У хорошихъ рейсфедоровъ отдѣлка матовая, 
гладкая и, кромѣ того, глядя въ лупу на торецъ рабочихъ концовъ, 
послѣдніе всегда представляются въ видѣ коротепькихъ, параллель- 
ныхъ блестящих^, чорточѳкъ, какъ бы мы нйповорачивалирейсфедеръ 
вокругъ ого оси. Если черточки, или, вѣрнѣе, свѣтящіяся точки, 
хоть чуточку перекошены, или же одна изъ нихъ блестишь болѣо 
другой, то рейсфедеръ плохо заиравлѳнъ, но ого можно наточить.

Нажимной винтикъ долженъ имѣть глубокую нарѣзку и вмѣстѣ 
съ тѣмъ долженъ вращаться плавно, безъ особаго усилія, и пра
вильно сближать створки.

Положимъ, что внѣшній осмотръ далъ удовлетворительный ре
зультата,—тогда надо опробовать рейсфедеръ тушью. Во всякомъ 
магазинѣ непремѣнно найдется флаконъ жидкой китайской туши 
или цвѣтного инка, и. потому проба болыпихъ хлопошь не пред
ставишь. Занустивъ нисколько туши въ рейсфедеръ, надо провести 
но линейкѣ рядъ лииій, начиная съ самой тонкой, ело замѣтной, 
оканчивая самой толстой.
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Главное достоинство выведенной лнніи состоитъ въ равномѣрной 
толщинѣ и однообразно густомъ тонѣ туши или краски, а этого 
можно достигнуть:

1) равномѣрпо и отнюдь не сильно нажимал рейсфедеръ къ бу- 
магѣ; тогда острые концы рейсфедера дѣлаютъ двѣ нѳбольшія до
рожки, препятствующая боковому раоплыванію туши. Сила нажатія 
рейсфедера къ бумагѣ зависитъ отъ жесткости ея и остроты кои- 
цовт. рейсфедера, т.-е. болѣе жесткая бумага требуотъ болѣе силь
н а я  нажатія, и при большой остротѣ концовъ рейсфедера можно 
почти не нажимать, а все же линія получится чистая.

2) Совершенным!) неприжиматемъ пера къ кромкѣ линенки (уголь
ника или лекала). Если рейсфедеръ установлонъ винтикомъ с 
(фиг. 294) совершенно точно для веденія линій опредѣленной тол
щины, то линіи эти выйдутъ тоньше, если мы будемъ прижимать 
рейсфедеръ къ кромкамъ линейки, потому что створки его ни
сколько упруги. У неонытныхъ чертежниковъ тонкія линіи иногда 
совершенно прерываются, п они, желая поправить эти линіи, ведутъ 
рейсфедеромъ по одному и тому же мѣсту нѣсколько разъ. Конеч
но, отЪ этого правильность и чистота линій сильно страдаютъ.

Требуются особенная осторожность и ловкость при черчепіи крн- 
выхъ линій по лекалу на крутыхъ закругленіяхъ.

Если нѳравномѣрная толщина линій происходитъ исключительно 
отъ бокового прижима рейсфедера, то бока лииіи вое ate полу
чатся чистые и безъ всякихъ надрывовъ (конечно, при условіи хо
рошей бумаги). Если же неравномѣрность толщины зависитъ отъ 
злокачественности инструмента, то лииія обязательно будетъ за
зубренная и шероховатая.

3) Рейсфедеръ не слѣдуетъ поворачивать во время ведепіл лита, 
такъ какъ при этомъ концы его будутъ непремѣнно скрести бу
магу и отрывать отъ оя поверхности тонкіе волосики. Само собою 
разумѣется, что чистота линій отъ этого пострадаешь: края линіи 
станутъ шероховатыми и сама она будетъ неравномерной толщины. 
Что же касается рейсфодера, то и онъ скоро испортится вслѣд- 
ствіе быстрая стиранія или поломки пишущихъ концовъ.

Надо, стало быть, такъ изловчиться, чтобы поворачивалась 
только рука, а рейсфедеръ нмѣлъ лишь поступательное движеніе 
вдоль линейки. Единственное правило, но которому можно нріоб- 
рѣсти навыкъ, состоитъ въ томт,, чтобы весь корнусъ чертящаго 
оставался во время веденія линіи иеподвижнымъ, тогда рука бу
дешь изгибаться правильно сама по себѣ.

Совсѣмъ другое дѣло при черченіи кривыхъ линій по лекалу. 
Тутъ рейсфедеръ необходимо поворачивать сообразно со степенью 
кривизны линій, такъ какъ очень важно, чтобы створки рейсфе
дера оставались всегда параллельными ребру лекала. На фиг. 304 
парныя черточки а, Ь и с ноказываютъ наглядно ноложеніѳ ство
рокъ рейсфедера въ зависимости отъ кривизны лнній,
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Фиг. 304.

I Л

Привычка хорошо водить лиши по лекалу дается съ оольшимъ 
трудомъ, п потому мы совѣтуѳмъ сдѣлать рядъ унражненій, сна
чала на цѣльныхъ лнпіяхъ, а потомъ на составныхъ, 
т .-е . съ подборкой кривизны по лекалу. Конечно, 
прежде всего надо выучиться вести лииіи по вы'пук- 
лымъ сторонамъ лекала, а нотомъ уже но вогнутымъ, 
что много труднѣе. l i a  практикѣ мы совѣтуемъ 
только въ крайности прибѣгать къ вогнутымъ краямъ 
лекала, что удается, если нодъ рукой будетъ нахо
диться достаточный сортаментъ различиыхъ лекалъ.

Для лицъ близорукихъ большую услугу могъ 
бы оказать рейсфедеръ съ направляющими т и п  
(фиг. 305).

4) Поводомъ шероховатости линій бываетъ. также 
чрезмѣриая густота туши (или красокъ) и плохое 
качество бумаги.

Если тушь или краски загустѣли, то слишкомъ 
скоро стынутъ въ рейсф едерѣ, образуя сухія засоре-

нія конца пера, не допу- 
скающія стѳканія туши, 
т. - е . линія обрывается.

Помочь этому горю не 
трудно, разбавляя краску 
или тушь водою. Совсѣмъ 
не то, если бумага пло

ха; въ этомъ случаѣ изъ нея выдѣляется множество 
соринокъ, волосковъ, глины и п р ., забивающихъ со
бою оконечность рейсфедера, который начинаетъ 
вести сперва блѣдную, а нотомъ прерывистую черту.
Если бы мы вздумали разбавить тушь, то этимъ 
только повредили бы дѣлу —  засореніе рейсфедера  
ускорилось бы. Остается одно средство: чертить бо- 
лѣо толстыми линіями и болѣе жидкой тушыо, ири- 
бавивъ къ ней чуточку сахара или жидкаго гум
миарабика. Съ другой стороны, на плохой бумагѣ  
можно чертить только очень хорошими рейсфедерами.

Если засореиіе бываетъ при хорош ей, напр.,
Ватманской бумагѣ, то это значить, что рейсфедеръ  
заточенъ очень плохо и кончики его рвутъ бумагу, 
вызывая ворсъ.

Можетъ случиться также, что вполнѣ испытанный 
и хорош ій рейсфедеръ При соблюденіи всѣхъ правилъ 
черченія даетъ нечистую и слабую линію— это служитъ доказатоль- 
ствомъ промокавмости бумаги (слабой проклейки ея), вслѣдствіо 
чего слишкомъ большое количество туши впитывается въ бумагу. 
ІІа этотъ случай, весьма обыкновенный при употребленіи плохихъ

Фиг. 305.
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сортовъ дюронскихъ рольныхъ бумагъ (Schleicher Schul in Düren) 
и жидкихъ цвѣтныхъ инковъ изготовленін „Гюнтерь Иагноръ“ , 
обращаем!, особенное вннманіе читателя.

Изложенный правила относятся вообще ко всевозможным'!, роііс- 
федерамъ, и мы совѣтуемъ читателю сдѣлать рядъ онытовъ для 
нзслѣдованія всѣхъ матеріаловъ, какіе можно получать въ дайной 
мѣстности, и, сообразуясь съ ихъ свойствами, 
наточить рейсфедеры (прямолинейный и круговой).

ЬфІѢ

Специальные и усовершенствованные 
рейсфедеры.

Едва ли какой-либо другой чертежный инстру
мент!, останавливалъ на себѣ столько вниманія 
изобрѣтателей, сколько чертежное перо, но все 
же до сихъ поръ не удалось вывести изъ употре- 
бленія вышеописаннйхъ рейсфодеровъ и замѣнить 
ихъ въ повседневномъ уиотребленіи другими.

Тѣмъ не менѣе имѣется нѣсколько замѣчатель- 
ныхъ и остроумныхъ инструмеитовъ, которые мы 
постараемся описать потому, что при , многихъ 
частныхъ случаяхъ чертежной работы подобные 
рейсфедеры приносить большую пользу.

Рейсфедеры съ сапфировыми и  рубиновыми  
наконечниками  должны занять видное мѣсто среди 
усовершенствованныхъ инструмеитовъ. Всякій чер
тежникъ испыталъ, какъ скоро острея рейсфеде- 
ровъ притупляются отъ тренія объ бумагу. Дра
гоценные камни: алмазъ, санфиръ, рубинъ и пр. 
настолько тверды, что истиранія ихъ объ бумагу 
вовсе не замечается; но, къ сожалѣнію, камни 
эти трудно вправить въ концы рейсфедера доста
точно прочно, и потому они отъ паденія или 
толчковъ выпадаютъ. Уже это одно настолько 
важно, что такіе рейсфедеры находить малый 
спросъ. Сюда же слѣдуетъ прибавить, что описы
ваемые рейсфедеры очень дороги (6— 10 рублей) 
и очень рѣдко удаются, т.-о. не годятся для 
тонкихъ линій.

Н ѣ мецкт  рейсфедеръ безъ зажимного винти 
сбоку (фиг. 306). Этого рода рейсфедеръ имѣетъ 
створки обыкновенная вида, но только онѣ пру
жинятся не врозь, какъ въ обыкновенных!, рейс- 
федерахъ, а по направленно другъ къ другу. Для установки рейс
федера на требуемую толщину линій, сквозь всю ручку по длинѣ 
проиущонъ круглый стальной стерженекъ ab, нижніЙ конецъ коего

Фиг. 307.

Фиг. 306.
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входить въ пространство между створокъ, а на ворхнемъ концѣ, Ь, 
имѣются винтовая нарѣзка и гайка т. Отъ новертыванія этой гайки 
стерженекъ либо прячется вглубь ручки —  тогда створки сближа
ются, либо выдвигается изъ нея и расширяешь створки, и отъ 
этого лині.и выходятъ, по желанію, тоньше или толще. Рейсфе- 
деръ этотъ не имѣетъ рѣшительно никакихъ достоинствъ, иапро- 
тивъ, система пружинящихся внутрь створокъ должна считаться б ез

условно неудачной, такъ какъ значи
тельно затрудняешь чистку; этимъ недо- 
статкомъ обладают’ь многіе рейсфедеры  
якобы усовершенствованныхъ системъ.

Фрпнцузшй рейсфедеръ (M orin, P a 
ris) (фиг. 307) принадлежать къ остро- 
умнымъ новинкамъ недавняго времени. 
Створки рейсфедера сдѣланы изъ од
ного куска стали, снабжены коииче- 
скимъ нарѣзиымъ хвостом'ь, a затѣмъ  
хвостъ распиленъ вдоль и ввернуть въ 
ручку. Гаечка а ходишь вверхъ и внизъ 
по винту хвоста и служитъ для сбли- 
женія концовъ створокъ между собою.

Косой рейсфедеръ Рихтера (Хем- 
ницъ) (рис. 308) отличается только
тѣмъ, что пишущіе концы а прихо
дятся сбоку створокъ. Такая конструк
ция чрезвычайно удобна при черченіи 
литографской тушыо, гдѣ требуется  
очень правильное и точное схож деніе 
линій подъ угломъ или совп адете
конца линіи съ точкой. Конечно, 
можно хорош о начертить и простымъ 
рейсфедеромъ, но тутъ требуется уже  
нѣкоторая опытность, потому что н а
чало и конецъ линіи закрываются 
коицомъ рейсфедера, а  стало быть ра
бота ведется до извѣстной степени на 
ощупь. При чорчеиіи простой китай

ской тушыо, нодотяжку линій можно очень легко подправить, а 
при литографской туйги получится при подиравкѣ утоліцоніе со
скопленіемъ туши, которая при переводѣ чертежа на камень р а з
давится и уширится. Надо сразу проводить линіи вѣрно, и потому 
ноявленіе рейсфедера (фиг. 308) искренно привѣтствуемъ.

Походный рейсфедеръ Рихтера (фиг. 309) (Хемницъ) имѣетъ 
очень толстую ручку, которая вмѣстѣ съ тѣмъ служишь чехломъ 
для рейсфедера, ноказаннаго въ сложенномъ видѣ на фиг, 310. 
Удобство несомненное.

X I

Фиг. 310.

\/
Фиг. 309.
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Калиберпый рейсфедеръ. При исполненіи болынихъ чертежей, 
трѳбующихъ особенной ясности и изящества, очень трудно достичь 
однообразной толщины всѣхъ тонкихъ и всѣхъ толстыхъ линій. 
При этомъ полагаться на 
вѣрноеть глаза рѣшительно 
не возможно. Чтобы облег
чить подобный работы, вна- 
чалѣ Филадельфійская фир
ма „Ball-Ball Company“, а 
затѣмъ извѣстный Хемницкій 
оптикъ Richter выпустили 
особенные калиберные рейс
федеры (фиг. 311 — 313), 
которые даютъ возможность 
устанавливать толщину ли- 
иій по номерамъ. Рейсфе
деры эти отличаются отъ 
обыкновенныхъ большой пло
ской головкой установитель- 
наго винтика п, на поверх
ности коей ироставленъ рядъ 
цифръ, на подобіе часового 
циферблата. На задней сто- 
ронѣ головки, иротивъ цифръ, 
и въ промежуткахъ между 
ними, сдѣланы неглубокія зазубринки, въ 
чиваніи головки заскакиваешь со іцелчкомт 
укрѣплениой къ оспованію рейсфедера.

При помощи этого устройства легко устанавливать
№1...____________________
„ г Г

Фиг. 311. Фиг. 512. Фиг. 313.

который при повора- 
кончикъ пружинки о,

рейсфедеръ 
на произвольный иомеръ 
толщины линіи; затѣмъ 
можно прочищать перо 
или же переставлять 
его на другую толщину 
и опять, безъ всякаго 
затруднеиія, вернуться 
къ прежней установки.

Особенно важную ус
лугу оказываютъ кали
берные рейсфедеры при 
штриховой отДѣлкѣ втл- 
пуклыхъ или вогпутыхъ 

поверхностей. Даже очень опытный чертежникъ не сумѣетъ про- 
стымъ рейсфѳдеромъ совершенно одинаково отштриховать два ци
линдра равиомѣрно утоняющимися линіями, тогда какъ при помощи 
калибернаго рейсфедера это чрезвычайно легко.

, 3 я 
,
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Фиг. 314.
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На фиг. 314 указана шкала толщинъ линій Рихтеровскаго ка- 
либернаго рейсфедера. Всѣхъ иомерокь двадцать; по можно чертить 
линіи тонѣе .IV» 1 и толще <№ 10, а также промежуточный по тол-

_ іцинѣ, такъ что всѣхъ различиыхъ тол-

этому мы считаемъ каіиберный рейс
федеръ необходимымъ для всякаго чертежника.

А т лійекое приспособление для рейсфедера. Всякій можетъ при 
содѣйствіи слесаря сдѣлать очень простое нриснособленіе №  своему 
рейсфедеру, вполнѣ практичное. Оно состоитъ изъ двухъ фигур- 
ныхъ, мѣдныхъ или желѣзныхъ наставокъ,

(фиг. 315), можно проводить линіи разной толщины, въ извѣстныхъ, 
конечно, предѣлахъ.

Рейсфедеръ съ разносторотпшъ наоісимпымъ винтомъ (фиг. 318). 
С.гмъ по себѣ этотъ рѳйофедеръ не представляешь преимущества,

щниъ будетъ болѣе 30. Конечно-, при 
такихъ условіяхъ можно дѣлать самые 
иезамѣтиые штриховые переходы отъ

Фиг. 316. Фиг. 316. т о л ст ы х ъ  к ъ  то н к и м ъ  л и ш я м ъ , и  п о 

фиг. 317. Фиг. 319. Фиг. 318.
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хотя при толсты хъ линіяхъ колесико а съ разносторонней Нарѣз- 
кой на оси, правильнѣе будетъ раздвигать концы рейсфедера, 
мелсду тѣмъ какъ простой нажимной винтикъ будетъ слишкомъ 
слабъ. Сказанное относится къ рейсфедерамъ крупнаго калибра.

Усовершенствованный рейсфедеръ Morin'Si 1) (фиг 319). „Онъ 
имѣетъ ту выгоду, сравнительно съ нростымъ рейсфедеромъ, что 
съ помощью его можно измѣнять толщину прямой линіи во время 
веденія ея тушью, въ чемъ при черченіи иногда встрѣчаотся на
добность (наир., оттѣнепіе штрихами конуса, иамѣтка указатель- 
пыхъ стрѣлокъ и проч.). Съ этою цѣлыо на передней створкѣ 
рейсфедера сдѣлапа выемка f, которая настолько ослабляешь по
перечное сѣченіе створки, что послѣдняя повинуется самому сла
бому нажиму указателыіаго пальца, а потому, измѣняя степень 
нажима, можно измѣнять толщину вытягиваемыхъ линій.

Вслѣдствіе такого устройства рейсфедера пришлось на стержнѣ
Фиг. 320.

Фиг. 321.

нажимного винта Ь насадить еще гайку. Головка с нажимпаго 
винта даетъ предѣлъ для наибольшей толщины вытягиваемыхъ 
линій, а бокъ колесика а—для наименьшей“.

Теоретически этотъ рейсфедеръ прекрасенъ, но на практикѣ 
онъ имѣетъ зиаченіе только въ рукахъ артиста, а не простого 
чертежника. Мало того, при черченіи на шероховатой ватманской 
бумагѣ створка d сдаеть, вслѣдствіе слабости, сама по ссбѣ и 
утоняешь линію въ нежелательномъ мѣстѣ. Уже это одно не ве
лишь намъ рекомендовать нодобнаго рейсфедера, а если принять 
во вниманіо чрезвычайную рѣдкость его нримѣненія, а также 
легкость и удобство исполненія равномѣрио утолщающихся линій 
посредствомъ простого рейсфедера, то окажется, что описываемый 
никакого практическаго значенія не имѣѳтъ.

Имѣется еще подобный рейсфедеръ, изготовленный вѣнской 
фирмой „Висманъ it Валлесъ“, но работать имъ еще труднѣе, а 
потому описывать его не станемъ.

Ам ериканскіе рейсфедеры „B a ll-B a ll С 0“. Подобно большинству 
американскихъ усовершенствований, и эти рейсфедеры отличаются 
замечательной простотой и практичностью.

Рейсфедеръ (фиг. 320—321) хорошъ тѣмъ, что одна створка 
его а очень жесткая и прямая, а другая Ь, напротивъ, предста-

') Фоиъ-Боодь. Инструменты и приборы для гсометричоскаго черчонія.
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вляѳтъ йзъ себя довольно гибкую пружину, благодаря чему можно 
сколько угодно, безъ вреда для ведомыхъ линій, прижимать рейс; 
федеръ къ кромкѣ линейки; стало быть одна изъ главныхъ труд
ностей чѳрченія линій устранена. Съ другой стороны, рейсфедеръ 
этотъ очень удобенъ въ чисткѣ, такъ какъ послѣ отвертки нажим- 
наго винтика створка Ъ сильно отклоняется вбокъ. Все же створка 
Ь настолько упруга, что не можетъ самостоятельно прогнуться, 
какъ въ Морѳновскомъ рейсфедерѣ.

Другой рейсфедеръ (фиг. 322) ещ е практичнѣе; хотя, кажется, 
исправность его не продолжительна, такъ какъ онъ принадлежит!» 

къ разряду рейсфедеровъ шарнирныхъ.
Основная толстая створка рейсфедера—а—наглухо

№

вставлена въ'ручку В  изъ слоновой кости. Посрединѣ створки а 
имѣѳтся два ушка шарнира с и въ ироможутокъ между ними встав
лена средина створки І>. Пружинка f  сильно отжимаешь нѣсколько 
уширенный и плоскій верхній конецъ т створки Ь, а винтики d и е 
дозволяютъ установку пера g на произвольную толщину линіи. 
Сперва подвертываютъ винтикъ е, ослабивъ винтикъ d, и иодби- 
раютъ ианвыгоднѣйшую тонину линій чертежа, а, затѣмъ, не тро
гая винтика е, новертываютъ винтикъ d и нробуютъ рейсфедеръ, 
нажавъ на.гьцеѵь верхушку т; тогда рейсфедеръ будетъ чертить 
линіи определенной толщины. Стало быть, такимъ рейсфѳдѳромъ 
можно поочередно чертить и тонкія и толстыя линіи, а также 
легко измѣнять относительную толщину тѣхъ или другихъ линій
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ййолнѣ независимо, т.-е. можно подбирать наиболѣе гармонирую
щую относительную толщину.

ІІа нолитипажахъ (фиг. 323—324) показано наглядно, какъ 
надо держать рейсфедеръ и какъ переставлять указательный па
лецъ М  при толстыхъ и тонкихъ линіяхъ.

По нашему мнѣнію, такой рейсфедеръ замечательно удобенъ 
дли исиолненія заводскихъ чертежей, но для изящныхъ работъ онъ 
врядъ ли будетъ хорошъ, потому что шарниръ с скоро расшатается.

Рейсфедеръ Беннета (филадельфія), фиг.
325. Подобный рейсфедеръ описанъ нами 
выше, но этотъ, появившійся въ продажѣ 
очень недавно, имѣетъ громадное пре
имущество въ томъ отношеній, что кон- 
струкція его обошлась безъ шарнира, что 
даетъ возможность вытягивать этимъ рейс- 
федеромъ по желанію и толстыя, и топ
и я  линіи действительно чисто и хорошо.

Въ обыкновенномъ рсйсфедерѣ верхняя 
створка дѣлается съ выемкой а у осно- 
ванія и имѣѳтъ придатокъ С, надавливая 
который, можно отводить конецъ верхней 
створки отъ нижней. При черченіи одинъ 
палецъ руки, держащей рейсфедеръ, кла
дется на С, > и имъ регулируется толщина 
линій. Упорный винтикъ А  устанавли
вается такъ, чтобы рейсфедеръ могъ да-

Фиг. 325. Фиг. 32,6. Фиг. 327. Фиг. 328.

вать самую тонкую черту. Черта эта сохраняете свою тол
щину до тѣхъ поръ, пока палецъ не будетъ надавливать на
С. Винтикъ В  устанавливается такъ, чтобы при наибольшему на- 
жатіи на О, до соприкосновенія съ выступающимъ концомъ винтика 
В, получалась самая толстая черта, какую желаютъ имѣть. При 
небольшомъ навыкѣ можно вытягивать равномѣрно утолщающіяся 
по длинѣ линіи или съ перехватами, что значительно облегчаетъ 
штриховую отдѣлку чертежей.

Рейсфедеры для очень толстыхъ липій. Посредствомъ обыкно- 
венныхъ рейсфедеровъ можно съ удобствомъ водить линіи не 
толще одного миллиметра. Если же приходится чертить болѣе

12
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толстыя линш то можно поступать двояко: или провести двѣ па
раллельный линіи средней толщины, a затѣмъ дорожку между ними 
замазать тушыо посредствомъ кисточки, или жо употребить спе- 
ціальный рейсфедеръ Рихтера (фиг. 326), который представляется 
въ видѣ двухъ рёйсфѳдеровъ а и Ъ, соединенныхъ въ одной общей 
ручкѣ. Посредствомъ такого рейсфедера можно одновременно (за
разъ) вести двѣ параллельный линіи на довольно далокомъ раз- 
стояиіи другъ отъ друга и регулировать это разстояніе виішгкомъ р.

Для параллельныхъ линій тушь заиускаютъ только въ концы 
1 и 3, а для снлошныхъ—въ концы 1 и 3, а также въ промо

средняя—а, толще крайнихъ. Въ средней створкѣ укрѣпляются, 
или ввертываются въ нее, концы зажимныхъ вннтиковъ. Какъ не 
трудно догадаться, такими рейсфедерами нельзя чертить яи осо
бенно тонкихъ, пи особенно толстыхъ линій, что и требуется при 
заводскомъ черченіи. Преимущество же заключается въ болыномъ 
запасѣ туши, какой удерживается между створками. Правильное 
натачиваніе такихъ рейсфедеровъ довольно затруднительно, а 
потому предпочитаютъ пользоваться широкимъ рейсфедеромъ Риф- 
лера (фиг. 329) лишь о двухъ створкахъ, но зато толстыхъ и 
широкнхъ, потому что между ними номѣіцается до десяти капель 
туши. Хорошъ таклсе трехстворчатый рифлеровскій рейсфедеръ 
(фиг. 330—331), средняя створка и котораго короче крайнихъ и 
служитъ только для удерживаніи туши, въ чемъ и состоитъ 
незначительная, но существенная разница er» рейсфедеромъ фиг. 392.

жѳк!» 2. Конечно, лопатки рейс
федера сдѣланы широкія, для 
умѣщенія большого количества 
туши, такъ что неожиданное сте- 
каніе ея и пятна на бумагѣ почти 
вполнѣ предупреждаются.

ІІрсдѣльная толщина лииій =  5 
миллиметрамъ, a вслѣдствіе этого 
двойной рейсфедеръ очень при
годенъ для нзготовленія бѣлой 
краской школьных!, настѣииыхъ 
чертежей на черной бумагѣ.

Фиг. 329. Фиг. 330. Фиг. 331.

При обыкновенныхъ работахъ 
не требуется очень толстыхъ ли
ши, а потому предпочтительно 
употреблять двойные рейсфедеры, 
фиг. 327 и фиг. 328 (Ball-Ball 
С0, Pliilad., и G. G. Woolman, 
New-York). Разница конструкціи 
заключается только въ томъ, что 
эти рейсфедеры состоять изъ 
трехъ створокъ, одна изъ ко ихъ,
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Фиг. 334.

Рейсфедеру (фиг. 330) Рихтера (Хемиицъ) слѣдуетъ отдать прсд- 
иочтеніе, потому что створки его шире, уируже и лучше удержи- 
ваютъ тушь, несмотря на больш ее количество ея.

Толаполипетый рейсфедеръ. Усовершенствованный рейсфедеръ  
устроеігь такъ: къ мѣдной основѣ А  (фиг. 332— 333) непо
движно прикрѣнлена 
стальная створка В , 
другая ж е стальная 
створка 1) вращается 
но нанравленію стрѣл- 
ки L  около шарнира 
Е, который регули
руется гаечкой F; по- 
срединѣ створки В , 
для того чтобы ее 
можно было отводить, 
не отвинчивая винта 
К , сдѣланъ прорѣзъ  
J; а  для того, чтобы 
она останавливалась 
всегда у одной точки, 
что необходимо для 
совиаденія пншущихъ 
концовъ рейсфедера, 
у пластинки В  имѣет- 
ся перпендикулярная 
къ ней накладка N; 
винтъ К  снабженъ, 
для закрѣиленія въ 
избранномъ полож,е- 
піи, контргайкой М.
Кромѣ этого, къ на- 
кладкѣ N  съ помощью 
винта В  ирикрѣпляет- 
ся упругая стальная 
пластинка (пружинка)
8 , которая, увеличи
вая поверхность сма-
чиванія туши, даетъ возможность проводить линіи толщиною до 
Ѵ4", при чомъ туши спускается очень мало, такъ что, не дожи
даясь высушки первой линіи, можно провести къ ней перпендику
лярную, при чемъ углы при поресѣченіи линій получаются вполнѣ 
отчетливые. (На политипажѣ фиг. 332 рейсфедеръ и толстый ли- 
ніи представлены въ половину натуральной величины.)

Для нроведенія очень длинныхъ линій, можно вмѣсто пластинки S  
ставить коробочку Т  (фиг. 334) на такой же пластинкѣ съ во-

12*

Фиг. 332. Фиг. 333. Фиг. 335.
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лосной дырочкой U, которая, автоматически попуская Тушь, даетъ 
возможность проводить линіи до 9 футовъ длиною.

Изъ сдѣлаинаго описанія видно, что особенностью усовершен- 
ствованнаго рейсфедера является, во-нервыхъ, возможность про
водить очень длинныя и толстыя линіи, а во-вторыхъ, способъ 
отворачиванія створки для прочистки отъ туши, при которомъ 
не надо отвинчивать винта, регулирующая толщину линіи. Бла-

годаря этому, пользовапіе рейс
федеромъ представляетъ ниже
указанный преимущества:

1) ускоряется прочистка 
рейсфедера, отчего можно 
имѣть только одинъ рейсфедеръ 
при черченіи нисколькими 
красками;

2) нослѣ прочистки рейсфе
дера линія остается той же тол
щины, что и до прочистки, 
отчего, установивши однажды 
толщину линіи, можно чертить 
усовершенствованпымъ рейсфе
деромъ до тѣхъ норъ, пока но 
иступятся концы его.

3) Менѣе ср аб аты вается  
винтъ, сводящій створки (въ 
простомъ рейсфедерѣ срабаты- 
ваніе винта приводило рейсфе
деръ скоро въ негодность).

4) Шарниръ никогда не мо
жетъ расшататься и всегда мо
жетъ быть, по желанію, закрѣ- 
нляемъ или ослабляемъ.

Рейсфедеръ этотъ но легко
сти исполнеиія не будетъ до

роже обыкновенныхъ рейсфедеровъ; онъ изобрѣтенъ Г. Карамы- 
шевымъ и представленъ къ патенту.

Яіелѣзнодорожный двойной рейсфедеръ  (фиг. 336) (Alteneder). Въ 
общомъ онъ сходенъ по устройству съ предыдущими (фиг. 326—237), 
но сдѣланъ на пружинахъ тт и приснособленъ почти исключительно 
для веденія тонкихъ и сближениыхъ параллельныхъ линій, како
выми обозначается на планахъ полотно пути.

Жемъзнодорожный двойной рейсфедеръ Дебеля  (H. Morin, 3, 
Rue Boursault, Paris) (фиг. 337). Сущность усовершенствовапія 
вт» этомъ двоиномъ рейсфедерѣ заключается въ длинѣ и кривизиѣ 
пожекъ, благодаря чему является возможность правильно устано
вить оба рейсфедера.

а

Фиг. 336. Фиг. 337.
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Есть рейсфедеры, у которыхъ головка ередняго зажимнаго 
винта a помѣідона посрединѣ между пружинами т іг т. О значенін 
такой конструкціи говорилось выше.

Криволинейные рейсфедеры. Кривыя линіи чертятся по лекалу 
нутомъ подбора степени кривизны, при чемъ 
обыкновениымъ рейсфедеромъ (см. выше) 
обводить ихъ бываетъ очень трудно, почему 
придуманы спеціальные рейсфедеры, кото
рые поворачиваются совершенно свободно, 
слѣдуя но загибамъ лекала ’).

Но этими рейсфедерами легко выводить 
линіи прямо отъ руки, напр., дѣлать 
неправильный закривленія границъ на 
планахъ и линіи нросѳлочныхъ дорогъ, 
т .-е. ими можно замѣнить съ выгодой 
простая тонкія перья, работа которыми 
требуотъ очень много опытности и даже 
таланта.

Ручка лучшаго изъ рейсфедеровъ (фиг.
338) (Gerlach, Warszawa) AB  сдѣлана 
изъ мѣдной трубки, и въ ней свободно мо
жетъ вращаться длинный стальной стер
жень, на нижнемъ концѣ котораго нахо
дится пѣсколько искривленный рейсфедеръ 
с обыкновенная типа, а на верхнемъ кон- 
цѣ нарѣзанъ винтъ и нмѣется укрѣпитель- 
ная гайка А. Если эту гайку чуточку 
отвернуть, то внутронній стержень, a вмѣстѣ 
съ нимъ и рейсфедеръ, могутъ вращаться 
совершенно свободно. При такомъ устрой- 
ствѣ рейсфедера обводить и выводить кри
выя лииіи замѣчателыю легко, и онѣ по
лучаются совершенно ровными, безъ вся- 
кихъ утолщеній, независимо отъ степени 
опытности чертежника. Надо только соб
люсти, чтобы гайка А не была слишкомъ 
отвернута, такъ какъ въ противномъ слу- 
чаѣ при началѣ и на концѣ линіи тожо 
будутъ нѣсколько утолщены.

Если гайку А завернуть посильнѣѳ, то 
рейсфедеръ закрѣнится наглухо и имъ можно пользоваться, какъ 
обыкновениымъ.

Фиг. 338— 340.

!) Въ дѣйствительности именно для этой основной дѣли криволинейны? рейс
федеры но годятся, потому что при началѣ веденія лиши втда получается 
точечное утолщешо, То ліе самое и при концѣ линіи.



Особенно удобенъ Рѳрляховскій сдвоенный желѣзнодорожный 
рейсфедеръ.

Аморнканскій рейсфедеръ, фиг. 339 (W oolm an), соединопъ съ  
ручкой посролствомъ колѣна ab и можотъ вращаться въ соодинс- 
ніи а. Онъ болѣе удобонъ при ручной работѣ (безъ  лекалъ). За- 
крѣпленія нѣтъ.

Рейсфедеръ (M orin, Paris), (фиг. 340) удобеиъ для очень изящ- 
ныхъ и тонкихъ работъ; укрѣпляется и ослабляется 
поворачиваніемъ круглой рифленой гайки а. При 
началѣ и концѣ линій утолщоиія не даетъ, что 
весьма важно.

Сдвоенный таксаторскій рейсфедеръ, Рихтера (Хем- 
ницъ) (фиг. 341) оходенъ по типу съ фиг. 338, по 
отличается тѣмъ, что даетъ двѣ параллельный, сбли- 
женныя линіи, благодаря чему удобенъ для проведе- 
нія на планахъ дорогъ. Не слѣдуетъ, однако, слиш
комъ увлекаться этимъ рейсфедеромъ, потому что 
онъ не Допускаетъ крутыхъ поворотовъ, при кото
рыхъ получается чрезмѣрное сближеніе линій и на
рушается ихъ параллельность. Переломы дороги нодъ 
углами возможны только при закрѣпленіи головки 
а наглухо, чѣмъ фиксируется рейсфедеръ, и тогда  
имъ слѣдуетъ работать при помощи линейки. Уголъ 
перелома линій либо подчищается ножикомъ, либо 
заправляется нростымъ ресфедеромъ, что лучше.

Вышеописанными рейсфедерами можно чертить 
кривыя только отъ руки, безъ  помощи лекалъ. Чер
чение но лекалу, какъ сказано, требуетъ очень умѣ- 
лаго владѣнія инструментами и дѣлается нростымъ 
рейсфедеромъ, малѣйшій перекосъ котораго влечетъ  
за. собою утолщеніе линіи или ея шероховатость.

Рихтеръ (Хемницъ) предложилъ для черченія по 
лекалу дѣйствительно остроумный рейсфедеръ (фиг. 
305). Ручка его свободная, вращающаяся, какъ у 
рейсфедера фиг. 338; пишущія створки самыя обык
новенный, по только къ задней придѣлана пластинка 

Фиг. 341. съ отростками т  и п, которые ври черченіи опирают
ся на кромку лекала и не допускаютъ перекоса рейс- 

фодерныхъ створокъ; самъ vice рейсфедеръ поворачивается въ 
рукояткѣ независимо и потому правильность проведѳнія линій 
обозиочена при самомъ незначительном!, рабочемъ навыкѣ. Пла
стинку ст. отростками т и п  можно подымать выше и ниже.

Рейсфедеръ съ амѣстылищемъ для тугаи  (И. Morin. 3, Rue 
Boursault, Paris). Если нужно проводить очень длинпыя и толстый 
линіи, то это приходится дѣлать обыкновениымъ рейсфедеромъ въ 
два или даже три иріема. Притомъ чертежникъ находится всегда



Разрѣзъ. Боковой видъ.

подъ страхомъ, что тушь сразу сойдетъ на оумагу, и получится 
трудно изгладимос пятно.

Съ цѣлыо устранить этотъ недостатокъ, предложено особое, 
вполиѣ целесообразное устройство рейсфедера, при которомъ 
можно проводить линіи въ три метра длиною и въ 1 */а милли
метра толщиною (фиг. 342 и фиг. 343).

Ручка А служитъ пробкой для трубочки В, которая вверты
вается въ головку В  рейсфедера. Цилиндрическое отверстіе этой 
головки переходить въ каналъ к 
створки В'. Получается вместилище, 
куда наливается черезъ трубочку В 
тушь, такъ чтобы уровень ея въ 
т р уб оч к е В  лишь чуточку но дохо- 
дилъ до бокового отверстія х. Съ 
внутренней стороны створки В' сдѣ- 
лано отверстіе с, закрываемое плос
кой металлической крышкой, кото
рая прижимается при помощи пру
жинки s. Завертывая винтикъ т, да- 
вяіцій на пружинку S, тѣмъ самымъ 
открываютъ дырочку с, и тушь сте- 
каетъ по внутренней поверхности 
створки В'. Количество вытекающей 
туши можетъ быть легко урегулиро
вано. Винтикъ п служить, какъ и въ 
нростомъ рейсфедерѣ, для установки 
инструмента на требуемую толщину 
линій. Черезъ помянутое отвѳрстіе х 
воздухъ свободно можетъ проникать 
въ трубочку В, безъ чего не могло 
бы происходить вытеканія туши.

ІІоваго типа Рифлеровскій рейс- 
федоръ снабженъ ручкой, которая 
служитъ резервуаромъ для туши 
(фиг. 344). Устройство состоитъ въ 
томъ, что сквозь створки рейсфедера пропущена тоненькая тру
бочка, доходящая вверху до нустотѣлой ручки, сквозь таковую 
пропущенъ длинный винтъ, гайка котораго служить порш- 
немъ. Винтъ этотъ выходить наружу и заканчивается рифленой 
головкой а. Если теперь положоніе поршневой гаечки нахо
дится въ самомъ низу резервуара ручки, а конецъ рейсфедера 
погруженъ въ баночку съ тушью, то, вращепіемъ головки а въ пра
вую сторону, поршневая гаечка будетъ- подыматься кверху, при 
чемъ тутъ засасывается.—Когда враіценіе гаечки а затормазится, 
это будетъ служить указатемъ, что весь резѳрвуаръ ручки сплошь 
заполненъ тушыо. Пристунаютъ къ черченію и, по мѣрѣ убыванія

Фиг. 342. Фиг. 343.
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туши между створками, можно пополнять израсходованное оя коли
чество поворотами головки a влѣво. ІІо виду очень практично, 
а въ действительности рейсфедеръ требуетъ ухода, а именно, ітослѣ 
окончанія работы, или перерыва на нѣсколько часовъ, необходимо 
всю тушь выпустить, и хотя немного накачать чистой воды; не 
сдѣлаете этого—можете засушить тушь въ резорвуарѣ, а тогда 
легко испортить рейсфедеръ, насилуя вращеніо головки а.

Пунктировальные приборы и рейсфедеры. Несмотря на много 
видовъ различиыхъ пунктировальныхъ рейсфедеров!:., до сихъ поръ 
не удалось ощо приготовить такого, который действительно удо- 
влетворялъ бы всѣмъ требовапіямъ практики.

Тѣ приборы, которые мы сейчасъ оиишемъ, скорѣе нредста- 
вляютъ предмета роскоши и употребляются при исиолненін очень 
изящныхъ чертолсой большого масштаба, т.-е. въ тѣхъ случаяхъ, 
когда вслѣдствіо значительной толщины и длины иунктириыхъ 
лпиій, онѣ становятся многодѣльными и трудно исполнимыми про
стыми рейсфедерами. Въ такихъ чертежахъ, какъ, напр., учоб-

дѣлаетсн тоже много разнообразнѣе.
Для туши прйдѣланъ специальный резервуаръ f  вт> видѣ петли, 

загнутой изъ металлической полоски. Внизу этого резервуара про
пилена щель, черезъ которую проиикаютъ зубцы пунктирнаго 
колесика Ь. Посредствомъ винтика g резервуаръ / ’ укрѣпляется 
на определенной высотѣ ручки, а посредствомъ винтика Ь онъ 
приближается или удаляется отъ этой ручки. Такое простое устрой

ныя таблицы но прено цаванію перспек
тивы, или графостатики, гдѣ очень 
много разнохарактерных^. пунктировъ, 
пунктировальные рейсфедеры очень 
пригодны. Но при обыкновенномъ за- 
в.одском ь черченіи они совершенно без- 
нолезны, такъ какъ на приладку ихъ 
уходитъ слишкомъ много времени, а 
пунктирныхъ линій черезчуръ мало. 
Итакъ, пунктировальные рейсфедеры 
составляюсь ничѣмъ но оправданную 
роскошь многонаборныхъ готоваленъ.

Фиг. 344. Фиг. 345.

Пуштирникъ Morin'л (фиг. 345) 
основанъ на принципѣ вставныхъ раз- 
нохарактерныхъ колесиковъ; колесико 
Ь насаживается не мелсду створками 
рейсфедера, а сбоку, что несравненно 
удобнѣе. Мало того, молено насадить 
рядомъ два колесика, т.-е. дѣлать ря- 
домъ дві; пунктирный линіи, а это 
весьма валено при черченіи на планѣ 
дорогъ и проч. Комплекта колесиковъ



ство значительно обл<?гчаеть смѣну колесика Ь и регулпрованіе 
степени погруженія зубцовъ пунктирная колесика въ резер
вуаръ f  съ тушыо.

Лмериканскій пунктировальный приборъ ( Woolman), модицифи- 
рованный Рихтеромъ, основанъ на совершенно новыхъ началахъ— 
это есть прыгающіи обыкновенный рейсфедеръ.

На концѣ плоскаго фигурнаго рычажка ЪѴ, укрѣплеиная сво
бодно виптпкомъ I« . пла- 
стинкѣ F, находится про
стой рейсфедеръ а. Онъ 
можетъ съ нѣкоторымъ 
треніемъ вращаться въ 
точкѣ укрѣпленія, и по
тому ему легко сообщать 
наивыгоднѣйшій наклонъ 
относительно бумаги. Пру
жинка с стремится посто
янно прижимать ройсфе- 
деръ къ бумагѣ, а зуб
чатое колесико е допу- 
окаетъ прикосновеиіе 
только тогда, если вы
ступъ f  рычажка ЪЬ' по- 
падаетъ въ междузубіе 
колесика е. Плоская пру
жина d прижим аегь ко
лесико е къ иластинкѣ F  и не даетъ ому срываться съ оси.

Колесико е имѣетъ маленькіе зубчики, соотвѣтствуюіціе самому 
густому пунктиру, а для пунктировъ другого рода имѣотся на- 
боръ колесиковъ съ зубцами, распределенными иначе; такъ, напр., 
фиг. 347 нредставляетъ смѣнное колесико для. пунктира, состоя
щ а я  изъ удлиненных’ь черточѳкъ и точекъ, а фиг. 348—для пун
ктира изъ удлинонныхъ черточекъ. На политипажѣ фиг. 346 
это не показано, а въ действительности пунктирное колесико е по
крывается еще однимъ колесикомъ, съ очень мелкими острыми 
зубцами и нѣсколько болыпаго діамотра, которое во время чѳр- 
ченія катится по краю линейки и уродуетъ ее, потому что зуб
чики сильно уминаютъ поверхность дерева и ершатъ таковую. Отро- 
стокъ т  пластинки F  скользить во время работы по бумагѣ и 
залосниваетъ ее, что тоже можно считать нсдостаткомъ прибора, 
хотя до известной степени второстененнымъ. Смѣна колесиковъ 
не затруднительна, такъ какъ для этого достаточно приподнять и 
сдвинуть вбокъ плоскую пружину d , а пружину Ь отвести не
сколько кверху; послѣ этого наставляютъ рабочее колесико с и 
нокрываютъ нанравляющимъ мелкозубымъ колѳоикомъ, боковой 
штпфтикъ котораго долженъ попасть вь соотвѣтствующее боковое

Фиг. 347. Фиг. 348.

Фиг. 346.
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отверстіе рабочаго колесика; послѣ этого дѣлають нажимъ пру
жиной <1 и осторожно оиускаютъ рычажокъ d, чтобы но замять 
зубчиковъ колесика с.

Это предварительная заправка прибора. ИеобХодимымъ требо- 
ваніемъ является то, чтобы направляющее колесико именно кати
лось, а по скользило но линейкѣ. Коль скоро оно будетъ сколь
зить, то рейсфедеръ вмѣсто пунктирной линіи даетъ сплошную. 
Значить, приборъ надо сильно прижимать къ липейкѣ. Линейка 
изъ другого материала, кромѣ мягкаго дерева, не годится. Кромѣ 
того, нажимъ прибора долженъ быть такой, чтобы прижималось 
не только направляющее колесико, но въ равной степени и отро- 
стркъ т, уминающій бумагу передъ рейсфедеромъ. Если нажимъ 
отростка иедостаточенъ и бумага нѣсколько заволиится, то на 
пуиктирѣ получатся сплошНыя прямолннейныя проскочки.

Само собою, что рейсфедер’ь долженъ быть напитань густою 
тушыо и устаиовленъ ст» наивыгоднѣйшимъ наклономъ. ІІо тутъ-то 
и сказывается вся непрактичность прибора: если рейсфедеръ по-

ставлѳнъ высоко — онъ
е ____  /  _ _ ? і слишкомъ сильно ударя-

I # г , t e & â e * « етъ  но бумагЬ и дает ъ
й рядъ  кляксъ; если ж е

а  онъ устаиовленъ низко—
Фиг. 350. Фиг. 349. вмѣсто пунктира полу

чается сплошная линія. 
Если бумага не наклеена на доску, а лишь приколота кнопками 
и волнится, то никакая установка рейсфедера не помогаетъ—онъ 
будетъ вести то сплошпыя линіи, то пунктиры, то дѣлать пропуски.

Чертежное пунктирное колесико Экерта. Этотъ приборъ мо
жетъ быть съ одинаковымъ удобствомъ примѣненъ и для прямыхъ 
линій, и для круговъ. Особенно же удобѳнъ онъ для черчонія 
различиыхъ кривыхъ пунктировъ на сельскохозяйственныхъ пла
нах!) и топографических!, картахъ. Устройство прибора такое: 
трубка с (фиг. 849) снабжена раздвоеинымъ наконечиикомъ с/, 
куда вставляются колесика к съ разнохарактерными зубцами. 
Винтикъ а служить для этихъ колесиковъ осью. Въ другой про
тивоположный конецъ трубки с ввертывается нарѣзкой b кисточка 
/  (фиг. 350), напитанная жидкой тушыо. Хвостъ е вставляется 
или въ ручку рейсфедера, или въ ножку кругового циркуля.

Если теперь покатить колесико но бумагѣ, то зубцы его будутъ сни
мать съ кисточки f  тушь и переносить ее на бумагу. Родъ получен
ной пунктирной липіи вполнѣ зависитъ отъ вида зубцов!, колесика.

На фиг. 351—353 показаны три колесика съ различными зубцами; 
изъ нихъ два — отдѣлыіо, а третье — заправлено въ приборъ.

Д ругіе пунктировальны е приборы , н аи р ., В исмана и В ал л ега , 
ещ е м енѣе удовлетворяю ть иазначепію , а  потому описывать ихъ  
но станемъ.



Пунктировальный цнструмептъ, ф иг. 3 5 4 . Э готъ чертежны й  
инструм ента состойта изъ  металлической пластинки ф игурной ф ор 
мы, прикрѣиленной винтомъ т  къ оиравѣ костяной ручки (рис. 
! и II).  Н а оси h, внизу этой  пластинки, вращ ается  круж овъ  F ;

s a a = д ф  ф  #
Фиг. 351. Фиг. 352. Фиг. 353.

пруж иной С  къ круж ку F  прижимаются перемѣнны я колесики, рис. 
IV , надѣваемы я центромъ такж е на ось h, a  отверстіем ъ сбок у—  
на ш тиф та к в ъ  постоянном ъ круж кѣ F, такъ  что они вращ аю тся  
вмѣстѣ съ  нимъ (рис. III) .  П остоянны й круж окъ F  но ок руж 
ности им ѣетъ мелкіо зубчики, a  иеремѣины я колесики снабж ены  
выемками различной формы, какъ  это видно на рис. IV . Эти 
выемки опредѣляю тъ хар ак тер ъ  пунктирны хъ линій; различны я  
лииіи подъ иумѳрами, соотвѣтствующ ими нум ерам ъ изображ ен- 
ны хъ на рис. IV  пѳремѣнны хъ колесиковъ, представлены  внизу. 
Въ выемки перем ѣн- 
ны хъ колесиковъ вхо- 
дитъ острый конецъ  
колѣнчатаго ры чага В, 
качаю щ агося на штиф- 
тѣ около оси D. Н а  
другом ъ копцѣ этого  
ры чага находится  ч ер 
теж н ое перо А ,  за- 
крѣпЛ яемое въ оп р е-  
дѣленном ъ полож еніи  
винтомъ і. П руж ина Е  
приж им аетъ, дѣйствуя  
н а ш тиф та д, конецъ  
ры чага В  къ окруж 
ности перем ѣннаго ко- 
лесйка, заставляя его
слѣдовать за  всѣми ея  s --------------------------- —  —  --------------------
неровностями. Фиг. 354.

Если такой инстру
мента вести по линейкѣ так ъ , чтобы круж окъ F  катился но 
н ей , какъ это представлено на рис. I, то , когда острый ко
н ец ъ  ры чага В  н аходится  въ выемкѣ перем ѣннаго круж ка, перо  
А  касается  бум аги, а  когда этотъ конецъ п ер еходи ть  ч ер езъ  
зу б ец ъ  —  оно отводится отъ нея . Такимъ обр азом ъ  получается  
весьм а быстро соверш енно однообразная пунктирная линія того  
или другого вида. И нструмента этотъ появился у Л . П апъ въ 
П арижЬ (L . P a p e , 72 rue d es A rch ives, P a r is) .
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Пунктирный американскій рейсфедеръ. Это новый аморикаискій  
п ат ен т а  Б . ІІауга  и Ф. Х олл ера (Ф иладельфія) (ф иг. 3 5 5 ) .  Р ейс- 
ф едер ъ  этотъ  приспособлепъ для черчеш я пуиктпрныхъ лниій, 
состоящ их'!, и зъ  однѣ хъ  короткихъ ч ерточ ек ъ , или из'!, смѣш ап- 
паго пунктира. П о устройству своем у онъ походитъ на обыкновенный  
рей сф едер ъ  Л ,  на одну створку котораго надѣ вается  нож ка В . В ъ  
нижній конец ъ  ножки В  вставлено чуточку скругленное острее съ  
ручкой I), посредством ъ которой его  можно вращ ать на ш ипѣ с. 
В ер хн ій  конецъ ножки о б р а зу ет е  пруж инистую  петлю , охваты 
ваю щ ую одну створку р ей сф едер а и закрѣпляемую  па ней вин
томъ е. Для нроведен ія  этимъ рейсф едером ъ пунктирны хъ липій

н еобходим а особая  линейка В ,  близъ  
краевъ которой сдѣлано два ряда  
н егл убокихъ  выемокъ d. В ъ  одномъ  
ряду выемки одинаковой длины , въ  
другом ъ —  короткія  чередую тся съ  
длинными. П онятно, что если при 
помощ и этой линейки проводить на  
бум агѣ  линію описаннымъ р ей сф еде-  
ром ъ, то нож ка В , попадая въ  про
межутки м еж ду выемками, будетъ  
приподымать рей сф едер ъ  отъ бум аги, 
и, слѣдовательно, линія б у д ет е  п р е
рываться черезъ  опредѣленны е п р о
межутки врем ени. Смотря по длинѣ  
и раснолож енію  углубл ен ій  будетъ  
получаться разны й нунктиръ мелкій, 
крупный и комбинированный различ- 
нымъ обр азом ъ .

Е сли взять линейку потолщ е и вы- 
р ѣ зать выемки съ  о бѣ и хъ  оя сторонъ, 
то при помощ и одной линейки можно  

будетъ  получать четы ре различиы хъ пунктира. Е сли потр ебуется  
проводить снлощ ны я линіи, то нужно только понаж ать острое х в о 
стика Ь или снять всю нож ку В  съ  р ей сф едер а , тогда  онъ п ре
вратится въ обы кновенны й.

К акъ видно, рей сф едер ъ  этотъ  действительно и п р ост а , и д о 
статочно у д о б ен ъ .

Штриховальный рейсф едеръ Рихтера (ф иг. 3 5 6 ) .  К ачество ш три
ховки заклю чается  не только въ равн ом ерной  толщ ипѣ ш триховъ , но  
ещ е больш е въ  равномѣрномъ разстоян іи  м еж ду ними. Мы въ 
иадлеж ащ ем ъ м ѣстѣ ук азал и , какимъ иутем ъ дости гается  равно- 
мѣрность р азстоян ій . Здѣ сь  ж е должны  зам ѣтить, что п р едл о
женны й р ан ѣ е м етодъ хор ош ъ  только для сравнительно густы хъ  
ш триховокь, а  для рѣ дк и хъ  онъ неприлож имъ и приходится  по- 
нсволѣ  проводить ш трихи по глазом ѣ ру. Т утъ то и получается
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погреш ность; у  в сЬ хъ , даж е очень опытныхъ, 
чѳртѳжниковъ ш триховка получается  равн ом ерно  
уш иряю щ аяся, потому что ооразмѣрность раз- 
стоян ія  оп р ед ел я ет ся  по двумъ послѣднимъ  
ш трихам ъ. Для такихъ сл учаевъ  рѣдкой ш три
ховк и , особен н о  часто встрѣчаомы хъ въ зав од
ской п р ак ти к е, и предназиаченъ поистинѣ п р е
восходны й рей сф едер ъ  (фиг. 3 5 6 ) Р и хтер а . Самъ 
р ей сф едер ъ  очень о б ы к н о в ен н а я , н о р м а л ь н а я  
типа, но оиъ им ѣетъ придаточную  створку am  
нѣсколько короче и тоньш е рейсф едерны хъ.
П осредством ъ винтика Ъ можно легко устан о
вить ш ирину ш триховки, т .- е .  р азстоян іе  между  
а и d.

П ри ш трнхованіи настолько сдвигаю тъ уголь
никъ, чтобы к онец ъ  а  придаточной створки со- 
впалъ съ  р ан ѣ е проведенны мъ ш трихомъ —  и> 
этимъ путем ъ обезп ечиваю тъ равном ерность р аз-  
стоянія  м еж ду ш трихами.

О твернувъ гаечки Ь и с, можно створку am  
совсѣм ъ снять, и тогда  р ей сф едеръ  превратится  
въ обы кновенны й.

П рактичность ш триховальпаго р ей сф едер а  
слиш комъ очевидна и потом у намъ остается  сдѣ- 
лать только маленькое практическое зам ѣ ч ан іѳ . Фиг. 356.
Въ продаж ном і. р ей сф едерѣ  кончикъ створки а 
былъ сильно отполированъ и на немъ получалась ярко бл естя 
щая точк а, служ ащ ая пом ѣхой при уст ан ов к е на р и ск е  ; со  вре-
менемъ это неудобство сам о собою  и сч езн отъ , когда створка am
н оч ер н еет ъ , но этого н е стоить  дож идаться , а  лучш е всего ср азу  
же к онец ъ  а смазать сѣрой, т огда  онъ п о ч е р н е е т е  въ м ер у .

Простой способъ штриховки. К акъ  и зв ест н о , для  черчен ія  бол ь 
ш ого числа равноотстоящ ихъ  
параллельны хъ линій у п от р еб 
ляю тся спеціальны я, такъ н а 
зываемые ш триховальны е при
боры , которы е, однако, имѣ- 
ютъ то неудобство, что не- 
осторожн ымъ передвнган іем ъ  
чертеж наго угольника и хъ  мо- 

J ,  ж но сдвинуть съ  м ест а , и , не  
зам'Ьтивъ этого , испортить весь  
чертеж ъ.

Предлагаемы й однимъ амо- 
риканскимъ чертеж ником ъ сп особъ  ш триховки не и м е е т е  этого  
недостатка. К акъ  видно изъ фиг. 3 5 7 , ножки обы к н о в ен н а я  крон-
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циркуля раздвигают, на желаемое разстояіііе й усташівливакш, 
острее иглы каждый разъ на только что проведенную линію; перо 
нее время направляется обыкновенным'!, чертежнымъ уголышкомъ, 
который, въ свою очередь, передвигается по рейсшииѣ.

При исполненіи обы кновенны х!, заводскихъ  чертеж ей  опытный 
чертеж никъ соверш енно не нуж дается  въ какихъ-либо ш триховаль- 
ны хъ н р и бор ахь , а  чтб касается выставочных'!, чертеж ей, иллюстра- 
цій или каки хъ -ни будь  рисунк овъ , гдѣ  ж ел ател ь н а  красивая внѣш- 
иость, то предлагаемый сп особъ , не уступая самымъ дорогим ъ ш три
ховал ьнымъ приборам ъ, в одеть  къ цѣли гор аздо  ск ор ѣ е и у д обн ѣ е.

Е щ е  о б ъ  у п о т р е б л е н и и  р е й с ф е д е р о в ъ  и у х о д ѣ  з а  н и м и .
Ч ертеж ны е инструменты вообщ е нуж даю тся въ опрятности, а. 

особенной чистоты требую тъ рейсф едеры . Х орош о чертить грязнымъ
рейсфедеромъ не воз
можно, особенно если 
употребляете готовую 
разведенную тушь, ко
торая, помимо всѣхъ 
положительныхъ ка
честв'!,, имѣетъ одинъ 
серьезный недоста- 

Фиг. 358. токъ — скоро стынетъ
въ рейсфедер-!;. Это 

обстоятельство заст ав л я ете  то и дѣло промывать створки водой и 
вытирать и х ъ  д о су х а .

П о есть ещ е одно обстоятельство, которое можетъ повести къ  
норчѣ или повреждении чертеж а: если туш ь засты петъ въ створ- 
к а х ъ , то но м ож етъ переходить на бум агу . В ъ  это  время неопы т
ный или неряш ливый чертеж никъ старается  понажать рей сф едеръ  
посильнѣѳ къ бумаг!; и кромкѣ линейки, въ  результат!; чего п ол у
чаю тся на чертеж ѣ  вдавлииы , а иногда туш ь вы жимается и сте- 
каетъ  подъ линейку —  воть  и готово! П ятно налицо! А удалить  
его  б езъ  новреж денія  бумаги ужт, никакъ не возм ож но. Кто п о
о ст о р о ж н ее , тоть  дѣ л аетъ  обж имъ пнш ущ ихъ створокъ, приклады 
вая р ей сф едеръ  боком ъ къ клочку бум аги, какъ это  показано на  
ф иг. 3 5 8 ,— при этом ъ тонкія л езвея  створокъ очень часто заламы 
ваю тся или гнутся , а  это ведетъ  уж е къ  норчѣ сам аго рей сф едер а . 
Г ораздо лучш е дѣлать прочистку рейсфедера обрѣзком ъ твердой  
бум аги, или лее роговой пластинкой, что вовсе н е  устраняет!, 
п ер іоди ческ ой  промывки.

П ятна съ  помаркой чертеж а и кром окъ линейки могутъ про
исходить и оттого, что чертящ ія  створки рейсф едер а  слиш комъ  
сближ ены  съ  линейкой. Н еобходи м о, чтобы головку ручки р ей сф е
д ер а  наклонять къ груди своей , какъ показано на ф иг. 3 5 9 .
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Конечно, прй наТочкѣ створокъ можно бы слѣдить за тЬмъ, 
чгобі.і одна створка была чуть покороче, но тогда приходится 
строго наблюдать, чтобы рейсфедеръ держать всегда головкой 
прижимного винтика наружу, что въ свою очередь хлопотливо.

П ринимая все сказанное во внимаиіе, при- 
вѣтствуем ъ появленіе треугольниковъ и линеекъ  
Н естлера (ф иг. 59 и 24) со вставными целлю- 
лоидными планками, который н аходя тся  и еи з-  
мѣнно на опредѣленном ъ разстояи іи  отъ п о 
верхн ости  бум аги, а  потому устраняется  в о з
можность растеканія  туш и по кромкамъ.

Р ейсф едеры  должны  чиститься тотчасъ иослѣ  
и хъ  уп отребл ен ія .

Снаружи рейсф едеры  вы тираются кускомъ  
замш и и зъ  старой перчатки. В нутренность  
створокъ протираю тъ сначала влажной тря
почкой, a  затѣм ъ зам ш ей , при чемъ зажимной  
винтикъ долж енъ быть совсѣм ъ вы вернуть.

ІІыль между створками вреднѣе засохш ей  туши.
С оскабливаніе засохш ей  туш и при помощи  

нож ика недопустим о. Для сохранения концовъ  
р ей сф едер а , меж ду ними вставляется иногда  
плоскій к усочек ъ  пробки. Фиг. 359.

Приспособлепіе для чистки рейсфсдеровъ и 
псрьсвъ. П редставленное на ф иг. 3 6 0 — 361  въ дв у х ъ  ви дахъ , св ер ху  и 
сб о к у , н ебол ьш ое приспособлен іѳ  для  чистки р ей сф едер овъ , является  
очень удобны мъ при чорченіи. Н а  нѣк отором ъ разстоян іи  отъ зубчатой  
цоллюлоидной пластинки a  пом ѣщ енъ сложенны й кусокъ  полотна, 
въ видѣ квадрата A B ,  затѣм ъ —  др угой  такой ж е  кусокъ  полотна, 
въ видѣ квадрата С В  и все вмѣстѣ свинчено болтикомъ с и гай-

Фиг. 360. Фиг. 361.

кой со скобкою  Р ,  посредством ъ к отор ой тможно это приспособлен іе  
укрѣпить къ  блю дцу для туш и. Каждый квадратъ сл ож енъ  изъ  
одного куска полотна, при чемъ между слоями ткани проложены  
тоикш  целлюлоидныя пластинки. Такимъ обр азом ъ  п одучается  
около 20  эластичны хъ уголковъ для чистки.
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К огда туш ь сгустится или за со х н ет е  у кончиковъ рейсф едер а, 
то достаточно провести им ъ, не открывая и не развинчивая, по  
пластинкѣ а  так ъ , чтобы тонкій зубчиігъ пластинки прош елъ м е
ж ду створками; иослѣ этого р ей сф едер ъ  опять будетъ  чертить. 
Если провести имъ такимъ ж е образом ъ  по полотняному уголк у, 
то р ей сф едеръ  совсѣм ъ очиститься отъ туш и. П олотно можно п о 
вернуть другим ъ боком ъ, ослабивъ винтъ е, или замѣнить новымъ, 
когда оно совсѣм ъ загрязнится . Ц еллю лоидную  пластинку а  очи- 
щ аю тъ время отъ времени смоченной ж есткой  кистью.

Это приспособлен іе годится такж е для чистки писчихъ п ерьевъ . 
Б ол ѣ е или м енѣ е тверды е сгустки ira п ерѣ  соскабливаю тся цел- 
люлойдной пластинкой а, вытираиіе ж е п ера производятъ меж ду  
полотняными уголкам и. К ромѣ того , головка винта е сн абж ена  
прорѣ зом ъ , въ которомъ можно согнуть кончикъ п ер а , а  для  
чистки его  раск ен а им ѣется острая пластинка. О писанное приспо- 
собл ен іе  изготовляетъ A . W a ch s, D r e sd e n — A . C irk u sstr . 12.

. Г Л А В А  III.

Размѣточные и дѣлительные циркули.
Очень много тѳхиическихъ соображ ен ій  рѣ ш ается  л егч е всего 

при помощ и размѣточнаго или дѣлительнаго цир
куля, a  затѣм ъ уж о провѣряется  иодсчетом ъ. В м ѣстѣ  
съ  тѣм ъ, хорош ій  циркуль обл егч аетъ  эту  работу  и 
дѣ л аетъ  ее  бол ѣ е пріятной.

Ф иг. 3 6 2  и зо б р а ж а ет е  самый простой циркуль  
ш вейцарскагб типа. Головка его — А — есть простой  
ш арниръ со сквознымъ болтикомъ, служащим?» осыо  
в ращ ен ія . В ерхн ія  части нож екъ A B '  и A B  дѣлаю тся  
изъ  латуни или польскаго сер ебр а  и въ нихъ  сбок у  
имѣются выемки для удобства раздвиган ія  нож екъ . 
Концы  н ож екъ  В С, В С '  трехгранны е, изъ  лучш ей  
завален ной стали.

В сякій  хор ош ій  циркуль удовл етворя ете слѣдую - 
щимъ условіямъ:

1) Ш арниръ головки А  дол ж енъ  быть особо  тщ а
тельно изготовленъ . Д оброкачественность работы  по  
внѣш ности вы раж ается отсутствіемъ щ елей  м еж ду  
створками ш арнира при всякой степени роздвига  
нож екъ . Е сли при каком ъ-либо полож еиіи  нож екъ  
покаж ется  въ ш арнирѣ щ ель, то циркуль надо з а 
браковать даж е и въ томъ сл уч аѣ , если ножки его  

С С ' раздвигаю тся мягко и плавно.
Фиг. 362. 2 ) Н ож ки циркуля не должны пружинить. Это не-
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промѣнно случится,, если онѣ  будутъ  недостаточно толстыя и, 
кромѣ того , ш арниръ туго закрѣ и лен ъ . Е сли онъ закрѣп лен ъ  въ 
м ѣ ру, то всякій роздвигъ  нож екъ сохраняется  хор ош о.

3) К огда  циркуль сл ож ен ъ , то острея  нож екъ С  и С 'д о л ж н ы  с о 
впадать въ одну точку, т .- е .  уколъ  слож енны хъ нож екъ п р едста 
вляется на бум агѣ  въ видѣ точки. Д аж е въ  лучш ихъ  циркуляхъ  
это усл ов іе  не собл ю дается , такъ какъ оно зависитъ  отъ силы 
затяж ки ш арнирной головки А  и н еп р а в и л ь н а я  нажима пальцевъ  
на ножки циркуля при раздійіганіи . К то ж ел аетъ  сохранить пра
вильность концовъ нож ек ъ , тотъ  долж енъ  
раскрывать и хъ  пальцами обѣтъ  рукъ за р а зъ .

Ш арниръ сл ѣ дуетъ  и зрѣ дк а чуть - чуть  
смазы вать чистымъ костянымъ масломъ.

Сказаннымъ условіям ъ должны удовлетво- 
рять всѣ хор ош іе циркули и действительн о  
новые инструменты имъ удовлетворяю тъ, но

Фиг. 303. Фиг. 364. Фиг. 365. Фиг. 366.

вскорѣ, спустя 7 s  я д а  или годъ  ш арниръ разрабаты вается  и 
стягиваю щ ій болтикъ н ач и н аете ш ататься въ ш арнирномъ от- 
верстіи; хотя  этотъ  недостаток ъ  не особенно важ енъ при грубом ъ  
черчен іи , но циркуль н ер естаетъ  брать очень маленькіе размѣры  
и но сл уш аетъ  нажима р ук и . Ж ел ая  устранить этотъ  недостатокъ, 
К линцъ, А льтенедеръ  и Р и ф лер ъ  съ н е д а в н я я  времени стали г о 
товить ш арниры б езъ  сквозного болтика (ф иг. 3 0 3 — 3 0 4 ).

Н а  створки а  и Ъ Ш арнирной головки циркуля, центрированны я  
тоненькимъ стальнымъ шпинькомъ е, надѣвается  обойм ица с съ  
двумя нажимными винтиками d  и Л. Чтобы винтики d  и d  не от 
верты вались, и х ъ , въ свою  оч ер едь , ин огда  закрѣиляю тъ ещ е  
меньшими ш урупчиками снизу , какъ это  показано на политипаж ѣ, 
н о , по наш ем у мнѣнію , это  соверш енно л иш нее. К онечн о, циркули  
съ  такими головками много падеж нѣе и л уч ш е, так ъ  какъ ш ар
ниръ м ож етъ только ослабнуть, а  отнюдь не расш ататься.

13
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К ъ  тому ж е, при размѣткѣ подобны я головки очень удобно дер 
жат). въ р ук а х ъ , бл агодаря  риф леной держ авкѣ с. Подобными д е р 
жавками с снабж аю тся и н огда и небольш іе дѣлительны е циркули  
ш вейцарской системы (ф иг. 3 6 5 ) .

Е сть ещ е бол ѣ е удобн ая  головка для циркуля. П а прилагаемой  
ф иг. 3 6 6  представлена эта  повѣйш ая циркульная головка, вы пу
щ енная въ п р од аж у ш вейцарской фирмою W ild  &  СНІ (Suhl* bel 
A arau ), позволяю щ ая легко и бы стро регулировать х одъ  нож екъ  

циркуля (т .-е . уси л іе , потребное для и хъ  передви- 
ж енія) и по надобности закрѣплять ихъ  неподвижно  
въ ж елаем ом ъ положоніи помощ ью винта а  съ  риф 
леной головкой f. Э та циркульная головка состоитъ  
и зъ  створокъ d, d  связанны хъ съ  ш арниромъ с, на 
нижнемъ концѣ створокъ имѣются два утопленны хъ  
винтика е, е, меж ду которыми вращ аю тся нож ки цир
куля. Н адъ  осью вращ енія  с ш арниръ п ер ех о д и т е  въ  
два отростка b, Ь, меж ду которыми находится  кони че
ская пята винта а, вращ аю щ агося въ  цилиндриче
ской держ авк ѣ  д. П ри завинчнваніи винта а, вра- 
щ еніем ъ его головки /', отростки Ь и Ь р асходя тся , 
а губки d, d  сближ аю тся, отъ чего кончики винтиковъ

Фиг. 367. е, е сжимаютъ головку циркуля, и такимъ образом ъ  
можно регулировать силу роздвига нож екъ или за-  

крѣплять и хъ  совсѣм ъ неподвиж но.
Н ѣ м ец кіе и отчасти ш вейцарскіѳ циркули имѣютъ трехгранны я  

острея  н ож ек ъ , что весьм а непрактично, какъ потому что ихъ  
труднѣ е заточить правильно и они чащ е лом аю тся, такъ и потому, 
что уколъ циркуля на бум агѣ  имѣетъ остры е и неровны е края; 
въ такой уколъ  туш ь глубок о за т ек а ет е , а  потом у иногда онъ  
сл уж и те причиной расплы вчатости линейныхъ угловъ , чистота ко- 
и хъ  это ук раш ен іе чертеж а. П о сказанной причинѣ ножки луч- 
ш ихъ циркулей дѣлаю тся н а  концахъ шиловидно закругленны й, 
а  въ новѣйш ихъ циркуляхъ К линца и Р и ф л ер а  онѣ сдѣланы  даж е  
соверш енно круглыми, какъ  п ок азы ваете ф иг. 3 6 7 .

А м ерикаискіе и Р иф леровск іе циркули имѣютъ головки въ  родѣ  
ф иг. 3 6 3  и нож ки, какъ н а  фиг. 3 6 7 , а  само тѣло и хъ  сдѣлано  
изъ  тонкой м ельхіоровой трубки , рѣж о и зъ  сплош ны хъ стерж ень- 
ковъ. Т акая конструкція безсп орно очень практична, особенно для  
б ол ѣ е нросты хъ ч ертеж ей , такъ  какъ  длина трубчаты хъ нож екъ  
м ож ете быть значительно больш е, а  именно до  8 дю ймовъ, тогда  
какъ наибольш ее циркули типа ф иг. 3 6 2  едва  достигаю тъ 6 дю й
мовъ, при чемъ ж есткость роздвига нож екъ чрезмѣрно ослаблена, 
т .- е .  циркуль пруж ин ите въ р ук ахъ .

Волосные циркули. К стати о ж есткости— хорош ій  циркуль д о л 
ж енъ повиноваться нажиму руки; но если онъ хотя  сколько-нибудь  
пруж инить, то имъ работать очень трудно, такъ  какъ почти н е



возмож но сдѣлать ср азу  надлеж ащ ій  роздвигъ нож екъ : То, наж авъ  
нокрѣпчѳ, вы и хъ  сдвините чрезм ѣрно, а  чуть наж ать н осл абѣ е—  
нож кн слегка согнутся , a  захѣм ъ опять примутъ иреж нео иолож е- 
ніе . Для устраненія  этого  н еудобства предлож ено два сп особа .

1) Одну изъ нож екъ , н ап р ., А  (ф иг. 3 6 8 ) дѣлаю тъ на пруж инкѣ, 
и если вращ ать винтикъ В, го стальная часть ножки А  отгибается  
и принимает!» пунктирное нолож еніо Вс. Само собою , что винтикъ  
В  можно поворачивать чуть чуть, и тогда конецъ с' отгибается  
на произвольно малое р азстоя и іе . Т акіс циркули готовить Г ѳрляхъ  
(В арш ава), а  такж е M orin (П ариж ъ), и они носятъ н азв ан іе волос
ныхъ. П рактичность и хъ  состоитъ всѣ  всякаго сом нѣнія, если  
только они сдѣланы  вполнѣ тщ ательно, т .- е .  пруж инка виущ оиа  
въ тѣло циркуля глубок о и пригнана плотно, а  такж е если  вин
тикъ В  имѣетъ глубокую  п ар ѣ зк у .

В сл ѣ дъ  за  Г ерляхом ъ и М орѳиомъ сталъ готовить волосны е 
циркули и Р и ф л ер ъ , которы й, однако, уравнительны й винтикъ а 
ставитъ внизу (а  не вверху) (фиг. 3 6 9 ) , вслѣдствіе чего уклоненіе  
ножки бы ваетъ много меньш е и потому дѣлительную  подгонку можно  
дѣлать точн ѣ е. В прочем ъ, это не есть больш ой н едостаток ъ , о с о 
бенно въ рук ахъ  чертеж ника съ  развитымъ глазо- 
м ѣромъ.

Современный условія  м аш ииостроенія требую тъ  не 
р азъ  вы черчиванія разны хъ предм етовъ въ  натураль
ную величину н а  картонѣ или деревянной д о с к ѣ , и 
въ этихъ сл уч ая хъ  циркули обы кновенной готовальни  
оказы ваю тся неудовлетворительными; Р иф леръ  п ер 
вый нош елъ на встрѣчу условны мъ требованіям ъ н 
предлож илъ волосной циркуль (фиг. 3 7 0 ) больш ого  
разм ѣ р а , снабженны й ещ е дугой  N  и закрѣпитель- 
нымъ винтикомъ, посредствомъ которы хъ ф иксируется  
роздвигъ нож екъ , т . к . при разм ѣткахъ  н а  дер евѣ  
и картонѣ ш арниръ головки оказы вается недостаточ
но надежным!» и потому роздвигъ нож екъ уш иряется .

В олосны е циркули Р и хт ер а  (Х ем ницъ ), ф иг. 3 7 1 ,  
вслѣдетвіе новизны конструкціи поневолѣ привле
к а ю т , къ себѣ  симпатіи чертежников!,. Н ачнем !, съ  Фиг. 368. 
головокъ; подобно Риф леровским ъ, и эти головки 
состоять  изъ  обхваты ваю щ аго хом ута abc, (ф иг. 3 7 2 ); ч ер езъ  
головку циркуля тп и хом утъ просверлен о сквозное тонкое  
отвер ст іе , к уда  вставлены свободно двѣ заклепочки: длинная q' 
и короткая q, шляпки которы хъ опираю тся извнутри на края  
отверстій о, р  въ хом утѣ . Л опасти хом ута снизу стянуты  длиннымъ  
винтикомъ с d, цмѣюіцимъ н арѣ зк у только на концѣ с. Если теперь  
подвертывать головку винтика d, то въ силу упругости хом утъ нри- 
жметъ шляпки закл епоч екъ  q' и q и тогда  ш арниръ головки б у 
дет  ь раздвигаться т у ж е. Т акая простая конструкція обезпечиваѳтъ

13*



до извѣстиоіі степени спокойное и зам ѣчательно плавкое дв іш ен іс  
въ ш арнирѣ циркуля, a вмѣетѣ съ  тѣмъ н ечего опасаться  р а с
шатывания головки. Если расш аты ваніе и п ро
и зо й д ете , то ничего ни стои те смѣнить закле- 
почки (/' и q, а  для этого но п отребуется  отпра
влять циркуль къ оптику.

Головки онисанны хъ тнновъ оказались на прак
т и к е  далеко не такъ п
удобны ми, какъ можно 
было ож идать. В о-п ер- 
вы хъ, ослаблоніе ш ар-

Фиг. 370.Фиг. 360.

b
Фиг. 371.

пира получалось слиш комъ часто, и, во-вторы хъ, держ авка с то 
и дѣло отклонялась въ стороны , что препятствовало удобству  
обращ енія  съ  циркулем ъ. Въ настоящ ее время головки типа
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ф иг. 3 7 2  Рихторомъ уж е оставлены и пстрѣ чаются одна въ ета-  
ры хъ, да  слиш комъ деш евы хъ готовальняхъ.

Новый тигкь головокь представленъ на фиг. 373; обхватка ш ар
нира им ѣетъ отростокъ Ъ съ  длинной щ елью на внутренней сто- 
ронѣ; двѣ планочки а и а съ  частями нож екъ т и п  циркуля  
обр азую сь  подвижный параллелограм ъ, при чем ъ ш арниръ, со 
единяющий планочки а  и а, им ѣетъ ' вы ступаюіцій ш пинѳкъ, к ото
рый скользить въ щ ели отростка Ъ. Это простое устройство о б ез-  
печиваетъ всегда одинаковое и неизм ѣнное полож еніе держ авки с. 
Такимъ способом ъ устраненъ  одинъ недостатокъ  
головки фиг. 3 7 2 , а  другой  недостатокъ и сей- 
часъ дает ъ  себ я  чувствовать.

В тор ое усоверш енствованіе кроется въ иголь- 
чаты хъ нож кахъ  циркуля (ф иг. 3 7 1 ) ,  како- 
выхъ ранѣе никто н е дѣ л ал ъ . Эти иголки при
вертываются накрѣпко ш урупчиками т  и п, а

■ Фиг. 372. Фиг. 373.

чтобы острея н хъ  но ломались при столкновоніи, когда циркуль  
внезапно сдвинете, въ нож ку Л  циркуля, на внутренней сторонѣ , 
вправленъ ш пинекъ С, который упирается въ нож ку В  и не даетъ  
нож кам ъ сблизиться бол ѣ е н а д л е ж а щ а я . Н а фиг. 371 предста
вленъ волосной циркуль, у котораго посредством ъ винтика р  можно 
нѣсколько отводить продольную  створку К  ножки II и этимъ  
дѣлать незначительны й изм ѣненія  роздвига н ож ек ъ , не прибѣгая  
къ новорачиванію  ш арнира головки О. Ц иркуль этотъ  показался  
автору очень практичнымъ, особенно потому что ириведоніе ого 
въ полную исправность дѣ л ается  легко домаш нимъ путем ъ.

Циркули съ защтпленіемъ (фиксированісмъ) роздвига, ножекъ.
1) И зображ енны й на фиг, 3 7 4  циркуль, ф абрики ѵр. Гаффъ въ
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П ф ронтѳнѣ, снабж онъ приспособлон іем ъ, посредством ъ котораго  
ножки его легко и прочно могутъ быть закрѣпляемы  во всякомъ  
ію лож еніи . ІІриспособленіе это состоитъ изъ  двухъ  нлоскихъ нру- 
ж инокъ а, а, прикрѣпленны хъ къ каж дой нож кѣ посредством ъ  
нары винтовъ Ь, Ь. О бѣ пружинки облекаю тъ головку цирк уля, при 
чем ъ концы и хъ  располагаю тся др угъ  
надъ др угом ъ . В ъ  держ авку d, прикрѣп- 
ленную  КТ) циркулю, вставляется винтъ 
съ  рифленою  головкой с. Если винтъ этотъ  
завинчивать, то конецъ ого сж имаетъ п ру
жинки и иридавливаетъ ихъ  къ головкѣ

Фиг. 375.

Фиг. 377.
•

циркуля, послѣ  чего ножки уж е не могутъ измѣнять своего  
полож енія.

2) М ёнѣе удачное присп особлен іе сдѣлано Л . К лаузм ейером ъ  
(L . K lau sm eyer  in Ilerron liau sen  bei H an n ow er); оно состоитъ въ  
том ъ, что въ одной ножкѣ циркуля имѣется закаленн ая ш есте
ренка « , сцііпляю щ аяся съ  зубч атой  дугой  В , ф иг. 3 7 5 , прикле
панной вонцомъ къ другой нож кѣ. Ш остеренка а  приводится но 
вращ еніе головкой b (см . увеличенны й р азр ѣ зъ  фиг. 37(1) ст ер 
ж енька с, іці который крѣико н асаж ен а  эта  ш сстеронка. К огда
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ножки циркуля раздвинуты жолаемымъ образомъ, онѣ закрѣпляются 
въ этомъ положеніи нажимнымъ винтикомъ d. Чтобы конецъ этого 
винтика но заминалъ дуги В ,  подложена бляшка f  изъ мягкаго, 
вязкаго металла, передающая давленіе винтика d  дугѣ В .  ІІро- 
рѣзъ ножки, черезъ который проходить дуга, обложенъ внутри 
тонкими латунными пластинками, препятствующими дугѣ застрѣ- 
вать въ нрорѣзѣ.

Если описанный циркуль стальной, a нижнія части n , п  ножекъ 
оканчивающаяся остреями, дѣлаются изъ лучшей инструментальной 
стали, закаливаются и ввинчиваются на свои 
мѣста, то онъ одинаково годится для слесар- 
ныхъ размѣтокъ и гру быхъ чертежныхъ работъ.

Если же его дѣлаютъ изъ мѣди или поль- 
скаго серебра, то для обыкновенная чер- 
ченія циркуль оказывается слишкомъ тяжс- 
лымъ и неудобнымъ.

3 )  Рихтеръ (Хемницъ), фиг. 3 7 7 , далъ  
наилучшую систему фиксировки роздвига 
ножекъ. Циркули его снабжаются дугою Ш  
и пружинкой ab, отростокъ которой постоянно 
прижимаетъ дугу М  и препятствуетъ роздвигу фиг. 378. фИг. 379. 
ножекъ; но стоить только прижать конецъ а
пружинки, какъ роздвигъ ножекъ циркуля облегчится сразу.

4) Новые циркули Ульмана. Изъ новыхъ чертежныхъ инотру- 
монтовъ заслуживаюсь вниманія такъ называемые „эксцельзіоръ- 
циркули“ Ульмана, разные виды которыхъ представлены на нри- 
лагаемыхъ политипажахъ. Циркули Ульмана отличаются отъ обык- 
новенныхъ тѣмъ, что ножки ихъ раздвигаются автоматически по
средствомъ спиральной пружины а (на подобіе заводной часовой), 
одинъ конецъ которой соѳдинеиъ съ осыо, укрѣпленной въ одной 
ножкѣ, а другой конецъ скрѣпляется съ другой ножкой, фиг. 
3 7 8 — 3 7 9 . Сдвигаются же ножки, какъ въ обыкновонныхъ крон- 
циркуляхъ, помощью винта и гайки, фиг. 3 8 0 — 3 8 1 . До сихъ  
норъ автоматическое раздвиганіе ножекъ применялось только въ 
кронциркуляхъ, употребляемыхъ для вычерчиванія маленькихъ 
круговъ. Большихъ круговъ чертить ими было нельзя, но недо
статочности силы пружины. При новой систем!., однимъ и тѣмъ же 
циркулемъ можно вычерчивать круги различной величины, отъ 
самыхъ малыхъ до 15 0  т / га въ діаметрѣ, и, слѣдовательпо, нѣтъ 
необходимости имѣть особый кронциркуль или особый средній 
циркуль. Это составляетъ одно изъ удобствъ циркулей Ульмана. 
Другія ихъ удобства заключаются, во-первыхъ, въ томъ, что не
большая измѣнеиія въ роздвигѣ ножекъ, въ чемъ часто встрѣ- 
чается надобность, напримѣръ, при дѣлепіи линій или при кру
говой штриховкѣ, гораздо легче произвести завинчиваніемъ гайки, 
чѣмъ неиосредствеинымъ раздвиганіемъ ножекъ и, во-вторыхъ, въ
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томъ, что разъ установленное разстояніе между ножками не мо
жетъ пострадать отъ толчковъ, паденія и т. п. Иоложеніе пру
жины, въ совершенно закрытой со всѣхъ сторонъ головкѣ, весьма 
выгодно въ томъ отиошеніи, что она, будучи изолирована отъ 
внѣшняго воздуха, но ржавѣеть.

Ульманъ снабжаетъ такимъ же мѳханизмомъ кронциркули, дѣ- 
лительные и другіе циркули. Изъ нихъ одинъ, именно большой 
классный циркуль, представленъ на фиг. 382. Въ немъ, вмѣсто 
винта съ гайкой для установа ножекъ, имѣется линейка а, при-

мѣщающейся но стержню і, нрикрѣпленному къ другой иожкѣ. 
При подниманіи муфты но стержню, ножки раздвигаются. Закрѣп- 
леніе производится винтомъ к.

5) Англійскіе, американскіе и отчасти нѣмецкіе (Richter) дѣли- 
телыіые циркули (фиг. 3 8 3 — 385) дѣлаются очень неболынихъ 
размѣровъ —  наиболѣѳ 4" длиною —  они снабжены державками, и 
ножки ихъ въ верхней части представляюсь изъ себя пружины, 
т .-е . стремятся раздвинуться. Нажимъ и установка роздвига между 
концами дѣлается при помощи нинтовъ А ,  нарѣзка которыхъ должна 
быть глубокая и крѣпкая. Дляускорѳнія работы (фиг. 3 8 4 — 385) 
Рихтеръ предложилъ нажимной винтъ съ разносторонними нарѣз-

Фиг. 380. Фиг. 381. Фиг. 382.



камп и вращательное колесико A  помѣстилъ между ножками цир
куля. Гаечки асе винта имѣютъ видъ короткихъ цилиндриковъ съ 
поперечными нарѣзнымп отверстіями, п они свободно вставлены 
въ ножки въ мѣстахъ а  и а. Орудованіе такимъ циркулемъ уско
рено, но неудобство его заключается въ томъ, что чертежникъ 
никогда не знаетъ и не можетъ знать, въ какую сторону надо 
вращать колесико А ,  такъ какъ это зависитъ отъ положенія цир
куля. Каждый разъ приходится вглядываться въ направленіе на- 
рѣзки или завѣдомо вращать наугадъ, a затѣмъ исправлять ошибку.

Циркуль (фиг. 385) изго- 
товленъ тоже Рихтеромъ и 
служитъ для дѣленія линій на 
очень мелкія части— менѣе I
одного миллиметра; для боль- Ш
шаго удобства обѣ ножки |  |  
его тоненькія, игольчатая. |  1 
Циркуль этотъ незамѣнимъ |  |  
при исполненіи мелкихъ чер- I |  А 
тежей и для гравировки. |L J h s§

Въ подобной системѣ цир- и |  
кулей жесткость ихъ нахо- |  |
дится въ прямой зависимо- и 1 
сти отъ длины ножекъ: чѣмъ |  1
короче ножки, тѣмъ больше |  |
жесткость, и обратно. |

Обыкновенно размѣточ- | 
нымъ циркулемъ можно от- Фиг 383 фиг 384 Фиг. 385.
кладывать длины прямых'ь
и кривыхъ (одинаковаго радіуса кривизны) линій, а также дѣ- 
лить эти линіи на нѣсколько равныхъ частей. При этомъ на бу
маг!; получается рядъ уколовъ, которые должны быть помельче, 
а для того, чтобы не приходилось искать, ихъ надо отмѣчать 
карандашомъ. Неопытные чертежники предпочитаютъ дѣлать 
глубокіе наколы, чего вообще не слѣдуетъ допускать потому:
1) что они портятъ нид'т, чертелса, 2) нропускаютъ насквозь тушь,
3) въ нихъ легче всего сломать или погнуть существенную часть 
дѣлительнаго циркуля— остроя ножекъ, 4) отъ сильнаго укола мо
жетъ измѣниться роздвигъ ножекъ циркуля, и чѣмъ шире былъ 
роздвигъ вначалѣ, тЬмъ вѣроятнѣе его нарушеніе. (Паибольпіій 
роздвигъ ножекъ циркуля но долженъ превышать J5 сантиме- 
тровъ, если же условія дѣлоиія или отвладыванія длинъ, требу- 
ютъ болыиаго разстоянія, то лучик1 роздвигъ уменьшить вдвое и 
отмѣчать уколы черезъ одинъ).

Во избѣжаніе означенныхъ кеудобствъ: 1) уколъ слѣдуетъ дѣ- 
лать не иначе, какъ при вертикальномъ положеніи ножки, 2) не 
держать циркуль полого и 3) не нажимать его сбоку.

—  201 —
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Трехконечный щ р куль  (фиг. 386) очень удобѳнъ для переноса 
угловъ и когшрованія треугольниковъ. Въ обонхъ случахъ обык
новенно прибѣгаютъ къ по- 
строеніямъ, при коихъ легко 
ошибиться; къ тому же всякія 
лишнія построенія не ж ела
тельны въ виду сохранности 
чистоты чертежа.

Если принять во вниманіе, 
что треугольники могутъ быть

а \

Фиг. 386. Фиг. 387.

рассматриваемы какъ основныя формы почти всякаго чертежа (не
удобство ностроѳііііі заставляетъ обыкновенно уклоняться отъ тре-
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угольниковъ), то но трудно придти къ заключе
ние, что трехконечный циркуль есть очень удоб
ный вспомогательный инструмента, т. к. вообще 
ускоряетъ работу и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ  
ей большую точность.

Двѣ ножки такого циркуля соединены обыкно- 
веннымъ шарниромъ съ дополиительнымъ вторымъ 
шарниромъ, на удлиненномъ боковомъ шкворнѣ къ 

которому третья ножка укрѣплена.
Онисаниаго типа циркуль имѣетъ 

существенное неудобство въ сложной 
шарнирной головкѣ, которую трудно 
удерживать въ рукѣ, и очень легко 
нарушается роздвигъ, когда шар
ниры ослабнутъ. Ножки циркуля 
круглый трубчатыя, а стало-быть 
при большихъ размѣрахъ циркуль 
отличается легкостью и удобствомъ.

Такой циркуль приготовляется 
Рифлеромъ, что уже отчасти гаран- 
тируета доброкачественность рабо-Фиг. 388—9. Фиг. 390.
ты. Обраіцаемъ 

ловку а  циркуля съ простыми, но замечательно 
плотными шарнирами, и на вставную иголь
чатую ножку с. Такое устройство допускаетъ  
возможность установки одинаковой длины двухъ  
ножекъ, а длина третьей ножки не имѣѳтъ въ 
нрактикѣ сѳрьезнаго значенія.

Тутъ кстати замѣтимъ, что при помощи 
этого Рифлеровскаго циркуля можно дѣлить 
углы на три равныя части, какъ это будетъ  
описано на стр. 251 фиг. 4 9 5 . ГІа фиг. 387  
представленъ тройной циркуль системы Рихтера. 
Ново въ немъ только то, что примѣиена общая 
всѣмъ рихтеровскимъ циркулямъ система шар
нирной головки, говоря поистинѣ, никакими 
положительными качествами не отличающаяся, 
но зато модная. Кромѣ того, всѣ три ножки 
со вставными иглами, при чемъ одна изъ 
иголъ можетъ регулироваться но длинѣ по
средствомъ кнопки а. Подробностями описаніл 
не задаемся.

Складные и  портативные циркули. Земло- 
мѣры, архитекторы, техники и пр. нуждаются 
еще въ цнркуляхч,, которые можно было бы 
носить всегда съ собою въ карманѣ, на нодобіе

внимаше на го-
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перочпннаго ножика, и пользоваться ими для отмѣриванія по мас
штабу длины линій. На фиг. 388 показанъ средиій размѣръ цирку
ля, па ножки котораго навинчивается металлическій чехолокъ Л , 
фиг. 38 9 , для чего сдѣлана на средник ножекъ винтовая нарѣз- 
ка ЪЬ. Хотя вопросъ рѣшенъ какъ бы удовлетворительно, но на 
дѣлѣ оказывается, что стальные наконечники ножекъ получаются 
очень тонкіе и гнутся. Положимъ, что такого типа циркулей сорьез- 
ныя инструментальныя фирмы не готовясь, 
и потому вт, продажѣ встрѣчаются только 
инструменты очень низкаго качества. Рѳко- 
меидуемъ короткіе колпачки для рифле- 
ровскихъ циркулей (фиг. 390). Иные ж а
луются, что такой циркуль очень длиненъ, 
а  потому имь можно 
посовѣтовать складной 
циркуль, показанный въ 
расправленномъ и сло
женном!. видѣ (фиг.
3 9 1 — 392).

Фиг. 302. Фиг. 393.

Пѣсколько йовѣо но типу будетъ складной циркуль Клинца 
(фиг. 393). Ножки его трубчатыя, и въ нихъ вставляются два 
самостоятельные кронциркуля А  и В ;  кронциркуль A  имѣетъ 
одну ножку круглую, съ остреемъ, а другую въ видѣ карандаш
ной трубки и она показана пунктиромъ внутри ножки главнаго 
циркуля, т .е . въ задвинутомъ иоложеніи. Кронциркуль В  снаб- 
жонъ крутовымъ рейсфедеромъ, показаннымъ тоже пупкгйромъ. 
На фиг. 393 весь циркуль показанъ въ сложенном!, видѣ въ '2/3 
натуральной величины; практичность его не подложить сомиѣнііо—  
но только»для случапныхъ работъ.
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Укажемъ оіцо на новѣйшій циркуль Рихтера (фиг. 394) сь плос- 
кимъ наставнымъ колпачкомъ, едва ли не самый крѣпкій и на
дежный изъ всѣхъ портативныхъ циркулей.

Отъ нодобныхъ портативныхъ циркулей не требуется особенно вы- 
сокихъ качествъ, л  потому подробностями устройства ихъ не будомъ 
утомлять читателя.

Г Л А В А  IV.

К р у г о в ы е  ц и р к у л и ,
а )  С р е д н і е  и б о л ь ш і е .

Обыкновенный круговой циркуль швейцарскаго типа (фиг. 395) 
только тѣмъ разнится отъ размѣточнаго, что одна стальная ножка 
его a цѣльная, а другая Ь можетъ выниматься прочь, а  на оя 

мѣсто вставляются: трубка для карандаша 
(I), круговой рейсфедеръ (III), или удлинитель
ная наставка (II). Всѣ эти части составляюсь 
непременную принадлежность кругового цир
куля и сами по себѣ не имѣютъ никакого зна
чения. Винтикъ п  служйтъ для закрѣилѳнія 
стальной ножки Ь и всѣхъ поименованныхъ 

вставокъ.
Не трудно сдѣлать заключеніо, 

что въ круговомъ циркулѣ трехгран
ные концы ножекъ безусловно недо
пустимы: онѣ при черченіи нѣ- 
сколькихъ концентрическихъ окруж- 
ностей совершенно разеверливаютъ 
центры и портясь этимъ весь чер- 
тежъ. Правда, имѣются въ продажѣ  
роговыя подставки для центровой 
ножки, но и онѣ скоро просверли
ваются насквозь и перѳетаютъ удо
влетворять своему назначенію.

Гораздо проще одну изъ ножекъ  
(напр., а) замѣпить наставкой ст. 
иглой, острее которой р  имѣось 
форму, представленную въ значи- 

тельно увеличенномъ видѣ на фиг. 396; закраина пт  препят- 
ствуесь глубокому проникновенію иглы въ бумагу.

Лучшіе мастера новаго времени, напр., R oyer, Morin (въ Иа- 
рижѣ), A loe (St. Louis, Америка), Gerlacli (W arszawa), Klinz 
(W ien), Gyzi (Aarau, Швейцарія) и нѣкоторые другіе, оставили 
швейцарскій типъ циркулей и перешли къ болѣе простому образ
цу (фиг. 397). Незначительный разницы въ формѣ не существенны,

Фиг. 395.
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чтобы на и ихъ останавливать вииманіо читателя; суть въ томъ, 
что одна ножка, Л , но вынимается, и въ нее вставлена игла, а 
другая ножка В — выемная, т .-е . вмѣсто ноя можетъ вставляться 
и круговое перо п трубка съ карандашомъ. Шарнирная головка 
всегда дѣлается съ обоймицей и снабжена державкой.

О собенная вниманія заслуживаюсь 
круговые циркули въ готовальняхъ 
Riefler’a , K linz’a и W oolm an’a (фиг.
298). Преимущества трубчатаго типа 
циркулей были указаны ранѣе; они 
всецѣло относятся и къ круговымъ 
циркулямъ. Надо 
прибавить еще, 
что въ подо б - . 
ныхъ циркуляхъ  
всѣ суставы д е 
лаются м н о г о

Фиг. 399.Фиг. 398.

тщательнѣе, a всѣ наставки круглыя, задвигаются пеносредотвеино 
вгг> свои гиѣзда и не закрѣпляются винтиками, какъ ет. преды- 
дущихъ тииахъ. Это устройство наставокъ тѣмъ хорош о, что онѣ 
не могутъ болтаться въ гнѣздахъ, а стало-быть жесткость трубча- 
тыхъ циркулей но уменьшается, тогда какъ о швейцарскомъ типѣ 
этого сказать нельзя.

На круговой циркуль Рихтера (фиг. 3 9 9 1 ) слѣдуетъ смотрѣть
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какъ на усоворшенствованіо только что оіш сашш хъ. Общій тигіъ 
циркуля выдоржанъ соотвѣтствонно дѣлитеЛьпому циркулю (фиг. 
371), поэтому остановимся лишь на подробностях*!». IIГарнир» I 
самаго обнкновеннаго типа; нижняя часть шарнира трубчатая и, 
снабженная продольнымъ прорѣзомъ, служить для 
вставки круглой головки рейсфедера фиг. 3992 или 
карандашной трубки фиг. 399 з .  Хвосты п ,п  этихъ  
частей круглые и снабжены прорѣзами съ двойной 
ц'Ьлью: чтобы сквозь прорѣзъ могъ пройти нажим
ной винтикъ с и чтобы этимъ же иутемъ была 
обезиечена правильность положенія вставокъ. Что 
касается вставки рейсфедера, можѳмъ убѣжденно 
сказать что такой способъ непрактичен’!» и нѳобду- 
манъ, т. к. малѣйшій перекосъ концовъ рейсфедера 
вовсе но желателенъ, а  между тѣмъ онъ всегда бу
детъ, потому что для легкости 
вставки необходимо долженъ 
быть иѣкоторый зазоръ между 
винтикомъ с и щелью въ 
хвостѣ рейсфедера. ІІо этой 
цричинѣ концы рейсфедера 
скребутъ бумагу и ведутъ не
чистую лйніго. Конечно, можно 
приладиться и вывѣрить встав
ку, но это вовсе не желатель
но, т. к. всегда влечетъ за  
собою потерю времени и порчу 
рейсфедера. У д л и н и т е л ь н а я  
ножка (фиг. 399 4) снабжена до- 
нолнительнымъ шарниромъ I), 
что иногда приносить пользу.

Интересна вторая игольчатая 
ножка Е ,  въ которой игла ук- 
рѣпляется помощью хомута F  
и винтика Р ;  хотя игла ук р е
плена наклонно, но еще мож
но ее поставить вполнѣ пер
пендикулярно къ ножкѣ и за- 
крЬпить винтикомъ Н .  Въ та 
ком’!» видѣ круговой циркуль замѣпяетъ собою съ большою поль
зою небольшой штангенциркуль.

Указанный выше недостатокъ циркуля искупается легкостью и 
другими перечисленными достоинствами.

Въ недавнее время произведены Рихтеромь нѣкоторыя усовер- 
шонствованія, а именно: винтъ В  перонесѳнъ (фиг. 400) на обрат
ную сторону и теперь приходится между ножками циркуля, а не

В

Фиг. 400. Фиг. 401.
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снаружи, какъ было раньше. Затрудняемся указать на преимущество 
этого усоверіііонствоваыія; винтъ II, Закрѣпляющій повороты иголь
чатой ножки, сдѣланъ гораздо лучше, и теперь нарушить установку 
иглы довольно трудно. Закрѣиленіе иголъ отъ выпаденія сдѣлано

Фиг. 402,

одинаковое въ обѣихъ ножкахъ,—это действительное улучшеиіе.
Во всякомъ случаѣ, для архитектурная и чистаго заводская 

черчснія, реКомендуемъ пользоваться менѣе унивѳрсальнымъ кру
говым!. циркулемъ фиг. 401, у котораго правильное 
положеніе пишущихъ створокъ рейсфедера вполнѣ обес
печено, т. к. онъ наглухо связанъ съ шарниромъ Ь. 
Для перестановки рейсфедера на карандашъ требуется 
побольше отвернуть гайку a закрѣпительнаго винтика 
и сдѣлать поворотъ.

Интересны циркули Karl Beiker въ родѣ (фиг. 391), 
отличіѳ которыхъ состоитъ въ

Е томъ, что наставки ихъ рп и 
qm двуконечныя и соединены 
съ ножками циркуля посредник, 
въ точкахъ а и <(, шарнирнымъ 
способомъ. Рейсфедеръ—п; т 
и р—цглы и q—трубка для ка
рандаша. Циркуль разнится 
отъ обыкновенная дѣлитель- 
наго очень немногимъ, а въ 
раенравленомъ (фиг. 402) оня> 
разнится существенно тѣмъ, 
что наставки тп и pq могутъ 
быть приставлены совершенно 
перпендикулярно къ бумагѣ. 
Преимущества такой конструк- 

Фиг. 40G. ціи уяснятся ниже.
Подобиымт. же образомъ, 

хотя нѣсколько сложнѣе, сконструированы циркули Kern (Aarau); 
только система ихъ трубчатая, и наставки укрѣплены на шпин-
деляхъ а и а (фиг. 403). ДлЯ неболынихъ окружностей (до 20
сантиметров!, въ діаметрѣ) ножки циркуля сгибаются въ шарни- 
рахъ b и Ь, а для большихъ—циркуль повертывается бокомъ и 
наставки поворачиваются на шпинделях!, въ иоложеиіе, нерненди- 
кулярное ici. ножкамъ.

Фиг. 403. Фиг. 104—5.
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Круговое линейное перо исполняете назначение, подобное обык
новенному рейсфедеру, но нѣсколько разнится отъ него ио формѣ, 
что находится въ зависимости отъ характера работы. На фиг. 
404—405 продета,влево круговое перо изъ готовальни Eckert’a; 
(фиг. 40(і) — американское перо Altencder’a. Обѣ формы могутъ 
считаться образцовыми; характеризуются онѣ плоскими и толсты
ми створками а, тогда какъ створки Ь—тонкія и гибкія. При 
установкѣ пера на требуюмую толщину линій, створка а не измѣ- 
ияетъ своего иоложенія, а створка Ь пригибается подъ давлсиіомъ 
залсимнаго винтика или отходите вслѣдствіе собственной упру
гости, когда винтикъ отвер
тываюсь . Па зиачопіи вы
емки с (фиг. 404 — 405) пока 
не останавливаемся. Ска- 
жомъ только, что разница 
въ устройствѣ створокъ 
имѣетъ большое значеніе 
при вычерчиваніи малень- 
кихъ окружностей.

Вытяжной чертежный 
циркуль *). Семнадцать лѣтъ 
тому назадъ предложенъ 
(Edmund Heeg in Dresden) 
циркуль, отличающійсятѣмъ, 
что его нижнія вставныя 
части (игла, карандашъ или 
перо) остаются при всякомъ 
роздвигѣ циркуля всегда 
вертикальными и длина его 
ножекъ можете быть изм е
няема, для чего ножки, рав
но какъ тяги, движущія 
нижнія части циркуля, сдѣланы вытяжными. Па фиг. 407і этотъ 
циркуль представленъ немного раскрытым ,̂ на фиг. 4072 — раз
двинутым'!, въ прямую линію и па фиг. 4073 — совсѣмъ сложен
ными

Въ прорѣзѣ b, образуемом ь нижнимъ продолженіемъ державки а 
циркуля, скользят'!, концы дурь d,d, другіе концы которыхъ шар
нирно соединены съ выступами с' ножекъ с,с. ІІижнія части цир
куля (острея і, карандашъ или неро h) вращаются около точекъ е 
(фиг. 407і,2, з) 11 снабжены отростками / ’, которые въ точкахъ f  
шарнирно соединены помощью тягъ g съ неподвижными точками 
а' державки а: тяги g помѣщены внутри трубчатыхъ ножекъ с. 
Четыре точки: е, f ',  а' и а2 (точка, около которой вращаются

■) „Технически! Сборыикъ и ііѣстнпкъ Промышленности". 1898 г., Кч 9.
14
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ножки с) образуюсь параллелограмм; точки вращенія а' настолько 
же удалены отъ точки вращенія а1, Как'ь точки Г  отъ точекъ 
вращонія с. Пслѣдстніе этого шгжиія части циркуля остаются 
всегда вертикальными, или, точнѣе, параллельными державкѣ а, 
которая предполагается направленной вертикально.

Ножки циркуля е и тяги g сдѣланы выдвижными, для чего \ 
онѣ составлены изъ частей, вдвигающихся одна въ другую, при 
чемъ одна часть снабжена выступомъ въ видѣ шпонки, а другая— 
соотвѣтствующимъ прорѣзомъ. Жесткое соединеніе этихъ частей 
достигнуто безъ нажимныхъ винтпковъ, а лишь одной пригонкой 
частей тягъ трубокъ.

Хотя описанный циркуль и отличается иѣкоторой сложностью, 
но зато имъ можно тщательно проводить дуги отъ самыхъ малыхъ 
радіусовъ до сравнительно болынихъ, при чемъ пользованіе имъ 
гораздо удобиѣе, чѣмъ нользованіе обыкновеннымъ циркулемъ со 
вставнымъ колѣномъ.

О с м о т р ъ  и у п о т р е б л е н і е  к р у г о в ы х ъ  ц и р к у л е й .  Н ѣ к о т о р ы я
к о н с т р у к ц і и  и х ъ .

ІІовторяемъ, что вся система связаииыхъ шарнирами частей, 
составляющих!, собою круговой циркуль, должна отличаться жест
костью. Особенное вниманіе надо обратить на головку (шарниръ), 
от!» которой зависитъ точность работы. Если шарниръ головки

плохъ и слабъ, то конецъ опи- 
сываемаго круга не сойдется съ 
началомъ, т.-е. получится некра
сивый узелъ. Подобный же узелъ 
получится и тогда, если поша
тываются вставки; но этому но* 
мочь не трудно, стоить только 
шипики вставокъ обернуть мок
рой папиросной бумагой, чтобы 
они потуже входили въ гнѣзда.
Конечно, при покупкѣ новой 

готовальни и на этотъ недостатокъ обращаюсь вниманіе. Дальнѣй- 
шій осмотръ циркуля касается его внѣшности, легкости вращонія 
вннтиковъ, глубины ихъ нарѣзки, качества работы, а также то
нины и крѣпости иголъ, которыя не должны гнуться, несмотря 
на ихъ тонину. Толстыя иглы съ длинными остреями вообще пло
хи, а ихъ то можно встретить даже въ лучшихъ французскихъ 
иошеткахъ.

ІІередъ употребленіемъ въ дѣло ножки циркуля раздвигаюсь 
на величину данная радіуса и при этомъ такъ сгибаюсь колѣиа 
и н b (фиг. 408), чтобы острее иглы с и неро Л почти верти
кально упирались въ бумагу. Створки кругового пера заострены
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такъ., что небольшое отклоненіе отъ вертикали допустимо безъ 
вреда для чистоты проводим ыхъ линій.

Тѣ же правила наклона пора ояѣдуотъ соблюдать и въ случаѣ 
уиотребленія удлинительной наставки п (фиг. 410). Хорошій чер
тежникъ къ удлинительнымъ наставкамъ прибѣгаетъ только въ 
крайности. ІІо все же уголъ наклона 
пера на бумагѣ не долженъ быть меиѣѳ 
80° (фиг. 409). Причина сказанная 
кроется въ томъ, что съ удлиненіемъ 
ножки циркуля утрачивается его же
сткость и работать становится неудобно, 
особенно если чертежъ долженъ быть 
изящный.

Желаніе имѣть круговой циркуль съ 
ножками, всегда упирающимися въ бумагу нормально, заста
вляет!, иногда пользоваться маленькаго размѣра штангенцирку
лями, что находимъ наиболѣе раціональнымъ. Изобретено не
сколько спеціалыіыхъ циркулей, напр., фиг. 407, а также: 

новый параллельный циркуль системы X. Лоттера (Chr. Lotter, 
Nürnberg) въ сложенномъ видѣ, какъ показывает  ̂

Ц фиг. 411, почти ничѣмъ не отличается отъ обык-
3  новеннаго. Фиг. 412 показываетъ циркуль откры-

тымъ: каждая ножка его состоитъ изъ двухъ 
W колѣнъ, соединенных!, шарнирно между собою;
Я  кромѣ того, среднія части ножекъ а, а сочленены

Фиг. 411.

съ головкой циркуля при помощи особыхъ тягъ Ь, Ь. Благодаря 
этому колѣна а, а при всякомъ открытіи циркуля остаются пер
пендикулярными къ плоскости чертежа, что и желательно.

Для чѳрченія болынихъ окружностей новый циркуль имѣетъ 
особое добавочное колѣно с (фиг. 413). Вставленные въ него перо 
или карандашъ, принимают!, также положеніе перпендикулярное

14*



къ плоскости чертежа. Съ такимъ колѣномъ возможно проводить 
безъ труда довольно болыція окружности и съ большоіі точностью.

Дѣна этого нойзильбѳрова циркуля но выше каждаго хорошаго 
циркуля обыкиовопнаго устройства.

Хотя этотъ циркуль ними не исіштанъ, тѣмъ не менѣо смѣло

можемъ причислить его къ разряду остроумныхъ, но почти без- 
полезныхъ инструмеитовъ: нѣсколько колѣнчатыхъ соедипеній обя
зательно должны расшатываться, велѣдствіе чего вся система утра- 
чивает'ь жесткость; иначе. говоря, при расшатываніи соединешіі 
концы ножекъ а и Ь будутъ недостаточно стойкими и вычерчи
ваемый дуги круга не сойдутся.

Этотъ недостатокъ встрѣченъ нами и освидѣтельствованъ въ 
цнркулѣ, изобрѣтенномъ Heeg’oMb, оиисаніе котораго было предло
жено выше, фиг. 407.

Первая забота при чѳрченіи окружностей и круговыхъ дугъ 
заключается въ точной намѣткѣ центра и правильной установке

игольчатой ножки циркуля 
въ центрѣ, который обыкно- 
вѳнно определяется пересѣ- 
ченіемъ двухъ линій. Какъ 
извѣстно всякому, двѣ линіи 
могутъ пересѣкаться пря- 
мымъ угломъ (фиг. 414), и 

если онѣ достаточно тонки, а игла циркуля острая, то правильная 
намѣтка центра не представить трудности. Если же линіи пересе
каются нодь острымъ угломъ (фиг. 415), то определить мѣсто 
центра трудно и степень трудности возрастаете съ остротой угла 
и толщиной линій, что наглядно показано на (фиг. 41(>), гдѣ 
буквами О, О', О" обозначены три близлежащія точки, каждая 
изъ коихъ можетъ быть принята малоопытнымъ чертежником!, за 
центръ.

11а основаиіи вышесказаннаго можно (формулировать правило,

Фиг. 414. Фиг. 415. Фиг. 416.



но которому слѣдуетъ въ чорченіи избѣгать такихъ ностроеній, 
при которыхъ получаются слишкомъ косыя пѳресѣченія линій, 
служащихъ для опрѳдѣленія точекъ вообще и центровъ въ осо
бенности. Если же почему-либо подобный построеиія пеизбѣжны, 
то линіи надо проводить очень твердымъ 
и острымъ карандашомъ, а точку пере- 
сѣченія—центръ—лучше всего предвари
тельно намѣтить отъ руки и на глазъ, а 
затѣмъ уже наколоть полученный центръ 
иглой ножки кругового циркуля *). Непо
средственная намѣтка центра иглой цир
куля въ большинствѣ случаевъ бываетъ 
неудачна, такъ какъ падающая отъ ножки 
циркуля тѣпь обманываетъ глазъ. То же 
неудобство встрѣчается и при намѣткѣ 
карандашомъ, но тутъ возможна немед
ленная поправка, чѣмъ и пользуются.

Когда центръ намѣченъ и наколоть, 
приступают къ очерчиванію круга, который при хорошемъ ин
струмент]; будетъ удаченъ только тогда, если перо во все время 
веденія окружности будетъ одинаково наклонено къ бумагѣ и

равномѣрно нажато.
Если шарнирная головка безъ держав

ки (швейцарскіе и старые нѣмоцкіе цир
кули), то ее непременно приходится пе
ребирать въ пальцахъ, при чемъ, въ слу
чай; неопытности чертежника или малой 
его внимательности, давленіе пора и его 
наклонъ могутъ измѣниться, a вмѣстѣ съ 
ними утратится и чистота круговой линіи.

Фиг. 417 показываѳтъ, какъ надо дер
жать циркуль съ простой головкой. (На 
лѣвую руку пока но обращаемъ вниманія.)

Гораздо лучше циркули съ державками 
т, фиг. 418, которыя очень удобно удер
живать и вращать болыпимъ и указа,- 
тельнымъ пальцами правой руки, при 
чемъ силу надавливанія и величину нак
лона сохранить тоже очень нетрудно, 

Фиг. 418. тѣмъ болѣе что но требуется перебирать
головку пальцами.

При вычерчиваиіи круга не слѣдуетъ вести поромъ дважды по 
Одному и тому же мѣсту, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ ионрем Ьнио
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*) Есть гоомѳтрлчеокіе способы болѣс точкой памѣтки центра, но къ ппмъ 
ирибѣгаютъ сравнительно рѣдко.
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получится утолщеиіе линіи. Этимъ свойствомъ кругового пера поль
зуются для наложенія линейныхъ тѣней, что возможно только при 
очень хорошей ватманской или рольной бумагѣ. Если жо бумага 
будетъ плохая, то ея частицы размокаютъ и отрываются, а при
ставшая къ нимъ тушь размазывается около краевъ первой кру
говой линіи, которая утрачиваете изящество и становится грубо 
шероховатой. На основаніи сказанная, если черта круга вышла 
неудачною, надо подождать, пока она высохнете, a затѣмъ не
много разводите створки рейсфедера и ведутъ полную новую окруж
ность, которая будетъ нисколько потолще предыдущей.

Выше мы сказали, какъ можно получать на кругѣ линейную 
тѣнь, но такой способъ не всегда удобенъ и не всегда возможонъ, 
потому что утолщоніс выходить слишкомъ незначительное и мо
жетъ не соотвѣтствовать масштабу чертежа. На практикѣ чаще 
всего поступаютъ двояко:

1 ) пользуясь извѣстной степенью упругости ножекъ циркуля 
(фиг. 417), слегка нажимаютъ пальцемъ на спинку игольчатой нож-

Фиг. 419. Фиг. 420. Фиг. 421.

ки но стрѣлкѣ b, а на головку циркуля давятъ указательнымъ 
пальцемъ въ обратную сторону, по стрѣлкѣ a. Вслѣдствіе этого 
роздвигъ циркуля чуть чуть увеличивается и тотчасъ же по пре
кращен»! давлѳнія принимаете первоначальную величину самъ но 
себѣ. Если надавливать какъ сказано, и вести при этомъ круп., 
то онъ отойдете извнѣ въ сторону и сольется съ первоначальным !, 
кругомъ только въ точкахъ начала и конца надавливанія, напр., 
h и V (фиг. 419). Само собою, что въ мѣстахъ уклонѳнія полу
чится только болѣе или мѳнѣѳ замѣтное утолщеніс, которое легко 
приноровить къ мѣсту линейной тѣни, фиг. 420.

Если полученное утолщеніе не будетъ достаточное, то его можно 
усилить, давя на головку и ножку циркуля въ обратный предыду
щему стороны. Получится уклоненіе, а стало быть и утолщеніе 
на внутренней сторонѣ а". Уснѣшпость работы зависитъ отъ лов
кости чертежника, а главное—отъ скорости. Если работать мед
ленно, то бумага нѣсколько размокаете и заершивается нодъ дав- 
лвліемъ кругового пера, а стало быть чистота утолщенія утрачи-
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лается. Кто работаетъ тихо, тотъ пусть лучше иодождета, пока 
тушь просохнетъ, и тогда ужо дѣлаетъ утолщонія.

Подобнаго рода двустороннее утолщеніе допустимо только при 
окружностях!» большого размѣра—не менѣе 4" въ діаметрѣ. Въ 
общемъ же слѣдуетъ принять за правило, что въ окружностяхъ, 
ограничивающих!» края выступовъ, или вообще внѣшнія края изо- 
бражаемыхъ предметовъ, утолщеніе должно быть только внѣшнее; 
напротив!», у окружностей, ограничиваюіцихъ внутренніе края пред
метов!», пли углубленія—утолщеніе должно быть 
обязательно внутреннее.

2) Второй способъ утолщенія состоитъ въ томъ, 
что игольчатую ножку циркуля переставляюсь на 
весьма близкое разстояиіо въ ту или другую сто
рону отъ центра о, напр., въ о' (фиг. 421), и чер
тить эксцентрическую полуокружность а '. Какъ 
ни проста этотъ способъ, его все же нельзя ре
комендовать по той простой причинѣ, что слиш- 
коі\іъ близкія наколки центра могутъ испортить 
чертежъ и быть причиной неправильной проста
новки размѣровъ. Съ другой стороны, весьма ос
трудно такимъ нутемъ получить одинаковый утол- Ip/t fc 
щенія у разиыхъ окружностей одного и того же 
чертежа.

Спецгальныя круговыя перья. ІІѢкоторыя кру
гов ыя перья французской системы (фиг. 422—423) ? 
даютъ возможность измѣнять толщину круговой 
линіи во время самаго черченія. Устройство такихъ 
нерьевъ очень несложное: обѣ створки пера съ фиг 422—423. 
двухъ сторонъ /.; и к расплющены и значительно 
утонены, при чемъ ихъ поперечное сѣченіе въ сродинѣ створокъ 
очень тонкое, такъ что они иружинятъ и легко повинуются са
мому слабому надавливалію. Такъ какъ сплюснутость перпендику
лярна къ направленно ведомой черты, то болѣе сильное нажатіе 
пера къ бумагѣ влечетъ за собою утолщоніе черты и обратно, 
что и тробоналось.

Изъ этого описанія *) видно, что основной принципъ, иримѣнен- 
ный въ устройств'!; этого кругового пера, почти тоть же самый, 
которымъ издавна пользуются въ стальныхъ писчихъ перьяхъ.

Круговое перо имѣетъ три гайки а, ß и у, изъ которыхъ а 
имѣетъ то же назначеніе, что и зажимной винтъ обыкновеннаго 
рейсфедера, a ß и у служатъ для положенія предѣла наибольшей 
и наименьшей толщин!; проводимой липіи.

Круговыя перья Eckert'a (ІІюрѳнбергъ) имѣютъ спереди глубо
кую выемку, которая значительно ослабляетъ створку пера. Если

*) Фонъ-Бооль.



нажимать ногтсмъ руки аѳро сбоку, то при нѣкоторомъ навыкѣ 
можно изловчиться и дѣлать заразъ круговыя утоліцонія.

Хороши ли неудобны ли эти перья—сказать трудно, они слишкомъ 
еще новы и мало распространены, чтобы объ нихъ можно было 
составить рѣшительнос мнѣпіе. Къ тому же они далеко не соста
вляюсь такой необходимости, чтобы ими заинтересовались чертеж
ники, привщкшіе дѣлать утолщеніѳ нростымъ круговымт. перомъ.

Циркуль для круговым штрихового, (фиг. 418) Alteneder’a. ІІо- 
ваго въ этомъ циркулѣ нѣтъ ничего: это простой волосной цир
куль (описанный нами ранѣе), глухая ножка котораго вынимается 
и взамѣнъ ея можно вставить простое круговое перо. Поворачивая 
рукой А винтикъ волосной ножки циркуля, можно устанавливать 
перо на произвольную по ширинѣ штриховку, что весьма ясно 
представлено на политипажѣ.

Спеціальныя круговыя перья готовятся фирмами: Morin, Rieff'ler, 
Altenedcr и пр., но всѣ они для дѣла но годятся, такъ какъ даютъ 
нрерйвистыя линіи и требуюсь громаднѣйшаго рабочаго навыка.

Ь) К р о н ц и р к у л и .
Кронциркули служатъ для черченія очень маленышхъ окружно

стей: отъ Va дюйма діаметромъ и меньше. Не
смотря на то, что при черченіи общихъ видовъ 
машинъ инструменте этотъ почти не выходись 
изъ рукъ чертежника, пріобрѣсти хорошій крон
циркуль очень трудно. Собственно подъ словомъ 
хорошій надо понимать такой, который даетъ 
маленькія окружности вполнѣ равномерной тол
щины и безъ замѣтнаго схождонія начала черты 
окружности съ ея концомъ. Случается очень 
часто, что въ рукахъ одного чертежника крон
циркуль работаете превосходно, а другому чер
тежнику онъ вовсе не пригоденъ. Зависитъ это 
скорѣе отъ пріемовъ черченія, а не отъ каче
ства инструмента, а потому при покупкѣ надо 
подбирать собѣ кронциркуль но рукѣ.

Кронциркуль (фиг. 424) есть не что иное, какъ 
уменьшенный круговой циркуль, длина ножекъ 
котораго A B  не болѣе 3 дюймовъ. Особенность 
его заключается къ томъ, что головка А. охва
чена стальной пружиной, стремящейся раздвигать 
его ножки, тогда какъ винтикъ G ихъ сбли
жаете. Державка В  удлинена для большаго 
удобства дѳржанія рукою.

Кронциркуль этотъ снабженъ: 2-мя вставными ножками, а по
тому можетъ употребляться какъ дѣлитѳльный циркуль, вставкой
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Фиг. 426. Фиг. 427.

для карандаша Е  и игольчатой ножкой F. Кромѣ того, къ нему 
прибавлены двѣ рейсфѳдерныя 
вставки К, К , и при совмѣстной 
вставкѣ ихъ, описываемый крон
циркуль можетъ быть превращенъ 
въ двойной рейсфедеръ. Недоста
токъ его—откидныя створки рой- 
сфедеровъ.

Въ основу новаго большого 
кронциркуля Рихтера принято 
устройство головки по типу аме
риканская инструментальная за
вода „Starrett“, шарниръ замѣ- 
ненъ широкимъ стальнымъ коль- 
цомъ О (фиг. 425), крѣпко сжи- 
мающимъ выступающіе и чуть 
отогнутые концы « и Ь ножекъ 
циркуля; коротенькій шпинекъ с 
входитъ въ отверстія ножекъ и 
удерживаетъ ихъ въ гіравильномъ 
положеніи. Кольцо О стремится 
раздвигать ножки циркуля, а 
винтъ del, съ двусторонней на- 
рѣзкой, препятотвуетъ этому; по
средине винта dd находится уста
новочное рифленое колесико. Гай
ки винта—это свободно вложенные
въ выгибы ножекъ стальные бо- ф и г  4 2 8 .
ченочки n, п  съ поперечными
нарѣзными отворстіями; замѣтимъ, что слабая сторона всѣхъ обык- 

новенныхъ кронциркулей, это именно неправильность 
установительныхъ виитовъ и ихъ гаекъ.

Ножки циркуля стальныя, выгнутыя, со вставлен
ными иглами; иногда одна изъ ножекъ приспособлена 
для вставки рейсфедера 2 и карандашной трубки 1 
фиг. 426—427.

Этотъ кронциркуль оказался на дѣлѣ очень прак
тичными и его можно рекомендовать, тѣмъ болѣе 
что обѣ ножки одновременно сближаются къ средииѣ 
и потому упоръ ихъ въ бумагу получается наивы- 
годнѣйшій.

Простой иѣмецкій кронциркуль (фиг. 428) — са- 
Фиг. 429. мый неудобный изъ всѣхъ; можемъ отмѣтить лишь 

его недостатки: а) треугольная ножка а постоянной 
длины, безъ иглы; Ь) шарнирное перо, тоже постоянной длины 
и притомъ невынимающееся; с) отсутствіе пружинки, вслѣдствіе
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чего приходится устанавливать величину роздвига непосредствен- 
нымъ давленіемъ пальцовъ. Крайняя дешевизна такого крон
циркуля содѣйствуетъ его распространенію, но врядъ ли ка
кой - иибудь чертежникъ удовлетворяется имъ. Сломалась ли 
ножка, ослабь ли верхній шарниръ, перекосилось ли перо, тот- 
часъ же кронциркуль приходите въ негодность и чертить окруж
ности толстыя и узловатая. Къ тому же поломка острея ножки

влечетъ за собою подтачиваніе ы сокра- 
щеніе концовъ рейсфедера.

ІІр улш т ы е  кр он 1іщ к у л и . ІІѢме цкі й 
(фиг. 429); игольчатая его ножка соета- 
вляетъ одно цѣлое съ державкой. Сбоку 
этой ножки имѣется желобчатый вырѣзъ, 
куда вставляется и привертывается сталь
ная пружина съ рейсфедеромъ. Пружина 
эта ходить такимъ образомъ между на
правляющими, и потому рейсфедеръ дер
жится крѣпко.

Такіе кронциркули очень удобны но 
своей конструкции, но, къ сожалѣнію, 
какъ многія нѣмецкія издѣлія этого рода, 
страдаютъ небрежной, хотя лоснящейся 
отдѣлкой и дурнымъ матеріаломъ.

Нѣсколько лучше рейсфедеры швейцар- 
скіо работы Gysi (Aarau) и Kern’a.

Фиг. 430 изображаете кронциркуль та-
Фиг. 431. Фиг. 430. кого ж е Ію д а > какъ и нредыдущій, но 

только французской работы Baraban’a ’) 
или Morin’a. Онъ не оставляете желать лучшаго, но требуете за 
собою очень тіцатѳльнаго ухода.

АтліМект кронциркуль (фиг. 431). Обѣ ножки ого—это концы 
крѣпкой стальной пружины, изогнутой въ видѣ буквы А. Эго 
очень важное преимущество ст. точки зрѣнія крѣпости конструкціи. 
Нельзя считать особенно удачнымъ сочетайте рейсфедера b и ка
рандашной трубки а въ одномъ цѣломъ. Дѣло въ томъ, что какъ 
острее карандаша, такъ и наконечники рейсфедера, поочередно 
подвержены опасности поломки и требуютъ неусыпной бдительно
сти чертежника.

Есть, внрочемъ, болѣе простые кронциркули: съ одной каран
дашной трубкой или съ однимъ рейсфедеромъ. Ихъ то мы рѳко- 
мендуемъ предпочтительно нередъ другими системами. Лучшіе 
кронциркули этой системы готовите американскій оптикъ Woolman.

Къ этому же типу относятся пружинные циркули Рифлера

1) Фирма Baraban пынѣ уже не существует!., по ио этому типу работает!, 
инструменты другая французская фирма—Royer’a.
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(фиг. 432—433). Какъ на особенность ихъ, слѣдуѳтъ указать на 
установитольные винтиіш пт съ двухсторонней иарѣзкой на 
обоихъ концахъ и съ поворотнымъ колесикомъ a посродинѣ. Не
которые чертежники жалуются на эти кронциркули и говорить, 
что всякій разъ ошибаются наиравленіемъ поворота колесика а, при 
установке кронциркуля. Полагаемъ однако, что это узке не столь 
важно и съ лихвой вознаграждается болѣе иравильнымъ накло
номъ ножекъ кронциркуля. Дѣло въ томъ, что въ обыкновенныхъ 
кронциркуляхъ описанныхъ выше тииовъ игольчатая ножка упира
ется въ бумагу болѣе вертикально, а рейсфедерная ножка полу- 
чаетъ иногда слишкомъ большой и виолнѣ иезкелательный наклонъ;

хотя игольчатую ноЖку и можно наклонить, но тогда шарнирная 
головка кронциркуля тоже наклоняется и происходить поэтому непра
вильный нажимъ рейсфедера. Въ рифлеровскомъ кронциркул е это 
неудобство въ значительной степени устранено, и головка его 
всегда приходится надъ срединой роздвига ножекъ и сохраняете 
неизмѣнно вертикальное положеніе. Хотя при черченіи окружно
стей головка о описываете тоже кругъ, но это скорѣе идете на 
пользу, чѣмъ во вредъ правильности нажима.

Кронциркуль па пружинной ножкѣ — фиг. 434. Каждому чер
тежнику извѣстно, что установить игольчатую ножку, и сдѣлать 
выпускъ иглы на надлежащую длину, очень важно, и отъ этого 
много зависитъ чистота чертежа. Чѣмъ мельче кружки, тѣмъ менѣе

ъ

Фиг. 432. Фиг. 433. Фиг. 434.



долженъ быть выпускъ иглы, если бумага достаточно твердая; при 
мягкой бумагѣ вынуокъ слѣдуѳтъ обязательно увеличивать. Рант, 
установка иглы слишкомъ длинная, получится сейчасъ же грубый 
уколъ, иортящш весь чертежъ и кажуіційся темной точкой. Это 
особенно будетъ чувствоваться при вычерчиваніи ряда заклѳпокъ.

Boo вышесказанное побудило французского оптика Royer’a из
готовить кронциркуль фиг. 434 съ выдвижной ножкой. Какъ по- 
казываѳтъ политипажъ, игла а сильно выдвигается, но стоить 
только надавить ее къ бумагѣ, какъ она тотчасъ же прячется въ 
трубчатое тѣло ножки с, гдѣ скрыта спиральная проволочная 
пружинка. Если завернуть винтикъ Ь, то иглу можно укрѣпить 
наглухо, что иногда очень удобно. Такое простое устройство очень 
удачно въ томъ отношеніи, что чертежникъ, хотя бы и пожелалъ,
не можетъ сдѣлать слишкомъ сильнаго укола; конечно, нужѳнъ

особый навыкъ къ работѣ та
кимъ кронциркулемъ, но т. к. 
требуется только вертикальное 
положеніе инструмента и равно- 
мѣрный нажимъ, то навыкъ 
пріобрѣтается легко и скоро.

Особо важное преимущество 
этого кронциркуля состоитъ въ 
легкой установкѣ игольчатой 
ножки въ центрѣ кружка, 
истекающее изъ того, что ренс- 
федеръ и его тѣиь не мѣша- 
ютъ чертежнику видѣть острея 
игольчатой ножки.

Если игольчатая ножка ша
тается, то ее можно нѣсколько 
подтянуть винтикомъ Ь: если 

же этого не сдѣлать—то кружки будутъ неровные, съ узлами въ 
начальной точкѣ, или даже совсѣмъ овальные.

Падающ-іе кронциркули. Честь изобрѣтеиія такихъ кронцирку
лей принадлежит!. иѣмѳцкимъ оптикамъ Richter’y и Rihefler’y.

Идея устройства сходна съ французскими кронциркулями, но 
почему-то существенная часть устройства—спиральная пружинка 
въ игольчатой ножкѣ—выкинута. Игольчатая ножка аа  (фиг. 435) 
проходить сквозь тѣло кронциркуля, гдѣ въ извѣстныхъ предѣ- 
лахъ совершенно свободно скользить и даже болтается.

Новый типъ падающаго кронциркуля (фиг. 43G—437) разнится 
только формой и большимъ удобствомъ при замѣнѣ рейсфедера 
карандашной трубкой. Можно отмѣтить еще—большую легкость 
инструмента.

Большимъ и безымяннымъ пальцами правой руки захватывают!, 
съ обѣихъ сторонъ рифленый воротничокъ трубки, фиг. 435, а
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указательнымъ пальцемъ удерясиваютъ шляпку игольчато и нолжи аа. 
На нолитипажѣ иродставлено рабочее положеніе кронциркуля, но 
если отнять его отъ бумаги, тотчас/ь же игла нодъ давлоніемъ 
указатольнаго пальца выпятится и острее оя можно будетъ съ 
легкостью установить въ тробуѳмомъ цонтрѣ 
кружка. Затѣмъ приводить кронциркуль въ вер
тикальное иоложеніѳ и выпускаюсь изъ иаль- 
цевъ воротничокъ трубки. Отъ этого весь крон
циркуль падаѳТъ на бумагу, откуда и получилось 
ого назваиіе. Если теперь большимъ и безымяи- 
нымъ пальцами быстро завертѣть воротничокъ 
трубки, то иачѳртится кружокъ.

Миоголѣтияя практика позволяетъ намъ сдѣ- 
лать слѣдующую оцѣнку этого 
кронциркуля:

1 ) Для черченія болыпаго числа 
кружковъ не болѣе Vt" въ діа- 
метрѣ, на ирозрачномъ колѳнкорѣ, 
этотъ кронциркуль очень удобенъ.

2) Для черчонія на шероховатой, 
рольной или ватманской бумагѣ 
онъ не годится, потому что налсимъ 
рейсфедера слишкомъ слабь.

3) Очень свободное движеніе 
игольчатой ножки аа въ трубкѣ 
обусловливается широкимъ зазо- 
ромъ, благодаря которому, осо
бенно при тонинѣ черты окруж
ности, никогда конецъ кружка не 
сходится съ его началомъ. Допу
скать же многократное скольженіе 
рейсфедера но одному и тому лее 
мѣсту кружка, что бываетъ при

быстромъ поворотѣ кронциркуля, не желательно, 
такъ какъ окружность сильно утолщается. (Это 
возможно только на коленкоровой калькѣ, гдѣ 
липіи вообще бываютъ толстыя.)

4) Рабочій навыкъ пріобрѣтается необыкно
венно трудно.

Вообще слѣдуѳтъ удивляться, почему такая 
прекрасная инструментальная фирма, какъ Kern 
(Aarau), приняла за тшгь именно этотъ родъ кронциркулей.

11а фиг. 438 представленъ другой родъ подобныхъ кронцирку
лей, изготовленный Рихторомъ.

Усовершенствованіе коснулось только игольчатой ножки аа, 
которая скользить не въ трубкѣ, а сбоку по тѣлу ножки тт и

Ф иг. 438.

Фиг. 43G—437.
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имѣетъ плоскую средину d, со сквознымъ вырѣзомъ с, длина 
котораго обусловливает!» длину движенія ножки аа. Въ такомъ 
видѣ кронциркуль по разнится сущоствонно отъ предыдущая;
имѣотся еще винтикъ А , дозволяющій закрѣпленіо иглы аа  въ

произвольном'!, цоложеніи.
Всѣ перечисленные недостатки и хорошія ка,-

чества совершенно тѣ же, что и въ иредыдущемъ
кронциркулѣ, по слѣдуетъ еще прибавить, какъ 
недостатокъ, слишкомъ большую массивность и 
тяжесть.

Пунктирные кронциркули  Morin’a, фиг. 4-39. 
Интересенъ въ нихъ только рейсфедеръ, устроен
ный совершенно такъ, какъ описано выше въ 
главѣ II (фиг. 345). Объ достоинствахъ этого 
инструмента ничего положительная сказать пока 
нельзя, хотя очень сомнительно, чтобы онъ давалъ 
чистыя линіи, особенно при меньшихъ діаметрахъ 
кружковъ, когда боковое скольженіе кружка бу
детъ неизбѣжпо.

П ункт ирны й кронциркуль съ дѣленіями для 
установки. %

Нюренбергская фирма (Reisszeug-Fabrik I. L. 
Pröbster’s Sohn, Nürnberg, innere Cramer-Kletts- 
trasse) выпустила представленный ira ирилагае- 
момъ иолитипажѣ (фиг. 440) кронциркуль подъ 

Фиг. 439. иазваніемъ „Gloria“, отличающійся отъ обыкно
венная нѣкоторыми цѣлесообразными особенно

стями. Вмѣсто обычной пружины здѣсь имѣотся призматичоскШ 
отростокъ d , но которому можно передвигать чертежное перо 
параллельно плоскости бумаги, помощью микрометрическая вин
тика, при чемъ радіусъ вычерчиваемой окружности отсчиты
вается но дѣленіямъ, нанесеннымъ на призму d. Если перо иногда

h

Фиг. 440.

натачивается, то его ноложеніо можно послѣ вывѣрить соот
ветственно дѣленіямъ посредствомъ пиитика h. При пользоваиіи 
кронциркулемъ можно закрѣнить нажимной винтикъ Ь, тогда 
перо вращается вмѣстѣ съ ножкою; въ такомъ видѣ кронцир
куль пригоденъ для проведепія по преимуществу не очень ма-



лыхъ окружностей. Если же шлчерчиваютъ совсѣмъ йаленькіе 
кружки, то ослабляютъ винтикъ b и приподнимаюсь кверху обой- 
мицу с; при этомъ перо свободно вращается около нонодвижной 
ножки, Посредствомъ этого кольца е можно приподнимать и опу
скать Перо, при чемъ штифтъ eg скользить про ирорѣзу шайбы д\ 
другой свободной рукой въ это время медленно враіцаютъ ручку а.

В ы б о р ъ  к р о н ц и р к у л е й ,  у х о д ъ  з а  н и м и  и п р і е м ы  и х ъ  
у п о т р е б л е н і я .

Всякій чертежникъ долженъ выбирать себѣ кронциркуль но 
рукѣ, руководясь не системой его, а родомъ чертежей. Можно 
сдѣлать только одно указаніе, что для тонкихъ или очень малень
кий (діам. меньше миллиметра) кружковъ, чертящія створки 
нора должны быть узкія и острил.

Не всякій чертежникъ сумѣотъ наточить рейсфедеръ кронцир
куля какъ слѣдуетъ, а потому лучше всего посылать ихъ для 
починки въ Москву, въ магазинъ Герляха (Большая 
Лубянка) съ точнымъ обозначеніемъ рода чертежной 
работы ').

Сохранность кронциркуля требуетъ очень частой 
смазки винтиковъ, особенно же винтика, служащаго 
для регулированія толщины линій, нарѣзка кото
раго бываетъ обыкновенно тонкая и глубокая. Для 
обезпеченія отъ поломки тонкихъ и гибкихъ пишу- * 
щихъ концовъ рейсфедера, ихъ слѣдуетъ смывать отъ 
туши водой, вытирать кускомъ лайки и зажимать 
между ними илоскій кусочекъ пробки. Эта предо
сторожность будетъ тоже далеко не лишней при 
круговыхъ норьяхъ и линейныхъ рейсфедерахъ.

Особо важное значеиіе имѣетъ игла, такъ какъ Фиг. 442. 
о'іъ оя заточки зависитъ не только замѣтность нако
лотого центра, но и минимальная величина радіуса. ІІѢкоторые 
оптики стали въ иослѣднее время вырѣзать тѣло иглы изъ сталь
ной пластинки въ видѣ фиг. 441, такъ что само острее с нахо
дится сбоку; иглы такія очень удобны, но могутъ быть употре
блены только для особыхъ конструкцій кронциркулей.

Болѣе всего распространена форма круглая (фиг. 442) съ однимъ 
остреемъ b по срединѣ и другимъ—а—заправленнымъ сбоку. Если 
при многократномъ втыканіи острея иглы въ чертежную доску, 
конецъ ея но гнется и не ломается, то игла хороша. Чѣмъ

1) Противъ этой фразы, въ рѳцепзіи 1-го изд. книги, возсталъ проф. П. К. 
Худяковъ; по, очевидно, уважаемый профѳссоръ не знакомъ съ трудностями 
заточки; словъ своихъ авторъ по беретъ назадъ, а, паиротивъ, подчеркиваетъ 
ихъ. Къ сожалѣнію, не всѣ московскіе оптики справляются даже съ на
точкой самыхъ простыхъ рейсфедеровъ.
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тоньше и короче острое Ь (но не короче ’/* миллиметра), тѣмъ 
лучше.

При полномъ сведеніи пера сгь игольчатой ножкой, концы ихъ 
должны совпасть въ одну точку.

Во время черченія кронциркуль слѣдуегь держать вертикально 
и но возможности меньше надавливать къ бумагѣ. Степенью на
давливали лучше всего опредѣляется качество кронциркуля. Отъ 
сильнаго прижима можно повредить поверхность бумаги, а также 
вмѣсто маленькаго, кружка получить большую точку.

Никогда для кронциркулей не слѣдуетъ брать слишкомъ густой 
туши, такъ какъ густота можетъ быть причиной засоронія конца 
рейсфедера. Особенно валено соблюдать это правило при черченіи 
пунктирныхъ кружковъ.

Въ противоположность кронциркулямъ, штангенциркули служатъ 
для черченія круговъ и дугъ круга болынихъ радіусовъ. Кромѣ 
того, штангенциркулями можно измѣрять линіи и размѣчать ихъ, 
на подобіо того, какъ это мы дѣлали дѣлительными циркулями.

При описаніи лекалъ (стр. 75—77) намъ уже приходилось гово
рить, что имѣются готовым линейки, при помощи которыхъ можно

очерчивать куски дугъ болынихъ радіусовъ, но даже при самомъ 
большомъ комплектѣ такихъ линеекъ, въ заводскомъ черченіи 
нельзя обойтись безъ штангенциркуля.

Самымъ нростымъ штаигенциркулемъ будетъ квадратная тол
стая планка A B  (фиг. 443) — ш т ат а, въ узкую кромку кото
рой, на извѣстномъ онредѣлениомъ разстоящи, вбиты двѣ сталь- 
ныя, острыя иглы в и г. Такіе штангенциркули не разъ употре
бляются мастеровымъ людомъ и служатъ преимущественно какъ 
шаблоны для многократныхъ, совершенно одинаковых!, размѣтокъ.

Для тѣхъ же цѣлей употребляют'!, крѣпкій, тоикій и малорас
тяжимый шнурокъ. lia одномъ концѣ шнурка дѣлаютъ глухую 
петлю и надѣваютъ ее на тонкій штифтъ, вбитый въ центрѣ нред- 
нолагаемаго круга, затѣмъ отмѣряютъ на шнуркѣ отъ штифта 
длину радіуса и иривязываютъ въ отмѣченномъ мѣстѣ карандашъ. 
Когда ведутъ линію окружности, то стараются чтобы шнурокъ 
былъ растянуть равномѣрно и карандашъ постоянно находился 
въ вертикальномъ ноложеніи. По несмотря на всѣ старйнія, нра-

с )  Ш т а н г е н ц и р к у л и .

г
Фиг. 443.



вильность окружности будете всегда очень сомнительная, въ чемъ 
легко убѣдиться но несошѳдшимся концамъ. На основаніи сказан
ная, шнуркомъ можно дѣлать только размѣтки на землѣ (напр., 
разбивку мѣста для построекъ и фундаментовъ громоздкихъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ, клумбъ и т. п.) и доскахъ (наир., при 
изготовленіи моделей большихъ нредметовъ).

Фиг. 444. Фиг. 446.

Школьный штангенциркуль долженъ быть настолько простъ, 
чтобы ого могъ изготовить любой слесарь или ученикъ ремеслен
ной школы, и съ этой стороны описываемый штѳнгенциркудь 
имѣетъ большія преимущества. Что же касается работы имъ, то 
онъ лишь немногимъ усту
паете хоропгамъ загра- 
ничнымъ штангенцирку- 
лямъ, т.-е. имъ можно 
пользоваться во всѣхъ 
случаяхъ чертежной и 
размѣточной практики.

Основой штангенцир
куля служитъ деревянный 
квадратный брусокъ А  В, 
фиг. 444 — 445, нроиз- -® 
вольной длины и размѣ- 
ровъ ноиеречнаго сѣче- 
нія. Вблизи конца В  на- 
дѣта мѣдная, выгнутая Фиг. 445.
изъ толстой бляхи на
садка Ж  съ припаянпымъ паконечнпкомъ В и острой иглой. 
Насадка Ж  неподвижна, и ея игла устанавливается при работѣ 
въ центрѣ предполагаемая круга.

Вмѣст’0 подвижной муфты на штангу Л И иадѣваѳтся мѣдная 
скоба ІѴ съ двумя прорѣзами въ плечахъ, куда вставляется ка
рандашъ (фиг. 446) или рейсфедеръ (фиг. 445). Для лучшаго 
уясненія формы скобки N, мы даемъ три вида ея. Фиг. 444 по-
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казывастъ скобку спереди, а фиг. 445—сзади, при чемъ тутъ видно, 
что въ спинкѣ скобки привернута двумя шурупами г, г (или при
клепана) стальная пружинка, концы которой Р ,Р  упираются въ 
штангу A B  и стремятся сдвинуть съ ноя скобку N, чему препят- 
ствуотъ рейсфедеръ (или карандашъ), который, будучи вставлѳнъ 
наподобіѳ чеки, плотно прижимается къ штангѣ. На фиг. 440 
показанъ поперечный разрѣзъ штанги АН  поблизости отъ скобы N; 
по этому рисунку ясно видно, что, прижимая пружинку Р  къ 
штангѣ, можно ослабить зажимъ карандаша С, и но жоланію 
поднять или опустить его.

Само собою разумѣется, что стоить только понажать пружинку, 
и можно свободно перемѣіцать скобку N  вдоль штанги, т.-е. можно 
дѣлать какія угодно установки штангенциркуля.

Новые зажимы дли штангенциркуля. Для вычерчиванія окруж
ностей большого радіуса, какъ было сказано, служитъ такъ назы

ваемы й штангенциркуль.
Обыкновенный штангенцир - 

куль продается въ видѣ цѣ- 
лаго набора, состоящаго изъ 
двухъ зажимовъ, надѣваю- 
іцихся на деревянную линей
ку, ножки для иглы и ножки 
для карандаша и кругового 
пера.

Зажимы, имѣющіе довольно 
сложное устройство, допус

каюсь микрометрическое перемѣщоніо пера или карандаша. Такой 
приборъ, конечно, очень удобеиъ, на зато дорогъ: цѣна его 
обыкновенно 7—9 рублей.

Изображенный на фиг. 447—448 америкапскій штангенциркуль— 
простой, практичный и дешевый—съ успѣхомъ можетъ замѣнить 
только что описанный приборъ. Главное преимущество его заклю
чается въ томъ, что онъ даетъ возможность пользоваться обык
новенными чертежными инструментами изъ любой готовальни, такъ 
какъ зажимы ого - А. и В очень прочно держась предмета произ
вольной формы. Каждый зажимъ (фиг. 448) состоитъ нзъ трехъ 
металлическихъ кружковъ, соединониыхъ двумя установителыщми 
винтами.

Крайній правый на рисункѣ кружокъ служитъ гайкой для зажи- 
мающаго винта, а между остальными двумя вкладывается линейка с 
и чертежный инструмента, напримѣръ, ножка Ь съ иглой или перо а. 
Цѣна этого прибора ие выше 1 — I '/■> рублей.

Штангенциркуль Stanley (фиг. 449 и 450). Ножки этого штан
генциркуля а и Ь имѣютъ форму заостренныхъ крючковъ, укрѣп- 
ленныхъ посредствомъ шуруновъ т и п  вт, тѣлѣ тумбочекъ, о и о1, 
который въ свою очередь укрѣцляются круглыми рифлеными

Фиг. 447.
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гайками s и t къ деревянной штангѣ. Конечно, тумбочки эти 
имѣютъ пилообразные вырѣзы, куда и вставляется штанга Л В, 
что, внрочемъ, видно на политинажѣ. На фиг. 450 показана трубка 
для карандаша к въ такомъ положеніи, что видѳнъ вилообразный 
вырѢзъ. Установку ножекъ этого штангенциркуля дѣлаютъ такъ: 
сперва раздвигаютъ ихъ на возможно приблизительное разстояніѳ 
и закрепляюсь круглы я гайки s и I; засЬмъ, для болѣо точной

Фиг. 450. Фиг. 449.

установки, отвертываюсь одинъ изъ шуруповъ т или п и легкимъ 
постукиваніемъ но концамъ а и b или но торцамъ о и р ножокъ 
дѣлаюсь окончательную установку.

Онъ удобенъ въ томъ отношоиіи, что можетъ служить для не- 
посредственнаго измѣренія длрниыхъ линій, а стало быть, и точ- 
наго отмѣриванія радіусовъ окружностей, такъ какъ штанга его— 
это простой масштабъ, напр., аршинь, метръ, полусажень и пр. 
Если разстояніе между остреями ножекъ строго тождественно по 
длинѣ съ цифровымъ показа- _с с
ніемъ на штангѣ, что бываетъ 
только тогда, если ножки пер
пендикулярны къ штангѣ и 
острея ихъ заточены вѣрно, то 
штангенциркуль вполнѣ хорошъ 
и удобенъ для дѣла. Это пра
вило должно быть соблюдено 
не только для штангенциркуля 
Stanley, но и для всѣхъ дру- 
гнхъ систем!» къ описанію ко
торыхъ сейчасъ приступимъ.

Собственно говоря, штангенциркуль Stanley неудобенъ для 
чѳрченія на бумагѣ, такъ какъ онъ слишкомъ грубъ, но онъ не- 
замѣнимъ при размѣткѣ металлических!» листов!» и деревянных!» 
издѣлій.

Простой штангенциркуль Klinisch’а, фиг. 451. На конецъ де 
ровяиной штанги ММ  надѣвается муфта Л, съ нижней стороны 
которой впаяна насадка для игольчатой ножки d, а вверху имѣется 
винтикъ с, служащій для закрѣпленія муфты Л на штангѣ ММ. 
Боковой винтъ D  ввернуть въ толстое донце муфты Л, упирается
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своимъ коіщомъ в'ь торецъ штанги М М  и служитъ для иеболь- 
шнхъ передвиженій муфты А  при окончательной вывѣркѣ разстанова 
ножекъ штангенциркуля.

Муфта В, совершенно похожая на муфту А, можетъ свободно 
скользить вдоль штанги ММ  и закрепляется въ любом!» ея мѣстѣ 
винтикомъ с.

Употребляется этотъ штангенциркуль такъ: отодвигаюсь муфту В  
на требуемое разстояніе между ножками- d и d—но это сразу сдѣ-
лать трудно, а потому ослабляюсь винтикъ с муфты А  и повора
чиваюсь винтъ D въ ту или другую сторону, глядя по характе
ру неправильности разстанова ножекъ, а потомъ винтикъ с снова 
закрѣпляюсь.

Ножки d и d выемныя, и на ихъ мѣсто можно вставлять рейс
федеръ, иглу, или трубку для карандаша, т.-е. молено чертить

чѣмъ угодно. При черченіи надо 
соблюдать правило, по которому
лѣвая рука должна покоиться на
муфтѣ А  (надъ центромъ), а пра
вая рука въ это время удержи- 
ваетъ муфту И и движетъ штангу, 
т.-е. ведетъ черту. При этомъ 
штанга ММ, какой бы не былъ 
длинный разстановъ ножекъ, но 
будетъ изгибаться, какъ бы тонка 
она не была.

Неудобство описаннаго штанген
циркуля заключается въ трудности окончательной установки: вин
тикомъ 1 ) молено регулировать разстановъ внолнѣ точно, а за- 
крѣпляя винтикъ с, опять его нарушаюсь. Этотъ недостатокъ со 
временемъ, когда винтики расшатаются, еще болѣе возрастете.

Другой типъ штангенциркуля Klimsch’a, фиг. 452, очень рас- 
нространенъ въ Россіи и почему-то считается лучшимъ. На обык
новенную чертеленую линейку ММ, въ произвольныхъ мѣстахъ, на- 
дѣваются двѣ обоймицы Е, Е  и закрепляются посредствомъ на- 
жимныхъ впнтовъ сбоку. Къ обѣимъ обоймицамъ снизу припаяны 
ножки. Ножка съ иглой d' припаяна наглухо, а ножка d—другой 
обоймицы—вставлена въ продольный прорѣзъ трубки Е Е  и мо
жетъ скользить вдоль этой трубки, если вращать винтъ />.

Не трудно видѣть, что здѣсь установка роздвига гораздо проще 
и допускаете малѣйшія боковыя передвиженія ножіси d, но горе 
въ томъ, что ножка d далее въ новыхъ инструментах!, нѣсколько 
шатается, а про старые и говорить нечего. Во всякомъ случаѣ 
этотъ штангенциркуль очень недуреиъ и почти вполнѣ удовле
творяете заводскаго чертеленика.

Штйпгенциркуль Alteneder’a (St. Louis). Одна изъ обоймицъ— 
съ постоянной ножкой—ничѣмъ не разнится,ось предыдущего типа

Фиг. 452.
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штангенциркуля, а при изготовленіи второй обоймицы (фиг. 453) 
стремились къ устраненію бокового пошатыванія игольчатой нож
ки d. Съ этой цѣлыо вся обоймица сдѣлана нѣсколько длиннѣе; 
ножка d составляете одно цѣлоѳ (мы не нринимаемъ во вниманіе 
вставки) съ толстой пластинкой Ъ и соединяется съ обоймицей

при посредствѣ шарнира а. Пружинка т, укрѣплонная однимъ 
концомъ ici, той же обоймицѣ, другимъ, свободнымъ концомъ стре
мится отклонить пластинку Ь книзу, но винтикъ съ гайкой п этого 
не допускаютъ. Если острее ножки d надо пѣсколько персдвииуіь 
въ ту или другую сторону, то поворачиваюсь только гайку и;

само собою, что если шарниръ a сдѣланъ прочно, то никакого по- 
шатыванія ножки быть не можетъ.

Для этого штангенциркуля рекомендуется особая штанга М М  
(фиг. 453 и 454) съ выступомъ внизу, хотя и простая линейка 
будетъ исполнять роль штанги ничуть но хуже. Какъ и въ преды- 
дуіцихъ тинах’ь, закрѣпнтелышй винтикъ давить на штангу не 
прямо, а черезъ подкладную мѣдную пластинку, для того чтобы
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не заминать дерева; а чтобы пластинка но измѣняла своего поло
жения, въ ней укрѣплены два шпинька г и г, свободно проходя- 
ідіо черезъ соответственный сквозныя дырочки в'ь боку обоймицы.

Къ достоинствамъ этого штангенциркуля слѣдуотъ также отнести 
хорошей работы рейсфедеръ е, представленный внизу на фиг. 453

въ двухъ видахъ.
Трубчатые штангенцир

кули гораздо удобнѣе цир
кулей съ деревянными штан
гами, такъ какъ ими можно 
работать, но прибѣгая ни къ 
какимъ предосторожностямъ. 
Напр., у штангенциркуля 
Кегп’а, фиг. 455, штанга со
стоитъ изъ нѣсколькихъ мѣд- 
ныхъ труоокъ М,М, которыя 

Фиг. 456. могутъ свертываться по длииѣ
торцевыми винтами п. Муфта 

Л укрѣплена почти наглухо на одномъ концѣ и можетъ пере
двигаться' вдоль только на очень небольшую величину при ново-
рачиваніи винта D.

Муфта же В  можетъ свободно пёремѣіцаться по всей составной 
штангѣ при враіценіи винтика С.

Конечно, такой циркуль снабжается всегда вставными иглами, ка
рандашной трубкой и рейс
федеромъ.

Штангенциркуль Ri f f l e  г’а, 
фиг. 456, въ общемъ сходенъ 
съ предыдущимъ, по сконструи- 
рованъ много прочнѣе. Кромѣ 
того, ножка abc постоянной 
(центровой) муфты В  имѣетъ 
видъ крючка и соединена съ 
муфтой при помощи шарнира 
d. Спиральная пружина f  стре
мится отогнуть крючокъ сЬ 
книзу, а гайка h препятствуетъ 
этому. Въ общемъ это устрой
ство сходно сч, вышеописан- 
нымъ (фиг. 455) и служитъ 
для той же цѣли, т.-е. для облегченія точной установки раз- 
мѣра радіуса.

Штангенциркуль требуетъ значительнаго усилія для удержива
ния его въ надлежащемъ положеніи, и потому очень часто слу
чается, что рейсфедеръ задираешь бумагу или даетъ утолщоніе 
лнніи, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ происходить перемѣна рут .
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Дли устранѳнія этого общаго нсѣмъ штангенциркуллмъ недостатка 
Рифлеръ предлагаешь подпорку (фиг. 457), которая укрѣпляется 
поближе къ рейсфедеру (или карандашной трубкѣ) и состоять 
изъ муфты А , обхватывающей штангу и потому приспособленной 
къ ной но формѣ. Къ муфтѣ A придѣланы снизу наглухо двѣ 
достаточно гибкія стальныя пружины а и Ь съ каучуковыми или 
костяными колесиками с и с. Крѣпость пружин ь а и b разсчитаиа 
такъ, что если штангу циркуля но нажимать рукой книзу, то 
пружины разобщать 
пишуіцій конецъ рейс
федера отъ бумаги; но 
достаточно легко по
нажать .штангу, и рейс- 
федеръ упрется въ бу
магу. Кромѣ того, раз- 
стояиіе мелсду колеси
ками с и  с настолько велико, что штангенциркуль, будучи предо- 
ставленъ самому себѣ, не падаетъ на бокъ, что тоже очень важно.

Циркуль съ металлической штангой (Morin, Paris) (фиг. 458). 
Съ цѣлью достичь еще большей жесткости штанги, Morin нред- 
лагаѳтъ дѣлать ее изъ желѣза Т-образнаго сѣченія, но это не 
вполнѣ удачно, т. к. чрезмѣрная тяжесть штанги не соотвѣт- 
ствуетъ роду работы и мѣшаетъ свободѣ движѳнія руки.

Можно бы съ успѣхомъ свертывать двѣ узкія деревянные ли
нейки, наподобіе тавра Т, и это, навѣрное, будетъ очень хорошо.

Всѣми видами онисанныхъ штангенциркулей можно чертить 
окружности не свыше 1 сажени въ діаметрѣ и этого вполнѣ до
статочно для заводскихъ чертежныхъ работъ.

Америкапскт  штангенциркуль. Въ „American Machinist“ J. E. 
Colomann оішсываѳтъ новый сконструированный имъ штангенцир
куль, изображенный на фиг. 459—460. ГІа лииейкѣ а, которая 
имѣетъ боковыя нагіравляющія, находятся двѣ легко иередвигае- 
мыя обоймицы Ь и с. Какъ видно изъ фиг. 460, каждая изъ нихъ 
снабжена на верхней сторонѣ пружиной, которая препятствуетъ 
самопроизвольному сдвиганію; если надо установить циркуль на
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извѣстный радіусъ, то достаточно давлонія на пружину, чтобы 
легко сдвинуть соответственную обоймицу.

Болѣе точная установка производится помощью винта е, кото
рый передвигаетъ перо d или карандашъ на У100 дюйма при 
каждомъ нолномъ оборотѣ. Если нужно провести циркулемъ пункти-

Фиг. 461.

рованную линію, то употребляютъ нолуокружную стальную про
волоку f  съ двумя колесиками на концахъ, какъ это видно на 
фиг. 460. Проволока f  такъ соразмѣрена, что перо не прилегаетъ 
къ бумагѣ, но достаточно лишь легкаго давленія пальцемъ, чтобы 
оно касалось бумаги.

Шттгетщжуль Richter’a (фиг. 461). Всякому чертежнику извѣ-
стио, какъ осторожно надо обра- 

Фиг. 464. Фиг. 463. іцаться съ обыкновенными круго
выми циркулями, если въ нихъ вста
влена удлинительная ножка. Желая 
устранить употребленіѳ удлинитель
ной ножки, Richter предложить не
большой штангенциркуль, которымъ 
можно съ удобствомъ чертить окруж
ности ось 7 а ДО 2 футовъ въ діа- 
метрѣ.

ІІІтанга М М  такого циркуля обык
новенно дѣлается квадратнаго сѣ- 
ченія и снабжена дюймовыми и мил- 
лиметричѳСКими дѣлеціями, что зна
чительно облегчаетъ установку цир
куля. Муфта A  закрѣнлена наглухо 
и совнадаетъ съ началомъ дѣленій, 

Фиг. 462. т.-е. съ точкой о. Другая муфта—
В—подвижная: стоить только боль

шим!. пальцемъ повернуть колесико а рифленаго барабана, прижа
тая пружиной с къ штангѣ снизу, какъ вся муфта съ легкостью 
передвинется въ ту или другую сторону. Винтикъ b на муфтѣ А  
и такой же на муфтѣ В, служатъ для закрѣпленія разнородныхъ 
вставокъ, описывать которыхъ не станемъ, т. к. онѣ вполнѣ тож
дественны со вставками всѣхъ вообще штангенциркулей.
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Остановимся только на круговомъ нунтирномъ нерѣ (фиг. 462), 
составляющемъ весьма неудачное приспособленіе къ этому во 
всѣхъ отношеніяхъ прекрасному инструменту.

Къ фигурной пластиикѣ A  укрѣ- 
иляется шарнирно пластинчатый 
крючокъ Ъ, на концѣ котораго при
вернуто обыкновенное чертежное 
перо а (рейсфедеръ).

Пружинка с, только часть кото
рой видна на политииажѣ, однимъ 
концомъ упирается въ междузубія 
колесика d, а другимъ въ крючокъ 
Ь; если теперь катить колесико по 
бумагѣ, то пружинка с, прыгая но 
зубцамъ, сообщить рядъ скачковъ “  
крючку Ь, а онъ въ свою очередь û 
сообщить ихъ перу а, то-есть перо о 
будетъ прыгать по бумагѣ и дѣлать 
черточки, соотвѣтствующія харак
теру зубцовъ на колесикѣ Л. Коле
сико же d можно по произволу за
менять другими, двѣ разновидности 
каковыхъ d' и d2 показаны на фиг.
4 6 3 — 4 G 4 .

Колесику d1 соотвѣтствуетъ линія
изъ однѣхъ черточекъ: —-----------
 , а Колесику й2—изъ черточекъ и
точекъ:----------------------  —  Встав
ленное же колесико d даетъ однѣ 
коротенькія черточки:......................

Конечно, подробностями устрой
ства мы не задаемся, да и нѣтъ въ 
этомъ надобности, т. к. недостатки 
этого инструмента, такъ сказать, 
сами собою бросаются въ глаза: 
перо дѣлаеть рядъ ударовъ по бу
маг!;, и тогда только черточки пунк
тира получатся хорошія, если сила 
этихъ ударовъ будетъ равномѣрная.
Чуть ударь носильнѣе, получится 
кляксъ, a нослабѣе—черточки не 
окажется. Между тѣмъ установка 
пера дѣлается съ большимъ трудомъ и она но зависитъ отъ 
качества инструмента, а отъ качества бумаги, хорошей ея на
клейки, равномѣрдой толщины и другйхъ носторопнихъ причинъ. 
Автору этихъ строк'ь пришлось работать такимъ пуиктириымъ но-



ромъ, и онъ можотъ виолнѣ* сознательно сказать, что, несмотря 
на всѣ старанія, постоянно получалась неудача. Во всякомъ 
случаѣ ото перо далеко не необходимо, и при ноболыномъ ста- 
раніи можно всегда и лучше, и скорѣе достичь цѣли, работая 
нростымъ круговымъ рейсфедеромъ.

Описанный типъ штангенциркуля теперь ужо оставлеиъ P hxtq- 
ромъ и готовится другой, но принципу тождественный, но много 
проще; въ этомъ случаѣ Рихтеру удалось достичь лучшаго, болѣе 
удобнаго упрощенія и вмѣстѣ съ тѣмъ понизить цѣну.

Новый Рихтеровскій штангенциркуль (фиг. 465) состоитъ изъ 
двухь совершенно одинаковыхъ обоймицъ А  и В  изъ польскаго 
серебра, снабжеииыхъ на спинкахъ поперечными углубленіями т,т. 
Къ этимъ же спинкамъ привернуты сталышя пластинки N,N, 
подъ которыя закладываются въ углубленія т,т вставки 1  или 2,

Фиг. 4Ö8.

фиг. 466 и 467, il прижимаются винтиками такоо укрѣплеиіе 
весьма надежно, удобно и дѣлается скоро. ІІруясины К  и К  слу
жатъ для фиксированія обоймицъ А  и В  на желаемомъ мѣстѣ 
дерѳвяинаго бруска (штанги) 00.

На фиг. 468 наглядно показанъ способъ обраіценія съ этимъ 
штантеициркулемъ.

Олѣдуетъ обратить вИиманіе на, поперечное сѣченіе штанги 0 0  
(фиг. 465), которая имѣетъ форму заостренпаго шестиугольника; 
пружины К ,К  вдавлишмотъ штангу въ хомуты А  и В  и этимъ 
достигается плотное сонрикосновеніо, какого быть не можетъ при 
штангѣ прямоугольнаго сѣченія.

Придерживаясь вышеприведѳнныхъ опнсаній, каждый чертеж
никъ сумѣетъ выбрать штангенциркуль но роду предполагаемой 
работы. При покуикѣ слѣдуетъ руководиться всѣми правилами, 
изложенными для оцѣнки и выбора нростыхъ круговыхъ циркулей. 
Надо смотрѣть, кромѣ того, чтобы шарниры иередвнжныхъ ио- 
жскъ были особенно плотные и движеніе ихъ плавное.



— 235

Спеціальные штангенциркули.
Ш тан генц и р кул ь  съ цептралъны мъ ірузомъ (фиг. 469).

При черченіи окружностей помощію обыкновенная штангенцир
куля, въ центрѣ легко образуется значительное углублоніе, отчего 
не только страдаете внѣшность чертежа, но также и дуги круга 
получаются неправильный, а при описываніи полныхъ окружно
стей, послѣднія не получаются сомкнутыми (концы ихъ не точно 
сходятся). Съ цѣлыо устранить эти недостатки, австрійская фирма 
Neuhöfer d- Sohn. (K. u. K. Hofmechaniker, Wien I, Ivohlmarkt 8), 
изготовляете представленный на прилагаемом'!. политипажѣ штан
генциркуль, о пригодности и удобств;!хъ котораго просимъ вы
сказаться соотвѣтствуюіцихъ спеціалистовъ.

При пользованіи этимъ штангенциркулемъ, въ центрѣ круга 
устанавливается не острее ножки его, а указатель съ мѣткой,

Фиг. 469.

нрикрѣпленный къ тяжелой свинцовой пластинѣ AB, обусловли
ваю и;еіі неподвижность установленной точки указателя. Къ свин
цовой нластинѣ придѣлена тщательно обточенная латунная трубка, 
ось которой точно проходите черезъ конецъ мѣтки указателя. 
Въ эту'трубку впущена другая, вращающаяся трубка s, съ приде
ланной къ ней обоймицей р, въ которой движется штанга ab 
циркуля и закрѣиляѳтся въ желаемомъ ноложеиіи нажимньшъ 
винтикомъ п. Штанга ab сдѣлана изъ квадратной трубки и 
снабжена по всей длинѣ миллиметрнческими дѣленіями, отсчпты- 
вываемыми помощью черты на обоймицѣ р ,  такъ что штанген
циркуль можно непосредственно установить по данному радіусу. 
На одномъ концѣ штанги находится нѣсколько пружинящее 
кольцо с , въ которое вставляется карандашъ или перо / ’, 
удерживаемые упругостью кольца и легко смѣияемые при на
добности.

При употробленіи огшсанпаго штангенциркуля, центръ круга 
остается всегда иеповрежденнымъ, сколько бы ни проводилось 
концентрическихъ окружностей; слѣдуѳть лишь при этомъ распо
лагать чертежную доску приблизительно горизонтально. Выше
названная фирма изготовляете такіе циркули изъ латуни, со штан-
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гам и длиною въ 80 салтиметровъ, т.с. для окружностей діаметромъ 
до 160 сантимѳтровъ.

Ш тан генц и р кул ь  для вичерчивап ія д у н  произвольно большою радѵуса ').

Помощью представленная на политнпажѣ (фиг. 470) штанген
циркуля, предложенная фирмой Dr. E. Hederich, Mithweida S, 
можно описывать дуги прозвольно большого радіуса, ст. цѳнтромъ- 1 
лежащимъ внѣ чертежной доски.

На полнтннажѣ представлены дуги разныхъ круговъ, вычер- 
чеиныл этимъ штангенциркулемъ.’ Паименыній радіусъ, какі> 
видно =  305 m/m. (12 дюйм.), затѣмъ слѣдуютъ дуги все болынихъ 
радіусовъ—до безконечности, т.-е. увеличивающихся до R =  00 .

Нижняя горизонтальная штанга A l i  снабжена у нраваго конца 
неподвижнымъ остроемъ посрединѣ она имѣетъ передвигаемое 
и устанавливаемое острее I, а съ лѣвой стороны опорою ей слу
житъ родъ передвигаемой вильчатой подставки д. Перемѣнное 
разстояніе между остреями I и f  обозначимъ черезъ а. Верхнее 
иродолженіо неподшгжігаго острея f  нредставлястъ шипъ, около 
котораго вращаются, независимо другъ отъ друга, два короткихъ 
стержня L F i i L l ) ,  длина которыхъ пусть будетъ Ь. Концы этихъ 
стержней вращаются около шиповъ въ двухъ противоположных!, 
углахъ нараллелограма (-1 )E F ,  который имѣеть равный стороны, 
т.-е. нредставляетъ собою ромбъ; сторону послѣдняго обозначимъ 
черезъ с. У одного изъ другихъ двухъ угловыхъ шиповъ паралле- 
лограма уКрѣплено круговое чертежное перо т, а около проти- 
воноложНаго углового шипа Е  можетъ вращаться штанга GII, 
конецъ которой I I  шарнирно сочлеиенъ съ продолженіемт, по
движного острея I. Длина штанги GH  пусть будетъ =  d.

Оба острея I и /' находятся на средней линіи описываемой дуги, 
поэтому ихъ слѣдуетъ на чертежѣ установить на этой линіи. 
Центръ дуги лежать для болынихъ радіусовъ ст, лѣвой стороны

О „Рсмссл. Газ.“ № 24, 1894 г.



—  2 3 7  —

подвижного остр,ѳя I и можегь находиться далеко виѣ чертежной 
доски. Чтобы описать искомую дугу, устанавливаюсь подвижное 
острее I такимъ образомъ, чтобы разстояніе a имѣло надлежащую 
величину, опредѣлясмую какъ показано ниже. Затѣмъ ставятъ 
перо т на какую-либо точку, черезъ которую должна прохо
дить дуга, и острен /' и I—на ея среднюю (липію. ІІаконсцъ, 
удерживая неподвижно штангу Л В, описываютъ перомъ т дугу.

Зависимость между радіусомъ It дуги и указанными величинами 
а, Ь, с, Л слѣдующяя:

У изображенная штангенциркуля 6 =  100 миллиметра,мъ (4 дюйм.), 
6=250 мил. (10 дюйм.), d—174 мил. (7 дюйм.), и а можно уве
личивать до 174 миллиметровъ. ІІрп этихъ значеніяхъ искомое 
разстояиіе а между остреями въ миллиметрахъ онредѣляется для 
радіуса It дуги по формулѣ;

При измѣненіи а въ предѣлахъ отъ а — 10 m/m до а =  168,7 т/ т 
радіусъ It возрастаешь отъ 303 до 5000 т/т. При даль- 
нѣйшем ь возрастаціи и до 174 m/m, It возрастаетъ до безконеч
ности, такъ что при а =  174ш/ш штангенциркуль является прямо- 
линейнымъ направлдющимъ механнзмомъ.

Чтобы не производить каждый разъ вычнсленіе разстоянія а 
по формулѣ (2), можно построить кривую, откладывая по оси 
абсциссъ радіусы дугъ, а по оси ординатъ—сѳотвѣтствующія раз- 
стоянія а. Или же можно составить таблицу, дающую разстоянія а 
для разныхъ значеній II. '

Къ разряду штангенциркулей можно пожалуй отнести ррафоциклъ 
Дюбуа (фиг. 163).

П р о п о р ц і о н а л ь н ы е ,  или р е д у к ц і о н н ы е  ц и р к у л и .

Весьма часто къ чертежной практикѣ приходится уменьшать 
чертежи, что безъ проиорЦіональнаго циркуля вызываешь большую 
затрату времени и, помимо этого, можетъ повлечь за собою ошибки 
и порчу работы, а иногда даже становится совсѣмъ невозмож- 
нымъ. Положимъ, что требуется уменьшить чертежъ къ 10 разъ, 
это значить, что каждая линія предполагаемая уменьшенная

Г Л А В А  У.



—  2 3 8  —

Чертежа должна быть ш> десять разъ короче соответствующей 
лнніи оригинала, т.-е. на новомъ построеніи откладывать Ѵю

 ..... часть каждой линіи. Пока линіи оригинала но длип-
нѣе' 1 дюйма, это дѣленіе затруднительно, по воз
можно, если же линіи, что бываетъ очень часто,
длиною около 1 дюйма, то

І -

этой величины,
т.-е. Vso Дюйма, отмѣрить очень трудно. Остается, 
слѣдовательио, работать по глазомѣру, что не вся
кому чертежнику доступно.

ІТаичаще встрѣчаются уменыиеиія въ V* отъ на
туры, а потому для нихъ имѣется снедіальный дву- 
стороннін циркуль фиг. 47 J.
Онъ представляется въ видѣ 
двухъ дѣлительныхъ цирку
лей, соединенныхъ общнмъ 
шарниромъ. Но. иожки одно
го циркуля вдвое короче 
ножекъ другого, т.-е., на 
основан і и извѣстноіі теоре
мы геометріи о подобіи тре- 
уголытковъ, роздвигъ длин- 
иыхъ ножекъ будетъ вдвое 
больше роздвига короткихъ.
А потому, если измѣрить 
длину линіи длинными нож
ками, а отложить на ново- 
строящемся чертежѣ роз- 
двигомъ короткихъ ножекъ, 
то получимъ желаемое двой
ное уменыпеніе. Дѣйствуя 
обратно, получимъ двой

ное увелНченіе.
Къ сожалѣнію, удобство этого циркуля 

только кажущееся и онъ хорошъ пока 
новъ, но чуть сломалось одно острее, 
простого, заостренія уже не достаточно, 
а надо отправлять циркуль къ оптику и 
вывѣрять длину обѣихъ сторонъ циркуля, 
чтобы и послѣ наточки осталось правиль
ное соотношеніе длинъ ножекъ.

Съ другой стороны, если имѣется общт1 
редукціонный циркуль фиг. 472, то на
добность въ предыдущемъ циркулѣ со
вершенно устраняется. Общій рѳдукціон- 
пый циркуль состоитъ изъ двухъ перекрестныхъ ножекъ Аа и 
І!І>. Среднія части ножекъ М  и N  значительно уширены и имѣютъ

* ....
Фиг. 471 .

Ф иг. 4 7 2 . Фиг. 474— 47 5 .



длинные нрорѣзы сквозь которые проходитъ особаго вида под
вижной скрѣпляющій шарниръ с. Створки этого шарнира нѣсколь- 
ко удлинены и выступаютъ изъ подъ зажимнаго винта. Одна изъ 
этихъ створокъ имѣетъ поперечную риску, а на бокахъ одной изъ 
ножекъ сдѣланъ рядъ ноперечныхъ черточекъ, отмѣ- 
ченныхъ дробными числами: 2/з> 7 а> */* • • • •
. . до У,о, фиг. 473, и вырѣзано слово Linien (по 

нѣмѳцки — линіи). На той же сторонѣ, но сь дру
гого боку той же ножки, сдѣланъ рядъ черточекъ,
отмѣчеиныхъ цѣлыми числами 5, G 20 и словомъ
Kreise (по-нѣмецки—круги; иногда словомъ—Poly
gon— что значите многоуголыгакъ). Шарниръ с 
можно передвигать вдоль нрорѣза и закрѣилять въ 
произвольномъ положѳніи. Въ болѣе простыхъ цир- 
куляхъ шарниръ с (II) (фиг. 474) передвигается 
просто отъ руки, что довольно трудно, т. к. требуется 
всегда чтобы риска на створкѣ шарнира с совпадала 
съ какимъ-нибудь изъ дѣленій на боку ножки, а 
между тѣмъ прямо отъ руки всегда получается либо 
поредвигъ, либо недодвигъ. Въ нѣкоторыхъ цирку- 
ляхъ шарниръ с передвигается при помощи шесте
ренки, сцѣпляюіцейся съ зубцами, имѣющимися на 
внутренней сторонѣ одного изъ ирорѣзовъ, фиг. 474; 
но зубцы эти скоро портятся и механизмъ прихо
дите въ негодность.

Гораздо лучше передвижной механизмъ для шар
нира системы оптика Gysi (Aarau), фиг. 475 (III); онъ 
состоитъ въ слѣдующемъ: въ свободную отъ дѣленій 
ножку циркуля ввернута гайка о, сквозь которую 
проходите короткій винтикъ Dn, съ поворотной шляп
кой I) и длиннымъ стальнымъ пруткомъ тп. Пру- 
токъ этотъ пронизываете насквозь небольшую тум
бочку К, укрѣпленную въ тѣлѣ шарнира, и мо
жете въ ней зажиматься винтомъ. ІІоложимъ те
перь, что надо установить шарниръ с на какомъ-ни- 
будь дѣленіи: тогда первымъ дѣломъ ослабляюсь 
винтики К  я с, и дѣлаюте нередвиженіе шарнира 
отъ руки приблизительно до требуемаго мѣста; по- 
томъ крѣико закручиваюсь винтикъ К  н поверты
ваюсь шляпку D въ ту или другую сторону, до стро
гая совпаденія черточки на шарнирѣ съ желаемой Ф иг. 47 3 . 
отмѣткой на ножкѣ. Теперь остается затянуть впн- 
тикъ шарнира с и установка пропорціональиаго циркуля готова.

Познакомивъ въ общихъ чертахъ съ механизмом?, пропорціо- 
нальнаго циркуля, иамъ остается указать на способъ примѣнеиія. 
Начинаюсь съ того, что обѣ ножки циркуля сдвигаюсь до иолнаго
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совкаденіл, для чего служитъ имѣюіцшоя на одной изъ ножекъ 
(фиг. 472 - 473) шпинекъ h, заскакивающій въ соответствующую 
выемку другой ножки. Когда такое совпадете выемки со шпинь- 
комъ сдѣлане, ножки сами собою строго совнадаютъ.

Не трудно догадаться, что нропорціональнымъ циркулемъ можно 
не только дѣлать уменьшенія или увеличенія чертежа, глядя но 
тому какой стороной циркуля измѣряются линіи оригинала, но съ 
не меныпимъ успѣхомъ его можно употреблять для дѣленія дугъ 
круговъ на нѣсколько равныхъ частей. Если дѣлается дѣленіе 
прямой линіи, то риска на створкѣ шарнира с устанавливается 
согласно съ дѣленіями линейными па правой стороне циркуля 
(Linien), фиг. 473, а для подраздѣленія цѣлой окружности 
имѣются другія дѣлеиія на лѣвой сторонѣ циркуля (Kreise или 
Polygon).

Т.-е. при помощи дѣлительнаго циркуля можно, съ легкостью 
чертить различные вписанные многоугольники.

Теоретически такіе иропорціональные циркули очень хороши, 
а на практикѣ съ ними надо обращаться въ высшей степени осто
рожно, въ противномъ случаѣ даже вѣрный циркуль даетъ не- 
вѣрныя отложенія. Дѣло вотъ въ чемъ: чѣмъ болѣе роздвигъ но
жекъ циркуля Л и /і, фиг. 472, тѣмъ наклоннее онѣ упираются въ 
бумагу; точно такая же косина ноложенія будетъ и въ короткихъ 
ножкахъ а и при отасладываніи будетъ получаться косой уколъ, 
который не можетъ быть вѣренъ и отложенная линія окажется 
всегда больше действительной, соответствующей роздвигу. Съ цѣлыо 
устранить этотъ недостатокъ, истекающій изъ самой конструкціи 
циркуля, можно приложить короткія ножки къ надлежащему ме
сту чертежа, а затЬмъ, не отнимая ихъ отъ бумаги, повернуть 
иЬсколько циркуль и сделать уколъ вертикальный. Это вполне 
возможно, хотя требуѳтъ большой опытности, а главное, легко
сти руки.

Есть еще и другой недостатокъ циркуля, менее важный—это 
частая поломка ножекъ. Выверять ихъ после заостренія нетъ 
особой надобности, тѣмъ болЬе что самому выверить очень 
трудно,' а поручать оитикамъ не всегда возможно, такъ какъ не 
у всякаго оптика имеется знающій дело мастеръ.

Разъ циркуль былъ въ починке, нельзя уже доверять дЬле- 
ніямъ на бокахъ- ножки, а приходится дѣлать пров Ьрку, состоя- 
щую въ томъ, что сперйа устанавливаюсь шарниръ с приблизи
тельно, а после дЬлаютъ роздвигъ большихъ ножекъ но лету
чему масштабу, отмеряя определенное число дюймовъ или санти- 
метровъ; затѣмъ но тому же летучему масштабу шагаютъ корот
кими ножками и каждый разъ передвигаютъ несколько шарниръ въ 
ту или другую сторону, пока не получится совершенна строгое 
соотвѣтстніе между роздвнгами длинныхъ и короткихъ ножекъ 
циркуля.
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Такая проверка циркуля вовсе не затруднительна, потому что 
дѣлается на долгое время, и ее не вредно производить даже 'для 
новыхъ циркулей, такъ какъ только лучшія 
фирмы (Герляхъ, Klinz, Baraban, Gysi и 
т. д.) готовятъ вполнѣ хорошіе инструменты, 
а на безыменных?» оптиковъ полагаться рѣ- 
шительно не возможно.

Пропорціоналтыс циркули Рихтера (Хем- 
ницъ), (фиг. 476), въ общемъ сходны съ 
предыдущими, но отличаются меньшей прак
тичностью, потому что не годятся для дѣле- 
нія окружностей и снабжены усовершен- 
ствованіемъ весьма проблематическаго ха
рактера, которымъ можно по желанію не 

/Пользоваться, а тогда циркули Рихтера ни- 
чѣмъ не будутъ отличаться отъ обыкновен- 
ныхъ, развѣ только болѣе грубой отдѣлкой.
Усовершенствованіе состоитъ въ томъ, что 
на лѣвой сторонѣ корпуса циркуля сдѣланъ 
рядъ отверстій а, Ъ, с..., съ каждымъ изъ 
которыхъ должно совпадать отверстіе о въ 
установнтельиомъ шарнирѣ М, когда нижняя 
кромка послѣдняго будетъ сходиться съ 
отмѣтками на лѣвой сторонѣ циркуля.
Сквозь совпадаюіція отверстія продѣваютъ 
штифтикъ т, и тогда якобы маленькая не
точность установки шарнира М  исправля
ется, послѣ чего можно закрѣпить шарниръ 
М  винтомъ N.

(Штифтикъ т на фиг. 476 показанъ въ 
глухомъ положеніи, когда онъ нронизываетъ 
насквозь обѣ ножки циркуля и посредствомъ 
пего обезпечивается совпадете острей на 
концахъ циркуля S' и S).

Само собою что въ циркулѣ штифтикъ 
т приносить пользу, но послѣ первой же 
подправки острей S,S' онъ является болѣѳ 
чѣмъ лишнпмъ.

Половинчатый циркуль (фиг. 477) Рихтера 
(Хемницъ) абсолютно не практичен?», т. к. 
иснравленіе притупившихся острей можетъ 
быть сдѣлано только очень опытнымъ инстру- 
ментальнымъ мастеромъ, которыхъ, къ вели
кому сожалѣнію, въ русскихъ провинціаль- 
ньіхь городахъ совсѣмъ но имѣотся. ІІикакія нодгонкп, возмож
ный въ обыкновенных?» нроіюрціоналыіыхъ циркуляхъ, здѣсь

16
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абсолютно немыслимы, потому что шарниръ М  переставляется 
наглухо.

Повидимому половинчатый циркуль имѣетъ спеціальное назначе
ние: облегчить вычерчиваніе лииейныхъ метрическихъ масштабовъ, 
потому что на лѣвой сторонѣ плоскихъ ножекъ имѣются рядъ от- 

верствій, помѣченныхъ цифрами 20, 10, 6, 4; 
если вынуть штифтикъ т и раздвигать ножки 
циркуля, то при роздвигѣ ножекъ S  въ 20 мил- 
лиметровъ, ножки S  разойдутся на половиниыя 
разстоянія въ 10m/m„ и когда съ отверстіемъ 
20 совнадетъ отверстіе въ нижней нлаотинкѣ 
ножекъ циркуля (невидимо), вставлютъ въ него 
штифтикъ т и выиравляютъ неточность роз
двига. Подобное же происходить при роздви- 
гахъ ножекъ S и на 10, 6 и 4 миллиметра.

Утверждаем!», что Малѣйшая неплотность при 
прохожденін штифтика т въ совпадающія отвер- 
стія уже повлечетъ за собою ошибку, а приту- 
плепіе острей S  и S' совершенно уничтожить 
возможность пользованія циркулемъ.

Желая устранить оба эти недостатка, аме- 
риканскій оптикъ Woolman предлагаеть усо- 
вершенствованіе (фиг. 478), заключающееся въ 
загнутыхъ ножкахъ А и В, а также а и Ь. 
Дѣйствительио, тугь поломка ножекъ и уісо- 
роченіе колѣнъ не состоять во взаимной зави
симости, а также уколы ножекъ всегда вер
тикальны. Хотя автору не приходилось исиы-

№1

в

тать этотъ циркуль, тѣмъ не менѣе онъ смѣло можетъ рекомендо
вать его и не находить серьезныхъ неудобствъ въ горизонтальном!, 
положеніи циркуля во время отмѣриваній.

Прогіорціональный циркуль Вислшна и Виллею болѣе извѣстенъ 
въ Европѣ, но конструкція его менѣе удобна. На фиг. 479—481
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циркуль этотъ представленъ въ */3 натуральной величины 1). Ножки 
А  и В, раздвигающіяся на шарнирѣ g, нмѣетъ острея а и Ъ, 
расположенный къ нимъ нреиендикулярио. Для откладыванія иро- 
порціональныхъ частей имѣется другая пара острей с и d, утвѳр- 
жденныхъ въ подвижныхъ муфтахъ с и с, которыя могутъ быть 
закрѣплеиы въ пропзвольномъ мѣстѣ помощью нажимныхъ винти - 
ков’ь f  и f, при чемъ перемѣщеніе этихъ острей возможно и при 
закрытомъ циркулѣ.

При закрытомъ циркулѣ всѣ острея и,Ь,с и d лежать въ одной 
вертикальной плоскости съ осыо шарнирнаго стержня д. На нож
кахъ циркуля нанесены дѣленія, при чемъ на одной ножкѣ дѣле- 
нія соотвѣтствуютъ правилыіымъ дробямъ отъ 0 до /, а на дру
гой ножкѣ дѣлѳнія соотвѣтствуіотъ частямъ дугг. круга отъ 2 
до 20.

Для полученія какой - либо части данной прямой Линіи носту- 
паютъ такимъ образомъ: при закрытомъ циркулѣ острея c u d  
устанавливаюсь на соотвѣтствующихъ дѣленіяхъ, при этомъ оба 
острея двигаются одновременно, такъ какъ одна муфта имѣетъ 
выступы, входящіе въ соотвѣтствующія углубленія, находящіяся 
irr. другой, что показываетъ поперечный разрѣзъ циркуля h, фиг. 481. 
Затѣмъ циркуль раздвигаютъ такъ, чтобы острея а и Ь легли на 
концы данной прямой линіи, при этомъ разстояніе между концами 
с и d даетъ требуемую часть данной прямой.

Для нолученія многоугольника, имѣющаго положимъ 8 сторонъ, 
надо установить иодвижныя острея с и d на дѣленіи, отмѣченномъ 
цифрою 8, нотомъ раздвинуть острой а и Ъ на длину радіуса на
черченная круга, а тогда разстояиіе между с и d и даетъ иамъ 
длину стороны восьмиугольника.

Помѣчснные выше (стр. 239—241) недостатки простыхъ пропор- 
ціональиыхъ циркулей въ иемъ устраиепы, но неправильность кои- 
струкціи выразилась новымъ недостаткомъ, настолько серьезпымъ, 
что циркуль этотъ становится почти совершенно пегоднымъ иистру- 
ментомъ, а именно: изъ-за планокъ А  и В, и муфтъ ff, не видно 
острей с и d, т.-е. но видно либо начала, либо конца отклады
ваемой лииіи, и приходится склонять голову въ разныя стороггы. 
Къ тому же циркуль этотъ, при неболынихъ его размѣрахъ, при
ходится держать обѣими руками, иначе можно нечаянно умень
шить роздвигъ ножекъ; причина сказанная зависитъ опять же 
отъ конструкции въ которой слабый шарниръ g находится на 
концѣ ножекъ.

Новый пропорціопалшый циркуль. Пронорціопальпо-дѣлнтель- 
иый циркуль этого тина принадлежишь къ разряду инструмеитовъ 
новѣйшаго времени, изобрѣтаемыхъ въ нзобиліи не съ тѣмъ, чтобы 
достичь лучшаго, а только болѣе дешеваго. Въ этомъ циркулѣ

Фоиъ-Вооль.
16*
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(фиг. 482), чрезвычайно простомъ на видь, меркантильная цѣдь 
слишкомъ ясно бросается въ глаза: нзобрѣтатоль задается вопро- 
сомъ, какъ сдѣлать наидешевѣйшій нропоріцональный циркуль и 
рѣшаетъ вопросъ далеко ре удовлетворительно.

Въ бокахъ обѣихъ ножекъ обыкновенная дѣлительнаго циркуля 
сдѣланъ рядъ отверстій b,b,b,b . . . въ которыя могутъ ввинчи
ваться игольчатая ножки s,s. Около каждаго отверстія поставлено 
дробное число, показывающее какую часть линіи, находящейся 
между остреями ножекъ А, А, составляет!» линія (разстояніе) 
между концами иголокъ а, а, вставлениыхъ въ данныя отворстія. 
Употребленіе этого циркуля очень просто. Если надо взять ка
кую-нибудь часть данной линіи наир., ея 'Д, то въ соотвѣтствую- 
щія отверстія ввинчиваюсь иглы а, и а ; острея ножекъ циркуля

I«
Фиг. 482.

А, А  ставить на конечных!» точкахъ данной линіи; тогда искомая 
величина (т.-е. У2 линіи АЛ) будетъ находиться между остреями 
нголъ а и а.

ІІо этотъ циркуль можно примѣнить и для увеличенія; только 
тогда данная линія должна находиться между остреями иголъ и, а, 
а искомая будетъ между острсйми ножекъ А, А.

Непрактичность циркуля ярко бросается въ глаза.
1) Подтачиваніе, т.-е. нѣкоторое окорочеиіе ножекъ А и А 

разъ навсегда портить циркуль, потому что отверстія Ь, Ь, Ь . . . 
остаются на постоянных!» мѣстахъ.

2) Иодтачиваиіе игольчатыхъ ножекъ а,а не имѣетъ зпачеиія, 
но малѣйшее пскрнвленіе ихъ, почти иеизбѣжное при частыхъ пере- 
стаиовкахъ, опять же вызываетъ неправильный показанія циркуля.

3) Циркуль не носитъ характера универсальности и потому рѣ- 
шительно отклоняем!, его употрѳбленіѳ.

Приборъ для увеличены  и уменьшены чертежей, фиг. 483-—486. 
Математикъ В. Веркесъ (W. Werkes) въ Герлицѣ недавно пред
ложил!. очень удобное приспособлешс для чертежныхъ работъ, 
помощью котораго можно легко, и точно воспроизводить увели
ченный и уменьшенный коніи чертежей. Приборъ состоитъ изъ
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двухъ измѣрительныхъ линеекъ а и Ь, соединенных!» шарниромъ. 
Ось d, фиг. 485, около которой вращаются линейки, снабжена 
нажимнымъ винтомъ f  съ маленькимъ углубленіемъ на нижнемъ 
концѣ, для надавливаиія на тонкій подвижной штифтикъ h. По- 
слѣдній служитъ для воспрѳпятствованія случайному схожденію 
или расхождению линеекъ изъ разъ приданнаго имъ иоложенія и 
удорживаетсл на своомъ мѣстѣ маленькой пружиной, допускаю
щей толькой движеиіо штифтика вверхъ и внизъ, но не позво
ляющей ему отклоняться всторону. Для нользованія прибором!» 
раздвигают!» измѣрительныя линейки на опредѣленный угол!» и 
закрѣпляютъ ихъ въ такомъ положеніи, завинчивая нажимной 
винтъ f  и вдавливая съ его помощью штифтикъ h въ гиѣздышко 
между линейками, который послѣ этого уже не могутъ передви-

Флг. 483. Фиг. 485.

Фиг. 484. Фиг. 486.

гаться. ІІаоборотъ, когда нужно положить приборъ на мѣсто, от
винчивают!» винтъ и тогда штифтикъ h, освободившись отъ 
давленія винта /', выталкивается пружиной вверх!» изъ гнѣзда, 
чѣм!» штифтикъ предохраняется отъ возможности поломокъ.

ІІа прилагаемой фиг. 486 ясно представленъ способъ пользо
ванья инструментом!»; первоначальный чертежъ изображен!» здѣсь 
сплошными линіями, а воспроизведенный чертежъ, въ уменыиеп- 
номъ масштабѣ—нунктиромъ.

Для воспроизведонія чертежа берутт» кальку и прокалываютъ 
в!» ней помощью этого прибора точки увеличенная или умень- 
шеннаго чертежа и переносить эти точки, опять посредствомъ 
уколовъ иголки, на бумагу, на которой хотятъ получить конію. 
Внрочемъ, можно обойтись и безъ промежуточной кальки. Въ та
комъ случаѣ подлѳжащій скопированію чертежъ кладутъ непо
средственно на бумагу, на которой желательно его воспроизвести,
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Фиг. 487. Фиг. 488.

жекъ циркуля, всѣ остры» концы всегда раздвигаются на оди
наковое разстояніѳ другъ ось друга и всегда лежать на одной 
прямой лииіи. Всѣхъ острыхъ ножекъ приборъ нмѣеть 21 и пер
вая ножка справа отмѣчена знакомь О, вторая 7, третья 2 ... и 
т. д. до 20.

Для раздѣленія какой-нибудь линіи на равиыя части, надо ну
левую ножку циркуля поставить на одинъ конецъ этой прямой, а 
ножку съ тѣмъ числомъ, на которое дѣлится прямая, на другой 
конецъ, и, нажавъ всѣ острея къ данной линіи, мы получаемъ сра
зу точки дѣленія этой прямой па требуемое число частей. Такъ, 
наир., для раздѣленія данной прямой на 13 частей, ставимъ острее 
О на одинъ конецъ прямой, а острее 13—на другой. Такъ какъ

и прокаливаюсь его номощыо прибора въ онродѣленпыхъ точКахъ, 
который затѣмъ соединяюсь на бумагѣ линіямн.

Ц ирку ль-дѣлитель *). Іосифъ Фридманъ въ Байройтѣ взялъ при
вилегий на изготовленіе особаго цнркуля-дѣлителя, изобрѣтейнаго 
Гольдшмидтомъ. Циркуль этотъ представленъ въ закрытомъ по- 
ложеніи—фиг. 487, и открытомъ — фиг. 488, раздвинутомъ до 
■наибольшая угла. Онъ состоитъ изъ системы ромбическихъ со- 
члененій, который нѣмцы называюсь „нюренбергскими ножницами“, 
расположенныхъ между двумя циркульными ножками. Пижніе сталь
ные концы всѣхъ планокъ, представляющихъ правые бока ром- 
бовъ, продолжены н заострены. При различпомъ раздвйганіи ио-

1) В. Фонъ-Бооль.
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при закрытомъ цирвулѣ разстояніе между смежными остреями 
равно 4 миллиметрамъ, а при вполнѣ открытомъ циркулѣ раз- 
стоянія эти равны 20 сант., то этимъ ограничиваются иредѣлы 
возможиаго примѣненія инструмента.

Приборъ имѣетъ масштабъ и ноніусъ, по которымъ можно 
устанавливать промежутокъ между остреями, а также определять 
длину линіи и длину каждаго дѣлеііія. Такъ, напр., если мас
штабъ съ ноніусомъ показываешь 20, то это значить, что раз- 
стояніе между крайними ножками циркуля (т.-е. длина лиши) 
равно 20 сант., а промежутокъ между остреями (т.-е. длина ка
ждаго дѣленія) равенъ 1 сант.

Лѣвая ножка циркуля имѣетъ нолукругь, раздѣленный на гра
дусы и части ихъ. При сдвиганіи и раздвиганіи ножекъ циркуля, 
указатель иерѳмѣщается по окружности и показываешь на какой 
уголъ мы раскрыли циркуль и, слѣдовательно, какой уголъ обра
зовался между двумя прямолинейными ложками циркуля. Такъ 
какъ закрытый циркуль, фиг. 487, имѣетъ /8°, а совершенно 
раздвинутый с5°, то между этими нредѣлами приборъ можетъ 
служить также вмѣсто транспортира.

Приборъ для дѣленія лгтій на равным части *). Робертъ Персонъ 
де Секевуа изобрѣлъ простой приборъ для быстраго дѣленія пря
мой лииіи на равныя части, которымъ можно пользоваться также 
и для другихъ цѣлей при черченіи; этотъ приборъ иазванъ имъ 
моментальнымъ дѣлителемъ (Le diviseur instantanée). Инструментъ, 
фиг. 489, представляешь собою параллелограмъ, стороны котораго 
шарннрцо сочленены между собою, такъ что его можно растяги
вать но желанію въ большей или меньшей степени. Внутри иа- 
раллелограма, параллельно одной изъ его сторонъ, находится 
рядъ равныхъ параллельныхъ линеекъ, расположенныхъ на одп- 
наковомъ разстояніи одна отъ другой, концы которыхъ сидятъ 
на шинахь, на которыхъ онѣ могутъ вращаться. Каждая линейка 
имѣетъ маленькое отверстіе на своей продольной оси, при чемъ 
всѣ эти отвѳрстія вмѣстѣ взятия расположены на одной изъ 
діагоналей параллелограма. Отверстія эти перенумерованы; нуле
вое отверстіе находится на верхней стороиѣ параллелограма; 
величина каждаго отверстія такова, что въ него можешь войти 
острее тонко зачинѳннаго карандаша.

Если требуется раздѣлить прямую линію, напр., на 17 рав
ныхъ частей, то инструментъ помѣщаютъ такъ, чтобы его нуле
вое отверстіе совпало съ концомъ линіи (для этого въ нулевое 
отверотіе вставляютъ острее иголки и втыкаютъ иголку на ко
нецъ прямой), затѣмъ отворстіе .№ 17 заставляют!, совпасть съ 
другимъ концомъ прямой н черезъ всѣ отверстін отъ 0 до 17 
отмѣчаютъ на прямой карандашомъ точки. Если требуемое дѣле-

*) „Ром. Г а з .“ 93 г., № 20 .
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иіо нельзя принести къ другому концу прямой (напр., если длим- 
иая линія дѣлится на малое число частей), то на другой конецъ 
линіи можно вмѣсто этого числа поднести другое число, кото
рое дѣлится нацѣло на данное число. Такъ, наир., чтобы линію 
длиною въ 7 дюймовъ раздѣлить на три равный части, можно 
отмѣтить точки 3, 6 и 9, или 4, 8 и 12 или 5, 10 и 15 и т. д.

ІІа фиг. 489 изображенъ самъ инструмента, а фиг. 490 пока
зываешь, какъ онъ лримѣняетсл на дѣлѣ.

Кромѣ быстраго дѣленія, приборъ этотъ можетъ служить для 
проведенія ряда параллельныхъ линій, при чемъ разстояніе между

Фиг. 489.

Фиг. 490.

этими линіями можетъ быть уменьшено или увеличено, какъ че
резъ измѣнеиіѳ норекоса-параллелограма, такъ и черезъ нроведе- 
иіе прямыхъ по каждой липойкѣ или черезъ одну, черезъ двѣ 
и т. д. ГІаконецъ, приборъ имѣетъ одну сторону скошенную, и 
на ной нанесены дѣлонія въ миллимотрахъ, благодаря чему его 
можно примѣнить какъ летучій масштабъ.

.Циркуль - дѣлителъ. Мора, профессор'!, въ Сенли, изобрѣлъ 
инструмента, названный имъ циркуль-дѣлитель, или круговой дѣ- 
литель (Le circuli-diviseur), который даетъ возможность легко и 
просто дѣлить окружности на ранныя или нроиорціоналыіыя части.

Инструмента состоитъ изъ линейки А, фиг. 491—492, разде
ленной на равныя части. На иервомъ дѣленіи утверждается цен
тровое острее Т, которое можно поднять или опустить, и укрѣ-



пить на требуемой высотѣ неподвижно, посредствомъ нажимного 
винта К .  Вдоль линейки передвигается муфта 11 съ чертою С  
въ окошкѣ посрѳдинѣ, которую и заставляют!, совпасть съ тре- 
буѳмымъ дѣленіемъ линейки, т.-о. съ дѣленіемъ, соотвѣтствую- 
щимъ тому числу частей, на которое желательно раздѣлить дан-' 
иую окружность, и закрѣпляюгь муфту II  нажимнымъ винтомъ D . 
Внизу муфта В  имѣетъ маленькое колесико Е ,  вращающееся на

оси д, концы которой покоятся въ боках1!, вилки. Это колесико 
имѣетъ крошечный штифтикъ (на фиг. 421 онъ обозначен!, бук
вою Р ), который при каждом!, оборотѣ колесика Е  дѣластъ на 
бумагѣ тонкій наколъ.

Употребленіе инструмента вееьма простое.’ Положимъ, наир., 
что намъ нужно раздѣлить окружность па 17  равныхъ частой. 
Передвигаютъ муфту В  вдоль линейки А  до тѣхъ поръ, пока мѣтка 
С  не совладеть съ дЬленіемъ 17; .ставить конецъ острея Т  въ

Фиг, 492.

центръ даинаго круга, а штифтъ колесика Е  на радіусъ, прове
денный къ точкѣ окружности, откуда надо начать дѣленіе и вра
щают!, линейку около острея Т, какъ около оси. Колесико Е  
поворачивается на своей оси д, и при каждомъ оборотѣ ого штиф
тикъ Р  мѣтитъ на бумагѣ точку; разстоянія между наколотыми 
точками будутъ соотвѣтствовать одной семнадцатой части длины 
окружности. Если соедшшмъ радіусами отмѣченныя точки съ 
центромъ, то и данная окружность (будетъ ли она меньше той, 
которую описывастъ колесико Е , или больше, въ послѣдномъ



случаѣ радіуеы необходимо продолжить до данной окружности) 
также раздѣлитСя ими на 17  равныхъ частей.

Чтобы приборъ былъ вѣренъ, т.-е. чтобы онъ точно дѣлилъ 
окружность на то число частей, на которомъ стоить черта С
муфты В ,  каждое дѣленіе на линейкѣ А  должно равняться длинѣ
радіуса колосика Е.

Для получонія строго вѣрныхъ дѣленій надо наблюдать, чтобы 
точка прикосновѳяш окружности колесика Е  и конецъ острея К  
всегда находились на одинаковому, разстоянін отъ линейки А .

Циркуль съ тремя ножками'1). Альберта Дюбантонъ изобрѣлъ 
циркуль съ тремя ножками, который онъ иазвалъ трехкопечиымъ. 
Собственно говоря, это есть простой маленькій нантографъ съ 

удлиненными плечами. Ножки а и а, фиг. 493, 
соединены вверху шарниромъ d  и имѣютъ доле
вые прорѣзы съ дѣленіями по бокамъ; при по
мощи шариирныхъ винтовъ Къ этимъ двумъ нож- 
камъ а а а можетъ быть присоединена еще 
третья ножка Ъ и прорѣзная планка Ьс.

Циркуль этотъ применяется тремя способами.
1) Какъ простой циркуль, если отдѣЛить отъ 

него ножку Ъ и планку Ьс и оставить только двѣ 
поиски а и а.

2) Какъ пропори,іональный циркуль, для увели* 
чиваиія или умеиьшеиія длины линій въ какомъ 
угодно отношеніи. Для этого къ иожкамь а  и а 
прибавляютъ третью j ножку Ь и прорѣзную планку

Фиг. 493. Ьс съ наЖимнымъ винтомъ, которыя номѣщаются 
на надлежащем!, дѣленіи.

3) Какъ нантографъ. Въ этомъ случаѣ въ шарниръ d  циркуля 
вставляется перпендикулярно острее; вынимаютъ изъ ножекъ а и 
Ь острея е и е и вмѣсто нихъ вставляютъ колѣнчатыя ножки. 
Весь циркуль располагается горизонтально, колѣнчатыя же ножки 
имѣюта на вертикальныхъ концахъ, одна—острее, другая—не
большое колесико и третья—карандашъ.

Ближайшія свѣдѣпія о пантографахъ будутъ помѣщены ниже, 
въ отдѣльнон главѣ.

Ц иркуль для дѣленія произвольны хъ угловъ  пополамъ, а 
такж е на три равный части .

Это инструмента совершенно новый и принадлежать к  г, разряду 
екорѣе остроумныхъ, нежели практичных!.. Нельзя однако отри
цать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ практики, при размѣткахъ 
моделей, онъ иринесетъ извѣстную пользу.

—  250 —

!) Фоиъ-Бооль, стр. 82.
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Пояски циркуля (фиг. 494) со вставными иголками. Одна ножка 
самая обыкновенная, а другая — вставная и имѣѳть поперечину, 
съ которой на шарнирахъ связаны двѣ ножки, 
разстановъ меясду коими можно по про
изволу увеличивать, дѣлая шарнирные пово
роты. Такимъ образомъ, одна нояска циркуля 
сдвоенная.

JU

Положим* теперь (фиг. 495), что требуется 
произвести дѣленіе угла M A N .  Одинарную 
ножку циркуля упираюсь сперва въ вер

шину А  угла, а  сдвоенную пояс
ку отодвигаюсь настолько, чтобы 
иглы ѳя уперлись поаккуратнѣе 
въ точки С и В  на сторонахъ 
даниаго угла. Замѣтимъ, что А С —
A B .  Теперь сдвоенную ножку не 
отнимаюсь отъ намѣченныхъ то
чекъ С и В, а одинарную ножку 
отодвигаютъ настолько, чтобы мож
но было сдѣлать уколъ въ какой- 
нибудь удаленной точкѣ В .  Соеди- 
нивъ точки В  и A h продоллсивъ 
соединительную прямую внутрь 
даннаго угла, получимъ прямую 
АО, которая будетъ равнодѣля- 
щей, т.-е. /_ М А О  =  /_  О A N .

Для дѣленія даннаго угла M A N  на три равныя части надо 
сначала продолжить одну изъ сторонъ, напр. A N ,  на нѳопредѣ- 
лепное пока разстояніе A S ,  затѣмъ одинарную пояску циркуля

Фиг. 494.
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устанавливаюсь въ точкѣ li, а двойную ножку настолько отво
дят!., чтобы иглы оя уперлись на сторонахъ угла B A S  въ точ- 
кахъ D  и TL Тогда D E — ВС. Теперь достаточно точку 1) со
единить съ точками С и В , а черезъ вершину А  даннаго угла 
провести липіи А Т ,  параллельно DC, и А Р ,  параллельно DU.

М А Т  =  /  Т А Р  =  P A N .

Что ы требовалось.
Рифлеръ предлагаетъ теперь вставную ножку (фиг. 496) съ 

поворотной пластинкой с, имѣющей два острея а и Ъ, которая 
вставляется въ обыкновенный круговой циркуль, а тогда является 
возможность дѣлить имъ всякіе углы на три равный части, какъ 
это только что было нами описано.

Г Л А В А  VI.

Побочныя принадлежности для черченія.
Помимо готовальни, всѣ важнѣйшіо инструменты которой мы 

разсмотрѣли подробно и описали въ предыдущихъ главахъ, чер
тежнику необходимо еще много ностороппихъ принадлежностей, о 
которыхъ мы ссйчась ноговоримъ, прежде чѣгіъ приступить къ 
описанію матеріаловъ.

Кнопки. Кнопка—это короткій гвоздокъ съ широкой шляпкой, 
при помощи котораго бумага пришпиливается къ чертежной доскѣ.

Среди огромнаго количества разновидностей кнопокъ, встрѣ- 
чающихся въ продажѣ, чертежникъ долженъ выбрать наиболѣе 
подходящія, удовлетворяющія слѣдующпмъ условіямъ:

1) острее кнопки не слѣдуетъ брать ко
роче 4 миллиметровъ; оно должно утонять
ся на всей своей длинѣ легкимъ конуеомъ; 
поверхность его должна быть гладкая. При 

Фиг. 497. Фиг. 498. этомъ условіи кнопку легко вдавить въ доску 
и не трудно вынуть, зацѣпляя шляпку ногтями;

2) шляпка должна быть настолько прочно соединена съ остреемъ, 
чтобы иослѣднее но продавливалось кверху и но выпадало изъ 
шляпки при выниманіи. Это условіе весьма важно, такъ какъ 
кнопки вдавливаются въ доску большимъ пальцемъ правой руки, 
и при плохомъ закрѣпленіи острея, послѣднее можетъ проколоть 
палецъ. Подобные случаи бывали и бываютъ очень часто. По
этому, если снаружи мѣдной шляпки замѣтна стальная точка, то уже 
это свидѣтельствуетъ. о плохомъ качествѣ кнопки. Лучшія кнопки 
обыкновенно покрываются сверху никелевой или мѣдной бляшкой,
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края которой загибаются подъ шляпкой, что легко замѣтить. 
Исключеніе составляют!» апглійскія кнопки (фиг. 497— 498), иглы 
которыхъ а снабжены винтовою парѣзкой и ввернуты въ мѣдную 
шляпку; но такія кнопки въ Россію пока не попадаюсь. Есть 
еще англійскія кнопки, выточенныя из’ь ‘цѣльнаго куска стали; 
онѣ очень дороги, но зато 
хороши и встречаются сра
внительно рѣдко. Заводскій 
чертежникъ нуждается не 
разъ въ большомт» количѳ- 
ствѣ кнопокъ (до 100 штукъ), 
а потому ему нельзя обза
водиться дорогими.

3) Шляпка не должна 
быть толстая, иначе поверхъ 
нея не будетъ проскальзы
вать угольникъ, а  иепре- 
мѣнио упрется, что недопустимо хотя бы потому, что отъ этого 
могутъ зазубриться кромки угольника и онъ придетъ скоро въ 
негодность.

4) Размѣры кнопокъ, или, вѣрнѣе, длина острея и діаметръ 
шляпки, должны согласоваться съ толщиной и упругостью бумаги. 
Есть такіе сорта рольныхъ чертежныхъ бумагъ, которые выры- 
ваютъ кнопки изъ доски далее и въ томъ случаѣ, если иослѣдняя 
сдѣлана изъ крѣпкаго дерева. Для такихъ бумагъ кнопки обяза
тельно должны быть болынихъ размѣровъ. А потому каждый чер
тежникъ долженъ всегда ймѣтг» иодъ рукоіі дюжину самыхъ боль- 
шихъ кнопокъ.

На фиг. 499— 506 представлено 8 видовъ разнохарактерных!» 
кнопокъ, изъ которыхъ IV, V', VII и VIII вполнѣ пригодны для 
чертежниковъ; I молсетъ служить только въ крайности, a всѣ 
остальныя формы удобны лишь для рисовальщиковъ, акварели-

стовъ и приспособлены для 
болынаго удобства при выии- 
маніи ногтями.

Кнопки типа VIII въ иослѣд- 
нее время стали очень распро
страняться. Онѣ штампуются 

Фиг. 507. изъ стальныхъ пластинокъ.
Шляпка ихъ вырѣзана посре- 

динѣ въ видѣ клина, который отогнуть внизъ и замѣняетъ со
бою острее, а оно, какъ легко можно себѣ представить, не мо
лсетъ повредить пальца, хотя бы и сломалось) При каждой ко- 
робкѣ такихъ кнопокъ приложена лопатка для выниманія ихъ 
изъ доски; на фиг. 507 она представлена въ рабочемъ ноло- 
женіи. Внрочемъ, такую лопатку слѣдуетъ имѣть для вся-

Фиг. 499 -502. 
ШI, it “I Т7

—р  *esY *  — ^

VI

Ф и г. 5 0 3 — 5 0 0 .
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кихъ кнопокъ, такъ какъ она вообще очень удобна и сохра
няешь ногти.

Въ норвое время такія кнопки появились въ Германіи и были 
очень доброкачественны, особенно съ мѣткой „D. R. Р. 14077“ 

на шляпкѣ, но теперь срокъ патента истекъ и 
ихъ стали готовить всѣ. Все же лучшія кнопки 
и теперь нѣмецкія, фирмы Leonhardt & С“, покры
тый сверху никелевой бляшкой. Похуже будутъ 
кнопки A . W . Faber и еще хуже— французскія, 
марки „Phoenix“. Самыя плохія англійскія кнопки, 
острея которыхъ очень хрупки.

Вообще мы совѣтуемъ остановиться на кноп- 
кахъ типа VIII, и смотрѣть только, чтобы ихъ 
острея были закруглены, въ противномъ случаѣ 
они будутъ сильно прорѣзать древесныя волокна 
доски и оставлять болыніе, неизгладимые слѣды.

Фиг. 510.

Фиг. 509.

Хорошая кнопка только раздвигаешь волокна де
рева и слѣдъ іюслѣ нея со временемъ исчезнет!., 
особенно если изрѣдка доску смачивать водой и 
сушить горячимъ утюгомъ.

Тутъ мы должны отмѣтить интересную новинку, 
выпущенную въ продажу извѣстной фирмой F. 
Soennecken (фиг. 508). Это удлиненный желобокъ, 
въ которомъ задвинуто около двадцати велико- 
лѣиныхъ по качеству кнопокъ; на одпомъ концѣ 
желобка имѣются крючки для вытаскиванія кно- 
нокъ изъ доски, а на другомъ— выступъ сь вогну
тостью, для прижима кнопокъ по мѣсту. Весь 
приборъ на политинажѣ чуть уменьшенъ. 

Усовершенствованная кнопка. Эта кнопка, представленная на 
прилагаемомъ политипажѣ фиг. 509— 510, будетъ безъ оомнѣ- 
нія оцѣнена всѣми лицами, прикосновенными къ графическимъ 
искусствам!., такъ какъ при употребленіи подобныхъ кнопокъ
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нѣтъ надобности прокалывать чертежъ, гравюру и пр., которые 
желаюсь укрѣгіить на доскѣ.

Головка не круглая, какъ у обыкновенныхъ кнопокъ, а пря
моугольная, и загнута на обоихъ концахъ. Поэтому, чтобы укрѣ- 
пить какую-нибудь бумагу, нѣтъ необходимости прокалывать ео 
острѳемъ кнопки, но острее должно быть немного отнесено за пре- 
дѣлъ бумаги чертежа такимъ образомъ, чтобы на бумагѣ лежалъ 
лишь одинъ конецъ головки кнопки и тѣмъ удерживалъ ео.

Другое преимущество такихъ кнопокъ состоитъ въ томъ, что, 
благодаря сноціальной формѣ головки, кнопку легко захватить 
ногтями нальцевъ и съ легкостью вынуть.

Центрики. Иамъ уже приходилось говорить, что обыкновенная 
ножка кругового циркуля разсверливаетъ въ бумагѣ и чертежной 
доскѣ глубокую дыру, и этимъ портится чертежъ.
Важно не то, что на мѣстѣ центра въ бумаг!» по
лучается большая дыра; а то, что геометрическій 
центръ окружностей утрачивается, и онѣ въ сущ
ности получаются не совсѣмъ на мѣстѣ.

Обыкновенный центрикъ, представленный въ на
туральную величину на фиг. 511, дѣлаотся пзъ 
круглой роговой, обязательно прозрачной, пластинки 
и снабжается тремя очень коротенькими остреями.
Этимъ центрикомъ покрывается намѣченный каран
дашомъ центръ будущихъ окружностей на чортежѣ, 
и легкимъ нажимомъ пальца кружокъ пришпили
вается ісъ бумагѣ. Прозрачность рога даетъ воз
можность правильно установить острее ножки кру
гового циркуля; но, къ сожалѣнію, рогъ скоро просверливается. 
Можно, внрочемъ, переставлять центрикъ бокомъ, но разнымъ 
паправлѳніямъ, и тогда срокъ службы его нѣсколысо удлиняется.

Центрикъ съ металлическим'!» кольцомъ, фиг. 512, много нрак- 
тичнѣе, такъ какъ острея вдѣланы въ кольцо, a замѣна испор
ченного рогового кружка новымъ— очень легка и удобна. Лучшіе 
роговые центрики готовить фирма Kern (Aarau).

Центрики ftichter’a (Chemnitz) имѣютъ видъ толстой кнопки im . 
польскаго серебра и снабжены стальнымъ остреемъ средней длины. 
Сверху въ шляпкѣ сдѣлапо тонкое углубленіе, куда вставляется 
ножка кругового циркуля. Въ долговѣчностп такихъ центриковъ 
нельзя усомниться, но они портятъ ножки циркуля, а потому 
ихъ можно рекомендовать только для такихъ инструмеитовъ, 
иглы которыхъ опираются заплечиками на края дыры, а  острея 
вовсе не доходятъ до дна углублонія и потому не могутъ при
тупиться.

Во всякомъ же случаѣ рихтеровскіе центрики непрактичны,

Ф и г. 5 1 1 .

Фиг. 512.
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т. к. игла болтается въ углубленіи, и потому вонѳцъ черты окруж
ности рѣдко совпадаетъ съ ея началомъ.

Копировки или копировальным иглы  служатъ для екалыванія 
чертежей съ одного листа на другой, при чемъ чертежъ кладутъ 
на чистый листъ бумаги, пришпиливаютъ кнопками, или наклеи- 
ваютъ по угламъ, a затѣмъ во всѣ углы и конечныя точки линій 
дѣлаютъ довольно сильные уколы. Кривыя липіи опредѣляются 
цѣлымъ рядомъ уколовъ, сближенныхъ на крутыхъ загибахъ кри
вой и болѣе удалѳнныхъ при легкой кривизнѣ.

Когда чертежъ снять, то на чистомъ листѣ получается много 
уколовъ, между которыми разобраться очень нетрудно, справляясь 
съ чертежомъ. Соединивъ соответственные уколы линіями, нолу- 
чаютъ весьма точную копію чертежа гораздо скорѣе, чѣмъ если 
бы чертить прямо. Этотъ способъ копироваиія очень распро- 
страненъ.

Зная въ чемъ состоитъ суть скалыванія, не трудно предъ
явить къ копировальной иглѣ требованія, которымъ она должна 
удовлетворять.

1) Игла должна быть тонкая и достаточно острая, чтобы полу
чались глубокіе, мало замѣтные уколы.

Фиг. 514. 2) Она не должна быть ломкая.
3) Ручка иглы должна быть настолько 

толстая, чтобы ее удобно было держать 
въ рукахъ.

Въ обьшювенныхъ швейцарскихъ рейс- 
федерахъ ручка отвертывается, и въ нее 
наглухо задѣлана копировальная игла, 
которая, къ сожалѣнію, рѣдко бываетъ 
хороша.

Если у кого представится возможность, 
то лучше всего раздобыть тонкую иглу, 
'какія употребляются на прядильныхъ фа- 
брикахъ для расчесыванія льняныхъ во- 
локонъ. Эти иглы замѣчателыю хорошо 
заострены, необыкновенно крѣпки и упру
ги (фиг. 518). Можно, внрочемъ, съ боль
шимъ успѣхомъ употреблять простым 
швейныя иголки, надо только переломить 

Фиг. 513. Фиг. 515. ихъ пополам'!, и вправить въ ручки, спе
циально для этой цѣли нриготовленныя 

Richter’oMb, фиг. 514, и Gysi, фиг. 515, и имѣюіціяся въ прода- 
жѣ во всѣхъ мало-мальски порядочиыхъ оптическихъ магазннахъ.

Впрочемъ, Рифлеръ сталъ готовить теперь спеціальныя иглы 
для скалыванія чертежей; фиг. 516 представляешь вставную иголку 
для мелкомасштабныхъ чертежей, привертываемую носредством'ь 
винтика а, значительно облегчаюіцаго смѣну сломанной иглы. ІІа
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фиг. Г) 17 показано грубое шило для сколокъ при доталироваиіи 
заводскихъ чертежей; оно ужо сломаться не можетъ и если зату
пится, то ого легко заправить на оселкѣ.

Рихтеровская сколка (фиг. 518) гораздо нѣжиѣе и легче рифле- 
ровской и потому ее но преимуществу рекомендуема, для хоро- 
шихъ чертежей, когда слѣды скалыванія но должны быть замѣтны.

Въ общемъ считаемъ скалываніе 
чертежей очень не желателышмъ и 
вреднымъ для зрѣнія, которое при
ходится слишкомъ напрягать при 
разыскиваніи еле замѣтныхъ уко
ловъ. Чѣмъ шероховатѣе бумага, 
тѣмъ менѣе замѣтны уколы.

Блюдца для натираніл туши и  
красокъ, а также способъ паптра- 
піл. ІІатираніе туши, какъ его обык
новенно привыкли дѣлать, требуетъ 
очень много времени и терпѣнія, 
да къ тому же рѣдко удается. Слѣ- 
дуетъ удивляться, что почти ііигдѣ 
нѣтъ прямыхъ указаній какъ надо 
натирать тушь. Мегеде говорить 

,объ этомъ кое-что, но совершенно 
ошибочно, т. к. требуетъ непре
менно гладкой поверхности отъ со
суда въ которомъ производится на- Фпг 516 фиг 517 Фиг 518 
тираніе.

Если тушь хорошо натерта, то чертить ею легко, и всѣ линіи 
выходятъ чистыя, ровнаго густого топа. Въ противиомъ случаѣ 
требуется постоянная чистка рейсфедера, a лииіи, несмотря на 
кажущуюся густоту туши, получаются сѣрыя и шероховатый.

Хорошее приготовлѳніе туши зависитъ столько же отъ умѣнія 
натирать, сколько и отъ блюдечекъ.

Лучшія блюдечка для натнранія туши— аспидныя—вт. продаж!; 
не встрѣчаются, несмотря на то что въ Китаѣ, откуда позаимство
вана тушь, пользуются исключительно ими. Аспидъ или шифер
ный камень слишкомъ извѣстонъ всякому, и его нетрудно ку
пить у билліардныхъ мастеровъ. Что касается приготовленія изъ 
него блюдечка, то это сумѣетъ сдѣлать веякій токарь, такъ какъ 
аспидъ точится и поддается обработкѣ едва ли не лучше дерева. 
Аспидъ лучше всего шлифуется своимъ же собственным'!, порош- 
комъ и иолучаетъ матовую гладкость. На фиг. 519 показано въ 
разрѣзѣ аспидное блюдечко для туши самаго удобнаго типа, въ 
половину натуральной величины. Дно такого блюдечка почти со

17
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вершенно плоское, съ еле Замѣтнымъ уклономъ і«> центру, а. ш. 
самойІсрединѣ дна имѣѳтся небольшое углубленіе а—резервуаръ 
для туши, куда номѣститдя не мѳнѣо l/.l чайной ложечки ея. Вну- 
тренній обводный уголъ Ь— Ь скруглонъ.

Вода для разведенія туши должна быть исключительно отвар
ная, и ея наливаютъ не болѣе того, сколько обозначено пункта-

ромъ hb. Во время натиранія кусокъ туши 
держать иовѳртикальнѣе и трутъ широ
кими окружными ходами около углубле- 
нія а; но временамъ приближаются, все 
же широкими размахами, къ борту, что
бы скруглить острые крап туши, иначе 
они будутъ крошиться, то суживаютъ 

размахъ, и приближаются къ углубленно а, съ цѣлью усилить 
немного циркуляцію воды. Спустя минуты двѣ тушь готова, въ 
чемъ легко можно убѣдиться, если подуть на ея поверхность такъ 
сильно, чтобы обнажилось дно блюдечка. Если тушь жидка, то 
дно блюдечка нодъ дувкомъ совершенно просвѣтлѣеть, а если 
достаточно густа, то ее нельзя будетъ легко сдуть со дна.

Никакихъ крупинокъ въ туши не получится, чего мы и должны 
добиваться. Теперь остается покрыть блюдечко съ тушью кускомъ 
стекла или колпачкомъ для предохранения отъ пыли и пользо
ваться ею по мѣрѣ надобности. Если тушь натерта хорошо и на, 
отварной водѣ, то она продержится, не портясь, дня три. Въ про- 
тивномъ случаѣ она загниваѳтъ.

Иногда загустѣвшую разводку туши разбавляютъ водой; для 
грубыхъ чертежныхъ работъ это вполнѣ допустимо, а  для чи- 
стыхъ—нѣтъ, потому что качество туши сильно страдаетъ: она 
теряетъ связность, легко 
стирается резиной и смы
вается водою. Что же 
касается куска туши, то 
его необходимо тотчасъ 
послѣ унотреблеиія вы- 
тореть досуха обрыв- 
комъ мягкой газетной 
бумаги. Если же этого 
не сдѣлать, то смочен
ный конецъ туши, высы
хая, потрескается, и, 
несмотря на полную добротность, тушь будетъ натираться плохо, 
т.-е. крупинками.

Очень распространены хрустальный блюдечка для туши, фиг. 520, 
съ притертыми стекляными крышками. Неудобство ихъ состоишь 
въ томъ, что трущая поверхность блюдечка слишкомъ шероховата 
и, кромѣ того, сферической фор мы. Первое— способствуешь обра-



зованію крупинокъ, а второе затрудняетъ скруглеиіе угловъ куска 
туши. Со йременемъ шероховатость трущей поверхности еще уве
личивается т. іс. мельчайшія крупинки стекла о тск аки в ать  и об
разуюсь иебольшія раковистыя углубленія.

Достоинство же, весьяа важное, состоитъ въ томъ, что края

Фиг. 522. Фиг. 523.

Ф иг. 521 .

блюдечка можно слегка смочить водой, a затѣмъ покрыть крыш
кой, которая безусловно препятствуешь просыханію туши.

Необходимо обратить вниманіе чертежниковъ на фаянсовый 
американскія блюдечка фирмы lames W. Queen & Cu (Philadel
phia), фиг. 521, съ гладкимъ матовымъ дномъ и окружнымъ бор- 
тиісомъ. Натертая тушь покрывается смоченной бумагой, которую 
придавливаюсь крышкой.

Въ недавнее время фирма „Мюръ и Мерилизъ“ (въ Москвѣ) 
стала сильно рекламировать нѣмецкія блюдечка, (Soemiecken, 
Bonn) съ ириспособленіями для набиранія туши въ рейсфе- 
деръ фиг. 522. ГІа испытаніи блюдечка 
эти оказались плохими и неудобными,

какъ вслѣдствіе гладкости дна такъ главнымъ образомъ и по
тому, что они не имѣютъ посредник углублеиія, въ которое могла 
бы стекать тушь, a вслѣдствіе этого вода, довольно глубокая, 
омываешь при натираніи бока куска туши и портишь ихъ.

Къ тому же снизу къ крышкѣ придѣлаиа металлическая дыр
чатая пластинка, въ которую при закрываніп крышки набирается 
достаточное для напитанія рейсфедера количество туши. Но виду

17*
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это какъ бы практично, а въ дѣйствительности пѣтъ, потому что 
могутъ пострадать концы рейсфедера.

Блюдце для туши съ приспособлен/емъ дли ея натиранія. Эта 
новинка очень полезна для всѣхъ чертежниковъ, такъ какъ она 
значительно упрощаетъ работу натиранія туши и даетъ болѣе 
однородную густоту, безъ крупинокъ, который засоряютъ рейс
федеръ при черченіи тонкихъ лииій. Достигается это при помощи 
весьма простого устройства. Блюдце, фиг. 523, или чашечка а за
крывается крышкой съ отверстіемъ черезъ которое проходить 
палочка туши d. Въ крышкѣ имѣется ось съ валикомъ с, при
водимая во вращеніе помощью рукоятки е. Вращаясь, валикъ 
постоянно смачивается водою, налитой въ чашечку а, а съ дру
гой стороны трется объ конецъ туши d.

Главное преимущество приспособленія состоитъ въ томъ, что 
бока туши не смачиваются понапрасну водою.

Такіе приборы изготовляются фирмой Clemens B reul, въ Бармен !;.

Блюдечка для красокъ, вслѣдствіе другихь способовъ разведе- 
нія, должны быть иныя, чѣмъ для туши.

Краски разводятся тоже на от
варной водѣ, при помощи мягкой

Фиг. 524; Фиг. 525.

кисточки, а потому блюдца служатъ только для временнаго хра- 
ненія разведенныхъ красокъ. Въ крайности, когда требуется много 
и очень густой краски, ее натираютъ наподобіѳ туши. Если же 
требуется немного густой краски, то лучше всего набирать пря
мо кисточкой съ плитки.

Обыкновенно краски разводятся очень жидко (ниже узнаемъ 
почему) и содержатся въ довольно глубокихъ блюдечкахъ или 
ітробиркахъ, прикрытыхъ кусочками стекла для цредохраненія отъ 
пыли; но гораздо лучше запастись судкомъ, т.-е. (фиг. 524) кол- 
лекціей блюдечокъ, нокрывающихъ другъ друга. Лучшіе судки 
бываютъ фарфоровые, а похуже— фаянсовые. Число блюдечокъ въ 
судкѣ около 5 штукъ и крышка шестая.

Для кармина и берлинской лазури надо имѣть особый блюдечка 
(фиг. 525— 526), т. к. при натираніи каждый разъ въ разныхъ
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блюдечкахъ тонъ красокъ утрачиваешь чистоту. Мы совѣтуемъ 
держаться этого правила для всѣхъ красокъ безъ исвлючеиія, т.-е. 
для каждой изъ иихъ имѣть особое блюдечко.

Плитки фиг. 527 съ рядомъ углубленій для разныхъ красокъ 
скорѣѳ всего нужны акварѳлистамъ, а но чертежникамъ.

Фиг. 526.

Посуда для хранснія туши и  красокъ. Для временнаго хране
ния тугаи и красокъ, какъ мы уже видѣли, служатъ тѣ же блю
дечка. А для болѣо продолжительная храненія—такой посуды не 
достаточно.

Съ этой цѣлыо *) тушь вливается въ двугорлую сткдянку, устро
енную на подобіе сифона, на болѣе широкое горлышко котораго 
надѣтъ гуттаперчевый колпачокъ, а узкое горлышко закупорено 
пробкой, въ которую вставлена трубка, доходящая почти до дна 
сткляики. При легкомъ надавливаніи гуттаперчевая колпачка, 
тушь поднимается по трубвѣ вверхъ.

Весьма удобна также гуттаперчевая пробочка съ проходящей 
сквозь нее трубкой, законченной наверху воронкой; приборъ этотъ 
также основанъ на дѣйствіи сифона. Такъ какъ трубка передви
гается въ пробкѣ, то можно брать банку произвольной вышины, 
лишь бы горлышко ея соответствовало нробкѣ. Тушь выступаешь 
въ воронкѣ, если вдавливать пробку въ горлышко.

Простая тушь но можетъ долго сохраняться и скоро портится, 
а потому въ ней надо прибавить 
капельку тимоловой кислоты или 
простыхъ квасцовъ.

Что касается хранеиія красокъ, 
то послѣ разводки ихъ вливаютъ 
въ узкіе трубвовидные стаканчики 
(въ родѣ нробирокъ) и закупори
ваюсь пробками. Дѣлаютъ это съ цѣлыо предохракенія отъ 
пыли и съ дѣлыо отстоя (плохія краски всегда разводятся мел
кими крупинками), а главное для того, чтобы въ случаѣ подира- 
вовъ имѣть краску прежней крѣпости раствора, что весьма важно.

Чѣ.иъ набирать тушь и  краски. Обыкновенно для этой п,ѣдц

')  Mogoilo, § 18,
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нарѣзаютъ ватманской бумаги узкими полосками, обмакиваюсь 
такую полоску въ тушь и пороносятъ въ рейсфодеръ. Съ одной 
стороны это очень хорошо, такъ какъ рейсфедеръ не портится, 
а съ другой— плохо, потому что бумага разбухаетъ отъ сырости 
и отъ нея отдѣляются волоски, которые застреваютъ въ створкахъ 
рейсфедера и бываютъ причиною непроизвольнаго утолщенія линій, 
особенно если чертежъ дѣлается на прозрачномъ коленкорѣ.,

Въ виду этого мы предлагаемъ взять кусокъ тонкой кринолин- 
ной стали и заправить конецъ ея на точильномъ камнѣ. Полу

чится тонкая и гибкая пластинка, весьма 
удобная въ дѣлѣ. Она вовсе не портить 
рейсфедера, какъ это нѣкоторые утвор- 
ждаютъ.

Предлагались въ недавнее время ро- 
говыя пластинки, но онѣ коробились II 
были слишкомъ толсты, вСлѣдствіе чего 
не годились' для тонкихъ установокъ 
рейсфедера.

Роговыя пластинки рекомендуются для 
кармина, который темнѣетъ отъ прикосно- 
венія со сталью, т.-е. утрачиваетъ свѣ- 
жесть тона, составляющая главное до
стоинство этой краски. Но это не логично, 
потому что карминъ болѣе всего пор
тится въ самихъ створкахъ рейсфедера.

Мы совѣтуемъ запускать краски въ 
рейсфедеръ непосредственно кисточкой, 
а если при этомъ испачкаются наружные 
бока рейсфедера, то ихъ можно обтереть 
мягкой бумагой.

Если пишущій конецъ рейсфедера за
сорится, то его можно легко прочистить 
отрѣзкомъ сухой плотной бумаги.

Кисти и кисточки. Чертежникъ не 
нуждается въ особенно хорошихъ кистяхъ, 
а потому не станемъ широко распростра
няться о нихъ.

Отъ хорошей кисти нужно требовать:
1) чтобы волоски изъ нея не вылѣзали (чтобы кисть не линяла);
2) чтобы кисть жадно впитывала въ себя краску;
3) если напитанную кисть встряхнуть, то кончикъ ея долженъ 

самъ собою заостриться;
4) на остромъ концѣ кисти не должны выступать отдѣлыіые 

волоски;
5) если вести но бумагѣ напитанною кистью, то она должна 

спускать краску совершенно равномѣрно.

Фиг. 528. Фиг. 529—530.
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Если кисть удовлетворяешь этимъ условіямъ, то для чертежника 
лучшей не требуется.

Для обыкновенныхъ работъ слѣдуетъ имѣть двойную бобровую 
или хорьковую кисточку средней величины № 14 и Л» 16, на одной 
общей деревянной оправкѣ фиг. 528, представленную въ натураль
ную величину на фиг. 529— 530; .№ 14 служитъ для наведенія краски, 
а ,М» 16— для смыванія. Впрочомъ, показанные №3€ относятся только 
къ французскимъ кисточкамъ, a нѣмѳцкія имѣютъ свою особен
ную нумерадію. Для ясности на фиг. 531— 539 представленъ въ 
половину натуральной величины цѣлый наборъ кистой; a слѣва ука-

Фиг. 531—539.

зана нумерація нѣмедкая. Для болынихъ чертежей, само собою, 
и кисть должна быть потолще, но это случается слишкомъ рѣдко, 
а въ учебномъ дѣлѣ— никогда.

Для кармина, а также для индійсКой желтой краски, слѣдуешь 
имѣть отдѣльныя кисти. Ото своего рода роскошь, но каждому 
пріятно имѣть чертежъ съ чистыми тонами красокъ, а между 
тѣмъ малѣйшая иримѣсь другихъ красокъ всегда сильно отзы
вается на карминѣ, т.-е. темнить его или сообщаешь ему свекло
вично-красный отшЬнокъ.

Для болѣе тонких ь мелкомасштабны къ работъ употребляются круг
лый куньи и колонковый кисти № 3, .V 8 или Л5 12. Онѣ отличаются 
Почти желтымъ нолосомь и особой мягкостью (фиг. 540— 551).



Взамѣнъ нѣсколькихъ круглыхъ КИОТОчокъ можно взять 
или двѣ полуилоскія, которьтя даютъ возможность вести 
тонкіе штрихи (фиг. 552-^563).

Фиг. 540—551.

одну
самые

Полуплоскія кисти.
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Для размывной тушевки лучщѳ всего употреблять жѳсткія бо- 
бровыя кисти въ лебялсьихъ перьяхъ (фиг. 564— 571).

Изрѣдка приходится закрашивать однимъ какимъ-нибудь тономъ 
болыпія поверхности, безъ опредѣленныхъ границъ для краски. 
Въ этомъ случаѣ очень полезно имѣть бѣличыо, широкую, плос
кую кисть (фиг. 572).

Такая же кисть, только болѣо 
жесткая, употребляется для по- 
крыванія чертежей ла
комь, о чемъ рѣчь бу
дешь ниже.

На фиг. 573 пред
ставлена тупая щетин
ная кисточка, очень 
удобная для работы 
влеемъ.

Фиг. 564—571. Фиг. 572. Фиг. 573.

Кто хочешь работать кистями долго, тотъ долженъ их'ь оберегать 
отъ жира и ныли. Стало быть, не слѣдуѳтъ брать кисти въ ротъ 
или разминать ео пальцами. И въ тачъ и другомъ случаѣ во- 
лосъ засаливается, и, несмотря на то что кисть одинаково вби- 
раетъ краску и сдаешь ее, все же послѣдняя ложится на бумагѣ 
ласами.

Пыль столько же вредна, тѣмъ болѣе что отъ нея, кромѣ ласовъ, 
портится еще чистота тона. Тотчасъ иослѣ уиотребленія и даже 
нѣсколйко разъ по время работы, т.-е. послѣ перерывовъ, ки
сточку слѣдуетъ промывать въ чистоіг водѣ. Опытные чертежники 
совѣтуютъ даже въ воду для промывки кистей класть иѣсколько
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обыкновенной соды. По нашему мнѣнію это будетъ но безъ пользы 
тому, кто неосторожно обращается съ кистями.

Когда работа окончена, кисти особенно тщательно промываются 
въ двухъ водахъ, a затѣмъ укладываются въ пеналъ такимъ об
разомъ, чтобы волосъ былъ на ъѣсу и не заминался.

Замятый волосъ очень трудно расправляется, и кисти приходится 
вымачивать въ горячей водѣ.

Кисти лаковыя моются либо въ винномъ спиртѣ, либо въ тер
пентинной эссенціи, a затѣмъ сохраняются, какъ указано выше.

Порчеиыя кисточки не трудно исправить; съ этой цѣлью насы
щаюсь ихъ растворомъ гуммиарабика съ небольшой примѣсью 
глицерина и сильно встряхиваюсь, a затѣмъ просушиваюсь въ 
теченіѳ нѣсколькихъ дней.

Когда волосъ совершенно отвѳрдѣегь, кисть точатъ на крупно- 
зернистомъ наждачномъ брускѣ или ониливаютъ мелкимъ личнымъ 
подпилкомъ до желаемой степени остроты конца. Ііослѣ чего 
остается только подвѣсить кисть въ такомъ ноложеніи, чтобы 
волосъ былъ цѣликомъ погруженъ въ болыиомъ количеств1!, теп
лой воды. Спустя день или два весь гуммиарабикъ растворяется 
и стечѳтъ, а  кисть опять будетъ годна для дѣла. Несмотря на 
простоту этого способа, очень немногіѳ знаюсь объ немъ и еще 
меньше чертожниковъ примѣняютъ его къ дѣлу. Л между тѣмъ это 
единственный и вѣрнѣйшій способъ обзавестись хорошей и спод
ручной кистью.

Стаканчики. Для промывки кистей должны быть особые ста
канчики (фиг. 574) изъ тонкаго, хорошаго стекла, или изъ алю- 

минія, совершенно гладкіе, съ носиками для 
удобства слива воды. Отъ опрятности этихъ 
стаканчиковъ но разъ зависитъ чистота ра
боты (размывной тушевки). Можно бы взять 
и простые чайные стаканы, но они обыкно
венно бываютъ засалены, такъ какъ очень 
трудно уберечься и не взять расхожаго чай- 
наго стакана.

Стаканчиковъ надо имѣть штукъ пять; мыть 
ихъ слѣдуетъ и послѣ употребленія и передь 
употребленіемъ, а засЬмъ вытирать кускомъ 

чистой, бѣлой пропускной бумаги, но отнюдь не нолотенцемъ или 
тряпкой.

Всѣ наложенным указанія касаются только исполнонія особо 
чистых1!, и изящныхъ работъ, а для обыкновенная заводская 
чѳрченія почти всѣмъ сказанным'!, можно пренебречь.

Наклонное положеніо чертежной доски, весьма желательное при 
акварельномъ раскрашиваніи, jfe разъ бываетъ причиной порчи 
чертежа, потому что на доску ставить стаканчики съ краской 
ц опрокидываюсь ихъ, Поэтому очень полезно употреблять нод-

Фиг. 674.
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стаканники (фиг. 575), привернутые къ краю доски. При чемъ 
стаканчики бываютъ нѣсколько наклонны, но это не имѣетъ 
серьезная значенія, потому что краска до краевъ не доходить.

Щ етка есть тоже необходимая принадлежность при черченіи. 
Чистите ли вы чертежъ резиной или крошками хлѣба, запы
лится ли чертежъ, что бываетъ лѣтомъ сплошь да рядомъ — 
его необходимо смахнуть мягкой 
щеткой.

Особенно удобны закривленныя 
щетки, какія обыкновенно упо
требляются для чистки фетр о- 
выхъ щляпъ. Но онѣ все же не 
могутъ вполнѣ удалить мель- 
чайшихъ пылинокъ, плотно при- 
ставшихъ къ шероховатостямъ 
бумаги.

Поэтому необходимо имѣть еще 
плюшевую щетку, т.-е. кусокъ 
коротковолосая плюша, наклеен- Фаг. 575,
наго на дощечку. Въ крайности
чертежъ можно стереть чистой тряпочкой, но отнюдь не заячьей 
лапкой, какъ это совѣтуетъ Megede: высохшая кость лапки при 
малѣйшей неосторожности испещрить матовую гладкость бумаги 
лоснящимися полосками.

Губка  употребляется при иаклеиваніи на доску бумаги, для 
смачиванія послѣдней. Лучшая губка—греческая желтая, ноздре
ватая. Вполнѣ достаточенъ кусокъ губки величиною съ кулакъ. 
Въ новыхь губка,хъ обыкновенно встрѣчаются внутри раковинки 
и куски коралловъ, которые необходимо тщательно вырѣзать и 
удалить.

Губка служитъ также для смыванія чертежей передъ ихъ рас- 
крашиваніемъ, іг посему губку надо очень тщательно прополаскивать 
и вообще держать въ чистотѣ, завернувъ въ мягкую бумагу.

Особенно надо стараться вымыть изъ губки сгустки клейстера 
и крахмала, которыми легко можно испортить послѣдующіѳ чер
тежи.

Менѣе вреда предстаиляютъ остатки квасцовъ, но насыщенная 
ими губка съ трудомъ впитываешь воду, т.-е. плохо смачивается.

Для неболынихъ подправокъ чертежа необходимо имѣть за
остренный кусочек,т. губки, при помощи котораго легко смывать 
одну изъ двухъ рядомъ начерченныхъ линій. Такія губочки можно 
купить въ аптѳкарскихъ магазинахъ, гдѣ онѣ продаются подъ 
именемъ утныхъ (он Ь собственно употребляются медиками) и бы
ваютъ обыкновенно укрѣплены на короткихъ палочкахъ.

Нолен, и по.тики служатъ для разнообразпѣйшихъ дѣлей: 
обрѣзки чертежей, очники карандашей, выскабливанія лищй и
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проч., а потому весьма трудно найти такой ножикъ, который 
удовлетворялъ бы заразъ всѣмъ требованіямъ. По качеству луч
ше перочинные англійскіе ножики фирмы Rodgers, шведскіе за
вода „Dannemora“, затѣмъ слѣдуютъ русскіе— Коидратова, Пав
ловской артели, и, наконецъ, нѣмецкіѳ—Henckels’a; это теперь— 
но врядъ ли высказанное ними миѣиіе будетъ справедливо черезъ

Фиг. 576.

годь; скажемъ болѣе, данная классификація справедлива и теперь 
только относительно двухъ послѣднихъ фирмъ, что же касается 
Rodgers’a, то его ножики поддѣлываются различными нѣмецкими 
инструментальщиками. Конечно, опытный глазъ сейчасъ же отли
чить такую поддѣлку клейма и формы, но описать отличительныя 
иримѣты невозможно. Въ виду этого мы совѣтуемъ брать всегда

Кондратовокіе ножики, 
стоимостью около 60 к .— 
1 р. ІІользовавшіяся за
служенной извѣстностыо 
Завьяловскія издѣлія, 
теперь во многомъ усту
паюсь Кондратовскимъ.

Выскабшвающт un- 
стрцметпъ Denn'eröhr'a. 
До недавнихь поръ не 
существовало никакого 
спеціальнаго инструмента 
для исправленія различ- 

іерчеиіи. Во всѣхъ такихъ

Фиг. 577.

ныхъ случайных'/, ошибокъ 
обстоятельствахъ пользуются

при
для исправленія перочиинымъ но- 

жикомъ, при чем'ь нерѣдко бумага проскабливается насквозь; 
кромѣ того и самый ножикъ, служа для другихъ цѣлей, скоро 
утрачиваетъ необходимую для удач ныхъ подчистокъ остроту. Всѣ 
эти неудобства въ настоящее время могутъ быть вполнѣ устра-

Фиг. 578.

пены при пользованш изоораженнымъ на прилагаемых!, полити- 
пажахъ (фиг. 576— 577) инструментом!.. Этотъ небольшой инстру
мент!, дѣлаотся изъ лучшей литой стали, которой сообщается 
затѣмъ высокая степень закалки, благодаря чему инструмент!, не 
притупляется очень 'долгое время. Вслѣдствіе клинообразной формы, 
особенно удобной при работѣ, онъ имѣѳтъ три лсзвея и работаешь
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гладко и иѣжно. Для той лее цѣли съ удобствомъ можно употреб
лять гратоары или карасики (фиг. 578), какими обыкновенно поль
зуются при живописи по фарфору. Такіе гратоары можно встрѣ- 
тить въ любой эстампной торговлѣ.

Иожъ для выс.тблтанш ( Octavius ('ale, Постонъ) не только 
выскабливаетъ пятна на бумагѣ, но представляешь также ипстру-

Фиг. 579.

ментъ для выглаживанія скобленаго мѣста. Въ ручку вставленъ 
клинокъ съ трехгранною головкою. Оба бока этой головки пред
ставляюсь ребра, острыя на верхнемъ краю. При скобленіи ца
рапаюсь этими острыми краями, а потомъ выглаживаюсь скруг
ленною вершиною.

Обрѣзка чертежа также требуетъ остраго ножа. Лучше всего

—
Фиг. 580.

для этой цѣли употреблять толстый ножъ съ закругленнымъ но- 
еомъ и простую желѣзную линейку. Имѣются спедіальные инстру
менты, напр. Фабера, для обрѣзки чертежей, но они плохо удо- 
влетворяіотъ своему назначенію.

Инструменты для правки, карандашей. Чертежные карандаши 
иногда бываютъ настолько твердые, что обыкновенный перо
чинный ножикъ для ихъ очинки не 
годится, а потому ножикомъ срѣзаютъ 
только дерево, а графитъ заостряюсь 
подпилкомъ или трусь объ кусокъ сте- 
кляной бумаги. Во всякоіъ случаѣ под- 
пилокъ надежнѣе и лучше. Выборомъ 
формы подпилка не слѣдуетъ стѣсняться, 
хотя есть спедіальные подпплочки (фиг.
579 — 580) Зеннекона, которые удобны 
тѣмъ, что оконечности ихъ заправлены 
для вытаскиванія кнопокъ, не подвергая опасности когтей.

Пѣкоторые совѣтуютъ .наклеивать на узенькія деревянныя пла
ночки полоски наждачной бумаги и пользоваться ими, какъ под
пилками; во всякомъ случаѣ, онѣ не замѣнятъ подпилка. Есть, 
внрочемъ, и готовый подобный ириспособленія, одно изъ кото- 
рмхь показано на фиг. 581.

Болѣе совершеннымъ приборомъ является прибйръ д-ра Ле



мана, фиг. 582. Онъ состоитъ изъ двухъ одинаковыхъ вали
ковъ, обтянутыхъ наждачной шкуркой; оси валиковъ должны 
быть параллельны; самые валики вставлены неподвижно въ четы- 
рсугольные вырѣзы ящика; валики не должны находиться въ 
шшосредственномъ сонрикосновеніи, но лежать другъ отъ друга 
въ разстояніи по крайней мѣрѣ */і миллиметра, иначе острее ка
рандаша, который между ними вращается въ наклонномъ по ложе-

ніи, будетъ защемляться и 
обламываться. Тонкія стѣн- 
ки и пустота валиковъ со
общаюсь наждачнымъ по- 
верхностямъ необходимую 
эластичность. Послѣ долга- 
го употребления валики вы
нимаюсь, вытряхиваюсь за- 
сѣвшую въ нихъ графитную 
пыль, затѣмъ вновь встав
ляюсь, но уже такъ, чтобы 
дѣйствію тренія подверга

лись новыя мѣста. Послѣ нѣкотораго упражненія можно всегда 
получать точно центрированное коническое острее карандаша.

Нриборчивъ, какъ видимъ, очень простой и можетъ быть легко 
приготовлѳнъ домашними средствами.

Невидимому ивобрѣтатель прибора нридаетъ большое значеніе 
дентрнрованію острея; на нашъ взглядъ это совершенно безраз
лично, a дѣйствительное до
стоинство прибора состоитъ 
въ легкости заостренія.

Для правки карандашей 
можно пользоваться еще 
очень простенькимъ прибо
ромъ (фиг. 583), оостоя- 
щимъ изъ деревянной под
ставки A B ,  на концахъ ко
торой установлены двѣ ко- 
ротеньвія тумбочви С и Л  
съ вруглой перекладинкои 
Е .  На скошенномъ углу 
подставки имѣется кусокъ подпилка М ,  привернутый шурупами.
]Га варандашъ иадѣвается круглый блочевъ N ,  снабженный 
пружинной захваткой. Ставя блочекъ дальше или ближе ось 
конца карандаша, можѳмъ устанавливать желаемую степень 
заостренія его. Во время работы блочекъ N  желобкомъ своимъ 
опирается на перевладинву Е  и скользить вдоль нея туда и 
обратно, какъ это наглядно показано на политнпажѣ. lia  
блочкѣ имѣются двѣ діаметрально иротивоположныя отмѣтки,

Фиг. 583.
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руководясь которыми можно весьма правильно заострять каран- 
дангь лопаткой.

Очень просто и остроумно устроено приспособлено для укрѣп- 
ленія прибора къ столу: двѣ скобки т  и п изъ простой, довольно 
толстой проволоки вправлены въ бокъ подставки A B ;  концы этихъ 
скобокъ О и / ' отогнуты книзу и стягиваются резиновой ленточ
кой / ,  какую обыкновенно употребляюсь для связыванія заиис- 
ныхъ книжекъ; растягиваюсь вязку X, разводя концы О и / ' 
насколько требуешь толщина столешницы, и ставятъ приборъ на 
столъ—тогда скобки О и / ’ будутъ сильно прижаты къ столу, а 
вмѣстѣ съ ними и приборъ.

Приборъ очень легко изготовляется домашними средствами.
Московскій инструментальный мастѳръ Брабѳцъ выпустилъ очень 

практичную машинку для очинки карандашей. Эта машинка, пред
ставленная на ирилагаемомъ нолитииажѣ фиг.
">84— 585 въ натуральную величину, имѣетъ 
слѣдующее крайне простое устройство. Въмѣд- & 
ной втулкѣ A B  высворлено отворстіе, которое 
миллиметровъ на шесть отъ конца В  имѣетъ 
цилиндрическую форму, a загѣмъ переходить 
въ коническую воронку. Съ одной стороны въ 
тѣлѣ машинки сдѣланъ прямоугольный вы- 
рѣзъ, одна грань котораго направлена по 
образующей конуса и опилена такъ, что 
.между нею и другою гранью образуется узкая 
щель. Къ этой грани привинченъ стальной Фиг. ,584—585.
скребокъ С. При пользованіи машинкой, въ 
ея отверстіе вставляюсь зачиниваемый карандашъ и, не сильно 
нажимая, начинаюсь вращать ого. Скребокъ при этомъ рѣжесь 
дерево и отдѣляющаяся топкая стружка удаляется черезъ помя
нутую узкую щель. По мѣрѣ вращенія карандашъ все болѣе 
и болѣе входитъ въ машинку, и скребокъ работаешь все большей 
и большей частью своего рѣжуіцаго лезвея. Въ розультасЬ полу
чится совершенно гладко и точно-конически очиненный карандашъ, 
какъ это представлено на фиг. 585. Графитовый коиецъ полу
чается при этомъ совершенно острый и очень прочный, благодаря 
правильной конической формѣ. При обыкновенномъ снособѣ чин
ки, хотя и можно тонко заправить карандашъ, но графитовый кон
чись его обыкновенно скоро ломается, а этимъ вызывается и 
лишняя трата времени на частое очиннваніе карандаша и то, что 
нослѣдній скорѣе расходуется. При иользовапіи же описанной 
машинкой это неудобство вполнѣ устранено. Въ этомъ заключа
ется ея [большое преимущество.

Внрочемъ, все сказанное вѣрно, пока машинка новая и скре- 
бокъ острый; но и тогда можно съ удобствомъ очинивать только 
мягкіѳ и средне твердые номера карандашей.



Инструмента этотъ сдѣланъ но американскому образцу и ни
чуть но уступаешь ему по качествамт>.

Хотя такіе инструменты очень практичны, вс.о же для чертеж- 
никовъ они нредставляютъ ни чѣмъ не оправданную роскошь, тѣмъ 
болѣе, что круглая и острая очинка неудобна чертежнику, такъ 
какъ острее графита слишкомъ скоро стирается. Гораздо удобнѣе 
чинить карандашъ лопаткой, т.-е. такъ, чтобы острее его было 
плоское, широкое и тонкое. Такая правка острея достижима лишь 
при помощи нодпилочковъ съ мелкой нарѣзкой о которыхъ гово
рилось выше.

Острее плоской зачинки лучше и ближе соприкасается съ кром
кой линейки, а потому легче соблюсти точность построеній чертежа.

(Jo.г ранете кйрандашей. Хорошіе карандаши сравнительно до
роги и потому ими, особенно въ провинціи, гдѣ ихъ купить нельзя 
и приходится выписывать изъ столицъ, надо дорожить.

Фиг. 586.

Первое— надо оберегать концы карандаша отъ иоломокъ, когда 
не чертята, для чего имѣются снеціальные колпачки.

Второе—сберегая короткіе куски карандаша, полезно обзаве
стись трубчатымъ рейсфедеромъ, фиг. 586.

Перья для чертежниковъ. Надписи не только скрашиваюсь чер
тежъ, но увеличиваюсь вмѣстѣ съ тѣмъ его ясность и наглядность; 
поэтому на нихъ слѣдуетъ обратить должное внимаиіе. Къ солса- 
лѣнію до сихъ норъ имѣется очень немного русскихъ прописей, 
составленныхъ спеціальио для чертежниковъ, и потому рѣдко мож
но встрѣтить чертежъ съ надлежащими надписями !). Только 
некоторые земломѣрные планы отличаются художественно-вычур
ными надписями, но подобный надписи для техничоскихъ чертежей 
не годятся хотя бы по той причинѣ, что требуюсь для иснол- 
ненія большой затраты времени.

Надписи печатными шрифтами, о которыхъ скажемъ послѣ, дѣ- 
лаются на болѣе изысканныхъ чертежахъ, а для нростыхъ черте
жей очень идетъ круглый шрифта—рондо. Хотя рондо молено вы
водить и нростымъ, мягкимъ стальнымъ перомъ, но письмо получится 
много характернѣе и однообразнѣе, если писать спеціальиыми перь
ями, приготовленными фирмой Soennecken’a (Bonn). На фиг. 587— 59 L 
показано нисколько образцовъ перьовъ рондо съ указаніемъ орна-

') ІІаиболѣо полный сборникъ, ото сравнительно подавно выпущенный нами 
„Алъбомъ писапыхъ и печатныхъ шрифтовь“ для чортежпиконъ и учениковъ 
техничоскихъ школь.



монтаціи иапиеаняыхъ ими буквъ. Слѣдуетъ оговорить, что перо 
должно двигаться по бумагѣ въ положсніи почти вертикальномъ.

Ф иг.,689. Фиг. 590. Фиг. 591.

Чтобы письмо выходило ровное и красивое, надо поупражняться, 
на что, внрочемъ, не потребуется особенно много времени, осо
бенно при пользованіи руководством!. Зеинекена ’).

J) Зспнѳкенъ пздалъ нѣсволько тетрадокъ прописей съ образцами, отпеча
танными спѣтлой красной, по которымъ надо обнодпть буквы перомъ.

18

Фиг. 587.

Стрѣлки около буквы Q (фиг. 588) показываюсь направленіе дви- 
женія пера, т.-е. пера во все время выведенія буквы почти не 
отрываютъ отъ бумаги.

Фиг. 538.
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Для болѣо сложного рондо имѣются спвціалыгыя ручки (фиг. 592) 
и оітеціальныя перья (фиг. 593— 601), который можно вставлять 
по одиночкѣ, но два и по три заразъ, мѣпяя какъ взаимное рас-

Фиг. 592.

Фиг. 593—595. Фиг. 59(1—598. Фиг 599—601.

положеиіе, такъ и взаимный разстоянія. Буквы выходятъ очень 
красивыя.

На фиг. 602— 603 показаны два нора для строчного наклоннаго

 ̂ <o5S MABIETODDi С“І
СГ С  S  51  -LEGAL-PEN-^ 5"- NEW YORK

Фиг. 602.

St MABItTODDätüT'
1й§ 1 -L E G A b P E N -Stt NEW VORK

Фиг. 603.

письма. Кончики ихъ обрѣзапы нѣсколько наискось, всдѣдствіе 
чего письмо получаетъ особенный характеръ, извѣстный нодъ на- 
званіемъ анілійскаю.

- j  Англійское письмо можетъ быть исполнено туно-
носыми перьями, но ото много труднѣе, т. к. при
ходится прикладку пера сильно перекашивать и со
общать при этомъ рукѣ неестественное положеніе. 
Это вполнѣ устраняется косой обрѣзкой кончиковъ 
пера, что ясно представлено за фиг. 604 — 605.

Фиг. 606.

Лучшія перья для аиглійскаго письма будутъ 
Todd & С0 (Legal Реп), или перья фабр. SCHAGEN 
(иѣмѳцкія) фиг. 606, который ВЫГОДНО отли- 

_  чаются тѣмъ, что сверху иадъ створками имѣ-
Фиг.604—605. ется нависшая пластинка, препятствующая обра

зованию кляксъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дозволяющая 
набирать много туши, что очень важно. Такая пластинка назы
вается туіиедерокатеммъ.

Фирма Soennecken (Bonn, Germ.) нисколько лѣтъ тому назадъ



выпустила еще нѣскойько яодобныхъ образцовъ стальНыхъ перьевъ, 
весьма нолезныхъ въ чертежиомъ дѣлѣ фиг. 607— 608.

Па фиг. 609 представлено твердое перо, кончивъ котораго, за 
гнутый наружу, не имѣотъ расщепа и не пружинить. Такія перья
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особенно пригодны для письма малепьиихъ цифръ на шероховатой 
ватманской бумагѣ; они даютъ письмо безъ утолщеній и тонкихъ 
подсѣчекъ, совершенно однообразное.

Для скорописи особо пригодны нерья съ закругленными кон- 
чикомъ (фиг. 610), который легко 
скользить по бумагѣ и не царапаюсь

Фиг. 609.
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он. Этихъ иерьевъ, нъ зависимости отъ ширины кончика, имѣется 
три разновидности.

Перьями фиг. 607— 608, и имъ подобными, съ прямыми обра
зами кончиковъ, можно писать италь- 
янскимъ шрифтомъ; стараются такъ 
стать по отиошопію къ строчкѣ, что
бы строчка была перпендикулярна 
къ груди нишущаго. Само письмо 
дѣлается такъ, что тоикіе штрихи 
буквъ ведутъ горизонтально, а тол
стые—вертикально, какъ это пока
зано на фиг. 611.

ГІа фиг. 612 представлено пе
ро, дающее возможность проводить 
сразу вполнѣ чисто три заклю
чительный черты въ книгахъ и на экснликаціяхъ чертежей.

Для надписей на чертежахъ, если требуется чтобы таковы я 
отвѣчали всѣмъ требованіямъ каллиграфическаго искусства, весьма 
пригодно перо изображенное на фиг. 613, оно снабжепно тремя кон-
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чипами различной ширины; оно очень удобно для шрифтовъ рондо 
и для различиыхъ украшеній.

.jj®, ІІерья Зеннскона до оихъ иоръ пользуются
Jjij& наибольшими симнатіямн чертежниковъ, хотя 

давно уже появились перья „Schagen’s, Ori
ginal Rundsclirfft- 
Fcder“ много доб- 
ротиѣе и практич- 

Фиг. 614. нѣе предыдущихъ.
При перьяхъ Зен- 

некѳна нншущій постоянно вынужденъ опа
саться, что тушь стечетъ и замараетъ чор- 
телсъ, а предлагаемые Зеннекеиомъ тушедер- 
жатели, фиг. 614, которые вставляются въ 
ту же ручку, какъ показано на фиг. 615, 

приносятъ дѣйствительную пользу 
только при простыхъ скороітис- 
ныхъ перьяхъ, сильно желобча- 
тыхъ. При перьяхъ же рондо, 
сравнительно плоскихъ, тушѳдер- 
лсатели могутъ вначалѣ дѣйстви- 
тельно удерлснвать только боль
шое количество туши, а когда 
она на исходѣ, то стеваетъ мо
ментально.

У перьевъ типа Scliagens’a (фиг. 
606 — 608) этого не бываетъ; у 
нихъ непосредственно надъ кон
цомъ пора нависаетъ отогнутый 
языкъ, который дѣйствительно 
удерживаешь тушь до иослѣдка, ' 
а главное, спускаешь тушь со
вершенно равномерно и не осо
бенно обильно.

Замѣтимъ только, что всѣ ви
ды описанныхъ ̂ іерьевъ требуютъ 
нѣсколько иныхъ ручекъ, въ родѣ 
показаниыхъ на фиг. 616 —  617.

Для мелкпхъ надписей и для 
отдѣлки чертелсей требуются осо
бенно тонкія перья, извѣстныя 
въ продажѣ подъ названіемъ си- 

Ф иг. 6 1 7 . туаціоппыхъ. Перья такія наса
жены на тоиенькихъ ручкахъ, 

очень неуДобныхъ для держапія, да къ тому же сами нерья рѣдко 
бываютъ высокаго качества, т.-е. плохо скользятъ но бумагѣ и за-

us. A S i 
Фиг. 616.
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рывають ее, вслѣдствіо чего получаются утоліценія буквы въ са- 
ічыхъ нежелательныхъ мѣстахъ.

l ia  этомъ основаніи мы совѣтуѳмъ употреблять маленькія перья 
фабрики „Blanzy Poure & С0“ , или чертежныя перья (Zeichenfe
der) Soennecken’a, каждая дюжина которыхъ прикрѣпляѳтся хсъ 
картонкѣ вмѣстѣ съ ручной.

Для очень крупныхъ надписей съ успѣхомъупотребляюсь каучу
ковый перья, гусииыя или даже тростниковыя, которыя очинива
ются наподобіе стальныхъ, a затѣмъ, нередъ употреблоніомъ, 
промываются содой.

Для мелкихъ печатныхъ надписей, выводимыхъ обыкновенно пря
мо отъ руки, употребляются простыл палочки изъ мягкаго дерева, 
которыя зачиниваются наподобіе карандаша, ко только съ болѣе 
острымъ спускомъ и притупленнымъ концомъ. Нѣсколько такихъ 
налочекъ мочатъ въ теченіѳ часа въ водѣ, a затѣмъ поочередно 
макаютъ въ тушь и выводятъ ими буквы, какъ кисточкой. Вначалѣ 
буквъ десять выйдетъ сочныхъ, a затѣмъ палочку надо опять
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опустить въ воду для размачиванія, а на ея мѣсто взять другую, 
и т. д. Этотъ сіі.особъ письма очень хорошъ и удобенъ, такъ какъ 
буквы выходятъ однообразный и красивыя, по пользоваться имъ 
могутъ только лица, имѣющія вѣрный глазъ и твердую руку.

Для вычерчиванія кривыхъ '), гдѣ на весьма бодыномъ про- 
тяженіи требуется совершенно равиомѣрная толщина липіи, иногда 
пользуются стекляными перьями, имѣющими видъ трубочки съ 
оттянутымъ концомъ и весьма тоненькимъ отверстіемъ на концѣ; 
наполнивъ такую трубочку тушыо, можно работать ею нѣскольво 
часовъ нодъ рядъ, получая штрихи замѣчательмо равномѣрные по 
толщинѣ.

Въ заключеніе мы должны сказать о ручкахъ для стальныхъ 
перьевъ вообще. Изъ множества формъ каждый чертежникъ дол
женъ выбирать для себя наиболѣе сподручную и вмѣстѣ съ тѣмъ 
устроенную такъ, чтобы вставленное въ нее перо не пачкало бу
маги, т.-е. не прикасалось къ бумагѣ, если нечаянно положить 
ручку на чертежъ. Одинъ изъ такихъ тииовъ, особенно пригодныхъ 
для перьевъ рондо, нредставленъ на фиг. 618— 619. Кромѣ того 
мы особенно рекомендуемъ пробковыя, трехгранпыя или круглыя 
ручки, появившіяся въ продажѣ лѣтъ десять тому иазадъ.

') Megedo.
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Нѣкоторые вспомогательные приборы и 
инструменты.

Всѣ инструменты, описаніемъ которыхъ мы сейчасъ займемся, 
такъ мало распространены среди чертежниковъ и имѣютъ на
столько второстепенное значеніе, что объ нихъ можно бы совсѣмъ 
промолчать, но есть такіе случаи чертежной практики, особенно 
при землемѣрныхъ и инженерш,іхъ работахъ, когда необходимо 
сберечь время и тогда важно воспользоваться подходящими 
приборами.

П а н т о г р а ф ы .

Пантографы служатъ исключительно для уменынонія пли уве- 
личенія чертежей и рисунковъ, т.-е. для измѣненія ихъ масштаба.

При уменьшеніи чертежей въ ортогональныхъ проекціяхъ, бе
зусловно выгоднѣе пользоваться пропорціональнымъ циркулемъ, 
такъ какъ этимъ путемъ получается большая точность, безъ 
чувствительнаго замедленія работы, но при уменыпеніи нлановъ 
мѣстности, бассойновъ рѣкъ и пр., и вообще чертежей съ непра
вильными начертаиіями, пантографы оказываютъ существенную 
услугу: они въ нѣсколько разъ ускоряюсь работу, несмотря на 
то, что всѣ линіи, полученный при ихъ помощи, приходится 
править отъ руки или по линсйкѣ.

Въ основу устройства всѣхъ безъ исключонія пантографовъ 
взята пропорціональность сторонъ подобиыхъ треугольниковъ.

Пантографъ сконструированъ такъ, что нѣкоторыя планки его 
совпадаютъ со сторонами основныхъ треугольниковъ. ГІа этихъ 
планкахъ сдѣланы соотвѣтствующія дѣленія съ цифровыми отмѣт- 
ками, и переставляются оправки для иглы и карандаша. Если 
намъ нужно, напр., уменьшить планъ въ три раза, то мы иголку 
и карандашъ устанавливаемъ и закрѣпляемъ на дѣленіяхъ, помѣ- 
чснныхъ цифрами 3 (или, какъ въ англійскихъ пантографахъ, на 
дроби Ѵз, такъ какъ она выражаотъ дробную степень уменыпонія), 
и приборъ готовъ къ употребленію.

По станемъ входить въ подробности устройства, ни описывать 
многихъ сложиыхъ и дорогихъ приборовъ, а остановимся на са- 
мыхъ простыхъ.

Простѣйшій пантографъ, фиг. 620, состоитъ изъ четырехъ пла
нокъ, связанныхъ въ видѣ параллелограма и одной поперечины. 
Четыре иланки этого параллелограма связаны шарнирнымъ спо
собом!», а пятая — поперечина ab — можетъ перекладываться въ 
разный мѣста, но всегда должна оставаться параллельной боко- 
вымъ планкамъ. Одинъ уголъ пантографа— С — снабжснъ тяже- 
лымъ грузикомъ съ тремя острыми иглами, которыя вдавливаются



n-ь бумагу и доску іі укрѣпляютъ приборъ въ кавомъ угодно 
мѣстѣ. Въ противоположный уголъ вправлена чуть притупленная 
металлическая игла А ,  а на средней планкѣ ab пмѣется трубка 
для карандаша М , которая можетъ свободно переставляться въ 
Jiio6oe мѣсто по длинѣ планки. Углы В  и D  имѣютъ тупыя на
ездки, служащія только для удѳрживанія всѣхъ планокъ панто
графа на одной высотѣ въ горизонтальной плоскости.

Въ болѣе простыхъ приборахъ A I) , В С  и ab имѣютъ рядъ круг- 
лыхъ дырочекъ, около.которыхъ проставлены цифровые знаки, слу
жащее для болѣе легкой наладки прибора по степени уменьшения. 
Когда выбрана степень уменыиѳнія чертежа, положимъ */*> то начн- 
наютъ съ того, что поперечину ab передвигаютъ и закрѣпляютъ такъ, 
чтобы оба конца ея совпали съ отмѣтками */3, a затѣмъ трубку М  
съ карандашомъ ставятъ тоже на дѣлоніе 2/ ;t> и приборъ готовъ къ 
употребленію, надо только выбрать наиболѣе удобную точку для

В
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уврѣпленія грузика С. Съ этой цѣлыо ставятъ осторожно грузикъ 
въ произвольное мѣсто чертежа, кажущееся наивыгоднѣйшнмъ, и, 
придерживая приборъ лѣвой рукой, правой берутся за конецъ А  
съ иглой и обводятъ сю весь чертежъ: если при всякомъ поло- 
женіи иглы А , углы В  и I )  прибора не сходятъ съ доски, а ка
рандашъ Л/ но набѣгаетъ на чертежъ, то установка хороша, т.-е. 
подъ карандашъ можно подложить листъ чистой бумаги, укрѣ- 
пить его и работать; если же какое-нибудь изъ назвапныхъ условій 
по удовлетворяется, надо выбрать для закрѣилѳнія грузика С дру
гую точку. Въ болыпинствѣ случаевъ это удается, а иногда нѣтъ, 
и приходится разбивать чертелсъ на нѣскодько (наименьше) частей 
и уменьшать каждую изъ нихъ порознь, a затѣмъ уже составлять 
изъ нихъ одно цѣлое.

Работа пантографомъ не трудна, но все же требуетъ нѣкото- 
раго навыка, состоящего въ томъ, чтобы игла А  не сбивалась въ 
стороны. Иглу А  ведутъ по всѣмъ линіямъ чертежа правой рукой, 
а въ это самое время карандашъ М  онисывастъ подобный же 
линін, но только въ сокращенпомъ видѣ, что, впрочемъ, ясно 
видно на иолитипажѣ. Карандашъ слѣдуетъ брать твердый и чи



нить его остро; а чтобы онъ всегда писалъ, поперечину^ сверху 
дегонько нагружаюсь.

Правильность самаго прибора и правильность его установки 
характеризуется тѣмъ, что точки А , М  и С  должны находиться 
на одной прямой линіи. Малѣйшее отступленіе отъ прямолиней
ности выразится неправильностью умеиыпѳннаго рисунка. Въ этомъ 
можно удостовѣрпться подводя растянутую нитку.

Описанный нами приборъ вполнѣ удовлетворптелеиъ для про- 
стыхъ чертеяеныхъ работъ, но имѣетъ свои недостатки. Первммъ 
дѣломъ онъ даетъ степень уменьшепія, зависяіцую отъ гусготы 
иасверлонныхъ дырочекъ въ планкахъ, а во вторыхъ, въ немъ 
нѣтъ приспособления для подъема карандаша, когда требуется

сдѣлать перерывъ линіи.
На фиг. 621 показанъ 

другой родъ пантографа, 
сдѣланнаго изъ металли- 
ческихъ планокъ. Устрой
ство иное, но только съ 
внѣшнѳй стороны, а суть 
осталась та же. Дѣленія 
па планкахъ размѣчены 
очень точно, a  всѣ под- 
вижныя части пантогра
фа—игла Ж , карандашъ 
т  и закрѣпительный гру
зикъ S, вставлены въ 

скользящія муфточки съ нажимными винтами. Это даетъ возможность 
дѣлать самыя разнохарактерныя уменыпенія. ИІарнирныя соеди- 
ненія А , а, г  и п постоянный, т.-е. не могутъ переставляться, 
и они притомъ снабжены колесиками, облегчающими движеніе 
прибора на бумагѣ. Установка прибора и унотрсбленіе такія лее, 
какъ и въ предыдущемъ случаѣ, т.-е. точки закрѣпленія: о— 
край муфті.і у грузика S, острее карандаша т  и игла М . должны 
находиться на соотвѣтствующихъ степени уменьшенія отмѣткахъ 
и лежать на одной прямой лйніи.

Карандашъ обыкновенно непосредственно прижать сверху и 
опущенъ въ трубку свободно; тонкая ниточка, привязанная къ ниж
нему концу карандаша, позволяешь приподымать его по произволу и 
разобщать съ бумагой.

Есть пантографы болѣе слолсиыхъ конструкцій, съ устраненіемъ 
всѣхъ недостатком», ирисущихъ вышеописанным!» прнбо])амъ, но 
они по своей громоздкости и высокой цѣнѣ мало употребляются 
въ чертежномъ дѣлѣ, хотя мы опишемъ нѣсколько изъ нихъ.

Выше мы говорили только объ умоиыпеніи чертежей, по тѣ лее 
пантографы съ неменьншмъ удобствомъ употребляются и для увс- 
личенія. Если, напримѣръ, требуется увеличить чортѳжъ втрое,
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то пантографъ устанавливают^ какъ для уменьшснія втрое, а 
затѣмъ иглу переставляютъ на мѣсто карандаша, а карандашъ 
на мѣсто обводящей иглы. Иглой оконтуриваютъ чертежъ, а ка
рандашъ даетъ утроенное по ведичинѣ изображеніѳ.

Ф и г. 6'22.

Болѣе удобенъ и нрактиченъ усовершенствованный пантографъ, 
извѣстный подъ названіемъ „Полиграфа Дергинта“ , по имени 
изобрѣтателя; описаніе этого прибора помѣщсноьъ „ Иѵэксиерномъ 
Ліурпалѣ“ за январь 1891 года.



Нантографъ Г. Нллшъ  ')• Фиг. 622. Употребляемый нынѣ пан
тографъ представляешь собственно техническое усовершенствованіе 
подвижного параллелограма или такъ назыв. аистова носа, при 
помощи котораго можно произвольно уменьшать или увеличивать 
чертежи. Гет рш ъ^ Иллшъ, во Франкфуртѣ н. М., изготовляетъ 
пантографы, даюіціе возможность по своему устройству и испол- 
ненію достичь абсолютной точности и употребляемые при самыхъ 
трудныхъ работахъ въ графическомъ дѣлѣ, напримѣръ, при заго- 
товленіи цѣнныхъ бумагъ и пр. На прилагаемой фиг. 622 нред- 
ставленъ такой пантографъ наиболѣе простой формы, употребляе
мый въ хорошихъ литографіяхъ — наприм., въ государственной 
тппографіи въ Петербург!» въ дѣлѣ восемь такихъ приборовъ.

Станокъ A B  поддерживаешь колоннку С. къ которой придѣлаиа 
показанная на политинажѣ система рычаговъ и стержней, т.-е. соб
ственно пантографъ. Чертежъ или шаблонъ, который нужно умень
шить, кладется на пластину В, утвержденную на лѣвомъ концѣ 
станка; этотъ оригинал/, изготовляется по возможности въ боль- 
шемъ масштабѣ, чтобы свести почти до нуля могущія получиться 
при воспроизведеніи ногрѣшности. Если оригиналъ, укрѣплсниый 
на пластинѣ В, обвести штифтомъ а, то онъ воспроизводится въ 
болѣе или менѣе уменьшенномъ видѣ, смотря по установкѣ пан- 
тографа, на пластинѣ Q, каменной или металлической, укрѣплен- 
ной на сунпортѣ В ; чертежъ именно гравируется при этомъ на 
пластинѣ Q иглой Ь. Суппортъ D можно пѳремѣщать вдоль по
стели станка помощью ходового винта, вращаемаго за ручку 7с. 
Установка пантографа для даннаго уменьшенія производится не- 
ремѣіцеиіемъ нолзушекъ п ,п  но рычагамъ, снабженнымъ молкими 
и точными дѣленіями; такими же дѣленіями снабжснъ и суппортъ D. 
Эти дѣленія, вмѣстѣ съ весьма тщательнымъ иеполнѳтемъ, дѣ- 
лаютъ описанный нантографъ вполнѣ точнымъ и надежнымъ 
приборомъ.

Если вмѣсто гравировальной иглы Ь вставить тупую иглу, то 
пантографъ будетъ служить для увеличенія чертежей.

Этотъ нантографъ можетъ интересовать чортѳжниковъ-полугра- 
веровъ, служащпхт. на ситцонабивныхъ фабрикахъ, но но завод- 
скихъ чертежников!,. Внрочемъ и таковые иногда могутъ имъ 
воспользоваться, если работаютъ на заводахъ, занятыхъ массо- 
вымъ нроизводствомъ мелкихъ металлических!» предметов!..

Усовершенствованные памтоірафы Коради. Главное неудобство 
нростыхъ, вышеописанных!, иантографовъ состоитъ въ томъ, что 
передвигать обводящую иглу крайне затруднительно, такъ какъ 
опоры двухъ угловъ рамы пантографа скользятъ по поверхности 
бумаги съ нѣкоторымъ сопротивленіемъ. Результат!» такой кон- 
струкпіи имѣетъ очень важный недостаток!», а именно, нельзя

1) Техн. Сііоріі. и Вѣстн. Проч.
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обводить ліініи рисунка или чертежа вполнѣ аккуратно, такъ каіп . 
обводящее острее то и дѣло уклоняется то вправо то влѣво, а въ 
результатѣ всѣ линіи умоньшеннаго посредствомъ пантографа 
нзображенія получаются корявыя, извилистыя, что вызываетъ 
массу хлопотъ при исправленіяхъ. Кромѣ того, опоры двухъ 
угловъ пантографа могутъ очутиться на вѣсу, то ость сдвинуться 
съ чертежной доски, а вся рама прибора перегнется, — тутъ уже 
нечего думать о правильности уменьшенія. Коради значительно 
усовершенствовалъ пантографы, на что мы вынуждены обратить 
особое вниманіе читателей. ІІо будемъ, однако, задаваться мелоч
ными описаніями этихъ пантографовъ, а обратимълипіь вниманіо 
на существенное. Какъ видно на фиг. 623, прижимной грузикъ

замѣнонъ чугуннымъ тяжелымъ дискомъ съ двумя отростками, 
одинъ изъ которыхъ, / ’, служитъ опорой для углового шарнира J) 
пантографа, а другой отростокъ, К, въ видѣ большой дуги, 
имѣетъ на свободномъ коіщѣ шпицъ, на который надѣваются 
очка тягъ Ich и Ic'h', поддерживающихъ на вѣсу концы G и Ъ 
нлечь пантографа. Такимъ образомъ концы С и Іі плечь совсѣмъ 
но опираются на чертежную доску, a подвѣшены въ пространств!;. 
Вполнѣ ясно, что они, т.-е. концы С и h, могутъ свѣшиваться за 
предѣлами чертежной доски въ пространств'!;, и нисколько не 
вліяютъ на увѳличеиіе трепія и чувствительность прибора. Плечи 
1, 2, 3 и 4: пантографа сдѣланы изъ тончайшихъ мѣдныхь 
трубокъ нрямоугольнаго сѣченія, а  потому отличаются особенной 
легкостью, что тоже очень полезно. Кромѣ того, на этихъ плечахъ 
имѣются дѣленія съ указаиіемъ на степень умѳньшенія или уве
личения. Это, внрочемъ, дѣлаотся и у простыхъ пантографовъ.

Ф и г. 6 2 3 .
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Карандашъ Z  при помощи струны, перекинутой на блочкахъ 
е' и г', а также защемляющей вилки и', можетъ очень легко и 
удобно приподыматься кверху или опускаться внизъ. Что же ка
сается обводящей иглы / ’, то предложимъ другой подитииажъ 
(фиг. 624), на которомъ будетъ виднѣе сущность усовершенство

вания Коради.
Игла F  очень острая, а 

потому можетъ быть въ 
точности установлена иадъ 
линіямн и точками, но ца
рапать чертежа не будетъ, 
потому что сосѣдняя под
порка с устанавливается 
такъ, что игла F  близко 
иодходитъ кгь чертежу, и 
отнюдь его не касается. 
Игла F  входить въ трубку 
G, прикрѣпленную шарни
рами и плечами къ плечу 
рычага, ничтожный вѣсъ 
котораго покоится на ро- 
ликѣ г', вилка котораго 
имѣетъ отводящую спираль

ную пружину т. іѵромъ того, весь механизмъ, съ которымъ свя
зана игла F , уравиовѣшенъ посредствомъ натяжной струны, пере
кинутой черезъ блочки 1, 2, 3, 4, ». Па подробностяхъ устрой
ства не останавливаемся, замѣтимъ лишь, что сдѣлаио все воз
можное, чтобы облегчить усиліе для водеиія иглы F  но линіямъ 
чертежа, и вовсе но требуется опытности, чтобы получать самыя

Ф иг. 0 2 5 .

точпыя уменьшенія или увеличения, съ отчетливыми линіями, почти 
ненуждающимися въ понравкахъ.

Единственный недостатокъ опнеаннаго пантографа Коради со
стоитъ въ томъ, что основной грузикъ (дискъ) занимаешь слиш
комъ много мѣста на чертежной доскѣ и все же ого, по неосто
рожности, нечаянно можно сдвинуть. II этотъ недостатокъ въ 
послѣднее время совершенно устраненъ. Дискъ замѣиенъ. струб-



цинісами, которыя привертываются къ кромкѣ чертежной доски, 
и занимаюсь мѣста не болѣе 4 дюймовъ. Свѣшивающіеоя надъ 
чертежной доской приливы струбцинокъ нисколько не нрепят- 
стнують пододвиганію чертежей, какъ это наглядно представлено 
на фиг. 625.

Э л л и п с о г р а ф ы .

Эллипсографы употребляются чертежниками еще рѣжо панто
графовъ. ІІа самомъ дѣлѣ эллипсы строятся посредствомъ бумаж
ной полоски очень скоро и удобно, а при помощи эллипсографа 
это дѣлается значительно медлениѣе, потому что много времени 
тратится на установку прибора. Есть еще весьма существенные 
недостатки эллипсографовъ: 1) ими можно чертить только болыніе 
эллипсы, и 2) цѣна приборовъ настолько высока, что они могутъ 
быть едва принадлежностью учебныхъ чертежныхъ кабинетовъ, а 
отнюдь не рабочимъ нриспособле- 
ніемъ для каждаго чертежника.

Есть, впрочемъ, нѣсколько 
простыхъ приспособленій, кото
рыми пользуются для нрактиче- т  
скихъ цѣлей въ столярномъ, мо- 
заичномъ и другйхъ ремеслахъ, ■ 
а также при разбивкѣ садовыхъ 
клумбъ. Но всѣхъ нодобпыхъ 
случаяхъ особенной точности кри- у
вой эллипса вовсе не требуется. ФИГ. 626.

Приборъ Эгнера основанъ на 
свойствѣ эллипса, состоящомъ въ томъ,' что сумма радіусовъ-век- 
торовъ есть величина постоянная.

Длина и ширина эллипса, т.-е. главный осп его, должны быть даны. 
Чертясь на бѵмагѣ двѣ взаимно перпендикулярный линіи (фиг. 626) 
и отъ перекрестка о откладываюсь вправо и нлѣво от— о п = по- 
ловинѣ длины большей оси эллипса; точно такъ же отъ точки о 
вверхъ н внизъ откладываюсь ор— од—ноловипѣ ширины (мень
шей оси) эллипса. Надо отыскать еще двѣ характерный точки 
эллипса, назыв. фокусами; съ этою цѣлщо циркулемъ съ каран
дашомъ берутъ длину он n изъ точки g (или р), какъ изъ центра , 
описываюсь этимъ радіусомъ дугу круга; точки пересѣченія г  и 
г' и будутъ фокусами. Если теперь возьмемъ на очеркѣ эллипса 
произвольную точку х , то: rr~\-r'x—rm~\-r'm— \iowom\uo\i вели- 
чинѣ, стало быть сумма радіусовъ векторовъ будетъ всегда посто
янная величина.

Теперь обратимся къ прибору Эгнера (фиг. 627). Карандашъ 
или рейсфедеръ укрѣпляется вертикально . въ коицѣ небольшой 
планки ab, а на другомъ концѣ ея иридѣлапа тоненькая стойка с 
съ шарикомъ, скользящимъ вовремя работы п о доскѣ или б/магѣ
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чортожа. Въ средину планки вправлена ручка съ катушкой а па 
которую намотана струна; съ катушки струна переходить черезъ 
задержки къ концу рейсфедера и виситъ въ видѣ свободной петли, 
которую можно но произволу укорачивать или удлинять, вращая 
Катушку а въ ту или другую сторону.

Употребляется приборъ такъ: прежде всего дѣлаютъ размѣтку, 
т.-е. чертятъ обѣ оси эллипса и онредѣляютъ фокусы г и г ' ;  за- 
тѣмъ забиваютъ въ фокусы двѣ булавки или дна гвоздка и, обо- 
гнувъ фокусы петлей прибора, 
вращаюсь катушку до тѣхъ 
поръ, пока конецъ карандаша 
или рейсфедера не совпадетъ 
съ конечной точкой т большой 
полуоси. Приборъ устаиовленъ, 
и можно вести очеркъ эллипса, 
стараясь при этомъ, чтобы 
нити были равномѣрно натя
нуты.

Конечно, приборъ этотъ 
очень неточенъ и достаточоцъ 
едва для грубыхъ работъ. Осо
бенно охотно пользуются имъ

садовники и столяры; но только они упростили дѣло, связывая 
изъ тонкаго шнурка кольцо и замѣняя карандашъ нростымъ ко- 
лышкомъ или графилкой.

Простѣйшій эллипсографъ (Микель Анджело). Описанный ниже 
приборъ, служащій для вычерчпианія эллипсовъ, не представляеть 
никакой новости, и въ заводскихь чертежныхъ достаточно извѣ- 
стенъ, хотя можетъ оказаться полезнымъ въ сравнительно рѣдкихъ 
случаяхъ, напримѣръ, при выдѣлкѣ шаблоновъ, исиолненіи рабочихъ 
чертежей и пр.; нрнтомъ самостоятельное изготовленіе ого не 
иредставлнесь затрудненій и доступно всякой мастерской.

Фиг. 029-

Фиг. 628.



Эллиптичоскій циркуль состоитъ, какъ показываюсь фиг. 628— 
629, изъ креста Л С В І)  и штанги È F . Крестъ посрединѣ снабжепъ 
дорожками, дающими ііаправленіе штангѣ; дорожки сов и л даютъ съ 
нанравленіѳмъ большой и малой осей эллипса. Хорошо имѣть два 
такихъ креста, изготовлвнныхъ изъ твердаго дерева: одинъ малый, 
другой большой, чтобы можно было чертить эллипсы всякихъ треоуо- 
мыхъ размѣровъ. Для штанги E F  можно взять тонкую латунную 
трубку; къ одному концу ея нрииаиваютъ гильзу с. въ которой 
укрѣпляотся карандашъ помощью нажимного винтика. Два по
лозка а и Ь могутъ быть деревянные; штифты полозковъ, сколь- 
зящіе въ дорожкахъ креста, дѣлаются изъ желѣзной проволоки. 
Сверху въ полозки вдѣлываются латунныя гайки, въ которыя 
ввинчиваются нажимные винтики 
для закрѣпленія полозковъ въ же- 
лаемыхъ положеніяхъ; впрочем'ь 
и деревянные винты служатъ доволь
но долго. На штангѣ E F  нанесены 
дѣленія, считая отъ острея каран
даша, для установки полозковъ но 
желаѳмымъ размѣрамъ эллипса. Раз- 
стояніе между полозкомъ Ъ и каран
дашомъ с равно длинѣ малой полу
оси искомаго эллипса, a разстояніе 
между полозкомъ а и карандашомъ 
равно длияѣ большой полуоси, такъ 
что разстояніе между а, и Ъ пред- 
ставляетъ разность полуосей. По 
установкѣ полозковъ вставляюсь 
штифты въ дорожки креста и по- Фиг- 630.
степенно гіеремѣщаютъ штангу. Па
фиг. 629 пунктированными линіями представлены послѣдователь- 
ньтя ноложенія штанги иЬс для четверти эллипса.

Не трудно видѣть, что этимъ приборомъ можно чертить только 
большіе эллипсы: наименьшій эллинсъ будетъ имѣть полуоси 
чуть побольше длины плечъ креста.

Эллипсографъ Рейля нанболѣе подходитъ для заводскихъ чер
тежныхъ работъ; къ тому же его очень легко приготовить, безъ 
особенныхъ затЬй дома и, несмотря на это, онъ даетъ достаточно 
вѣрные результаты; состоитъ онъ изъ треугольника и линейки 
со сквозной продольной іцелыо иосрединѣ (фиг. 630) и съ двумя 
задержками, которыя перемещаются вдоль щели линейки. Каран
дашъ или рейсфедеръ вставляется въ конецъ a прорѣза линейки. 
Для того чтобы этимъ приборомъ начертить эллинсъ, полуоси 
котораго даны, прежде, всего отмѣчаютъ на бумагѣ центръ эл
липса, нотомъ задержку, болѣе удаленную отъ конца а, отодви
гаюсь на разстояніе, равное большой полуоси эллипса, а задержку,
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ближайшую къ карандашу на разстояніе равное малой полуоси; 
затѣмъ номѣщаютъ треугольникъ такъ, чтобы вершина прямого 
угла находилась въ отмѣченвомъ центрѣ, а катеты совпадали съ 
нацравленісмъ осой. На треугольникъ кладутъ линейку, заставнвъ 
одну задержку касаться одного катета около вершины угла, а 
другую задержку—другого Катета. Поворачивая затѣмъ линейку 
такъ, чтобы задержки постоянно касались катетовъ, а карандашъ 
чертилъ, получимъ очеркъ одной четверти эллипса. Перекладывая 
треугольникъ последовательно во вторую, третью и четвертую 
четверти, но трудно будетъ получить полный очеркъ всого эллипса.

Эллипсографы почему-то обратили на себя особенное вниманіо 
тѳхниковъ и изобрѣтателой, и въ настоящее время имѣется уже 
нѣсколько десятковъ разнообразнѣишихъ приборовъ, болѣе или 
менѣе сложныхъ, дающихъ замѣчательно точные очерки эллипса. 
Всѣ эти приборы служатъ украшѳніѳмъ учебно-чертежныхъ кабн- 
нетовъ и нашли себѣ примѣненіе только въ астрономическом!» 
черченіи. Мы ограничимся едва перечнемъ болѣе важныхъ изъ 
эллипсографныхъ приборовъ. Такъ, имѣются: крестовидный цир
куль, эллипсографъ Бойера, циркуль Адамса, эллипсографъ Бигга, 
эллипсографъ Леонардо-да-Винчи, эллипсографъ Тальмейера, эл
липсографъ Аббота, эллипсографъ Тульмина (характеренъ тѣмъ, 
что даетъ возможность чертить самые маленькіѳ эллипсы), эллии- 
сографъ Брауна, эллиптичсскій циркуль Бургарда, эллипсографъ 
Гозарда и много другихъ *).

Комбинированный эллипсографъ и штангенциркуль. Баварская фаб
рика математическихъ инструмеитовъ К. Рифлеръ въ (Мюпхонѣ, 
Пессельвангъ) выпустила весьма тщательно устроенный эллнпсо- 
графъ, служаіцій въ то же время и штангенциркулемъ. Этотъ эл
липсографъ основанъ на извѣстномъ полоясеніи, состоящемъ въ 
томъ, что если данный отрѣзокъ прямой лииіи движется своими 
концами но сторонамъ прямого угла, продолжениымъ за вершину, 
то всякая точка этой прямой лниіи, лежащая внѣ отрѣзка, опи- 
сываетъ дугу эллипса, оси котораго направлены по стороиамъ 
прямого угла и разность полуосей котораго равна длинѣ дан
наго отрѣзка 2). Комбинированный эллипсографъ, представлен
ный на фиг. 631 въ Ѵ8 ошь натуральной величины, состоитъ изъ 
двухъ, направляющихъ полосъ а и Ь, образующнхъ прямой уголъ 
которыя при укладкѣ инструмента въ футляръ разнимаютъ, от- 
винтивъ находящійся снизу и невидимый на политипажѣ винтъ; 
обѣ полосы снабжены направляющими долевыми дорожками, по 
которым], свободно движутся, не покачиваясь, два ползуна і  и г', 
на таковыхъ вращаются зажимы к  и к', для чего ползунъ г сиаб- 
женъ отверстіемъ, въ которое входить вертикальный шинъ за-

!) Фопт.-]»ооль.
2) Обідііі принцит. устройотна эліипсографовъ.
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жима 1с; а ползунъ і ' снабясенъ вортикальнымъ шипомъ, на кото
рый надѣвается соотвѣтствующимъ отверстіемъ другой зажимъ к. 
Черезъ зажимы к и к проходить раздѣленная на миллиметры 
штанга I, несущая на нереднемъ кондѣ рейсфедеръ z, или трубку 
для карандаша (такая трубка с, и рейсфедеръ d, представлены 
особо на, фиг. 632 и 632), которые слегка придавливаются къ бу- 
магѣ пружиной и могуть быть приподняты кверху при переста- 
новкѣ инструмента вращеніемъ головки т.

Пользуются инструментомъ слѣдующимъ образомъ. Когда обѣ 
полосы а и Ъ неподвижно свинчены между собою, втыкаютъ имѣю- 
щееся близъ передняго края полосы h острее п ігь центръ вычер- 
чиваемаго эллипса, вращаютъ обѣ полосы до совпаденія мѣтки, 
сдѣланной на иоясісѣ р , съ малой осыо эллипса и завертываютъ 
винтъ s, чтобы острее, которымъ онъ оканчивается, воткнулось

Фиг. 631.

(

Фиг. 032—633.

въ бумагу. Такимъ образомъ полосы установлены и укрѣплены 
отъ сдвиганія. Теперь закрѣпляютъ па штангѣ I зажимъ к такъ, 
чтобы мѣтка 1ь (фиг. 634) показывала на масштабѣ длину 
малой полуоси, и зажимъ к' такъ, чтобы мѣтка h' показывала 
длину большой полуоси съ прибавкою 20 т/т, такъ какъ ось вра- 
щенія г' зажима к! на 20 т/т ближе къ рейсфедеру е, чѣмъ мѣтка 
h'. Штангу съ закрѣпленными зажимами накладываютъ на полосы 
а, Ъ (фиг. 631) такъ, чтобы ішшъ зажима к вошелъ въ отверстіе пол
зуна і  и отверстіе зансима к' надѣлось на шипъ ползуна г'. Оконча
тельно еще опускаютъ рейс(()одоръ z враіцепіемъ головки т до сопри- 
косновенія съ бумагою, и тогда можно начертить половину эллипса. 
Чтобы провести другую половину, нѣтъ надобности снимать иистру- 
ментъ съ бумаги и повертывать его, a слѣдуетъ только припод
нять рейсфедеръ z, отвернуть винтъ s, чтобы его острее не каса
лось бумаги, и повернуть инструментъ на остреѣ п на 180", пока

19
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мѣтва ножки р  не совладеть съ другой половиной малой оси эл
липса. Тогда завертываюсь винтъ s , опускаюсь рейсфедеръ z  и 
чертятъ другую половину кривой.

Комбинированнымъ эллипсографомъ молено описывать всякіе эл
липсы, у которыхъ малая полуось не меньше 10 т/ т и большая 
полуось не превышаешь 280 т/ т, при чемъ дли эллинсовъ съ 
малой полуосью между 10 и 15 пользуются выгнутымъ рейс- 
феромъ <1 (фиг. 633). Когда зажимы 1с и 1с' сдвинуты вплотную, то 
ихъ оси вращенія г и г' (фиг. 634) лежать на одной вертикаль
ной прямой. Поэтому молено настоящимъ инструментомъ описы
вать не только эллипсы, близкіе къ окружности круга, но и точ
ный окрулсностн. Для послѣднихъ, внрочемъ, пользуются одной 
верхней частью инструмента, безъ нанравляющихъ нолосъ, слу-

Фиг. 634.

Фиг. 635—Ü37.

жащѳй измѣрительнимъ штаигонь-цнркуломъ и представленной от- 
дѣльно на фиг. 634. Ножка п  или п' фиг. 635— 636 укрѣпляется вч» 
зажимѣ le', а другой зажимъ к остается при этомъ безѣ употребленія.

Эллипсо-параллелографъ. На ирактикѣ очень часто приходится 
дѣлать размѣтку полосы, которая походила бы на эллинсъ и была 
бы вездѣ одинаковой ширины. Устройство прибора основано па 
томъ, что биссектрисса угла мелсду радіусами-векторами всегда 
нормальна къ линіи эллипса, къ какимъ бы точкамъ послѣдняго 
не были проведены радіусы-векторы.

На прилагаемомъ политииалсѣ фиг. 638 изобралееиъ эллипсо-паралт 
лелографъ въ рабочемъ положеніп. Онъ состоитъ изъ двухъ длин- 
ныхъ полосокъ F F  и F F ',  имѣющихъ длинные узкіе прорѣзы и 
подвижно соединенныхъ меледу собою шпилькой Е . Двѣ короткія 
полоски F N  и F N  соединены съ названными длинными полосками
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также шарнирно. Замѣтимъ, что длины N F  =  N F  =  F E  — F E ,  
такъ что четыреугольникъ E F N F  будетъ ромбомъ. Пятая полоска 
PQ, съ узкимъ прорѣзомъ на одномъ концѣ, служитъ діагоналыо 
ромба и потому всегда дѣлитъ противоположные углы попаламъ, 
какъ бы ни раздвигались длинныя полоски. ІІрорѣзъ же полоски 
PQ, по которому свободно можетъ скользить штифтъ і, допускаетъ 
свободное раздвиганіе и сдвиганіе ромба, a слѣдовательно, измѣ- 
пеніе угловъ его.

Пользуются приборомъ такимъ образомъ. Приборъ укладываютъ 
надъ эллипсомъ такъ, чтобы нрорѣзы длинныхъ полосокъ при
шлись надъ фокусами эллипса А А, а игла Е  стояла на кон- 
турѣ эллипса; послѣ этого черезъ помянутые прорѣзы впускаютъ 
въ фокусы эллипса особые гвоздки 
(кнопки), толщина которыхъ точно со- 
отвѣтствуетъ ширинѣ прорѣзовъ. Въ 
діагональной полоскѣ PQ  имѣется рядъ 
отверстій, куда вставляется карандашъ 
или игла В  на такомъ разстояніи отъ 
шарнира Е, чтобы длина BE равня
лась требуемой ширинѣ. Если теперь 
перемѣщать приборъ такъ, чтобы игла 
Е скользила своимъ коидомъ но кон
туру эллипса, то карандашъ В  будетъ ' 
чертить линію, параллельную этому ф и г  о з у

эллипсу. Само собою разумеется, что
всѣ шарниры должны быть хорошо смазаны и такъ прилажены, 
чтобы вращеніе въ нихъ совершалось свободно и легко.

Если полоску PQ  удлинить на концѣ Q и перенести карандашъ 
внутрь эллипса, то можно будетъ чертить и внутреннія параллели.

Не станемъ утверждать, что этотъ приборъ даетъ особенно 
чистыя линіи и вѣрные контуры, по во всякомъ случаѣ для прак
тики въ мастерскихъ онъ вполнѣ удовлетворителеиъ. Лучше всего 
но чертить параллельный контуръ сплошной линіей, a намѣтить 
только рядъ точекъ, которыя не трудно соединить нотомъ отъ 
руки, какъ это дѣлается при вычерчиваніи эллипса.

П л а н о г р а ф ы .

При черченіи илановъ, когда требуется главнымъ образомъ воз
можно точное изображеніе угловъ и ихъ сторонъ, употребляются 
обыкновенно четыре инструмента: линейка съ масштабомъ, тре- 
угольникъ, циркуль и транспортиръ. Не говоря уже о томъ, что 
откладываніе угловъ помощью этихъ инструмеитовъ требуетъ боль
шого навыка, можно съ увѣронпостыо сказать, что далее опытный 
чертежникъ теряетъ много времени единственно на различный ком- 
бшгацш этихъ приборовъ, требуемыя данною задачей. ІІланографъ

19*
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Крыжина (профессора Лѣсного института) мало помогаешь дѣлу: 
замѣняя собой преимущественно лишь транспортиръ, онъ требуетъ 
въ помощь всѣ остальные инструменты. Предлагаемый плаиографъ 
совмѣщаегь въ себѣ всѣ инструменты, необходимые для вычерчи
вания плановъ. Онъ изготовляется изъ латуни или стали и со- 
стоитъ изъ трехъ существенныхъ частей: транспортира и двухъ 
линеекъ. Транспортиръ N  (фиг. 639—641) представляешь пря
моугольный секторъ съ завиткомъ Р .  Дуга его «, величиною

Ф и г. 6 3 9 .

Ф и г. 6 4 0 .

100°, дѣлится на градусы; рядъ чиселъ, стоящихъ непосред
ственно около нея, показываетъ прямо величину угла, считая отъ 
нуля, a верхній рядъ представляетъ тѣ же числа, увеличенный 
на 90°. Въ прямомъ углу сектора, па малепысомъ секторѣ ЪА а 
выточены концѳитрическіе возвышенія и желобки, имѣющіе общій 
центръ въ точкѣ А .  Подобнымъ образомъ выточенная пластинка 
еЛсІ привинчена такъ, что въ образовавшуюся щель можетъ войти, 
скользя, такимъ же образомъ выточенный полукругь abc, соста
вляющей съ линейкой М  одно цѣлое. Слѣдователыю линейка М , 
при всякомъ положеніи въ предѣлахъ угла С A B ,  краемъ своимъ
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А С  будетъ составлять съ краемъ транспортира, A B  уголь, имѣю- 
щій вершину въ точкѣ А .  Пластинка К , привинченная къ A M ,  
снабжена ноніусомъ s и упругою пластинкой, которая при помощи 
винта j  можетъ закрѣплять линейку К  на транспортирѣ, при вся
комъ иоложеніи этой послѣдней въ предѣлахъ угла ЕЛИ.  Когда 
нуль ноніуса s совмѣщенъ съ иулемъ дуги ѵк, то линейка М  
образуетъ съ транспортиромъ прямой уголъ В А С ; когда нуль но- 
ніуса совмѣщеігь съ дѣленіемъ 90 (180), то линейка М , прини
мая другое положеніе, совпадаетъ по направленію съ В А  въ 
прямую линію т.-е. образуетъ уголъ ISO".

При построеніи остраго угла нуль ноніуса пластинки К  совмѣ- 
щаютъ съ нулемъ дуги транспортира и по линеййѣ М  отъ точки 
А  проводятъ другую прямую линію; прижавъ къ бумагѣ транснор- 
тиръ и ослабивъ винтъ j ,  отсчитываютъ по дугѣ (читая верхнія 
числа) и по ноніусу s данное число градусовъ; закрѣпивъ винтъ, 
по линейкѣ М  отъ точки А  проводятъ другую прямую линію, ко
торая съ первой составить требуемый уголъ при точкѣ А .

Тупой уголъ строится слѣдующимъ образомъ: сперва по сторонѣ 
транспортира A B  проводятъ отъ точки А  прямую линію; прижи
мая рукой транспортиръ, отсчитываютъ по дугѣ транспортира (въ 
нижнемъ ряду чиселъ) и по ноніусу данное число градусовъ; за- 
крѣпивъ винтъ j ,  проводятъ отъ точки А  по линейкѣ М  прямую 
линію, которая съ первою и составить требуемый уголъ. Линейка 
М  раздѣлена, начиная отъ точки А ,  на дюймы и линіи, но дѣленія 
ея помѣщаются, для удобства прн отсчитываиіи по ноніусу, почти 
посрѳдинѣ линейки. Вдоль по ней, на ея наружной поверхности, 
проходить призматическое возвмшеніо р  (гребень), имѣющее въ сѣ- 
ченіи своемъ форму траиеціи, обращенной широкимъ основаніемъ 
кверху. ІІоніусъ FC , обхватывая призму р ,  свободно скользить 
по линейкѣ и можетъ неподвижно закрѣпляться на ней нажим
нымъ винтомъ G . На правомъ концѣ ноніуса привинчена верти
кальная трубочка, въ которой помѣщена игла F , снабженная ши
рокою шляпкой и спиральною пружинкой. При нажимѣ сверху 
игла дѣлаетъ уколъ, который находится на пересѣченіи линіи A C  
и перепендикулярной къ ней TJZ, проходящей черезъ нуль но- 
иіуса. Одновременно съ построеніемъ угловъ наносится длина ихъ 
сторонъ, отмеренная но лиисйкѣ М  и ноніусу FC , —она отмѣчается 
уколами иглы F . Линейка TJZ служитъ также для проведенія гіа- 
раллельныхъ линій.

Очень интересенъ французскій планографъ оптика Морона, пред
назначенный для скорыхъ съемокъ съ натуры небольшихъ участ- 
ковъ земли. Мы, къ сожалѣнію, не можемъ представить нагляд- 
наго нзображенія этого инструмента и должны ограничиться только 
замѣчаніемъ, что этотъ планографъ состоитъ изъ большой доски 
и иеродаточнаго механизма, одна сторона котораго привязывается 
къ погѣ съемщика, а другая къ доскѣ, прикрѣпляемой къ поясу
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съемщика. Съ отой-то именно частью связанъ чортящій приборъ. 
Если сьѳмщикъ начинаетъ шагать, то передаточный механизмъ тот- 
часъ же приводится въ движете йогой, а карандашъ чертить на 
доскѣ линію, длина которой будетъ пропорціональна числу нрой- 
денныхъ шаговъ. Само собою, приборъ этотъ не можетъ дѣлать 
угловыхъ и вриволинейныхъ измѣреній, а потому всю обмѣриваемую 
площадь приходится разбивать на треугольники, а кривизна кон
тура определяется боковыми обмѣрами цѣпыо или рулеткой, черезъ 
каждое опредѣленное число шаговъ. Конечно, отъ такой съемки 
нельзя требовать особенной точности, тѣмъ не монѣе и эта при

близительность часто бываетъ вполнѣ 
достаточная.

Пояснимъ сказанное на примѣрѣ. 
Положимъ, требуется снять планъ 
участка земли A B D C  (фиг. 642), 
ограниченнаго съ одной стороны 
рѣкою. Выбираютъ гдѣ-нибудь близъ 
берега рѣки такую точку Е ,  чтобы 
изъ нея были видны всѣ конечный 
угловыя точки участка; провѣши- 
ваютъ и обмѣряютъ поочередно ли
ши К А , ЕС, E D  и E li ,  a затѣмъ 
обходятъ остающіяся линіи коиту- 
ровъ, отмѣчая длины сторонъ АС, 
CD и B D . Само собою, что если 
извѣстны длины всѣхъ сторонъ тре
угольниковъ, то ихъ нетрудно по
строить на бумагѣ.

Ф и г. 6 4 2 . При обмѣрѣ линій Е А  и  Е В ,
черезъ извѣстные промежутки оста

навливаются и измѣряютъ, при содѣйствіи помощника, длины ab, 
cd, cf, glu, ik и т. д., записывая эти длины цифрами.

Приборъ можетъ быть устаиовленъ на определенный масштабъ, 
и даетъ сразу длину линій, посему весь планъ участка строится 
схематически, а боковые отпрыски, записанные при измѣрѳніи 
цифрами, берутся по приложенному масштабу. Очертаніе берега 
рѣки дѣлается по точкамъ А , а, с, е, Е , д, і, В  на глазъ.

Приборы для сниманія съ  натуры  и копирован ія .

О нѣкоторыхъ снособахъ сииманія съ натуры и копированія мы 
имѣли случай говорить ранѣе, а теперь скажемъ только о спо- 
собахъ, относящихся скорѣе къ области рисованія, которые все 
же не должны быть чужды чертежнику.

Копировальный чертежный столъ. Очень часто приходится сни
мать съ чертежа точную копію. Если легче всего конію эту из



готовить на калькѣ,то работа очень проста, такъ какъ можно 
сразу чертить на прозрачной калькѣ тушыо. ІІо если тре
буется, чтобы конія была вычерчена на бумагѣ, то обыкновенно 
приходится сначала изготовить копію въ карандашѣ, а за- 
тѣмъ обвести ее тушыо, что, вообще говоря, сопряжено съ 
большой потерей времени. Чтобы облегчить эту работу, въ аме- 
риканскихъ чертежныхъ начинаютъ въ послѣднсе время прибе
гать къ такъ называемымъ копировальнымъ чертежнымъ сто- 
ламъ. Столъ состоитъ изъ 
двухъ козѳлковъ С, с,, къ ко
торымъ вверху шарнирно при
креплена чертежная доска е, 
представляющая собою дере
вянную обвязку (раму) съ за- 
крѣнденной въ ней стевляной 
пластиной. На эту пластину 
накладывается и укрѣиляется 
оригииалъ, а поверхъ него 
кладется чистый листъ чер
тежной бумаги. У передняго 
края стола, на шарнирѣ укрѣ- 
плеио плоское зеркало Ь.
Столъ устанавливается у спе- 
ціальнаго окна а съ низкимъ 
нодоконникомъ такъ, чтобы 
зеркало было обращено сте- 
кломъ къ свѣту. Поворачивая 
зеркало, можно его установить 
такимъ образомъ, что отра
женный дневной солнечный 
свѣтъ будетъ падать на листы, 
и верхній листъ, на которомъ 
придется чертить копію, ста
нешь настолько прозраченъ, 
что но чертежу оригинала 
можно будешь непосредственно 
копировать тушыо. Ф и г. 6 4 3 .

Что касается верхней части 
окна, надъ доской, то она задрапировывается занавѣсыо, чтобы 
чертежъ выдѣлился рѣзче для глаза чертежника.

Столъ, какъ видно, очень иростъ и въ иѣкоторыхъ случаяхъ 
можешь оказать хорошую услугу.

Другой копировальный столъ, фиг. 644, въ общемъ сходен!, 
съ только что описаниымъ и даетъ возможность снимать копіи съ 
чертежей и рисунковъ на непрозрачную бумагу.

Этотъ копировальный столъ со стекляной доскоіі извѣстонъ уже
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давно. Для снятія коніи съ какого-нибудь чертежа кладутъ на

бумагу. Затѣмъ устраиваютъ такъ, чтобы на стекло В  снизу па- 
далъ свѣтъ; тогда чертежъ отчетливо виденъ на копировальной 
бумагѣ и ого легко обвести. Ясность чертежа на листѣ бумаги 
зависитъ, разумѣется, отъ силы свѣта, и требуемая отчетливость 
достигается лишь въ томъ случаѣ, когда свѣтъ весь сполна на- 
даетъ снизу на стекло. Одинъ изъ снособовъ для достиженія но- 
слѣдней цѣли состоитъ въ томъ, что подъ столомъ укрѣпляютъ 
въ наклонномъ положеніи какую-либо бѣлую полированную поверх
ность, имѣщую свойство сильно отражать падающій на нее свѣтъ. 
При такомъ устройствѣ необходимо однако ставить столъ на воз

не нужно ставить на возвышеніе, стулъ для чертежника можетъ 
быть самый обыкновенный, а не съ высокими ножками и, нако- 
нецъ, уиотребленіе отражающей поверхности становится почти 
излишнимъ. Въ заключеиіе слѣдуетъ упомянуть, что какъ въ 
иервомъ, такъ и во второмъ случаѣ, надъ столомъ опускается, 
насколько это потребуется, штора С, чтобы свѣтовые лучи но 
могли падать на столъ сверху и тѣмъ самымъ парализовать дѣй- 
ствіо нижняго свѣта.

Камера Люсида служитъ для рисованія съ натуры, и ею можно 
съ успѣхомъ пользоваться при вычерчиваніи небольшихъ нерснек- 
тивныхъ изображеній для техничоскихъ каталоговъ.

Приборъ этотъ, фиг. 645, восьма несложонъ и теоретическое 
описаніе его читатель найдетъ въ любомъ руководствѣ физики. 
Онъ состоитъ изъ трехгранной хрустальной призмы а, заключенной 
въ мѣдную коробку съ черными матовыми внутренними стѣнками.

Ф и г. 6 4 4 .

вышеніе, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ 
изъ окна понадаетъ 
слишкомъ мало свѣта 
на стекло. Для устра,- 
нѳнія этого неудобства, 
окно A  дѣлаютъ въ 
уровень съ поломъ, 
вслѣдствіе чего доста
точное количество свѣ- 
товыхъ лучей падаетъ 
снизу непосредственно 
на стекляную доску въ 
столѣ. Благодаря это
му усовершенствова- 
нію, требуемые резуль
таты достигаются съ 
большимъ удобствомъ: 
кромѣ того, что столъ
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Коробка эта уврѣпляотся сбоку чертежной доски 21/ при помощи 
струбцинки d и длинной ножки <*, законченной тугимъ шарниромъ 
с. Въ такомъ видѣ камеру Люсида ставятъ перодъ снимаомымъ 
предметомъ и такъ передвигаютъ доску, a вмѣстѣ съ тѣмъ пово- 
рачиваютъ призму а, чтобы пзображеніе предмета отразилось на 
бумагѣ въ наивыгоднѣйшемъ видѣ.

Если снимаемый предмета освѣщенъ сильпѣе бумаги, то отра
жен іе получится неясное, но это не столь важно, такъ какъ въ 
нашемъ расиоряжвніи имѣется нѣсколько цвѣтныхъ стеколъ Ь, Ь, 
которыя смягчаютъ освѣщеніе и дѣлаютъ отраженіо предмета на 
бумагѣ вполнѣ отчетливымъ.

Камера Люсида даетъ возможность дѣлать снимки въ опредѣ-

Ф иг. 6 4 5 .

ленномъ масштабѣ. Такъ, если разстояніе (показанное пунктиромъ) 
призмы а отъ бумаги М будбтъ то же, какъ и разстояиіо приз
мы а отъ синмаемаго предмета, то послѣдній отразится на бу
маг!; въ натуральной величин'!;, но стоить только доску съ каме
рой Люсида отодвинуть отъ снимаомаго предмета на двойное, 
тройное и пр. разстояніе, не измѣняя разстояиія призмы а отъ 
бумаги, какъ отражающееся изображеніе предмета уменьшится 
вдвое, втрое и т. д.

Увелнченія тоже возможны, но даются много труднѣѳ: требуется, 
чтобы разстояніе отъ призмы а до бумаги М  было больше раз- 
стояніи той же призмы а отъ изображеннаго предмета.

Рисовальный приборъ „Дшатоптеръ". Существуешь нѣсколько 
рисовальныхъ приборовъ, дающихъ возможность всякому копиро
вать рисунки и рисовать съ натуры, безъ предварительныхь мно-
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голѣтяихъ упражнепій. Извѣстнѣйшій изъ этихъ приборовъ—пан
тографъ—представляетъ систему с о член ныхъ рычаговъ и позво
ляете лишь копировать однѣ линіи съ даннаго готоваго образца, 
при чемъ карандашъ но ведется свободной рукой; рисовать съ 

натуры при помощи пантографа невозможно. Дру
гой рисовальный приборъ— камера обскура— не 
могъ получить практическаго значенія потому, 
что изображение, получаемое помощью собира- 
тельнаго стекла на бумагѣ, видно лишь въ тем- 
номъ лростраиствѣ, гдѣ неудобно рисовать. 
Серьезное значѳніе для перспективна™ рисова- 
нія имѣетъ третій рисовальный приборъ—ка
мера Люсида,, описанный выше, но и ому свой- 
ственъ тотъ недостатокъ, что глазъ можетъ хо

рошо видѣть изображеніе, а рука съ карандашомъ при этомъ 
плохо или совсѣмъ невидна.

Указанные недостатки устранены въ рисовальномъ приборѣ 
Шварца и Эпперса, названномъ ими „Дикатоптеръ“ . Главнѣйшую 
часть этого прибора, представленнаго схематически на фиг. 646, 
составляешь небольшая прямо
угольная металлическая коробка 
(камера), открытая спереди и 
внизу, въ которой вставлены два 
плоскихъ стекляныхъ зеркала х  
и у  подъ угломъ одно къ дру
гому. Одно зеркало х — сплошное 
(въ планѣ оно обозначено чрезъ 
х'), т.-е. сплошь высеребрено и 
называется предметнымъ зерка
ломъ, таігъ какъ оно обращено 
къ срисовываемому предмету т.
Другое зеркало у  наведено полос
ками (оно обозначено въ планѣ 
чрезъ у), т.-е. въ немъ зеркаль
ный полоски чередуются съ ни- 
чѣмъ непокрытыми прозрачными 
полосками; оно называется глаз- 
нымъ зеркаломъ, такъ какъ обра
щено къ глазу. Оба зеркала накло- 
неныоднокъдругомутакимъобра- Ф иг. 6 4 7 .

зомъ, что обратное изображеніе
предмета т, отраженное зеркаломъ х, получается во второй разъ ужо 
въ прямомъ видѣ въ зеркалѣ у . Если разсматривать второе изображе
н о  черезъ щель о, нродѣланную въ камерѣ (см. также фиг. 647, 
гдѣ камера обозначена чрезъ с), и помѣстить подъ’ камерой ри
совальную доску z, то на ней видно прямое изображеніе п  срисо-
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вываомаго предмета т. Черезъ эту же щель о видна рука съ ка- 
раидашомъ р, такъ какъ прозрачный полоски позволяюсь смотрѣть 
сквозь глазное зеркало у. Изображеніе предмета, передаваемое 
плоскими зеркалами, получается вполнѣ правильное и чистое.

Видимая величина изображѳнія зависитъ отъ разстоянія камеры 
orb срисовываемаго предмета и отъ рисовальной доски. Чѣмъ 
ближо поставлена камера къ предмету и чѣмъ дальше она от
стоять отъ рисовальной доски, тѣмъ больше выходитъ изображе
н а  срисовываемаго предмета; и наоборотъ, изображеніе тѣмъ 
меньше, чѣмъ больше камера удалена отъ предмета и чѣмъ ближе 
она къ рисовальной доскѣ. Такимъ образомъ является возможиымъ 
измѣнять величину изображенія въ извѣстныхъ предѣлахъ чрезъ 
одно измѣненіе указанныхъ разстояній. Если желательное увели- 
ченіе или уменыпеніе выходитъ изъ этихъ 
предѣловъ, то включаютъ въ камеру передъ 
предметнымъ зеркаломъ собирательное (вы
пуклое) или разсѣявателыюе (вогнутое) стекло.

Чтобы можно было легко измѣнять разстоя- 
пія камеры отъ рисовальной доски и отъ сіги- 
маѳмаго рисунка, дикатоптеръ снабжѳнъ стоп
кой s (фиг. 647) съ двумя вращающимися 
рычагами а и Ь, которые легко устанавли
ваются и закрѣпляются для разныхъ разстоя- Фиг. 648. j ["] 
ній. Къ рычагу a укрѣнлена камера с по- •* *
мощью зажима к. Другой рычагъ Ъ поддерживаешь доску ѵ, на 
которую кладется снимаемый рисунокъ. Способъ пользованія при
боромъ виденъ изъ фиг. 648.

Если снимаемый рисунокъ нужно сильно увеличить—до четы
рехъ разъ въ линейномъ отношеніи,—то передъ камерой укрѣ- 
пляютъ соотвѣтствующее выпуклое стекло. Въ этомъ случаѣ поль
зуются рисовальной доскою, которую упираютъ па колѣни и на 
край стола. Портреты (головки) съ лицъ можно рисовать въ на
туральную величину, посадивъ снимаемое лицо передъ самымъ 
приборомъ; увеличительнаго стекла при этомъ не требуется. При 
сниманіп пейзажей или болыпихъ предметовъ, пользуются вогну
тымъ стекломъ передъ камерой, для полученія уменьшеннаго изоб- 
раженія. Если уменьшеніе должно быть значительное, то примѣ- 
няютъ наставку для рычага, поддерживаю щаго камеру, и болѣо 
отлогое вогнутое стекло. Помощью дикатоптера можно получить 
также обратное изображеніе, для чего камеру наклоняютъ на
столько, чтобы снимаемый рисунокъ отражался, вмѣсто нредмет- 
наго зеркала, непосредственно въ глазномъ зсркалѣ. Обратное 
изображеніе нужно для размножителыіыхъ цѣлей, напримѣръ, для 
переведенія рисунка на литографскій камень. При рисованіи внѣ 
дома, напримѣръ, при сниманіи пейзажей, дикатоптеръ устана
вливается на трехножномъ статпвѣ.
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Описанный приборъ со всѣми присиособленіями поставляете 
вѣнская фирма Рудольфа Шварцъ (Rudolf Schwarz, Wien, i l l . ,  
Reisnerstrasse, 41). Цѣны на мѣстѣ слѣдуюіція: приборъ стоить 
10 коронъ (корона по курсу около 40 коп.), стативъ къ нему— 
7 кор., наставка для камеры— 3 кор. Дикатоптеръ, уложенный 
въ небольшомъ яіцикѣ, вѣситъ менѣе 2 фунтовъ; столько жо вѣ- 
ситъ стативъ къ нему.

Камера-обскура служитъ для тѣхъ же цѣлей, что и камера Лю
сида, но употребляется преимущественно для сниманія съ натуры 
цѣлыхъ ландшафтовъ или зданій, для чего она главпымъ обра

зомъ и приспособлена.
Камера-обскура имѣотъ видъ 

шатра, фиг. 649, изъ нсиро- 
свѣчивающей ткани. Внутри 
шатра установлена доска съ 
бумагой, а головка шатра 
имѣѳтъ металлическій бара
бань съ хрустальной призмой. 
Изображеніе мѣстности отра
жается черезъ призму на бу- 
магѣ и можетъ быть съ лег
костью обведено карандашомъ.

Приборъ этотъ встрѣчается 
очень рѣдко и въ чертежномъ 
дѣлѣ почти совершенно непри- 
мѣнимъ съ тѣхъ поръ, какъ 
роль его несравненно лучше, 
скорѣе и точнѣе сталъ испол
нять фотограф ическій аппарате. 

Фиг. 649. Фотографическій аппарате.
Фотографія съ каждымъ днемъ 

пріобрѣтаетъ въ техническомъ и инженерномъ дѣлѣ большее и 
большее значеніо, а  потому ни одному чертежнику, стоящему у 
живого дѣла, фотографировали! не должно быть чуждо. Есть много 
самоучителей фотографіи, составленныхъ настолько хорошо, что 
выучиться этому нехитрому искусству можно очень скоро.

Еще во время постройки Суэцкаго канала, главный производи
тель работъ Лессепсъ нолучалъ ежедневно фотографическіе снимки, 
по которымъ онъ могъ, находясь на далекомъ разстояніи, сле
дить за ходомъ работъ и дѣлать надлежаіція распоряженія, Въ 
этомъ случаѣ фотографія замѣнила собою скучные и неполные 
рапорты. Мало того, имѣя передъ глазами небольшой фотографи
чески! снимокъ, гораздо легче дѣлать различный соображенія, 
нежели па мѣстѣ работъ, гдѣ нѣтъ возможности охватить всего 
заразъ глазомъ и гдѣ масса постороннихъ предметовъ и занро- 
совъ отвлекаютъ вниманіе руководителя.
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Фотографическими снимками пользовался также знаменитый Эй
фель при сборкѣ башни на Парижской выставкѣ 1889 г.

Но менѣе важны услуги фотографіи при уменыпѳніи чертежей 
и рисунковъ. Дѣйствительно, если бы уменьшать чертежъ при по
мощи пропорціональнаго циркуля, то это потребовало бы слиш
комъ много времени и дало бы неудовлетворительные результаты, 
такъ какъ всѣ мелкія детали чертежа непремѣнно были бы уте
ряны или искажены. Фотографія же даетъ самое точное и отчет
ливое изображеніе. '

Особенно важно уменыпеніе чертежей, предназначенных!» для 
литографированія: стоитъ только имѣть отчетливый оригиналъ, 
сдѣланный черными линіями, какъ можно снять съ него копію на 
Гусниковской бумагѣ и сдѣлать непосредственный переводъ на 
литографскій камень.

Еще далеко не всѣ фотографы знакомы съ этимъ пріемомъ фо- 
тографированія, который, въ связи съ литографіѳй, носитъ иазва- 
піо фотолитоірафги, но многіе столичные фотографы уже начали 
его принимать съ большимъ успѣхомъ.

Само собою, что даже лучшій фотографъ не сумѣетъ снять 
чертежъ такъ хорошо, какъ чертежникъ, ясно представляющпі 
себѣ всѣ требованія, предъявляемый къ чертежу и изготовляющій, 
сообразуясь съ ними, самый оригиналъ чертежа.

Фотографія даетъ изображеніе строго перспективное, чѣмъ поль
зуются архитектора, которые при помощи перспектографа по фо- 
тографическимъ снимкамъ строятъ съ легкостью планы и фасады 
зданій въ ортогональныхъ проекціяхъ, что значительно облег- 
чаетъ съемку съ натуры при помощи рулетки и угломѣрныхъ 
инструмеитовъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  IV.

Ч е р т е ж н ы е  м а т е р і а л ы .

Г Л А В А  I.

Б у м а г и .

Качество и родъ бумаги въ чертожномъ дѣлѣ имѣетъ очень 
важное значеніе: употребляя тотъ или другой видъ, тотъ или 
иной сортъ оя, можно значительно сократить время исполненія 
чертежа, а также сообщить ему особое изящество или прак
тичность.

Опытный чертежникъ начертитъ скоро и хорошо на всякой 
бумагѣ—даже на пропускной, но для этого надо знать, какъ при
няться за дѣло, и какъ подготовить бумагу. Конечно, мы поста
раемся изложить всѣ секреты на тотъ случай, если чертежъ при
дется дѣлать въ такомъ провинціалыюмъ захолустьѣ, гдѣ нельзя 
будетъ пріобрѣсти подходящихъ бумагъ.

Нужна особенная осмотрительность при выборѣ школьной чер
тежной бумаги, съ цѣлыо оградить учениковъ отъ непроизволь
ной порчи чертежей. На плохой бумагѣ рѣдкій учоникъ сдѣлаетъ 
порядочный чертежъ, а между тѣмъ порча чертежа охлаждаетъ 
къ дѣлу. Съ другой стороны, ученическая бумага должна быть 
дешевая. Надо, стало быть, согласовать дешевизну съ доброка
чественностью, что до извѣстной степени возможно. По нашему 
мнѣнію лучшая бумага для школьныхъ чертежей будетъ та, 
изъ Которой дѣлаются хорошія ісонтррскія книги. Она прекрасно 
наклеивается на доску, отлично принимаешь краски, хорошо со
противляется резинѣ и обладаетъ красивою виѣшностыо. Почему 
до сихъ поръ гг. преподаватели не обратили вниманія на эту бу
магу—положительно непонятно. Размѣръ этой бумаги 18"Х 22"— 
очень нодходящій для того, чтобы всѣ учебиыя упражненія дѣ- 
лать на нолулистахъ.

Есть подобнаго же размѣра тонкая ватманская бумага, но она
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встрѣчается въ торговлѣ очень рѣдко и по качеству хуже 
конторской.

Хотя сортъ и родъ бумаги выбирается всегда въ зависимости 
отъ характера и назначенія чертежа, тѣмъ не менѣе всякая чер
тежная бумага должна удовлетворять нѣкоторымъ общимъ тре- 
бованіямъ:

a) она должна хорошо сопротивляться резинѣ; другими сло
вами, если сильно тереть резиной, то бумага не должна лохма
титься. Если резина оставляешь глубокій слѣдъ, при короткихъ 
махрахъ, или отдираетъ тонкія пленки бумаги, ото служитъ до- 
казательствомъ плохой проклейки; но этотъ недостатокъ отчасти 
исправимъ пропитываніемъ бумаги квасцовымъ растворомъ. Если 
же махры, получаются длинные, то бумага безусловно плоха и не 
годится для черчеиія;

b) бумага не должна быть ломкой; съ цѣлыо испытанія мнутъ 
ео въ рукахъ или сгибаютъ и дѣлаютъ нѣсколько нерегибовъ в'ь 
ту и другую сторону; если при этомъ бумага не разорвется, то 
она хороша;

c) бумага не должна совремепемъ желтѣть; это служитъ несомнѣн- 
нымъ иризнакомъ примѣси древесной массы съ одной стороны, пло
хой проклейки и, какъ слѣдствіе, глубокаго проникновенія туши 
внутрь—съ другой. Для испытанія берутъ два небольшіе отрѣзка 
бумаги отъ одного листа. Одинъ отрѣзокъ выставляюсь въ тече- 
ніе дня на дѣйствіе солнечнаго припека, а другой хранясь въ 
темнотѣ; нотомъ ихъ сличаюсь, и если солнце измѣиило цвѣтъ 
бумаги, то примѣсь древесной массы внѣ всякаго сомнѣнія. На 
такой бумагѣ нельзя хорошо красить и того менѣе размывать, 
что надо имѣть въ виду; а графить карандаша проникаешь глу
боко внутрь бумаги и съ большимъ трудомъ стирается.

Эти три признака считаюся основными, и далеко не всякая хо
рошая бумага обладаешь ими въ одинаковой степени. Въ виду 
чего мы предлагаемъ сдѣлать еще одну пробу: кусокъ бумаги 
сильно трусь жесткой резиной, послѣ чего поврежденное мѣсто 
кроютъ слабымъ (1 0 % ) растворомъ обыкновенныхъ квасцовъ, про
сушиваюсь, a затѣмъ ведусь рейсфедеромъ толстую линію густой 
тушью; если линія эта не расплывется на протертомъ мѣстѣ, а 
получится ровная и чистая, это послужить вѣрнѣйшимъ доказатель- 
ствомъ доброкачественности бумаги, передъ которымъ исчезнуть 
всѣ другіе недостатки, какъ подлежащіе легкому устранению. Въ 
самомъ дѣлѣ, если бумага ломкая, то ее можно наклеить на ко- 
ленкоръ; если бумага желтая, это тоже не бѣда,— она можетъ 
быть употреблена для болѣе простыхъ, не требующихъ особаго 
изящества чертежей и т. д. Да къ тому лее легкая, натуральная 
желтизна вовсе не портить вида чертежа.

О другихъ недостаткахъ бумагъ, какъ имѣющихъ частное зна- 
чоніе, скажемъ своевременно, а теперь раземотримъ различные



—  304 —

сорта продажкыхъ сортовъ бумагъ, наиболѣе употребителыгахъ 
нъ ирактикѣ.

Алексапдрійская бумага (размѣръ 3 8"Х  24'') не готовится для 
чорчепія, а потому и не обладаешь нужными качествами. Но, бла
годаря дешевизнѣ, она очень распространена и употребляется, 
по старой памяти, для эскизовъ и заводскнхъ чертежей, закон- 
ченныхъ въ карандашѣ: мы говоримъ о теперешней александрій- 
ской бумагѣ, стоящей 4— 7 коп. за листъ, а не о той, которая 
лѣтъ тридцать тому назадъ привозилась изъ-за границы и обла
дала действительно цѣнными качествами.

Слоновая бумага (размѣръ 4 2 "Х  28") была когда-то очень рас
пространена въ щколахъ и на заводахъ; но, въ сущности, ео 
нельзя рекомендовать ни по качеству, ни по цѣнѣ. Она очень 
мягкая, рыхлая, имѣетъ некрасивый синевато-бѣлый цвѣтъ, плохо 
сопротивляется резинѣ, а тушь на ней расплывается. Краски 
всегда ложатся неровно, пятнами, и къ тому же мѣняютъ свойцвѣтъ; 
особенно неудачно ложится карминъ и другія краски изъ группы 
красныхъ.

Писчая бумага (размѣръ 14"Х  17") для черченія недурна, если 
взять болѣе высокіе номера большого вѣса. Очень хороши бумаги 
флатовыя, т.-е. не сложенный въ листы, фабрики Рижской, а 
еще лучше бумаги фабрики „Soczewka“ (Эпштейна), окрашенный 
въ самые нѣжные цвѣта и извѣстпыя подъ пазваніемъ а л ъ б о м н ы г ъ .  

Стопа бумаги „Soczewka“, т.-е. 480 листовъ ея, стоить около 
7 р. 50 к .; стало быть, но цѣнѣ она внолнѣ подходить для 
школьнаго черченія, а по качеству и подавно. Дѣйствительно, 
бумаги эти донускаютъ самую изысканную отдѣлку чертежа. 
Не годятся только для размывной тушовки. Хотя и этому 
можно помочь, выбирая бѣлые сорта и промывая ихъ квасцовымь 
растворомъ.

Ватманская бумага (размѣръ 38" X  25 V./') въ былое время счи
талась наилучшей и действительно оправдывала свою славу, но 
теперь уже не то. Теперь Германія награждаешь насъ такимъ мно- 
жествомъ фальсификацій ватманской бумаги, что всѣ лучшія ка
чества послѣдней перешли въ область воспоминаній. По даже нод- 
дѣльная бумага недурна.

Каждый листъ настоящей ватманской бумаги готовится отдѣль- 
но, а потому края его неровные, т.:е. не имѣютъ правильнаго 
обрѣза; ближе въ одному краю бумаги всегда имѣется водяной 
знакъ фирмы: J . WHATMAN, и годъ изготовленія ея. Обыкно
венная ватманская бумага стараго образца сама по себѣ матовая, 
но гладкая. Новые сорта бумаги всегда глазируются, а потому 
имѣютъ нѣсволько лоснящуюся поверхность; лосвъ этотъ при па- 
клейкѣ бумаги на доску исчезаешь. Чертить на лоснящейся бумагѣ 
очепь неудобно, потому что малѣйшія подчистки резиной стано
вятся слишкомъ замѣтными для глаза и, кромѣ того, рейсфедеръ
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даетъ прерывистый Линіи, что во многомъ зависитъ отъ большого 
содержанія глины (каолина) въ низшихъ сортахъ бумаги.

Внрочемъ лоскъ полезенъ, потому что бумага но такъ загряз
няется, пока на ней чертятъ карандашомъ, а главное потому, 
что она, лежа у торговцевъ въ магазинахъ, дольше сохра
няешь свѣжесть. Послѣ смывки бумаги, во время ея наклейки, 
лоскъ безслѣдно пропадаетъ.

Надо выбирать бумагу лощеную, съ чистой поверхностью, безъ 
пятенъ и точекъ, а также безъ узловъ и мѣстныхъ утолщеній, 
которыя, глядя на свѣтъ сквозь бумагу, кажутся болѣе темными 
пятнами. Кромѣ того падо глядѣть, чтобы листъ бумаги не былъ 
волнистый; незначительная волнистость самыхъ краевъ листа не 
есть еще серьезный недостатокъ.

Итакъ, повторяемъ, ватманская бумага употребляется только 
въ наклеѳнномъ видѣ, и тогда она особенно удобна для чертежей, 
отдѣланныхъ красками.

Въ продажѣ иногда встрѣчается ватманская бумага двойного 
формата, а также ноловиннаго, при чемъ послѣдній родъ ея не 
толще писчей бумаги, и потому но разъ употребляется для болѣе 
важныхъ документовъ.

„Нѣмецкій Ватманъ*, фабрики Schoellershammer, появился въ 
нродажѣ не болѣе двухъ лѣтъ тому иазадъ и уже внолнѣ спра
ведливо лолучаетъ широкое распространеніе. Дѣйствительно, этотъ 
сортъ чертежной бумаги не только внолнѣ замѣняетъ настоящую 
англійскую Ватмана, но даже превосходить таковую но чистотѣ 
выдѣлки. Испытаніе бумаги производилось такъ: тушыо, натертой 
густо, посредствомъ рейсфедера была начерчена прямая линія, ко
торую послѣ просушки стерли резиной дочиста и на томъ же 
мѣстѣ начертили тушыо вторую линію. Поверхность бумаги отъ 
тренья резиной не зашероховатилась, а вторая тушевая линія не 
растеклась. Такая же тушевая линія, будучи смыта чистой водой, 
исчезала безслѣдно. Эго явленіе не особенно желательное, по
тому, что при чисткѣ чертежей передъ отдѣл-кой ихъ размывной 
тушовкой, или передъ раскрашиваніемъ, требуется, чтобы оста
вались не смытые слѣды линій; съ другой стороны, описанный 
опытъ подтверждаешь плотность бумаги и, такъ сказать, доста
точную степень непромокаемости, чтобы получались прекрасный 
акварельный и тушевыя отдѣлки.

Бумага эта изготовляется въ листахъ 73 X I 02 сайт. разм. или 
роликами 150 сант. шириною.

Бумага торшонъ по составу массы ближе всего походить на 
ватманскую, но отличается отъ нея очень шероховатой и неров
ной поверхностью. Бумагой этой пользуются исключительно аква
релисты, -но не чертежники.

Карточная бумага называется такъ потому, что изъ нея гото
вятся нгральныя карты. Рыхлость, некрасивый видъ и плохое со-
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противленіо резинѣ—вотъ отличительный черты этой бумаги; тѣмъ 
нѳ менѣе она въ большомъ ходу по училнщамъ, благодаря край
ней дешевизнѣ. Дешевизну эту можно объяснить только бракомъ 
товара, лучшая часть котораго поступаѳтъ въ вѣдѣніе ИМЦЕРА- 
ТОРСКАГО Воснитатольнаго дома, нмѣющаго привилегію па из- 
готовлоніе игральныхъ картъ. Въ школахъ карточная бумага при- 
носитъ только вредъ, внушая ученикамъ отвращеніѳ къ чертеж- 
нымъ работамъ и лишая ихъ увѣренности въ свои способности.

Карточная бумага почти но иѳреноситъ наклейки на доску и 
требуетъ двукратнаго нокрытія (съ высушиваніемъ въ промежѵшкѣ) 
квасцовымъ растворомъ; резина выбираешь въ бумаг!; замътпыя 
углубленія; тушь должна быть очень густая, иначе она расплы
вается, а линш чертежа должны быть довольно толстыя. Един
ственно возможно чертить на этой бумагѣ при сколотыхъ черте- 
жахъ, т.-е. когда но требуется предварительнаго вычерчиванія въ 
карандашѣ.

Бристольская бумага употребляется почти исключительно для 
рисованія и съ этою цѣлыо бываетъ обыкновенно цвѣтная или 
напоминаешь собою бѣлнзну слоновой кости. Все изящество бу
маги заключается въ лоснящейся поверхности, до которой нельзя 
дотрогиваться даже самой мягкой резиной. Допустима только чистка 
черствымъ бѣлымъ хлѣбомъ или замшей. Наклеивать бристоль
скую бумагу безусловно нельзя и чертить на ней карандашомъ— 
тоже. Можно, стало быть, обводить только сколотые чертежи или 
чертить эпюры непосредственно тушыо. Тушевыя липіи выходить 
на бристольской бумагѣ замѣчательно чистыя и изящныя.

Рольныя бумаги. Есть еще нѣсколько сортовъ чертежныхъ бу
магъ, продающихся отдѣлышми листами различиыхъ величинъ, но 
всѣ онѣ рѣжутся самими торговцами изъ такъ называемых!, роль- 
ныхъ, рулоппыхъ или аршиппыхъ бумагъ, потому что онѣ выдѣ- 
лываются на фабрикахъ въ видѣ длинныхъ полосъ, около 2 ар- 
шинъ шириною и до 40 аршинъ длиною. Конечно, неопредѣлеи- 
ность размѣра бумаги очень желательна, потому что при этомъ 
можно не стѣсняться масщтабомъ чертежа, а это особенно удобно 
при заводскомъ черченіи, гдѣ малый размѣръ листа ватманской 
или слоновой бумаги не разъ затруДняетъ изготовление шаблоновъ.

При нокункѣ цѣльныхъ роликовъ бумага обходится очень де
шево, а покупая аршинами, она становится дороже слоновой бу
маги и дешевле ватманской.

Остановимся на бумагахъ „ІІІлойхеръ и Щюль, въ Дюренѣ“ 
(Schleicher & Sch iil in Düren), и Гейнрихъ Августъ ІИеллеръ (тамъ 
же), какъ на лучшихъ изъ германскихъ бумагъ, при чемъ иозво- , 
лимъ себѣ удержать фабричную нумерацію и указать на приблизи
тельный дѣны бумаги въ Москвѣ, вовсе не съ дѣлыо ихъ рекла
мирования, а только ради удобства сравненія стоимости, въ зави
симости отъ размѣровъ, съ ватманской бумагой. Къ тому же, при
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покупкѣ или выпйскѣ необходимо указать именно па то, что rto- 
купателю желательно имѣть, чтобы избавиться отъ пріобрѣтенія 
нѳнужнаго или ненодходящаго матеріала.

Т он кая  эск и зн ая  б ум ага  №  41  желтаго двѣта, очень прочная 
и удобная; разрыву сопротивляется хорошо; карандашъ на ной 
ложится чисто. Ширина 55 дюймовъ, длина неопределенная. Цѣна 
1 аршина длины 10 к.

Голубоват по-сѣрая №  5 4 5  и Н ейпіралът инм О -сѣ рая №  461  — по 
своему цвѣту не подходящія для черченія, но зато онѣ хороши 
для обложекъ чертежей, папокъ, паспарту и пр. Ширина 55 дюй
мовъ, длина неопредѣленная. Цѣна 40 іс. за арш. Бумаги эти, 
тѣмъ не мѳнѣе, очень хорошо принимаюсь тушь, карандашъ и 
гуашныя краски, такъ что на нихъ можно отдѣлывать изящнѣй- 
шія надписи. Особенно красиво выходясь буквы съ бѣлымй от- 
тѣненіямн.

'Толст ил б ум аги  сливочш по и  бѣлаго цвѣтовъ: № 761, ширина 
55 дюймовъ (цѣна погониаго аршина 65 к.); бумага эта совер
шенно похожа но виду и цвѣту на ватманскую, лучше принимаетъ 
отдѣлку красками, но нѣсколько ломка. JY» 456, ширина 613/4 
дюйма, цѣна погониаго аршина 60 коп.; этотъ сортъ бумаги са
мый подходлщій для заводскаго чорчеиія, хотя со времонемъ она 
становится иѣсколько ломкой и желтѣетъ; Л» 457,—ширина 61а/4 
дюйма, цѣна погониаго-аршина 50 коп.; отличается отъ преды
дущей естественнымъ желтоватымъ цвѣтомъ; употреблять для 
ученическихъ упражненій въ размывной тушовкѣ.

Всѣ три описанные сорта бумаги предназначены для замѣны 
ватманской, и это до извѣстной степени достигается. Одно мы 
должны замѣтить, что при этихъ бумагахъ нельзя достигнуть та
кого изящества чертежа, какъ на ватманской; особенно спустя 
иѣсколько мѣсяцевъ замѣтито, что чертежъ утрачиваотъ не толь
ко изящество, но и ясность, что можно объяснить измѣненіѳмъ 
тона красокъ и ихъ выдвѣтанія. ІГа ватманской бумаг!; выцвѣта- 
иія не происходить, а потому мы въ правѣ предположить; что 
бумаги эти имѣюсь несвойственную проклейку ').

Б у м а га  для  архит ект урно,)о  черчен ія  ,№ 758, Ширина 55 дюйм., 
цѣна погониаго аршина 40 к. Съ одной стороны эта бумага глад
кая, бѣлая, а съ другой стороны испещрена оспенны м и угл уб л е 
ньями. ТІа этой сторонѣ замѣчательно удобно чертить фасады зда- 
ній и отдѣлывать ихъ красками, такъ какъ всѣ норовиости нало- 
женія н пятна становятся совершенно незамѣтными. Ile  въ при- 
мѣръ другимъ дюренскимъ бумагамъ, эта не желсЬетъ и но ло
мается, а потому ее можно смѣло рекомендовать.

Б у м а ги  т о н к ія : № 455; 40 к. за арш., ширина 613/4 дюйма, и 
JV» 452— 20 коп. за аршинъ, ширина 55 дюйм., назначены для

]) Влрочомъ иовые выяуски этихъ бумагъ существенно доброкачздтвеипѣе.
20*
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замѣны александрійской и слоновой бумаги; онѣ дѣйствительно 
очень хороши, несмотря на дешевизну. Къ сожалѣиію со време- 
немъ очень желтѣютъ и ломаются.

Бумага па коленкорѣ  обладаетъ всѣми хорошими и дурными 
качествами дюренскихъ бумагъ. Ширина 2 аршина и неопреде
ленная длина дѣлаютъ ее очень удобною для землемѣрныхъ пла- 
повъ, при съѳмкѣ ихъ мензулой. Высокая цѣна, 2 р. за погон
ный аршинъ, сильно препятствуешь распространению.

Черпая рольная бумага, шириною 55 дюймовъ, неоігредѣленной 
длины, цѣною 65 к. за аршинъ, очень хороша для учебпыхъ на- 
стѣнныхъ чертежей, сдѣланиыхъ бѣлыми штрихами на чѳрномъ 
фонѣ; надо только бумагу эту непремѣнно наклеить на коленкоръ, 
такъ какъ она ломче всѣхъ предыдущихъ сортовъ.

Фабрикантъ Jos. Lenzen (толсе въ Дюрѳнѣ) нредлагаетъ цѣлый 
наборъ всевозможныхъ ролыіыхъ бумаіъ, качествомъ нѣсколько 
похуже предыдущихъ, хотя у него все же есть нѣкоторые сорта, 
которымъ безусловно слѣдуетъ отдать предпочтете нередъ ІІІлей- 
херскими бумагами. Иапр., бумага №. 103 'Д, наклеенная но. ко- 
ленкоръ, дѣною около 1 р. за аршинъ; .№ 404—гладкая, толстая, 
почти замѣняетъ ватманскую, дѣна 45 коп. за аршинъ; № 407— 
тоже; 409, 410 и 4 1 1 — бумаги съ оспинами, разныхъ цѣнъ. 
№ 412— чертежная бумага почти картонной толщины, очень удобная 
для стѣнныхъ выставочныхъ чертежей. № 416—по внѣшности ни- 
чѣмъ не разнящаяся отъ ватманской, и нр. Особенно хороши шаб
лонный бумаги бланжеваго и бежеваго цвѣтовъ—№ 675 и 676,— 
замѣчательио крѣпкія и прочныя. Всѣ другіе сорта бумагъ этой 
фирмы неудовлетворительны, т. к. желтѣютъ и ломаются.

Въ послѣднее время стали сильно распространяться ІІІеллерсга- 
мерскія листовыя и рольныя бумаги. Всѣ сорта этихъ бумагъ чрез
вычайно доброкачественны и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно красивы. 
Они просто подкупаюсь своимъ изяществомъ. Особенно хорошо ло
жатся на нихъ краски, но послѣ недолгаго времени онѣ мѣняютъ 
оттѣіюкъ. Интересно, что эти бумаги обладаютъ внѣшней добро
качественностью и выдерлсиваютъ всѣ простая испытанія; но стоить 
только наклеить такую бумагу на доску или смыть, какъ недо
статки выступаютъ совершенно отчетливо. Кажется (не говоримъ 
утвердительно), что Шеллерсгамерскія бумаги готовятся изъ хлон- 
чатобумалснаго тряпья.

Рулонная бумага фабрики „Сочевка" бываетъ только одного 
сорта и цѣнится около 5 р. 50 к. за рулонъ 2 арш. шириною и 
20 аршинъ длиною. По качествамъ своимъ она нѣсколько пре
вышаешь средніе сорта дюренскихъ бумагъ, но не обладаетъ 
красивымъ видомъ. Собственно говоря, она слишкомъ шерохо
вата для чертежнаго дѣла и слишкомъ гладка для акварель- 
ныхъ рабогь; во всякомъ случаѣ она удобна для грубаго завод- 
скаго черченія.
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Общія заміъчанія о выоорѣ рольны м  бумагъ. Чертежи, пред
ставляемые въ министерства и другія правительственный учрежде- 
ніл, должны быть обязательно сдѣланы на плотной бумагѣ (или 
коленкоровой калькѣ). За прѳдѣлами этого обязательна™ трсбо- 
ванія, чертежнику предоставляется совершенно свободный выборч., 
а  потому для чертежей линейныхъ, со штриховой отдѣлкой, онъ 
долженъ выбирать бумагу поглаже, или, какъ выражаются техни
чески, съ мелкимъ корешкомъ; для чертежей съ отдѣлкой размыв
ной тушовкой и красками, нанротивъ, должна быть шероховатая 
бумага, скрывающая недостатки отдѣлки. Для чертежей линейныхъ, 
съ плоско закрашенными разрѣзами, можно выбирать какую угодно 
бумагу.

Papeterie de la Construction Moderne (Dujardin et C°, 13, Rue
Bonaparte, Paris) продаетъ безусловно хорошіе сорта рольной бу
маги, отличающіеся къ тому же нрекраснымъ 
бѣлымъ цвѣтомъ слоновой кости. Для шабло- 
новъ и нѣкоторыхъ линейныхъ чертежей хо
роши JY» 1 и № 2 „Rosé“, пепельнорозоваго 
цвѣта, I 1/ ,  метра шириною и до 100 метровъ 
длиною. Для тѣхъ же цѣлей служитъ желтова
тая бумага <№ 4 и Л? 5 „Bulle Jau n e“ . — Для 
линейнаго черченія лучше всего идетъ № 33, 
бѣлая или французская ватманская. Для чер- 
тожно-акйарельной работы можемъ рекомендо
вать бѣлыя бумаги № 9 и № 14. Всѣ эти сорта бумагъ про
даются также листами> размѣромъ чуть побольше ватманской бумаги.

Клѣтчатыя бумаги служа,ты для облегченія работы при проекти- 
рованіи; въ самомъ дѣлѣ, имѣя клѣтчатую бумагу съ опредѣлон- 
ньшъ размѣромъ клѣточекъ, не приходится свѣряться постоянно 
съ масштабомъ—достаточно отсчитывать число клѣточекъ.

ІІаипростѣйшій видъ клѣтчатой бумаги, это графленая писчая; 
но ея клѣточки слишкомъ крупны и слишкомъ неправильны, а 
потому она годится только для ручныхъ эскизовъ, гдѣ дѣйстви- 
тельно приносить пользу, особенно въ піколахъ.

Настоящая клѣтчатая бумага продается роликами по 10 метровъ 
(около 15 арш.) длиною и 60— 65 сайт, шириною. Она готовится изъ 
прочной чертежной бумаги и сплошь разграфлена клѣточами 1 
длиною и шириною (фиг. 650). Этотъ сортъ бумаги удобенъ въ 
желѣзнодорожномъ черченіи и при проектированіи машинъ. Въ 
Россіи, гдѣ еще метрическая система мало распространена, и за- 
водскіе рабочіо привыкли къ дюймовымъ размѣрамъ, лучшо всего 
пользоваться клѣтчатой бумагой, разбитой на шестнадцатыя  доли

дюйма (фиг. 651). Бумага съ клѣтчатками въ — дюйма нехороша,

потому что на ней неудобно отсчитывать четверки, восьмушки и 
шестнадцатыя доли дюйма, между тѣмъ подобная бумага встрѣ-
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чается въ продажѣ чаще, что счѣдуетъ приписать халатности от- 
иошонія къ дѣлу торговцевъ: ,.беруть, молъ, и ладно"!

Клѣтчатая бумага въ тысячныя и сотыя части сажени (фиг. 652) 
удобна для вычерчиванія плановъ и при проектированіи разбивки 
мѣстности нодъ постройки и фабричныя зданія. Этотъ сортъ наи- 
чаще и почти повсемѣстио можно найти въ нродажѣ.

т в.
и я т т ы я а я ш т ѵ ш * * а я т п
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■SSSSSSSSSESSSSSSSSSS:SSSSSSSiSSSSSSSSSSSSS :ss:sssssss:s:sssssss5sss::■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в
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Ф а г . 6 5 1 . Ф иг. 6 5 2 .

Есть также бумаги тѣхъ же сортовъ, но только съ крупными 
клѣточками, иапр., но і/ і", по ,5"/т  и т. д. въ сторонѣ.

Для построенія профилей мѣстностп и всевозможныхъ наглядно- 
графическрхъ прсдставленій, заграницей имѣется цѣлая сорія все- 
возможныхъ трофильныхъ бумагъ, одинъ образоцъ которыхъ для 
иримѣра показанъ на фиг. 653. То есть профильныя бумаги раз
графлены продольными клѣточками.

По преимуществу горизонтальный масштабъ профили въ нѣсколько
десятковъ разъ меньше мас
штаба вертнкальнаго, а для боль
шей наглядности представления 
и отношеніе между масштабами 
выработано практикой и утвер
ждено обычаомъ. Это дало воз
можность изготовленія спеціаль- 
ныхъ профильныхъ бумагъ для 
нивелировокъ мѣстности, профи- 

Ф и г. 6 5 3 . лей желѣзныхъ дорогъ, графи
ков!, движенія и пр.

До сихъ поръ клѣтчатая бумага продавалась роликами около 
10 метровъ длиною и была предметомъ общаго пользованія для 
разныхъ практическихъ назначеній, сейчасъ же появились спе- 
ціализовапныя клѣтчатыя бумаги, что чрезвычайно важно въ тех- 
ническомъ дѣлѣ. Такъ напр., въ настоящее время машинострои
тельное дѣло, вслѣдствіе жестокой конкуренціи заводовъ, заста
вляете держать руку на пульсѣ производства и знать состояніо 
таковаго чуть ли не ежедневно. Это обстоятельство не позволяетъ 
дожидаться годичныхъ отчетовъ и довольствоваться общими вы
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водами, по которымъ даже самый опытный дирокторъ но сумѣеть 
разобраться въ существониомъ. Оовсѣмъ будетъ другое, если 
муть ли не дл/і каждой работы вести снеціальный граф икъ, и 
отмѣчать на немъ ежедневное производство каждаго станка. Для 
этой дѣли фабрика „ІІІѳллерсгаммеръ“, а также ПІлейхеръ и 
III Юль готовятъ спеціальные листы клѣтчатой бумаги, разбитые 
на дневпыя клѣточки, съ обозначеніѳмъ мѣсяца и числа, что 
значительно облегчаетъ намѣтку ломаныхъ линій графика. Само 
собою, что этого сорта бумага должна имѣть особые размѣры и 
бываетъ около 20 X  73,2 сант.

Кромѣ того имѣется еще бумага профильная, размѣромъ 
1 0 5 X ^ 0  сант., съ подраздѣленіямн мшглимѳтрическими ( 1, 2,5  и

/1"  1" 1" 1"\
10”*/».), на англійскіе дюймы ( ■ 1А- —  и ] и на русскія

V о ,  1U, 2 0 ,  2 4  /
сотки сажени. Такого же рода листы готовятся изъ прозрачной
кальки, или нрозрачнаго полотна.

Для болѣе спеціальныхъ дѣлей, напр, для отмѣтокъ физиче- 
скихъ наблюденій, и для технологовъ, имѣется Логариѳмическая 
бумага, для отмѣтокъ трехъ координать. Палистахъ этой бумаги сд е
ланы равпосторонніе треугольники, разбитые на мельчайшія услов- 
ныя клѣточки прямыми, параллельными сторонамъ треугольника.

Кромѣ того нмѣются еще блокноты изъ клѣтчатой бумаги, про
зрачной или непрозрачной, вполнѣ приспособленные для скици- 
рованія, 'т.-о. для рисованія отъ руки набросковъ.

Кто чертить профили, тотъ знаетъ какъ затруднительно, скучно 
и долго дѣлать сѣтки и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ легко ошибиться, 
а потому слѣдуетъ сожалѣть, что онисанныя нрофильныя бумаги 
вь Россіи мало извѣстны. Сказанное можно объяснить только дур
ной постановкой обученія Черченію въ техничоскихъ училищахъ 
и полной неподготовленностью преподавателей, вслѣдствіе чего не 
только профильная бумага, но и множество другихъ, болѣе серьез- 
ныхъ улучшеній въ отрасляхъ графическихъ искуоствь, проскаль- 
зываютъ никѣмъ незамѣченными.

У сл овін  доброкачест венност и к л ѣ т ч а т о й  бум аги.
1) рѣзкое и ясное обозначеніе клѣточекь блѣдной желтовато- 

оранжевой, зеленоватой или синеватой краской;
2) трудное стираніе клѣточекъ резиной;
3) гладкость и сопротивленіе рѳзинѣ самой бумаги, а также и 

прочность иослѣдней;
4) легкость черченія тушью и карандашомъ: при этомъ ка

рандашъ долженъ стираться резиной довольно легко;
5) возможность удовлетворительнаго раскрашиваиія.
Можно бы поставить еще условіе: 6) правильность клѣтчатыхъ 

дѣлеиій, въ смыслѣ прямолинейности, и вѣрность ихъ по масштабу. 
Но условіо это невыполнено даже въ самыхъ лучшихъ англій- 
скихъ бумагахь, что зависитъ отъ гигроскопичности бумаги и при-
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мѣняемыхъ нынѣ способовъ п е ч а т а н ы  клѣточекъ. Если вникнуть 
въ суть чорченія на клѣтчатой бумагѣ и разъ навсегда отказаться 
отъ употрѳблѳнія циркуля при откладываніи длинъ, а отсчитывать 
ихъ но клѣточкамъ, то шестое условіе утратить въ глазахъ чер
тежника всякое практическое значеніе. Только неопытные чертеж
ники тщетно ищутъ бумаги съ вѣрными клѣточками. Къ тому же, 
невѣрность вообще бываетъ такъ мала, что сказывается едва 
при очень болынихъ длинахъ, а потому на клѣтчатой бумагѣ 
молодо, не стѣсияясь, чертить не только профили и. графики, но 
и всевозможные другіе чертежи, исправляя неточности выписан
ными цифровыми размѣрами.

Въ послѣднее время появились въ продажѣ нѣмецкія клѣтча- 
тыя бумаги съ сильно перекошенными линіями, въ чемъ легко 
удостовѣриться, провѣряя ихъ уголышкомъ. Такихъ бумагъ надо 
избѣгать.

Клѣтчатую бумагу нельзя наклеивать на доску, а можно только 
пришпиливать кнопками, въ противномъ случаѣ дѣлонія перекосятся.

А м е р и к а н с к а я  черт еж -пая бум ага (табл. Л» 1 фиг. 1). Без- 
сиорно, клѣтчатая бумага практична и удобна, но она имѣетъ 
также одинъ весьма крупный, неустранимый недостатокъ, отъ 
котораго страдаютъ люди близорукіо при изучеиіи чертежа, а 
именно: чертежъ выходитъ е л ѣ п о іі, т .-о  неясный, такъ какъ 
отдѣльныя черты его теряются въ линіяхъ клѣточѳкъ. Конечно, 
въ чертежѣ такомъ разобраться можно, но все же глаза устаютъ. 
Американцы, подарившіо иасъ такой массой усовершенствованій 
во всѣхъ отрасляхъ ирикладныхъ знаній, обратили вниманіе на 
этотъ существенный недостатокъ клѣтчатой бумаги, и постарались 
устранить его до нѣкоторой степени, такимъ путемъ: предлагаемая 
таблица даетъ въ уменыпонномъ видѣ листъ чертежной бумаги, 
выпущенной недавно фирмой K e u f f e l  E s s e r  C Q въ Пью-Іоркѣ. 
Листы этой бумаги снабжены на всѣхъ четырехъ сторонахъ, почти 
у краевъ, тремя родами различиыхъ дѣлѳній. Въ иерныхъ двухъ 
рядахъ взяты шестнадцатыя и сорокъ восьмыя части дюйма, а 
крайній рядъ дѣленій даетъ направленія сторонъ угловъ, имѣю- 
щихъ вершину въ центральной точкѣ О, обозначенной на бумагѣ 
крестикомъ. Для иостроенія угла въ какой-нибудь точкѣ внѣ 
центра надо сначала построить (вѣрнѣе сказать прикинуть) уголъ 
при центрѣ, а нотомъ перенести его въ данную точку посредствомъ 
треугольника и линейки. Не трудно догадаться, что па этой бумагѣ 
при помощи обыкновенна™ треугольника и линейки молено чертить 
всевозможные планы и фигуры въ какомъ угодно масштабѣ. Объяс- 
нимъ сказанное: положимъ, напр., что при съемкѣ извѣстнагоучаст
ка земли получеиъ неправильный многоугольникъ, стороны котораго, 
съ направленіемъ сѣверной стрѣлки компаса, составляютъ углы 
34Ѵ4°, 56’/,/', 35°, вЗѴа0 и 57*- Тогда для вычерчивания этого много
угольника, проводятъ на бумагѣ вертикальную линію (указатель
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сѣвѳра) NS, черезъ помянутую центральную точку О и соединя
юсь пунктирными линіями точку О съ внѣшними дѣленіями бу
маги, соответствующими градусамъ угловъ. Такимъ образомъ по
лучатся линіи 1, 2, 3, 4, и 5, надъ которыми, чтобы не ошибиться, 
дѣлаются надписи чиселъ градусовъ, какъ это показано на чер
теж'!;. Затѣмъ, изъ произвольной точки 2' проводятъ линію, па
раллельно пунктирной линіи 0 - 2 ,  надъ которой стоить 83х/2°, и 
откладываюсь въ требуемомъ масштабе линію 2' - 3', которая пред
ставить собою одну сторону многоугольника, дѣлаюіцую съ се
верной стрѣлкой уголъ въ 8 3 Далѣе,  отъ точки 3' прово
дить лииію, параллельно пунктирной линіи 0-3, надъ которой мѣ- 
тятъ 57°, и откладываюсь въ томъ же масштабѣ линію 3'-4', 
которая представите тогда вторую сторону многоугольника, де
лающую съ скверной стрѣлкой уголъ въ 57°. Такимъ же путемъ 
вычерчиваютъ и остальныя стороны многоугольника. При чемъ 
значительное удобство составляете то, что масштабъ имѣется въ 
готовомъ видѣ сь каждой стороны бумаги. При такой бумагѣ, если 
только боковыя дѣленія вѣрны, не можете быть рѣчи о невязкѣ, 
происходящей не разъ на простой бумаг !; отъ неправильности но- 
строеній угловъ, даже при неслишвомъ тіцательномъ отношенін 
къ дѣлу.

Іінизу сдѣланъ планъ зданія, съ указапіемъ, помощью нунктир- 
ныхь линій, способа его иостроенія на бумаг-ѣ. Отъ подробнаго 
объясненія ei’O воздержимся.

Практичность американской бумаги слишкомъ очевидна, чтобы 
о пей распространяться; однако серьезной помѣхой оя распро
страненно, по всей вероятности, будете служить небольшой раз
мерь листовъ. Во всякомъ случаѣ американская бумага не вы
тесните клѣтчатой рольной, тѣмъ болѣе, что сохранены всѣ при
чины неправильности, завиоящія отъ способа печати дѣленій 
и гигроскопичности бумаги.

При описаніи масштабовъ нами было упомянуто, что фирма 
„Soennecken“, а также „Schleicher & Sehüll“ готовясь бумажный 
масштабный линейки; этими-то линейками можно воспользоваться, 
приколовъ ихъ по краямъ наклееной на доску бумаги, и тогда 
получится весьма удобное подражаніе только что описанной бу
маге. Преимущество будете заключаться въ томъ, что всѣ четыре 
масштаба, если они неправильны, то неправильны одинаково, а 
стало быть чертежъ получится вѣрный и согласный съ любымъ 
изъ четырехъ масштабовъ.

Прозрачныя бумаги или кальки въ прежнее время служили для 
сниманія копій съ чертежей: сь этой цѣлыо калькой покрывали 
чертежъ, растягивали ее и прикалывали поровнѣе кнопками, чтобы 
она не волнилась, a поплотнѣе пристала къ поверхности чертежа. 
Послѣ этого обводили всѣ просвѣчивающіяся линіи чертежа тушыо, 
выписывали размѣры, и затѣмъ красили съ изнанки.
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На основаніи сказан наго можемъ формулировать 'фобованія, 
продъявляемыя къ калькѣ:

1) она должна быть настолько прозрачная, чтобы всѣ линіи 
чертежа сквозили совершенно отчетливо; и

2) достаточно крѣнкая, чтобы чертежъ но скоро рвался, а также
3) хорошо принимала тушь и краски.
Въ настоящее время калька утратила уже свое первоначаль

ное значеніе, хотя и теперь ни одинъ чертежникъ безъ нея обой
тись не можетъ. Но требованія къ калькѣ стали предъявляться 
другія съ тѣхъ поръ, какъ большинство дубликатовъ чертежей 
получается ф от окопщ ю вапіем ъ  1).

За первое, и самое главное, условіе ставятъ, чтобы калька была 
по возможности прозрачнѣе, безъ малѣйшей желтизны, препят
ствующей проникновенно свѣтовыхъ лучей, и — второе условіе, 
чтобы тушь и краски ложились на ней поровнѣе. Всѣ же осталь- 
ныя условія утрачиваютъ свое значеніе вслѣдствіе того, что копія 
на калькѣ служитъ только при свѣтокопированіи, a затѣмъ полу- 
чаетъ архивное значеніе.

Б ум а га  веж ет аль—самая прозрачная изъ всѣхъ сортовъ бумаж
ной кальки, продается небольшими листами и въ чертежномъ 
дѣлѣ не имѣетъ рѣшитѳльно никакого значенія, потому что на 
ней нельзя рисовать карандашомъ, который оставляетъ только 
вдавленныя линіи съ еле замѣтными слѣдами графита, а для туши— 
такъ совершенно не годится: то она вовсе не пристаешь къ бу- 
магѣ, то расплывается.

Если попробовать и подбавить къ туши бычачьей желчи или 
ихтіола, то тушь вся сразу вытечешь изъ рейсфедера и расплы
вется по поверхности вежетали.

В о ск о в а я  а т л ій с к а я  бум ага продается въ видѣ роликовъ одинъ 
метръ шириною, неопредѣленной длины. Она отличается харак- 
тсрнымъ, сильнымъ запахомъ и сравнительной бѣлизною. Вначалѣ 
калька эта довольно крѣпкая, но спустя нѣсколько недѣль жел- 
тѣетъ и становится настолько ломкой, что чертежа нельзя скла
дывать безъ серьезныхъ поврежденій. Благодаря чрезвычайной 
дешевизнѣ (около 5 коп. за квадр. арш.), бумагой этой на заво- 
дахъ пользовались прежде при сниманіи временныхъ копій съ 
чертежей, для посылки по почтѣ заказчикамъ. Но такъ какъ 
свѣтовая копія вообще выходитъ и скорѣе, и лучше, и дешевле, 
то совѣтуемъ всѣмъ чертежннкамъ забыть о существовапіи воско
вой кальки.

А н г л ій с к а я  пергам ент ная кал ьки  отличается замѣчателыюй проч
ностью и бѣлизной, но недостаточною прозрачностью, такъ что 
близорукій чертежникъ не сумѣетъ сиять копію съ точнаго чертежа.

1) См. Colson. Сиимаиіе когіій съ чертежей и рисунковъ свѣтовымъ спосо- 
бомъ. (Изд. М. Л. Нетыкса.)
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Тѣмъ но монѣе калька эта очень желательна, потому что чертежи 
сдѣланные на ней безъ всякаго опасѳнія разрыва могутъ посту
пать въ мастерскія.

Рольным кал ьки  (ІПлейхеръ и Шюль, въ Дюренѣ). Ихъ есть 
нѣсколько различиыхъ сортовъ, лучшимъ нзъ которыхъ считается 
№ 788— асбест овая ка л ь ка—совершенно прозрачная и мало коро
бящаяся во время раскрашиванія. Нѣсколько похуже будутъ сорта 
поргамипированной кальки № 785 (цѣна 16 руб., за роликъ въ 1% 
метра шириною, въ 30 метровъ длиною) и .№ 112 (96 cent, ши
риной и 30 мет. длиною, цѣна за роликъ Юр. 5 0 к. и за 1Д ро
лика 5 р. 50 к.). Для заводскаго и учебнаго черченія совѣтуемъ 
выбирать именно N° 112, какъ самый подходящій. Вообще можно 
сказать, что всѣ дюренскія кальки болѣе другихъ целесообразны, 
главнымъ образомъ потому, что на нихъ можно дѣлать всевоз
можный подправки и стирать ошибки резиной.

Изъ Дюренскихъ сортовъ кальки Lenzen’a только № 121 заслу
живаешь вниманія, а остальныя очень скоро желтѣютъ.

Методе упоминаетъ такжо о прозрачной бумагѣ, очень удобной 
для архитектурнаго черчѳнія, но говорить о ней самой и объ ея 
угготреблеиіи слишкомъ неясно, автору же не приходилось видѣть 
и испытать эту кальку.

Чертежи на бумажной калькѣ, роли  ихъ желательно пустить въ 
частое употреблеиіе или сохранить, наклеиваются на картонъ или 
коленкоръ.

Англійскій прозрачный коленкоръ или полотняная калька. Полотня
ная калька употребляется всего чаще, потому что она очень 
прочна, прозрачна и съ нея лучше всего снимаются свѣтовыя 
копіи. Лучшія англійскія кальки носятъ золоченое клеймо „Imperial“. 
Конечно, полотняная калька одной и той же фирмы бываетъ нѣ- 
сколысихъ сортовъ, но почему-то сорта рѣдко мѣтятся, такъ что 
нужно умѣть на глазъ отличать хорошій сортъ отъ плохого.

1) Хорошій коленкоръ (т.-е. удобный для свѣтокоігарованія) 
долженъ казаться въ сверткѣ синеватымъ.

2) Лицевая сторона кальки должна имѣть почти стеклянистый 
лоскъ. Сухой палецъ не долженъ оставлять на ней ласа (т.-е. но 
верхность кальки не должна быть сальная, хотя это второстепен
ный недостатокъ).

3) ІІа изнанкѣ, т.-е. на матовой сторонѣ кальки, нитки колен
кора не должны выступать слишкомъ рѣзко, что будетъ свиде
тельствовать о густой проклейкѣ.

4) Самое главное испытаніе дѣлается на свѣтъ: надо зорко слѣ- 
дить, чтобы на общемъ фонѣ не было замѣтно сквозныхъ дыро- 
чекъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ тушь будетъ протекать сквозь 
кальку и пачкать чертежъ-оригиналъ. Дырочки означаюсь, что 
коленкоровая ткань неплотна и проклейка тонкая; этимъ нс- 
достаткомъ страдаютъ всѣ плохіе сорта кальки.
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5) На поверхности кальки но должно быть грязныхъ пятѳиъ и 
узловъ; внрочемъ этотъ недостатокъ встречается и въ самыхъ 
лучшихъ сортаХъ англійскаго коленкора, но только въ незначи
тельной степени.

Если эти условія удовлетворены болѣе или монѣе полностью, 
то калька хороша и ею можно пользоваться. Многіе чертежники 
продігочитаюгь кальку съ кр а сн ой  каомйой, калькѣ съ ж ел т о й , 
коричн евой  или зеленой каемками. По нашему мнѣнію, это ни на 
чемъ не основано, тѣмъ болѣе что рядъ опытныхъ изслѣдованій 
далъ весьма разнохарактерные результаты.

Калька для ремесленниковъ. Продажные сорта кальки несо- 
мнѣнно очень доброкачественны, но далеко не всегда удовлетво- 
ряютъ запросамъ ремесленной практики. Иричинъ этого нѣсколько:
1) жесткость—т .к . продажная калька готовится преимущественно 
для простаго черчепія, и въ томъ предположеніи, что чертежи бу
дутъ копироваться на синихъ бумагахъ; 2) высокая цѣнаиЗ) не
возможность достать кальку въ провинціалыіыхъ захолустьяхъ.

По этимъ причинамъ предложим'!, нѣсколько рецептовъ изгото- 
вленія кальки домашними средствами; предупреждаемъ, однако, 
что не всѣ сорта бумаги для этого годятся. Лучше всего брать фла
товую почтовую бумагу, вѣсомъ отъ 10 до 20 фунтовъ въ стопѣ.

1-й способъ. Бумагу посредствомъ губки кроютъ смѣсыо изъ 
одинаковыхъ количествъ орѣховаго м асла и о ч и щ ш ш о  скипидара,, 
a затѣмъ просушиваютъ.

2-й способъ. Особо прозрачная калька получится, если смазать 
флатовую почтовую бумагу сперва очищ енны м ъ скгт идаром ъ, а 
затѣмъ—глицсрииомъ. Особое преимущество этой кальки состоитъ 
въ томъ, что она не пачкаетъ рисунка съ котораго снимаютъ ко- 
пію. Замѣтимъ лишь, что глицеринъ втирается труднѣе, и на вти- 
раніе не слѣдуетъ жалѣть времени.

Прозрачность кальки увеличится, если бумагу прежде покры
вать глицериномъ, a затѣмъ уже скипидаромъ.

3-й способъ. Смѣсь въ разныхъ количествахъ бензола и т ол у
ола сообщаешь бумагѣ временную прозрачность, но больше какъ 
на полчаса, a затѣмъ оба упомянутыя вещества улетучиваются 
безслѣдно. Это даетъ все асе возможность копировать чертежи и 
рисунки но частямъ, то-ость но сразу пропитывать бумагу бонзо- 
ломъ и толуоломъ, а по кускамъ.

4-й способъ. Ремесленники предпочитаютъ кальку, которая долго 
сохраняетъ прозрачность и отличается мягкостью. Готовятъ сами 
слѣдующій составъ для смазыванія какой угодно бѣлой бумаги-

Варенаго льняного масла (олифы). . . 190 граМмовъ.
Орѣховаго масла.................................................90 „
Топленаго бычьяго сала.................................. 50 „

Кальку эту надо просушивать въ топломъ мѣстѣ:
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Мы переименовали главнѣйшіе виды чертежныхъ бумагъ, употре- 
бляемыхъ въ общемъ черченіи, но есть еще другіе виды, примѣняе- 
мыевъ частностяхъ, напр., для лит ограф скихъ черт еж ей , для свѣ- 
т о к о п и р о в а н ія  и пр., о которыхъ мы поговоримъ въ другихъ главахъ.

Теперь скажемъ, что заводскіе исполнительные чертежи дѣла- 
ются иногда прямо на кускѣ илотнаго картона толстымъ каранда
шомъ, затѣмъ кроются лакомъ и передаются прямо въ модельную 
мастерскую.

Для кузнецовъ чертежи дѣлаются или непосредственно на доскѣ, 
предварительно хорошо выглаженной, a затѣмъ покрытой квасцо- 
вымъ растворомъ и прошлифованной мѣловымъ порошкомъ. На 
такой заготовкѣ тушь почти не расплывается и лакъ ложится хо
рошо. Можно, внрочемъ, чертить на какой-нибудь бумагѣ, а за- 
тѣмъ наклеивать на доску и крыть лакомъ. Нечего говорить, что 
подобные чертежи дѣлаются всегда въ натуральную величину.

П р о п у с к н а я  бумага (промокательная) должна быть всегда въ до - 
статочномъ запасѣ у чертежника подъ рукой. Хороши лишь сорта 
б ѣ л о й  пропускной бумаги, а особенно сортъ, извѣстный подъ на- 
званіемъ ф ильт ровой. Цвѣтныя бумаги пачкаютъ чертежъ и по 
тому ихъ слѣдуетъ избѣгать.

К о п и ро вал ьн ая бумага имѣѳтъ большое значеиіе при перевод!', 
рисунковъ и нѣкоторыхъ размѣтокъ на поверхность разныхъ ма- 
терьяловъ, а стало быть чертежниковъ интересовать не можетъ. 
Тѣмъ не менѣе бываютъ случаи при техническомъ рисоваиіи- 
чорченіи, т.-е. при изображеніи правильно очерчениыхъ орнамен
тами, повторяющихся многократно, или расположенных!» симме
трично, когда копировальная бумага действительно принесетъ гро
мадную пользу.

Приготовленіе ея слѣдующее: прежде всего выбираютъ тонкую 
и крѣпкую бумагу, наир., флатовую почтовую вѣсомъ не больше 
8 фунтовъ въ стопѣ, а того лучше настоящую японскую бумагу, 
a затѣмъ покрываютъ ее съ одной стороны мазью, составленной 
изъ густаго раствора обыкновенна«) зеленаго мыла съ пылевид
ными сухими красками, какъ, напр., черною копотыо, ультрама- 
риномъ, восточной голубой и т. п. Конечно, перемѣшиваніе мази 
должно быть самое тщательное, а густота такая, чтобы посред
ствомъ мягкой широкой кисти можно было наложить совершенно 
тонкій равномѣрный слой. Если мазь густа для этого, то ее раз- 
бавляютъ водою.

Затѣмъ бумагу оставляютъ для просушки въ непылытомъ помѣ- 
Щ еніи  и пользуются ею по мѣрѣ надобности. Копировальный свой
ства бумага такая сохраняетъ о ч е н ь  долго—иѣсколько мѣсяцевъ.

Копировальную бумагу покрытой стороной кладутъ на чистый 
листъ бумаги, или на поверхность предмета, а сверху наклады-

Различныя другія  бумаги.
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ваютъ копируемый рисункъ, и обводить всѣ лиши ого тупой 
иглой. Конечно, полученную копію надо обвести снова каранда
шомъ или тушью, и затѣмъ прочистить всю поверхность коиіи 
полусухимъ мякишемъ бѣлаго хлѣба, а тогда слѣдьі коиироваль- 
наго состава будутъ окончательно удалены.

Р оял ьн ая, т оварная и  альбом ная бумаги. Такъ называются тонкія 
бѣлыя и цвѣтныя бумаги, встрѣчающіяся въ продажѣ большими 
листами. Онѣ очень пригодны для прикрыванія чертежей отъ пыли 
и захватовъ руками. Газетная бумага, особенно если газеты свѣ- 
жія, пачкаетъ чертежъ и нотомъ его нельзя отчистить.

Г Л А В А  II.

К а р а н д а ш и .
К ар ан даш и  сл уш ать  ч ертеж н ик у для разн ы хъ  ц ѣ л ей , а  потому  

долж ны  быть р азн ообразн ы  как ъ  по твердости , такъ  и по цвѣ ту.
Сѣрые графитные карандаши. Общія условія доброкачествен

ности графитныхъ карандашей состоять въ слѣдющемъ:
1 ) граф ит овая м асса ка р а н д а ш а  долж на быть однообразной  

т вердост и, р авном ѣ рнаго и  мелкаго р а зм о л а ; признаки хорошаго 
достоинства массы заключаются въ томъ, что карандашъ даетъ 
черту совершенно равномѣрной густоты, необсыиающуюся съ бу
маги и съ нѣкоторымъ трудомъ растираемую пальцомъ. Плохой 
карандашъ, нанротивъ, даетъ черту то мягкую и черную, то твер
дую и сѣрую, то, накоиець, просто царапину, не оставляя вовсе 
графитоваго слѣда;

2) карандаш ны й  л и ш и  должны, дочист а вы бират ься изъ бум аги  
м ягкой р е з и н о й ; р ези н о й  надо тереть л егон ь к о , почти не наж и 
мая и продолж ительно, иначе она вотретъ въ бум агу граф и ть  и 
повредить поверхность ея . Другими словами, и еум ѣ л оѳ  обр ащ ен іе  
съ  р ези н ой  м ож етъ  дать лож н ое п редставлен іе  какъ  о к ар ан даш ѣ , 
так ъ  и о р ези н ѣ ; на этотъ  сп осо б ъ  п ол ьзован ія  р ези ной ,обращ аем а, 
вниманіе ч и тател ей , какъ  на слиш комъ ч асто встрѣчаю щ ійся въ  
ч етреж ной  практикѣ;

3) деревянная оправка ка р а н д а ш а  долж на легко и  гладко сріь- 
зат ься перочипны м ъ нож иком ъ.

Что к асается  цѣнъ к ар ан даш ей , то ои ѣ  колеблю тся въ п р е д е 
л а х !. отъ 5 коп . до  2 0  коп . за  ш туку; но на дѣ л ѣ  оказы вается , 
что д ор о г іе  карандаш и становятся много вы годнѣе деш ев ы хъ ; какъ  
исклю ченіо м ож ем ъ ук азать  на карандаш и L . & C. H ardtm uth  
(В ѣ н а ) цѣйою  въ  6 0  коп. за  дю ж и н у, ок азав ш іеся . самыми  
удобны ми и выгодными для уч еби ы хъ  упраж н еній  и грубаго  за -  
водскаго ч ер ч ен ія . В ъ  н астоящ ее время серьезны м ъ сонерн ик ом ь  
Х ар дтм уту  я вл яется  московски! ф абр и к ан та  К ар н ац ъ , и здѣ л ія  ко-
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тораго заслуживаюсь полнаго вниманія публики и почти оправ- 
дываютъ возложенное на нихъ довѣріе.

Е щ е луч ш е карандаш и А кціонериаго общ ества  М аевскій  и К 0. 
(ІІруш ковъ).

Нельзя особенно рекомендовать издѣлія той или другой каран
дашной фабрики въ общемъ, но за то для частностей чертежнаго 
дѣла можно сдѣлать вполнѣ точныя указанія; такъ:

a) для мелкомасштабныхъ чертежей м'ашинъ и плановъ, какъ, 
напр., для обіцихъ видовъ машинъ, надо имѣть очень твердый, 
мало стираюіційся, сѣрый карандашъ. Наилучше отвѣчаетъ дѣли 
A .  W . F a b e r ,  „ А л и б е р а “ , С и б и р с к ій  граф и т ь  ГІННІИШ, или, 
при слабомъ зрѣніи чертежника, можно взять подобный же каран
дашъ, но только ІІІІНН, при чемъ надо работать осторожно, 
чтобы не перетолстить линій. Соотвѣтствующіе по твердости ка
рандаши Hardtmuth’a „K o h - y - n o o r“: НННННН и ІІІІЫН (высш аго  
сибирского гр а ф и т а ); послѣдніе превышаюсь по качеству каран
даши A. W. Faber’a, • и вытесняютъ ихъ. Кстати сказать, новые 
виды карандшей A. W. Faber’a „Caste!“ даже очень низкопробны, 
хотя все же очень пригодны для дѣла. Они не настолько равно- 
мѣрной твердости и нѣсколько хрупче.

В о о бщ е названны е карандаш и такъ  тверды , что нож иком ъ и хъ  
невозм ож но заострить и приходится прибѣгать къ подиилкамъ  
(см. стр . 269).

b) Для обыкиовенныхъ заводскихъ чертежей и ученическихъ 
работъ совѣтуемъ брать карандаши Hardtmuth № 3 и № 4, въ 
ярко-желтой, восьмигранной деревянной оправкѣ, а также № 3 и 
Лг; 4 Карнаца, въ вишнево-красной оправкѣ, шестигранные. ІІод- 
ходящіе карандаши A. W. Faber не оправдываютъ теперь своей 
прежней славы.

c) Для чертежей, остающихся навсегда въ карандаш!;, по тре- 
бующихъ ясности линій, при сравнительно болыномъ масштаб'!;, 
лучшіе карандаши будутъ К а р н а ц а  № 1890, а по твердости № 2 
и № 3. Такого же достоинства A. W. Faber, С и б и р с к ш  ір а ф ѵ т ъ  
А л и б е р а  FB, В и F.

d) Для оттѣ неній  и пром ѣтокъ н а ч ер тсж а хъ  надо употреблять  
„А л и бер а “ (Л . W . Faber) II — для б о л ѣ е  м елкихъ  м асш табовъ н 
В — для крупны хъ.

e) Для черченія на деревѣ и картонѣ всѣ вышепереименовап- 
ные карандаши непригодны, такъ какъ ихъ сердцевина слишкомъ 
тонка; надо поэтому брать спеціалыше „ст олярн ы е“ карандаши 
A. W. Faber, соотвѣтствующіе по твердости X  3 или № 2, имфю- 
Щіе толстую овальную оправку и очень толстую сердцевину пря- 
моуголыіаго (плоскаго) сѣченія. Для этой же цѣли могутъ слу
жить съ выгодой черные восковые карандаши Hardtmuth’a: „Negro 
Pencil", о которыхъ скажемъ ниже.

Т утъ  мы долж ны  нѣсколько уклониться въ сторон у и сказать
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объ угли,, т.-е. обуглениыхъ березовыхъ вѣткахъ, которыми поль
зуются, какъ карандашами, для предварительнаго грубаго очерчи- 
ванія различиыхъ закривленій и шаблоновъ. Уголь такой про
дается пачками и стоитъ очень иедорого; главное же его до
стоинство въ томъ, что онъ легко стирается сухой губкой, а стало 
быть можно свободно дѣлать всевозмолсныя поправки.

Фирма lohann Faber выпустила въ продажу особенные мягкіе 
графитовые карандаши, очень пригодные для черчеиія большихъ 
шаблоновъ и кривыхъ линій отъ руки. Карандаши эти по виду и 
толщинѣ сходны съ обыкновенными, но только сдѣланы изъ 
сплошного куска графита безъ деревянной оправки, такъ что на- 
поминаютъ собою французские рисовальные мѣлки.

Цвѣтные восковые карандаши. Кромѣ слишкомъ обыкновенныхъ 
красныхъ и синихъ карандашей, въ послѣдиее время стали вхо
дить въ употребленіе карандаши самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ, 
которымъ предстоишь въ техническомъ черченіи обширное примѣ- 
неніе при обозначеніи различиыхъ матеріаловъ условленными 
цвѣтами. Готовились и ранѣе цвѣтные карандаши, но составъ 
ихъ былъ неподходящій, потому что они предназначались глав- 
нымъ образомъ для пастельнаго рисоваиія и очень немного отли
чались отъ настоящей цвѣтной пастели.

Посредствомъ цвѣтиыхъ карандашей нельзя чертить тонкихъ 
линій, такъ какъ ихъ восковый составъ очень ломокъ и скоро 
стирается. Стало быть, контуръ чертежа надо дѣлать обыкиовен- 
пымъ карандашомъ, какой потверже, a затѣмъ обвести его чер- 
нымъ карандашомъ „Negro Pencil“ (Ilardtmuth).

Отдѣлку разрѣзовъ дѣлаюшь косою штриховкой, условными 
цвѣтами карандашей.

Отъ пвѣтныхъ карандашей, кромѣ возможной чистоты тона, 
требуется, чтобы масса ихъ не отскакивала ошь поверхности бумаги 
и но растиралась особенно замѣтно. Желательно, чтобы оправка 
каждаго цвѣтного карандаша была окрашена тѣмъ же цвѣтомъ. 
Что касается колеровъ карандашей, то ихъ можно подобрать такъ:
Для ж ел ѣ за .........................................Синііі обыкновенный:

„ стали.......................................... фіолетовый;
„ чугуна..........................................черн, или пепельно-сѣрый;
„ мѣди красной............................обыкновенный малиновый;
„ „ желтой  ....................... желтый;

ДЛЯ бронзы И} ...................................коричневый;
„ камня............................................ сепія или касселская земля;
„ свинца........................................оранжевый ;
„ воды .......................................... синій свѣтлый;
„ антифрикціонныхъ сплавовъ. золеный;
„ кирпича....................................ісрасный;
„ огнеуиорнаго кирпича..........желтый.
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То-есть надо всего 12 карандашей, которые въ очень хоро: 
шемъ качѳствѣ готовить фабрика Карнацъ въ Москвѣ.

Какъ пользоваться этими карандашами въ частностяхъ, знаетъ 
всякій чертежникъ, а потому описывать этого не станемъ. Впро- 
чемъ, объ условныхъ обозначеніяхъ сказано достаточно пространно 
въ книгѣ „О сновным  н а ч а л а  заводско - т ехническаго черчен in “ , 
М. А. Нетыкса, гдѣ имѣются, между прочимъ, и образцы каран
дашной отдѣлки.

Для предохраненія очииенныхъ карандашей отъ поломокъ про
даются спеціальио для этого приготовленные мѣд- 
ные колпачки, приносящіе для цвѣтныхъ карандашей 

JT* особенную пользу.
Ц Къ разряду карандашей слѣдуетъ также отнести
ЕЁ бѣлые м ѣ л к и , которыми не разъ пользуются при

Фиг. 654.

разрисовкѣ шаблоновъ или для промѣтокъ на обра- 
батываемыхъ мѳталличесісихъ и деревянных'ь издѣ- 
ліяхъ. Если мѣлокъ равномѣрной твердости и не 
слишкомъ стирается во время работы, то онъ хо- 

Ф иг. 655. рошъ.
К а р а н д а ш и  въ бум а ж ной  о б ер т кѣ . Цвѣтные ка

рандаши отличаются вообще значительною хрупкостью, особенно 
если ихъ чинить не особенно внимательно.

Новый типъ карандашей, появившійся въ продажѣ лѣтъ десять 
тому назадъ, отличается замечательной практичностью и вмѣстѣ 
съ тѣмъ доброкачественностью состава. Именно, карандашъ 
вставляется не въ дерево, а на ого сердцевину навиваются узень- 
гсія ленточки пергаментной бумаги, сообщающія карандашу надле
жащую жесткость. Когда кончикъ карандаша испишется, доста
точно надрѣзать ножикомъ, какъ показано на фиг. G54, витокъ 
бумаги, послѣ чего кусокъ ленты легко смотать со штифта рукой 
(фиг. 655). Теперь эти карандаши продаются почти во всѣхъ 
нисче-бумажныхъ магазииахъ Москвы и ІІетѳроурга. Лучшіе ка
рандаши имѣютъ англійское клеймо, a худшіе—французское.
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Г Л А В А  III.

Р е з и н а .

Среди чертежниковъ постоянно слышатся жалобы на недостатокъ 
хорош ихъ резинъ, а потому со стороны кажется странно и чудно, 
что фабриканты не заботятся объ улучшеніи качества своего то
вара. Многолѣтняя практика позволяешь намъ открыто засви де
тельствовать, что хорош ія резины есть и были раньше, но только 
прежде пользовались ими болѣе умѣло, а теперь предъявляюсь 
къ резинамъ невозможный требованія. Скажемъ болѣе, за  исклю- 
чѳніемъ резинъ Tohann Faber ’) , принявшаго американскія формы 
за  типъ, всѣ присланные автору для испытанія образцы оказались 
превосходными.

Резины для карандаша. Первьшъ дѣломъ слѣдуетъ замѣтить, 
что хорош ій чертежникъ прибѣгаетъ къ резинѣ вообщ е очень

Фиг. 657.

рѣдко и дѣлаетъ ею либо очень небольшія подчистки, или же 
чистить сплошь весь чертежъ, съ цѣлыо избавиться отъ каран- 
дашныхъ линій.

Для ма'ленькихъ подчистокъ долженъ быть небольшой кусокъ  
резины въ деревянной онравкѣ, образца фиг. 657, или въ палоч- 
кахъ, если чертежъ на ватманской бумагѣ; если же чертежъ сдѣ- 
ланъ на мягкомъ сортѣ бумаги, то лучше взять резину „Слонъ" 
(фиг. 656) сѣраго цнѣта. Резина „Слонъ“ очень хорош а только 
совершенно свѣжая; но лишь она начнетъ затвердѣвать отъ вре
мени, ее лучше бросить, если не желаете испачкать чертежъ, 
или срѣзать снаружи тоикій слой. Н а этотъ недостатокъ резины 
было обращено серьезное вниманіе, и недавно Вѣнская фирма 
Hardtm uth’a выпустила мягкую сѣрую резину Л» 2228/4 съ мар
кой въ видѣ „Льва“ . Действительно, до сихъ поръ можно от-

!) Мелсду образца,ми резины имѣлиеь также фабрикаты якобы „Московскаго 
Товарищества Резиновой мануфактуры“; но они были съ нѣмецкимп клеймами, 
означающими родъ резины. Образцы эти оказались ниже всякой критики. Это 
обстоятельство заставляет!, насъ совѣтовать безусловно отказываться отъ по
купки резинъ безъ нрямого обозначенія фирмы фабриканта.

Фиг. 656.
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мѣтить только прекрасный качества новой резины и считать ое 
желательнымъ пособіемъ. Трутъ ею очень осторожно, не торопясь 
и едва-едва нажимая. Какъ только заторопитесь и сильнѣе наж 
мете— резина разогрѣется, начиетъ пачкать, но только по вашей 
винѣ, а отнюдь не вслѣдствіе плохого качества.

Р а н ѣ е  м ы  у ж е  г о в о р и л и ,  ч т о  п р и  с и л ы ю м ъ  н а ж и м ѣ  р е з и н а  
в д а в л и в а е ш ь  к р у п и н к и  г р а ф и т а  в ъ  б у м а г у ,  а  н е  в ы т а л к и в а е ш ь  и х ъ  
н а р у ж у .

Для небольшихъ подчистокъ очень хороши ещ е англійскія резины  
(фиг. 658) , да  только въ Россіи ихъ не достать, а торговцы не- 
премѣнио постараются сбыть вамт, никуда негодную резину Iohann  
Faber, такой же формы, какъ и англійская.

Х орош а также черная натуральная резина, если только она  
твердая; продается такая резина неправильными кусками, безъ  
всякаго клейма; иногда она бываетъ коричневой или желтовато-

Фиг. 658.

бѣлой, что, внрочемъ, безразлично. Прессованная черная резина 
вообще непригодна для дѣла и дѣлается изъ обрѣзковъ калош - 
ной массы.

Для общ ей, генеральной чистки чертежа лучше всего отрѣзать 
большой кусокъ отъ насоснаго клапана. Есть, правда, въ продажѣ  
такая резина большими кусками, да только она нехорош а.

П ередъ генеральной чисткой чертежа его необходимо протереть 
крошками бѣлаго черстваго хлѣба, a затѣмъ уже резиной, въ 
нротивномъ случаѣ она будешь салиться и мазать чертежъ, а не 
чистить его. Конечно, тереть надо осторожно, съ нѳзначнтѳлг,- 
нымъ нажимомъ.

Всѣ мягкія резины со временемъ засыхаюшь и портятся, такъ  
что ихъ надо мѣнять, или срѣзать по врѳменамъ верхній, засох- 
шій слой.

Резины для туши (и чѳрнилъ). По большей части резина въ 
деревянныхъ оправкахъ бываешь парная, т , - е.  одинъ конецъ ея  
назначенъ для карандаш а, а другой —  для туши. Резину такую  
употребляюсь послѣ смывки или выскабливанія. Этотъ родъ  
резины долженъ ещ е меньше предыдущих!, употребляться въ 
чертеж ном ъ1 дѣлѣ. Впрочемъ резина съ клеймомъ „Radol“ въ 
треугольникѣ окажетъ болыиія услуги при очисткѣ тушевыхъ 
пятенъ.

21*
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$ Кл ич ка, '). Если желаютъ чуть облегчить тонъ тушевки въ ка- 
рандапніыхъ рисуикахъ, то пользуются всѣмъ извѣстной „клячкой“ 
или мягкой чёрной резиной, которая часто служитъ игрушкой у 
дѣтей, выминающихъ изъ нея щелкающіе пузыри. Вылѣпивъ изъ 
такой резины остроконечный конусъ, осторожно прикасаются 
концомъ его къ тѣмъ частямъ рисунка, которыя желаютъ снять, 
при чемъ графить пристаетъ къ рѳзинѣ и удерживается ею, т .-е . 
тѣнь ослабляется. Внрочемъ, тушевка карандашомъ въ чертежномъ 
дѣлѣ встречается очень рѣдко, и отъ нея не требуется особен
ной тонкости.

Недавно появилась въ продажѣ сѣрая клячка съ толченымъ 
стекломъ, при помощи которой можно дѣлать подправки на лито- 
графированныхъ чертежахъ, т. к. она легко и скоро снимаетъ жир
ную печатную краску.

Г Л А В А  I V :

Т у.ш ь.
Было время, когда славилась китайская тушь, но автору приш

лось испробовать нѣсколько кусковъ действительно настоящей  
китайской туши, и всѣ они оказались вполиѣ негодными для 
черченія. Были ли это нлохіе сорта, или испортившаяся, т. - е . 
вывѣтрившаяся тушь— сказать трудно. Но зато нѣкоторые сорта 
ноддѣльной туши, напр., перловая, оказались превосходными и не 
дорогими: 1 руб. 50 коп. стоить кусокъ средней величины, кото
раго хватаетъ на нѣсколько лѣтъ.

Впрочемъ въ послѣднее время въ китайскихъ магазинахъ сто- 
личныхъ городовъ можно получить очень хорошую тушь, приспо
собленную для натиранія на блюдечкѣ. Китайцы объясняютъ, что 
у  нихъ тушь размачивается въ моховомъ отварѣ, и эта-то именно 
тушь, высушенная и отформованная въ куски, годится лишь для 
письма, а пе черчѳнія.

Самая лучшая тушь со временсмъ портится, т .-е. слишкомъ 
просыхаетъ и начинаете при натираніи трескаться; не надо, стало 
быть, покупать болынихъ кусковъ, а такъ, примѣрно, въ 3 — 5 
золотниковъ. Время надежнаго сохраненія туши опредѣляется  
приблизительно 2 годами, но такъ какъ неизвѣстно сколько 
времени тушь пролежала въ магазинѣ, то ничего положительнаго 
объ ея качествахъ и срокѣ службѣ сказать нельзя. Поверхно
стный осмотръ ни къ чему не ведете.

Отъ хорош ей туши требуется:
1) чтобы она натиралась съ нѣкоторымъ трудомъ и, несмотря 

на густоту цвѣта въ разведенномъ состояиіи, оставалась жидкой;

■) Megede, стр. 24.
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2) глядя сверху на проведенную тушыо черту, нослѣдняя должна 
казаться черной, съ логкимъ лоскомъ, а глядя сбоку, черта 
должна казаться золотистой, точно такъ ж е, какъ и засохш ая  
поверхность туши въ кускѣ;

3) тушь не должна растекаться по твердой чертежной бумаг!;. 
Для испытаиія свѣжую, ещ е не засохш ую , толстую линію пере- 
крещнваютъ другою такой же линіей. и требуютъ, чтобы, перекрѳ- 
стокъ не расплывался и былъ вполнѣ отчетливъ;

4) засохш ая толстая лиііія но должна давать подтѳковъ, если 
смочить ее водою при помощи кисти. Это требованіе условное:

Фиг. 659. Фиг. 660. Фиг. 661. Фиг. 662.

если чертежъ выставить въ теченіе дня на свѣтъ, то тушь не 
будетъ давать подтековъ, коль скоро она хорош аго качества. А 
свѣжія, хотя хорошо высохшія, линіи всегда будутъ подтекать.

На фиг. 659 представлѳнъ средній кусокъ лучшей китайской 
туши въ натуральную величину. Цѣна ея 21/2 доллара, т. - е. 
около 5 руб. за кусокъ. Конечно, это тушь высшаго качества, 
но ео въ Россіи но достать, а выписать можно изъ Америки (St. 
Louis. 415. North Broadw ay, A. S. Aloo & С0). Такой же кусокъ  
обыкновенной туши въ китайскихъ магазинахъ Москвы стоить  
всего 25 коп.

Для заводскаго черченія предпочтительнѣо пользоваться япон
скою тушыо (фиг. 660), обладающею тѣмъ преимуществомъ, что 
оиа легче растирается и труднѣѳ размывается послѣ.
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Перловая тушь (фиг. 661) почти такой же величины и формы, 
но только два нижніе угла ол чуть орѣзаны, и поблизости ихъ, 
посрединѣ, вправлена маленькая жемчу
жинка. Очень недурна и дешева тушь 
„Mandarin J a “ (фиг. 662) въ видѣ квад
ратныхъ неболынихъ палочекъ. Ее то 
преимущественно рекомендуемъ завод- 
скимъ чертежникамъ.

Кромѣ того, есть ещ е такъ наз. ‘шести
гранная тушь, въ болынихъ кускахъ, нѣ- 
сколько похуже предыдущей, но все же 
очень порядочная. Есть тоже круглая 
тушь, средними и малыми палочками, 
итальяискаго происхождонія, тоже хоро
шая, а равно множество другихъ видовъ и 
формъ, на которыхъ не станемъ оста
навливаться.

Жидкая тушь, или черный инкъ встре
чается флаконами я готовится фирмами

Günther-W agner (фиг. 
663— 664), Лемерсье, 
W insor & N ew ton (Lon
don), и Keuffel & E s 
ser; инкомъ двухъ  
нервыхъ фирмъ автору 
приходилось работать, 
а потому съ чистою 
совѣстыо можно засви
детельствовать негод
ность его. Во-первыхъ, 
онъ проникаетъ слиш
комъ глубоко внутрь 
бумаги и такъ расте
кается, что подправки 
становятся затрудни
тельными, даже почти 
невозможными, потому 
что на потревожен- 

ныхъ мѣстахъ бумаги инкъ даетъ сильные подтеки; во-вторыхъ, 
инкъ очень густъ и портится, если его разбавить водой; въ-треть-

Фиг. 663.



и хъ ,— инкъ очень чувствителенъ къ томнературѣ и вовсе но пе
реносить мороза; въ четвертыхъ,— въ составъ инка входить кар
боловая кислота, нѣсколько портящая чертежные инструменты. 
Въ пользу инка молено сказать только: 1) что онъ всегда въ го- 
товомъ видѣ подъ рукой, и 2) что разъ начерченная линія со- 
всѣмъ не смывается. Оба эти достоинства имѣютъ второстепенное 
значеніе, а потому считаемъ употреблсніе инка 
вроднымъ. Что же касается аиглійскаго и аме- 
рикапскаго инка двух1!, послѣднихъ фирмъ, то 
о нихъ авторъ ничего не можетъ сказать, т. к. 
полученные образчики были, видимо, испор
чены въ пути.

За послѣдиее время качество инка Гинтера 
Вагнера нѣсколько улучшилось, потому что 
устранена карболовая кислота, но появился 
новый недостатокъ: инкъ этотъ легко расте
кается на бумагѣ. Все же имъ работать можно.

Б е з у к о р и з н е н н о  х о р о ш а г о  к а ч е с т в а  о к а з а л с я  
и н к ъ :  E nere de Chine, L efranc &  6 ' °  ( ф и г .
665), который горячо рекомендуемъ. Онъ не 
только хорош ъ для черченія, но его можно съ 
легкостью разбавлять водою и употреблять для 
размывной тушевки.

Иртотовленіе туши. Такъ называемая ки- Фиг. 665. 
тайская тушь уж е очень давно не привозится 
изъ Китая, но сохранила высокую цѣну въ ущербъ качеству. 
Лучшіе сорта туши получаются изъ Франціи, и п р и г о т о в и т е  ихъ не 
составляешь секрета. Наиболѣе часто прибѣгаютъ къ такому составу:

Мягкой копоти...........................................   100 граммовъ.
Горной смолы (Bitume) въ мельчай ніемъ пор. . 50 „
Индиго-карминъ (сухой) . .  ..............................10 „
Лакъ-карминъ (Laque carminée)......................  5 „
Гуммиарабика  ............................................ 10 „
Очищенной бычачьей жолчи.................................20 „
Экстракта мускуса.....................................................5 „

Прежде всего растворлютъ гуммиарабикъ въ 50 граммахъ кипя
ченой воды и подсыпаютъ къ раствору индиго-кармина; тщательно 
растираіотъ полученный составъ курантомъ на плитѣ, для луч- 
шаго смѣшонія. Затѣмъ нрибавляютъ другія составныя части, а 
также главную—Копоть, которую предварительно стираютъ съ  
неболынимъ количеством-ь уксуса. Весь полученный составъ н е 
сколько просушиваютъ, a затѣмъ формуютъ въ видѣ палочекъ.

К р а с к и .

Имѣя три хорош ія краски: желтую, голубую и красную, т .-е . 
гуммигутъ (или индійскую желтую), берлинскую лазурь и карминъ,
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можно составить всѣ оттѣнки условныхъ цвѣтовъ, встрѣчающихся 
въ тѳхничоскомъ черченіи, но это въ высшей степени хлопотливо 
и требуетъ большого навыка при подбираніи одинаковыхъ оттѣн- 
ковъ, а иотому нредпочитаютъ имѣть подъ рукой небольшой на- 
боръ красокъ: кусковъ 12, или даж е менѣе.

Всѣ вообще краски можно раздѣлить на два разряда: прозрач
ным и непрозрачным. Прозрачным краски почти всѣ одинакова™  
цвѣта въ плиткахъ, т .-е . чуть-чуть напоминаютъ собою естественый 
цвѣтъ, какъ, напр., карминъ или гуммигутъ, но всѣ онѣ хорошо 
растворяются въ водѣ и тогда только ихъ цвѣтъ выступаешь 
явственно во всей силѣ; ихъ можно смѣшивать въ растворенномъ  
видѣ между собою, и тогда получаются всевозможные прочные и 
красивые составные цвѣта и ихъ оттѣнки. Конечно, прозрачныя 
краски употребляются только въ жидкой разводкѣ, т. к. въ густой 
разводкѣ онѣ утрачиваюсь почти всѣ свою яркость, ложатся пят
нами и получаютъ иеопредѣлепный цвѣтъ плитокъ.

Если послѣ жидкаго покрытія однимъ цвѣтомъ прозрачной кра
ски, покрыть то же мѣсто другимъ, то первое наложені& ne скроется, 
а будетъ просвѣчивать и даетъ со вторымъ наложеніемъ составной 
оттѣнокъ; благодаря этому свойству красокъ, а также и потому, 
что несмотря на густоту тона и многократный наложенія, черньш 
линіи чертежа нельзя скрыть подъ краской, краски эти и пазваны 
прозрачными.

Переименуемъ главнѣйшія прозрачный краски, употребляемый 
въ тсхническомъ черченіи: 1) К р а с н ы я :  Карминъ экстра (кар
минъ лакь, карминъ жженый), Картаминъ, Драконова кровь, Ж ж е
ная сіенна; 2) С и н і я  и г о л у б ы я :  Индиго, Берлинская лазурь, 
Небесная голубая (полупрозрачная); 3) Ж е л т ы  я: Гуммигутъ, 
Индійская желтая, Бычачья желчь, Оіенна простая (полупрозрач
ная); 4) С ѣ р ы я :  Нейтральтинтъ, Жидкая тушь, Сѣрая (Gris de 
payn c); 5) К о р и ч н е в ы й :  Коричневая Ванъ-Дика, Сѳиія (цвѣт-ч 
нал, простая, Римская), Бистръ, Кофе (иаваръ); 6) З е л е и ы я :  
Соковая зелень, Прусская зеленая, Изумрудная зеленая.

Какъ мы уже сказали выше, изъ нрозрачныхъ красокъ можно 
составлять всевозможные новые оттѣнки и пользоваться ими, что 
весьма желательно и возможно для акварелиста; но техникъ дол
женъ нрибѣгать къ составнымъ оттѣнкамъ только въ крайности, 
при невозможности получить чистыхъ красокъ. Каждый пвѣтъ 
имѣетъ въ черченіи свое особое значоніе, и потому нельзя мѣнять 
цвѣтовъ изъ опасенія утраты тождества обозначеній. Между тѣмъ 
далеко не у всѣхъ людей глазъ одинаково чувствителенъ къ цвѣ- 
тамъ; есть даже особая болѣзнь— дальтонизмъ,— при которой глазъ  
человѣка не дѣлаетъ различія, напр., между зелеиымъ и краснымъ 
цвѣтами.

Непрозрачным краски по большей части только разводятся въ 
водѣ, но не растворяются ею, такъ что спустя нѣсколько времени
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(достаточно 2—3 минуть) онѣ осаждаются на дно сосуда, а ио- 
верхъ остается мутная, слегка окрашенная вода. Этой водой можно 
пользоваться для лиминовки чертежей, но предупреждаемъ, что 
новрытіе выйдетъ неровное и потребуешь много времени, такъ 
какъ менѣе трехъ разъ крыть нельзя. Результата не окупаешь 
затраты времени, а потому въ крайности можно сдѣлать составной, 
совершенно подходящій оттѣнокъ изъ прозрачныхъ красокъ.

Непрозрачный краски очень легко отличить: онѣ обыкновенно 
бываютъ тяжелыя, такого же цвѣта въ плиткахъ, какъ и въ гу
стой разводкѣ, а главное— обладаютъ сильной кроющей способ
ностью, т .-е . нижнее наложеніе одной краски (прозрачной или не
прозрачной), а также черныя линіи чертежа, совершенно исчеза- 
ютъ подъ верхиимъ наложѳніемъ непрозрачной краски.

Смѣшивать между собою двѣ непрозрачный краски не слѣдуетъ, 
потому что при засыханіи та изъ красокъ, которая легче, вы
ступить мѣстами на поверхность въ видѣ пятенъ *).

Но возможно, и даже часто практикуется, п о д ц вѣ чи ва н іе  проз
рачными красками. Такъ, напр., если вамъ нужно имѣть жирную 
и толстую карминную линію, то, къ густой киновари надо при
бавить кармина; тогда при заСыханіи карминъ выступить наверхъ, 
и линія пріобрѣтетъ свойственный ему оттѣнокъ. Правило такое: 
къ густой разводкѣ непрозрачной краски прибавляютъ чистой или 
составной прозрачной краски, приблизительно того же двѣта.

Основываясь на свойствахъ непрозрачныхъ красокъ, ихъ упо
требляюсь исключительно для густыхъ наложеній, или чертята 
ими какъ тушыо.

Вотъ перечень главнѣйгнихъ непрозрачныхъ красокъ: 1) К р а с -  
н ы я: Киноварь, Сурикъ, Вонеціанская красная; 2) С и и і я и г о- 
л у б ы я :  Ультрамаринъ, Кобальтовая синь (полупрозрачная), Го
лубень (полупрозрачная), Бергбляу; 3) Ж е л т ы я :  Золотисто-жел
тая, Хромъ свѣтлый, Хромъ темный, Охра желтая, Неаполитан
ская желтая; 4) С ѣ р ы я :  Графита; 5) К о р и ч н е в ы  я: Буро- 
красная (Brun rouge), Кассельская земля, Охра темная (полупро
зрачная), Умбра натуральная и жженая; 6) З е л е н ы я :  Яркая 
зелень (cendre verte), Киноварь зеленая, темная и свѣтлая;
7) Ч е р н ы я :  Ламповая копоть, Слоновая кость; 8) Б ѣ л ы я :  
цинковыя бѣлила, Серебряная бѣлая.

Полупрозрачный краски но своему характеру приближаются то 
къ прозрачнымъ, то къ непрозрачиымъ, а потому, для большей 
ясности, отнесены къ двумъ назваинымъ катѳгоріямъ, Красками 
первой категоріи можно работать при жидкой разводкѣ, а красками 
второй— нѣтъ. Въ густой же разводкѣ обѣ категоріи красокъ не 
особенно хорош и, хотя ими пользоваться можно.

!) Жидкость Жакелена позволяем, избѣлсать этого неудобства и объ пой 
скалсомъ ниже.
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По способу приготовлѳнія краски дѣлятся на: Лтлтсжія, Фран- 
цузскія и Нѣмсцкія, а по внѣшнему виду—на четыре разряда:
1) плиточныя твердыя, 2) полутвердый въ кюветкахъ, 3) полу
жидкая въ тюбикахъ и 4) жидкія въ баночісахъ.

Англійскія краски безспорно самыя лучш ія, но зато и самыя 
дорогія, хотя дороговизна ихъ скорѣе кажущ аяся, потому что 
размѣръ плитокъ велинъ и служатъ онѣ очень долго, т .-о . не 
вывѣтриваются и не утрачиваюсь способности растворяться, н е
смотря на просыханіе и растрескиваніе. Н а этомъ основаніи мы 
рѣшительно совѣтуемъ всѣмъ лицамъ, чертящимъ рѣдко, обзаво
диться англійскими красками.

Самыя лучшія краски, спеціально для чертежниковъ и инжено- 
ровъ (THE DRAUG H TSM AN), готовить фабрика lîownay, въ Лон-

Ф иг. 666.

донѣ. Величина плитокъ (надо бы сказать лучш е— шестиграниыхъ 
палочекъ) разечитана такъ, „чтобы хватило на всю жизнь“ . К о
нечно, это сказано слишкомъ рекламно, но во всякомъ случаѣ  
каждая налочка втрое больше по объему обыкновонныхъ красоч- 
ныхъ плитокъ и расходуется чрезвычайно медленно. Полный на- 
боръ красокъ, изъ 18 кусковъ, стоитъ съ пересылкой до 12 рублей. 
Въ Россію эти краски почти не проникли, хотя могутъ быть выпи
саны черезъ лучшіе эстампные магазины обѣихъ столицъ.

Имѣются зато въ большомъ количествѣ и пользуются прекрасной 
репутаціей, той же фирмы небольшія, складныя, жестяныя коро
бочки (фиг. 666), съ 12—16 ячейками, заполненными полутвер
дыми красками; краски въ нихъ не крошатся, а самыя коробки 
очень компактны и удобны для ношенія въ карманѣ. 11,ѣна— до 
4 р. 50 к. за коробку— должна считаться очень умѣренной.

Н е менѣе хороши также англійскія краски „Винзоръ и Ньютонъ“ 
(Лондонъ). Образцы малой и большой плитокъ для ясности пред
ставлены на фиг. 667— 668. Полугустыя краски этой же фирмы



(фиг. 669—670) продаются въ четыроугольныхъ фаянсовыхъ кю- 
воткахъ, обернутыхъ свинцовой бумагой.

Краски обыкновенный „ lio w n e y “  имѣютъ точно такую же форму 
и величину.

Фиг. 668. Фиг. 667.

t/son а не шоп

Фиг. 669.Фиг. 670.

Ф р т щ у зскіл  к р а с к и  по качеству своему значительно уступаютъ 
англійскимъ, но все же для простого заводскаго черченія онѣ на
столько хороши, что мы омѣло рѣшаемся ихъ рекомен
довать для этой цѣли. Отдать съ увѣрен- 
ностыо иредпочтеніе той или другой 
фирмѣ мы не беремся, потому что каж
дая фирма имѣетъ нѣкоторые отдѣльиые 
цвѣта превосходные, a другіе много хуже.
Такъ, напримѣръ, берлинскую  лазурь

/  етШт ш іш іш  А
, PIO'U'R ЙЯЖііЩі I:
L ftOURüt-OVS IWHt.

Фиг. 671.

изготовленія A. W. Faber, слѣдуетъ по 
качествамъ считать наравнѣ съ англій- 
скими, а карминъ и индійская красная 
не заслуживаюсь мѣста даже въ игру- 
шечныхъ дѣтскихъ краскахъ. С у р и к ъ  и 
Х р ом ъ , изготовленія „ C h e n a l“ , даже въ фиг_ 672.
совершенно свѣжемъ видѣ трудно разво
дятся въ водѣ, а К а р м и н ъ , С е п ія , К и новарь, я р к а я  зелень (cendro 
verte) и Б ист ръ—прекрасны.

Краски „B o u rg e o is  a în é “ (фиг. 671) въ общемъ очень хороши, 
за исключеніемъ Б ерл инской  л а зур и , Х р о м а , Н ей т ралъ т им т а  и
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золот исто-желтыж ъ красокъ. Чертежникам!» совѣтуемъ остано
виться на краскахъ „ L a m b e r t i“ , избѣгая Г у м м и гут а , C en d re  bleue, 
У л ьт рам ари н а  и И п д т с к о й  ж елт ой, которыя можно выбрать 
изъ красокъ „Bourgeois“. Французская краски такъ распростра
нены въ Россіи, что лицамъ, живущимЪ въ столицахъ, вовсе 
не представится трудности подобрать самую разнохарактерную 
коллёкцію.

Французскія краски продаются также въ стекляныхъ баночкахъ 
(фиг. 672), въ полужидкомъ видѣ, и извѣстны въ средѣ потреби
телей і і о д ъ  названіемъ медовыхъ. Собственно эти краски гу а ш н и я ,

Фиг. 673. Фиг. 674.

т. - е. такія, которыми работаютъ наподобіе масляиыхъ, въ гу- 
стомъ видѣ, и для чертежниковъ мало пригодныя. Впрочемъ, онѣ 
такъ неудобны, что ими рѣдко пользуются (когда именно, ска
жешь ниже).

Русская публика настолько привыкла къ дешевьшъ нѣмецкимъ 
краскамъ, что далее и не ищешь лучшихъ, вполнѣ довольствуясь 
ими. На англійскія краски принято у насъ смотрѣть какъ на 
роскошь, и пользуются ими только художники. Но если отнестись 
къ дѣлу серьезно, то увидите, что дешевизна нѣмецкихъ красокъ 
только кажущаяся, потому что онѣ скоро высыхаютъ, трескаются

Фиг. 675.

и плохо разводятся водой, т.-е. скоро приходясь въ негодность. 
Съ другой стороны, нѣмецкія краски вовсе не отличаются чисто
тою и богатствомъ тона.

А второмъ испытаны недавно французскія краски ф а б р и к и Ле- 
франка (Lefranc &  С°, Paris). Къ сожалѣнію, краски были до
ставлены завѣдомо для образца, а потому онредѣлеинаго миѣнія 
о пихъ не высказываемъ, а въ частности онѣ оказались положи
тельно превосходными и, будучи положены въ очень сухое мѣсто, 
но испортились въ теченіѳ восьми мѣсяцевъ, когда при тѣхъ лее 
условіяхъ нѣмецкія краски (рыночнаго образца) разсыпались въ 
крупинки.
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Видимо, однако, что фабрика Лефранкъ и К0 подражала по ха
рактеру нѣмецкимъ издѣлілмъ, но раздѣлила свой товаръ на гри 
главный группы:

1) Марка Lefranc Freres, фиг. 673 (высш. сортъ).
2) Марка Aux Arts (похуже) (фиг. 674).
3) Марка Teinte Conventionnelles (условные цвѣта фиг. 675).
Марки 1 и 2 продаются въ видѣ плитокъ и полуплитокъ. (Мы

всегда совѣтуемъ покупать краски большими плитками, потому что въ 
болыпихъ кускахъ онѣ дольше и надежнѣе сохраняются, а глав
ное,— снимать съ нихъ краску кистью гораздо удобнѣе и скорѣе).

Читателя не должны особо интересовать краски условныхъ 
цвѣтовъ, хотя бы потому, что оти цвѣта приняты во Франціп а 
не въ Россіи, и тамъ ихъ строго придерживаются. Все же счи
таешь долгомъ сдѣлать ихъ перечислеиіе:

К р а с к и  т е х ш ч е с к ія :

Сталь (Acier); Дерево (Bois); Огнеупорный кирпичъ (Brique ré- 
fractaire); Красный кирпичъ (Brique rouge); Бронза (Bronze); Кожа 
(Cuir); Резина (Caoutchouc); Желтая мѣдь (Cuivre jaune); Красная 
мѣдь (Cuivre rouge); Желѣзо (Fer); Чугунъ (Fonte); Свинецъ 
(Plomb); Цинкъ (Zinc); Олово (Etain); Тесаный камень (Pierre de 
taifle); Стекло (Verre.).

К р а с к и  т о п о гра ф скія:
Прудовая (Étangs).
Для рѣкъ и ручьевъ (Fleuves et Rivières).
Для деревьовъ и лѣсовъ (Forêts et Bois).
Для морей (Mers).
Для луговъ (Prairies).
Для песковъ (Sables).
Для пашенъ (Terres labourées). Для болотъ (Vases). Для садовъ 

(Vorgors). Для виноградниковъ (Vignobles).
Какъ оказывается, сортаментъ условныхъ красокъ очень неве- 

ликъ, но видимо имъ довольствуются.
Кромѣ сухихъ красокъ, имѣются еще полусухія, въ фарфоро- 

выхъ чашечкахъ, наподобіе англійскихъ красокъ, и полужндкія—  
въ тюбикахъ.

Н ѣ м е ц к ія  к р а ск и  въ послѣдиее время положительно заполонили 
рынокъ и вы найдете ихъ безусловно во всякомъ захолустномъ 
городкѣ Россіи, чуть ли не въ табачныхъ лавченкахъ. Въ основу 
ихъ изготовленія положено всеобщее правило: „Schlecht, aber 
billig“. Быть можетъ лучшій товаръ остается заграницей, гдѣ, 
судя по рекламамъ, нользуется широкнмъ раснространеніемъ, но 
въ Россіи только магазинъ Ю. Брокмана (Москва) доставилъ внол- 
нѣ удовлетворительные образцы нѣмецкихъ красокъ Гинтера-
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Вагнера. Справедливость требуетъ, чтобы мы указали на двѣ 
краски: свѣтлый карминъ (Cärmin hell) и индійскую желтую, ко
торыя оказались лучше и красивѣе французскихъ красокъ. Всѣ 
же остальные цвѣта только въ послѣднее время существенно улуч
шились, и ими можно вполнѣ удовлетвориться, особенно когда 
краски еще свѣжія.

Не такъ давно соперничали мелсду собою двѣ красочный нѣ-

tlMTHER WAGNERS 

FARBEN
äss

Фиг. 676. Фиг. 677.

мецкія фирмы: „Шенфельда“ съ „Гинтера Вагнера“; побѣда на 
рынкѣ осталась окончательно за, послѣдней фирмой. Эта фирма, 
„Гинтеръ Вагнеръ“, выпустила цѣлую коллекцію красокъ, съ услов
ными обозначѳніями цвѣтовъ по матеріаламъ, для которыхъ краски 
предназначены: такъ, напр., имѣются надписи: сосновое дерево, 
дубовое дерево, м ѣдь, ко м п о зи ц іо т іы й  металлъ и пр. ІІо краски 
эти (фиг. 676— 677) мало пригодны для дѣла, такъ какъ ихъ от-

Фиг. 678. Фиг, 679.

тѣнки не согласуются съ условными цвѣтами общепринятыми, за 
исключеніемъ Германіи, во всей Европѣ и Америкѣ.

Эта лее фирма готовить въ большомъ количествѣ нолулсидкія 
краски въ оловянныхъ тюбикахъ, фиг. 678.

На фиг. 679 показанъ наборъ тюбиковыхъ красокъ въ коробкѣ.
Всѣ онѣ изготовлены на глицеринѣ (медовыя), а потому въ 

лѳгкихъ тонахъ сохнуть недурно, но если бы вы попробовали
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провести густую линію рейсфедеромъ, то она никогда  не высох- 
иетъ, а только загустѣетъ и затѣмъ сильно запылится. Для отдѣлки 
чертежей слабыми тонами, поверхъ размывной тушевки, эти краски 
зам ѣчат ельно  удобны и ничуть не хуже англійскихъ. Отъ мороза 
онѣ портятся и утрачиваюсь чистоту тона.

Кромѣ ноименованныхъ первоклассныхъ фирмъ, занимающихся 
изготовленіемъ красокъ, есть еще множество другихъ, какъ, напр., 
Аккерманъ, Ферхъ и пр., издѣлія которыхъ легко встрѣтить въ 
провинціальныхъ магазинахъ, а также среди дѣтскихъ игрушекъ. 
Краски эти но большей части готовятся на крахмалѣ или декстри- 
нѣ и ихъ невысокія качества сами собою бросаются въ глаза.

И такъ краски дѣлятся на прозрачный и непрозрачный. Первыми 
молено свободно дѣлать размывныя оттѣненія, а равнымъ образомъ 
закрашиваніѳ равнымъ тономъ, произвольной силы оттѣика, боль- 
шихъ поверхностей. Вторыми же красками— нѣтъ, онѣ безпре- 
иятственно допускаютъ только сильныя наложенія густымъ тономъ, 
да и въ этомъ случаѣ равномѣрность толщины слоя краски весьма 
затруднительна. Неудивительно, что многіе старались найти краски 
такого состава, чтобы онѣ по цвѣту были тождественны съ не
прозрачными, а по свойствамъ своимъ могли быть причислены 
къ группѣ прозрачныхъ. До извѣстной степени ото удалось Гюн
теру Вагнеру, который выпустилъ жидкія краски „Ausziehtusche“, 
и таковыми легко крытъ поверхности равномѣрнымъ тономъ про
извольной густоты, но о размывной тушовкѣ и рѣчн не было. 
Только въ прошедшем'!, году взятъ патента на новаго вида аква
рельный краски „Iloradam“, которыя виолнѣ отвѣчаютъ требо- 
ваніямъ акварелистовъ, а, особенно заводскихъ чертежниковъ. 
Размывка этими красками удается превосходно и легко. Жаль 
только, что чистота тоновъ довольно проблематична. Впрочемъ 
это обстоятельство въ техническомъ черченіи имѣетъ слишкомъ 
второстепенное значеніе. И такъ, прнвѣтствуемъ и рекомендуемъ 
краски „Iloradam“, въ полной увѣренности, что въ скоромъ 
времени чистота ихъ тоновъ будетъ достигнута. Готовишь эти 
краски фирма H. Schminke & С0 (Дюссельдорфъ-Графенбергъ).

Нельзя промолчать о краскахъ Д а ц а р іо ; но качествамъ своимъ 
онѣ занимаюсь почетное мѣсто.

Насколько извѣстно, въ предѣлахъ Россіи Дацаріо фабрики 
красокъ не имѣетъ и но всей вероятности готовить ихъ гдѣ-либо 
за границей. Во всякомъ случаѣ краски эти заслуживаюсь вни- 
манія и обѣгать ихъ нѣтъ причины.

Ж и д к ія  акварельным к р а с к и  и ли  ц вѣт н ы е и н к и  (Ausziehtusche) 
Гинтера Вагнера представляюсь новость послѣдняго десятилѣтія,—  
новость весьма заманчивую. Вначалѣ оиѣ заинтересовали многихъ 
и стали было распространяться, но вскорѣ обнаружились ихъ 
недостатки, всѣ неудобства ихъ унотребленія, и о нихъ стали 
постепенно забывать. Но теперь они снова все больше и больше
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за,воевываютъ симпатіи чертежниковъ, такъ каіет, существенно 
улучшились по качеству своему. Вотъ что объ нихъ можно сказать:

1) всѣ двѣнадцать колеровъ принадлежать къ разряду прозрач- 
ныхъ хсрасокъ, несмотря на то, что между ними есть киноварь 
и ультрамаринъ, — конечно, это только подходящіе составные 
оттѣнки;

2) всѣ краски безусловно несмывающіяся, коль скоро высох
нуть въ наложеніи;

3) не могутъ употребляться для чертежей на полотняной каль- 
кѣ, предназначенныхъ для свѣтокопированія, такъ какъ нроиу- 
скаютъ насквозь актипическіе лучи свѣта, вслѣдствіе чего копія 
на синей бумагѣ выходитъ слишкомъ блѣдная, мѣстами исчезающая;

4) черезчуръ быстро сохнутъ въ рейсфедерѣ, что значительно 
затрудняетъ черченіе; ,

5) слишкомъ глубоко проникаюсь въ бумагу, какой бы твер
дости она ни была, а на мягкой бумагѣ даютъ сильные подтеки;

6) легкія наложенія красокъ, въ засохшемъ видѣ, имѣютъ не- 
пріятный для глаза лоскъ. Ложатся краски очень неровно, обра
зуя мѣстами сгустки. Въ качествѣ прозрачныхъ красокъ для гу- 
стыхъ наложеній не годятся;

7) очень чувствительны къ рѣзкому пониженію температуры, 
при чемъ густѣютъ наподобіе желе. Отъ мороза безусловно пор
тятся, а потому зимою ихъ нельзя перевозить;

8) несомнѣнное присутствіе карболовой кислоты вредно вліяетъ 
на чертежныя перья.

Въ данное время цвѣтиые инки значительно улучшены и ихъ 
можно съ удобствомъ употреблять для грубыхъ чертежныхъ работъ.

Несмотря на столько отрицателыіыхъ качествъ, очень полезно 
всегда имѣть нодъ рукой двѣ краски— карм инъ  и ульт рам аринъ, 
для простановки размѣрныхъ и централышхъ линій чертежа, а 
также для поправокъ и замѣтокъ. Говорятъ также (трудно ска
зать, насколько это вѣрно), что жидкія краски не переносясь со- 
т р я се н т , т.-е., другими словами, ихъ нельзя перевозить, и оттого 
онѣ портятся, такъ что мы иолучаемъ уже негодный товаръ. Ко
нечно, это тоже отрицательное достоинство, которымъ стараются 
оправдать недостатки, переименованные нами, но вѣдь эти не
достатки теперь почти устранены.

Продаются жидкія краски въ Америкѣ у Aloe & С0 (St. Louis) 
нодъ имѳнемъ и фирмой: „Turck’s “ diamond drafting inks; опыты 
съ ними дали блестящіе результаты и очень жаль, что русскіе 
торговцы не получаюсь этого товара.

Въ Россіи же почти исключительно извѣстны краски „Günther 
Wagner“ въ пузырькахъ фиг. 680, и все вышесказанное относится 
именно къ нимъ.

Годъ спустя послѣ выхода иерваго издаиія этой книги, появи
лись жидкія чертежныя краски Bettex-Farben (Günther Wagner),
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которыя несравненно выше Ausziehtusche и вполнѣ пригодны для 
работы въ теплыхъ помѣщеніяхъ.

Н а в а р ъ  луковой ш ел ух и  даетъ прекрасную желтую краску, 
имѣющую то преимущество, Что со временемъ она не распол
зается, тогда какъ гуммигутъ, въ видѣ сухихъ линій чертежа 
или леидкаго наложенія, проникаетъ въ бока и портить видъ 
чертежа. Это особенно замѣтно въ тѣхъ случаяхъ, когда чер- 
тятъ на коленкоровой калькѣ тушыо

Ч ерн ы й  коф е  съ успѣхомъ замѣ- 
няетъ сепію, но даетъ болѣе холодный 
тонъ,— средній между сопіей и бистромъ.

Золото, серебро, разноц вѣт м ы л  
бронзы . Съ недавняго времени стали 
готовить наподобіе обыкновенныхъ 
красокъ въ плиткахъ всевозможныя 
бронзы, извѣстныя до сихъ поръ въ 
видѣ порошковъ. По сходству нвѣта 
съ золотом^ и краска называется золо
тою. Серебряная готовится изъ оло- 
вяпнаго или алюминіеваго порошка.
Употребленіе ихъ такое же, какъ и 
иростыхъ красокъ. Можно, впрочемъ, 
пользоваться иастоящимъ золотомъ и 
серебромъ, г— листовымъ, конечно; съ 
этою цѣлыо надлежащее мѣсто чер
тежа, какъ разрѣзъ вкладыша или 
оттѣненіе буквы надписи, кроютъ ка- 
кимъ-нибудь липкимъ клеемъ, напр., 
гуммиарабикомъ съ глицериномъ, или, 
чтб гораздо лучше, желтыми литограф
скими чернилами (Флоръ, Москва,
Леоитьевскій пер.), a затѣмъ, когда 
они нисколько застынуть, нокрыва- 
ютъ кусочками листового золота, 
придавливаютъ, сушатъ и излишекъ 
осторожно стираюсь. Для сообще- 
нія лоска молено погладить золото костяной гладилкой.

Впрочемъ этотъ родъ отдѣлки чертежей встрѣчается сравнитель
но .очень рѣдко и лишаетъ ихъ серьезнаго характера.

Обращеніе съ красками. Краски портятся, когда вывѣтриваются, 
а потому надо искусственно создать условія, нренятствующія вы- 
вѣтриванію, какъ-то: 1) ставить коробку съ красками на окнѣ, 
но вдали отъ солнечныхъ лучей; 2) вообще не оставлять красокъ 
подолгу на свѣту, и 3) въ двѣ нустыя ячейки, у концовъ ящика, 
положить по кусочку сырого картофеля и мѣнять его почаще. Въ 
за'водскихъ чертелшыхъ эти условія очень легко выполнимы, осо
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бенно при доброй волѣ чертежниковъ, но для частныхъ лицъ, 
открывающихъ свой ящикъ съ красками нѣсколько разъ въ годъ, 
немыслимо о немъ заботиться, а потому можно примѣнить самое 
вѣрное средство: купить полутвердыя краски Rowney’a.

Лучше всего хранить краски завернутыми въ оловянныя бумаж
ки, отлично предохраняющія ихъ отъ засаливанія пальцами. Ни
когда тоже не слѣдуетъ, изъ предосторожности, дотрагиваться 
пальцами или языкомъ до початой кромки краски. Послѣдиее даже 
вредно, такъ какъ всѣ почти краски до извѣстной степени ядовиты.

Послѣ каждаго употребленія краски, надо тщательно обтирать 
кускомъ бумаги мокрую кромку ея, иначе краска будетъ трескать
ся. Ile всѣ, однако, краски требуютъ такой предосторожности; 
такъ, гуммигутъ, киноварь, голубецъ, индійская желтая и пр. во
все не трескаются, тогда какъ берлинскую лазурь, хромовыя жел
тая, сурикъ, сепію и сіенну, можно, не обтѳревъ, сразу и на
всегда испортить.

Однѣ краски действительно растворяются въ водѣ, a другія 
только разбухаютъ, и то не сразу. Поэтому, если неосторожно и 
скоро разводить краску, она пескомъ сядетъ на дно, что очень 
часто можно наблюдать при карминѣ и берлинской лазури. Ранѣе 
мы оказали нѣсколько словъ о разводкѣ красокъ, чтобы уяснить 
условія, предъявляемый къ блюдечкамъ, теперь же добавимъ: 
краску лучше всего снять съ плитки въ густомъ видѣ мокрой ки
сточкой, размять той же кисточкой на краю блюдечка или кускѣ 
стекла, a затѣмъ какъ бы полоскать кисточку въ чистой водѣ, 
налитой въ глубокое блюдечко, до полученія желаемой густоты раз
водки. Это самый раціопальный способъ, дающій всегда прекрасные 
результаты. Кисточка .должна быть безусловно чистая; но все же 
краска будетъ садиться на дно тонкимъ налетомъ и необходимо, 
предъ обмакивапіемъ, смахивать его этой же или другой кисточкой.

Казалось бы, что краску молено жидко развести и хранить до
вольно долго, но на дѣлѣ ожиданія не оправдываются, и краска 
спустя дня два портится, т.-е. окончательно осѣдаетъ на дно. 
Салициловая или тимоловая кислоты, нрибавленныя въ самомъ не- 
большомъ количествѣ, нѣсколькопрепятствуютъпорчѣ; но, по наше
му мнѣнію, долгое сохранеиіе разведенной краски почти безцѣльно.

Ж и д к о с т ь  Ж а к е л е н а .
(Фабр. Лефранка, Парижъ.)

Жидкость эта имѣетъ очень обширное примѣненіе въ акварели, 
а потому художникамъ и чертежникамъ не должна быть чулсдой.

1) ІІѢкоторыя краски въ густыхъ наложеніяхъ отчасти впиты
ваются въ бумагу, вслѣдствіе чего тускнѣютъ и утрачиваютъ яр
кость тона; но стоить поверхъ краски покрыть при помощи ки
сточки жакбленовской жидкостью, какъ яркость топа возстано-



вится. Послѣ жакеленовской жидкости можно налагать краску яо- 
вымъ слоемъ, и выравнивать такимъ иутемъ неравномѣрность 
предыдущаго наложѳнія — это можетъ нринесть громадную поль - 
зу при унотреблеиіи тяжелыхъ красокъ, особенно киновари, 
сурика и т. п.

а) Если нослѣ стиранія резиной поверхность бумаги зашерша- 
вится, то поврежденное мѣсто надо предварительно покрыть жа
келеновской жидкостью, a послѣ нея можно красить, не опасаясь, 
что краска ляжѳтъ неровнымъ тономъ. Такимъ образомъ жакеле- 
новскал жидкость служитъ отчасти проклейкой для бумаги.

3) На жакеленовской жидкости можно съ успѣхомъ разводить 
разноцвѣтные порошки бронзы, не опасаясь испортить ихъ тона. 
Можно ею лее проклеивать поверхность тканей и дерева, и тогда 
на нихъ легко чертить или раскрашивать ихъ.

4) Посредствомъ жидкости Жакелена можно лакировать аква
рельные чертежи, въ полной увѣрепности, что лоснящаяся поверх
ность никогда не потрескается. ІІо на жакелеиовскую жидкость 
нельзя смотрѣть, какъ на лакъ, потому что и она сама и краска 
подъ нею смываются водой.

Г Л А В А  V .

Разные матеріалы.
К ра хм а л ь  служитъ почти исключительно для наклеиваиія чер

тежной бумаги на доску, а также для иаклеиванія кальки на ко
ленкоръ или бѣлый картонъ. Онъ обладаетъ всѣми нужными для 
названныхъ цѣлей свойствами: 1) не слишкомъ скоро стынетъ,
2) легко и скоро приготовляется, 3) совершенно безцвѣтенъ и
4) вездѣ его можно получить хорошаго качества.

Лучшій крахмаль пшеничный; съ цѣлыо приготовленія его раз
балтываюсь въ холодной водѣ до нолученія консистенціи густого 
молока, къ которому прибавляюсь, непрерывно перемѣшивая де
ревянной скалкой, кипятку. Молоко утрачиваѳтъ бѣлизну и по
лучается густая, какъ сметана, жидкость, которая и будетъ годна 
для чертежныхъ наклеекъ. Намазываюсь крахмаль плоскою ще
тинною кистью или даже пальцемъ. Для наклейки бумаги на доску 
нужеиъ густой крахмаль, а для всѣхъ другихъ наклеекъ—полу- 
жидкій. Спустя дня два послѣ приготовленія, крахмаль нѣсколько 
портится, утрачиваетъ отчасти клейкость и, наконецъ, превра
щается въ разсыпчатый кисель; въ этомъ видѣ его надо выбросить 
и замѣнить новымъ. Иногда онъ загниваѳтъ.

1  'ум м иарa ѵикъ, или прост ои вишневый клей, тоже находись 
въ чертезшомъ дѣлѣ примѣиеніе, хотя очень незначительное. Имъ 
очень удобно наклеивать на доску мягкіе сорта бумаги, а осо
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бенно кальку, гдѣ требуется, чтобы клей скорѣе схватывалъ и 
застывалъ. ІІе слѣдуетъ, однако, для этой цѣли употреблять выс- 
шіе сорта гуммиарабика, продаваемаго обыкновенно въ аптекахъ, 
а лучше всего купить Г у м м и  въ кускахъ, вт> москательной лавкѣ 
(спрашивать гумми, какой берусь литографы), и размочить его въ 
отварной водѣ до полученія требуемой густоты, a затѣмъ прово
дить сквозь кисею въ стѳкляную банку, всынавъ туда чуточку 
порошка салициловой кислоты, чтобы гумми не прокисалъ. ІЗъ та- 
комъ видѣ клей можетъ сохраняться неопредѣленно долгое время 
и къ ному необходимо будетъ прибавлять, когда онъ загустѣстъ, 
чуть-чуть отварной воды.

Ф ранцузский рец ет пъ р а ст в о р а  гум м иараб ика. Въ і литрѣ 
холодной воды растворяюсь 160 гр. чистаго, свѣтлаго гуммиара
бика, прибавляюсь къ раствору полторы кофейныхъ ложки глице
рина и 20 граммовъ мода. Хорошо неремѣшанный составъ процѣжи- 
ваютъ черезъ фланель и, чтобы предохранить его отъ загииваиія 
при долгомъ храненіи, прибавляюсь къ нему нѣсколысо капель 
гвоздичнаго масла. Вмѣсто гвоздичнаго масла можно также при
бавить 2— 3 грамма салициловой кислоты, какъ хорошаго анти- 
оептическаго средства. Для намазыванія гуммиарабика на бумагу 
лучше пользоваться пѣжной губкой, чѣмъ кистью. Этотъ видъ 
гуммиарабика не годится для наклейки чертежей на доску.

Клейст еръ  изъ ржаной муки „первача“ готовится путомъ зана- 
риванія горячей водой и подогрѣванія на легкомъ пламени, до 
иоявленія клейкости. Этотъ клей весьма желателенъ при подклейкѣ 
чертежей на толстой бумагѣ коленкоромъ. Хотя нѣкоторые и за
меняюсь клейстеръ столярнымъ клеемъ, но, но нашему мнѣнію, 
это неудачно и всегда влечетъ за собою неизгладимы« помарки 
краевъ чертежа.

Декст рим ъ  продается въ видѣ порошка желтоватаго цвѣта и 
въ теплой водѣ разводится очень легко, при чемъ получается гу
стая жидкость, но цвѣту и прозрачности сходная съ чаемъ. Основ
ное свойство декстрина состоитъ въ томъ, что онъ совсѣмъ не 
прот ж ает ь  въ склеиваемые матеріалы, а потому его слѣдуетъ 
считать плохимъ клеемъ, но это же свойство пріобрѣтаетъ огром
ное значеніе при трафаретной отдѣлкѣ чертежей масляными кра
сками, а именно, тѣ мелкія детали чертежа,, которыя не должны 
быть закрашены, сперва покрываются сплошь декстриномъ, а за- 
тѣмъ, послѣ наложенія краски и просушки, просто смываются 
губкой: получится нетронутое краской бѣлое мѣсто.

Р ы б ы  гелей. Куски этого клея размачиваются въ подкисленной 
уксусомъ водѣ, въ которой ойи, при легкомъ подогрѣваніи, раство
ряются совершенно. Употребляется рыбій клей только при обра- 
мленіи чертежей вокругъ шелковой тесемкой.

Р а з л и ч н ы е  гелей продаются въ готовомъ, разведеиномъ видѣ, но 
не совѣтуемъ довѣрять имъ уже по той простой причинѣ, что они
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предназначены исключительно дли употребления въ конторскоадъ 
дѣлѣ. Изъ множества (до 20) образцовъ такихъ клееаъ, одни ока- - 
зались совсѣмъ невысыхающими, а только крѣпнущими, другіе, 
напротивъ, стыли чрезмѣрно скоро и не поддавались размачива- 
нію, еще другіе (Syndeticon, Всемірный дементъ) были дѣйстви- 
тельно хороши, но только для склейки фарфора и т. и. вещицъ. 
Объ ароматическихъ клеяхъ говорить нечего—ото принадлежность 
дамскаго письменнаго стола.

Недавно полученъ нами еще одинъ образецъ разведенпаго клея, 
приготовленнаго по японскому рецепту. Клей имѣетъ консистоицію 
густой сметаны; онъ чрезвычайно удобенъ для скорыхъ подклееісъ. 
Названіе клея НАІ-ТАО (Гай-Тао). Готовить его фирма „Грейффъ“, 
въ Werro.

Бычачья желчь продается во многихъ аптекарскихъ магазинахъ 
въ готовомъ видѣ, т.-е. твердыми кусками. Она обладаетъ свой- 
ствомъ растворять жиры, а потому, если въ натертую тушь или 
краску прибавить чуточку желчи, то онѣ легко пристаютъ къ 
самой плохой калькѣ или къ засаленной бумагѣ. Это цѣнное свой
ство желчи снискало ей большую популярность среди чертежни
ковъ, и только въ послѣдиее время объ желчи стали почему-то 
забывать.

Если нельзя гдѣ-либо достать готовой сухой желчи, то безуслов
но возможно получить ее на бойпяхъ или у мясниковъ въ жид- 
комъ видѣ, a затѣмъ ее нетрудно препарировать дома, но рецепту, 
который иозаимствуемъ у Megede:

„Безцвѣтную телячыо желчь можно приготовить слѣдующимъ 
способомъ: вскипятить одииъ литръ свѣжей желчи, снять нѣнку 
и, пока еще жидкость не простыла, растворить въ ней 33 грамма 
квасцовъ въ порошкѣ; такую же порцію желчи вскипятить и рас
творить въ ней 33 грамма поваренной соли; оба раствора хранить 
около трехъ мѣсяцевъ въ прохладомъ мѣстѣ, въ неплотно заку- 
поренныхъ стклянкахъ. При этомъ на днѣ получится густой оса- 
докъ; обѣ свѣтлыя жидкости осторожно сливаютъ и смѣшиваютъ 
мелсду собою, при чемъ тотчасъ лее образуется осадокъ, увлекаю- 
щій изъ смѣси всѣ красящія вещества; жидкость процѣживаютъ 
сквозь пропускную бумагу, и тогда получится совершенно про
зрачная желчь, которая сохраняется въ хорошо закупорѳнныхъ 
неболынихъ банкахъ въ теченіѳ нѣсколькихъ лѣтъ безъ всякой 
порчи“. Для унотреблеиія въ дѣло такую лсолчь разбавляютъ на
половину водой.

Внрочемъ, нодъ разными названіями, готовый препаратъ лселчи 
можно получить теперь во всѣхъ эстамнныхъ магазинахъ.

Ихтіолъ— бурая густая лсидкость, нѣсколысо напоминающая по 
виду сырую нефть. Онъ имѣетъ примѣненіе въ медицинѣ и добы
вается нутемъ перегонки изъ костей донотопныхъ зѳмноводныхъ. 
Въ чертежномъ дѣлѣ ихтіоломъ пренебрегать нельзя: прибавлен-•
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ный въ иебольшомъ количествѣ къ туши, онъ заставляешь послѣд- 
июю легко сходить съ рейсфедера и совершенно хорошо приста
вать къ настолько жирной калысѣ, что по ней даже желчною тушью 
чертить невозможно. При чѳрчоніи на бумажной калькѣ или бу- 
магѣ ихтіолъ безусловно недопустимъ, но тамъ и тушь но ну
ждается въ сдабривапіи. ЬІепріятенъ только запахъ ихтіола.

Кокосовое мыло прибавляется' къ разведеннымъ краскамъ въ 
самомъ небольшомъ количествѣ; съ этою цѣлыо мокрой кисточкой 
трутъ кусокъ высушеннаго мыла, a затѣмъ полощутъ ее въ краскѣ. 
Мыльныя краски очень хорошо нристаютъ къ коленкоровой калькѣ, 
а потому совѣтуемъ къ этому средству прибѣгать почаще. Мыло 
свертываетъ нѣкоторыя краски, но это мало вредишь дѣлу, надо 
только ихъ почаще размѣшивать кисточкой.

Мѣлъ употребляется для протиранія коленкоровой кальки предъ 
началомъ черченія. Онъ не долженъ царапать поверхность кальки, 
а потому слѣдуешь брать только чистые бѣлые сорта мѣла, или 
же покупать аптекарски „очищенный мѣлъ“ въ порошкѣ, но безъ 
всякихъ постороннихъ примѣсей, т.-е. эоирпыхъ маселъ.

Магнезія применяется для той лее цѣли и даетъ лучшіе резуль
таты, а потому ее употреблять продпочтительнѣе.

Замша. Въ болынихъ кускахъ она служитъ для протиранія ин- 
струментовъ, кто любить содержать ихъ въ чистотѣ и опрятности, 
а въ маленькихъ кусочкахъ—сѣканкѣ—она очень хороша для 
чистки болѣе изящныхъ чертежей. Само собою надо брать либо 
чисто бѣлую замшу, либо сѣрую, некрашеную; можно получить 
у перчаточниковъ какое угодно количество обрѣзковъ; чѣмъ меньше 
кусочки замши, тѣмъ лучше удается чистка.

Квасцы. Обыкновенно берутъ очищенные калійные квасцы и, 
ноложивъ ихъ въ широкогорлую банку, съ притертой стекляной 
пробкой, заливаютъ отварной водой доверху. Спустя нѣсколько 
дней получится концентрированный (насыщенный) растворъ, одну 
столовую лояску котораго кладутъ въ стаканъ и доливаютъ водою. 
Получится вполнѣ подходящій по крѣпости растворъ, которымъ 
очень удобно и хорошо мыть чертежи передъ раскрашиваніемъ, 
или покрывать поврежденныя мѣста бумаги.

Хлорная вода тоже иногда приносить пользу, если приходится 
смывать большін поверхности, иокрытыя жидкими красками ра- 
стительнаго или животнаго происхожденія, напримѣръ, кармииомъ 
или соковою зеленыо. Хлоръ обезцвѣчиваетъ краски, но надо его 
употреблять очень осторожно: облить больное мѣсто чертежа и 1/ і  
минуты спустя смыть всю хлорную воду при помощи губки боль
шимъ количествомъ чистой воды. Иногда эту онерацію нужно по
вторить до 3—4  разъ.

Смѣсь алкоголя и очищеннаго кастороваго масла (половинчатая) 
употребляется для сообщенія на время ватманской бумагѣ прозрач
ности. Бумага нослѣ промывается чистымъ алкоголемъ. Къ такому
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способу надо иногда прибѣгать съ цѣлью полученія свѣтовой ко- 
ііііі съ чертежа, сдѣланнаго на непрозрачной бумагѣ.

Файноль (родъ освѣтительнаго масла) служитъ для той же цѣлп, 
что и предыдущая смѣсь. Промывка дѣлается очищеннымъ бен- 
зиномъ. При работѣ требуется много осторожности, чтобы не 
вспыхнулъ беизинъ или его пары; поэтому въ компатѣ, гдѣ про
изводится работа, не слѣдуетъ курить, а также зажигать свѣчу 
или лампу.

Парафинъ продается въ аптѳкахъ но вѣсу. Пользуются парафи- 
номъ для уничтоженія резинныхъ ласовъ и мокрыхъ пятенъ на 
поверхности коленкоровой кальки.

Стеаринъ. Кусокъ обыкновенной стеариновой свѣчи вполнѣ хо- 
рошъ. Служить тоже для маскироваиія пятенъ и наведѳнія лоска 
на калькѣ.

Т а л ь к ъ  въ видѣ порошка служитъ для разнообразнѣйшихъ цѣ- 
лей; главнымъ образомъ для притиранія свѣжеотпечатанныхъ чер
тежей и уничтоженія липкости при наклейкѣ. Если протереть бѣлую 
бумагу талькомъ, то она, не утрачивая чистоты внѣшности, ста
новится меиѣе маркой.

Бензолъ и магнезія, въ кашицевидиой смѣси, употребляются для 
выведонія жирныхъ пятенъ съ поверхности бѣлой бумаги.

Мы перечислили только важнѣйшіѳ матеріалы, употребляемые 
иногда въ чортежномъ дѣлѣ, дѣйствіе которыхъ вполнѣ испытано 
и надежно. Слѣдуетъ однако замѣтить, что въ назваиномъ дѣлѣ 
находятъ примѣненіе все новыя и новыя вещества, о которыхъ 
можно иногда узнать въ технической періодической печати, а за- 
згѣмъ испытать, что въ большей части случаевъ очень нетрудно 
и безусловно полезно, даже при полной неудачѣ.



О Т Д Ъ Л Ъ  V.

Г Л А В А  I.

Опредѣленіе характера чертежей и общія условія 
ихъ исполненія.

Выборъ бумаги, а также родъ и способъ иснолнепія чертежей, 
всецѣло зависитъ отъ ихъ назначенія:

1 ) если чертежъ посылается на выставку и единственное назна
чен іе его—дать наглядное представлопіе объ какомъ-нибудь по- 
вомъ аппарат!;, машииѣ, зданіи и т. п., то для него выбнраютъ 
или ватманскую бумагу, которая, надо помнить, готовится иногда 
листами двойной величины, а если и этотъ размѣръ окажется ма- 
лымъ, то можно взять рулонную бумагу Шлейхеръ & Шюль, на
клеенную на коленкоръ. Въ первомъ случаѣ необходимо наклеить 
бумагу на доску, а во второмъ (размѣры ея этого не допустятъ) 
работаютъ лежа, приколовъ бумагу кнопками къ ровному и глад
кому полу. Въ обоихъ случаяхъ надо очень старательно соблюдать 
чистоту, и съ этою цѣлью можно склеить вмѣстѣ нѣсколькО листовъ 
плотной бумаги и сдѣлать изъ нихъ прост ы ню , края которой при- 
клеиваютъ къ чертежной бумагѣ. Затѣмъ вырываютъ часть про
стыни и чертятъ на открытомъ мѣстѣ карандашомъ, послѣ выры
ваютъ сосѣдпее мѣсто, а на прежнее кладуіъ бумажную заплатку, 
и т. д. Такимъ же путемъ и съ тѣми же предосторожностями ра
ботаютъ и тушыо. Конечно, если чертежъ наклеенъ, то его можно 
будетъ послѣ промыть, и всѣ предосторожности утрачиваютъ по
ловину своего значенія, но когда чертежъ т олько приколот ъ, онъ 
долженъ работаться сразу очень чисто.

Всѣ подобные чертежи отдѣлываются обыкновенно жидкой ту- 
гаоввой и красками, для сообщенія большой рельефности и нагляд
ности. Размѣрными линіями не нестрятъ чертежа, a дѣлаютъ только 
буквеиныя обозначенія на различиыхъ частяхъ его и гдѣ-нибудь 
сбоку пипіутъ объясненіѳ буквенныхъ обозначеній, т.-е. э к сп л и к а ц ію .

2) Если чертежъ предназначенъ для иредставлещя въ министер- 
ство или другое правительственное учрежденіе, то онъ обязательно
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долженъ быть сДѣланъ на ватманской бумагѣ (иногда также и на 
коленкоровой калькѣ) однѣми черными линіями, при штриховой 
отдѣлкѣ. Допускаются только цвѣтныя размѣрныя. линіи. Мас
штабъ чертежа всегда выбираютъ въ зависимости отъ обыкновен- 
иаго или двойного размѣра ватманской бумаги, чтобы только до
стичь относительной ясности изображёнія.

Впрочемъ размѣрьг чертежа и его масштабъ иногда предпи'сы- 
ваются заранѣе разными правительственными и общественными 
учрелсденіями.

Разрѣзы отдѣлываются разнохарактерной штриховкой, показы
вающей родъ маторіала, такъ, наприм., чугунъ обозначается рав
ноотстоящей тонкой штриховкой, ковкій чугунъ— болѣе толстой; 
желѣзо—штриховкой тонкими . и толстыми линіями вперемежку, и 
т. д. Всѣ подробности обозначоній не поддаются описанію, а тре- 
буютъ непрѳмѣнно образцовъ, которые помѣщены въ особомъ 
издапіи *).

3) Къ подобному же разряду чертежей слѣдуетъ отнести планы 
и фасады зданій и равныхъ построекъ, представляемые на утвер- 
ждеиіе Городскихъ Управъ. Выборомъ бумаги нечего особенно 
стѣсняться, хотя самой удобной будетъ бумага Шлейхеръ & Шюль 
съ оспенными крапинками. ІІо масштаба и условныхъ обозначеиій 
надо придерживаться очень строго, такъ:

Масштабъ геиеральиаго плана 5 саж. въ дюймѣ. Масштабъ фа- 
садовъ и разрѣзовъ одна саж ень въ дюймпі.

Планы строеній— 2  са ж е н и  въ одномъ дю й м ѣ.
Условный обозначенія для такихъ нлановъ слѣдующія: на ге- 

неральномъ планѣ, вычерчепиомъ въ общихъ чертахъ, всѣ по
стройки каменныя, остающіяся безъ измѣненія, кроются сплошь 
легко разведеннымъ карминомъ; новый постройки—густымъ сури- 
комъ, деревянныя старыя постройки— легко разведеннымъ терръ-до- 
сіеиномъ, новыя деревянныя—густымъ гуммигутомъ. Всѣ строенія, 
безъ различія матеріала, назначенныя для сломки, кроются легко 
разведенною тушыо, а если на томъ же мѣстѣ (или надъ частью) 
должна быть возведена новая постройка, то но туши кроютъ легко 
разведеннымъ сурикомъ или гуммигутомъ (смотря по роду мате- 
ріала), но такъ, чтобы тушь просвѣчивала.

Съ детальными планами постуиаютъ такъ же, съ тою лишь раз
ницей, что покрываютъ однѣ только стѣны соотвѣтствениыми кра
сками по роду материала, а именно новыя каменныя, капиталь
ный и другія стѣны кроютъ густымъ сурикомъ, старыя (если 
является необходимымъ ихъ показывать)— легко разведеннымъ кар
миномъ, новыя деревянныя— густымъ гуммигутомъ, старыя—легко 
разведеннымъ терръ-де-сіенномъ. Зданія и части ихъ, назначенныя

Ч „Основный начала заводско техничоекаго черченія“ М. Иетыкса, изд, 
Ю. Ф. Брокмана (Москва. Неглипный проѣздъ).
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для сломки—легко разведенною тушыо, а если тутъ же надо по
казать вновь иамѣченную работу, кроютъ соответственно матеріалу 
легко разведешіьшъ сурикомъ или гуммигутомъ, такъ чтобы тушь 
просвѣчивала.

Къ разрѣзамъ применяются тѣ же знаки какъ и въ планахъ. 
Нее желѣзныя конструкции (столбы, рельсы и т. п.) обозначаются 
легко разведенною берлинскою лазурью.

Фасады подаются въ линіяхъ (вычерчен, иеромъ).
Всѣ представляемые чертежи должны быть разрѣзаны въ фор- 

маткахъ установленныхъ размѣровъ — 13 англійскихъ дюймовъ 
длины на 8 дюймовъ, ширины; они должны быть наклеены на ко
ленкоръ такъ, чтобы ихъ удобно было складывать въ означенный 
форматки.

Для полученія разрѣшенія на стройку въ городскихъ учрежденіяхъ, 
необходимо представить: генеральный планъ мѣста, фасады, лицевые 
и надворные, детальные планы всѣхъ этажей и поперечные разрѣзы 
каждаго корпуса но парадной и черной лѣстницамъ, съ иоказа- 
ніемъ съ ней хода на чердакъ. Остальным подробности можно найти 
въ сборшгиѣ обязательныхъ для жителей города Москвы ностано- 
вленій Московской Городской Думы.

Особенной чистоты и тщательности подобные чертежи но тробуютъ.
4) Чертежи обгцихъ видовъ (машинъ, фабричныхъ сооружепій) и 

общ ихъ р а с п о л о ж а т і  (здапій, машинъ, работъ) лучше всего д е 
лать тоже иа толстой или ватманской бумагѣ черными линіями, 
со штриховыми разрѣзами, такъ какъ въ этомъ видѣ гораздо легче 
додѣлывать новыя части чертежа и передѣлывать прежнія. Допу
стимо и желательно, чтобы всѣ центральный и размѣрныя линіи 
дѣлались но слишкомъ густымъ кармииомъ. Па этотъ родь черче- 
нія слѣдуетъ обратить въ школахъ особенное впиманіо и объяснять 
его ученикамъ, въ зависимости отъ движенія отдѣльныхъ частей 
машины, тогда легче усвоивается чтепіе чертежей вообще и со
знательность изображения при иовомъ проѳктированіи или съемке 
съ натуры. ІІа школьныхъ чертежахъ можно допустить отдѣлку 
разрѣзовъ красками.

5) Д ет альные заводскіе чер т еж и  представляютъ самую большую 
свободу изображенія и выбора бумаги, такъ какъ эти чертежи не 
выходитъ за дредѣлы заводской чертежной (только копіи сг. нихъ иа 
коленкоровой калькѣ изрѣдка передаются въмастерскія). Детальные 
чертежи дѣлятся на три разряда: а) первичной, Ь) вторичной и
с) окончательной деталировки.

Первичную деталировку представляете изъ себя общій чертежъ 
машины, на которомъ обозначены красными (карминными) линіями 
предѣльныя положенія движущихся частей машины и пути, опи- 
сываемыя вращающимися частями; затѣмъ должны быть цифрами 
выписаны длины ходовъ и главный разстоянія между осями дви
жущихся частей машинъ, а также и иостоянныхъ ея точекъ и линій.
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На чортежахъ вторичной деталировки представлены, въ собран- 
иомъ вид'!;, отдѣльныя группы связанныхъ между собою частей 
механизма (разрѣзы лучше обозначать въ краскахъ). Возьмомъ 
для иримѣра паровую машину; тогда, вторично деталируя ее, можно 
представить отдѣльно парораспредѣленіе и передачу къ нему; 
отдѣльно регуляторы съ передачей; отдѣльио холодилыіикъ съ 
трубопроводами; отдѣлыю паровые цилиндры и отдѣлыю корен
ной валъ съиодшипниками и маховикомъ. На этихъ чертежахъ вы
писываются глашп.імъ образомъ р а з м ѣ р ы  главныхъ р а з с т о т ій  между 
основными частями въ собранномъ видѣ машины. Эти же размѣры 
должны быть преимущественно выписаны на общемъ видѣ; но тамъ 
они не могутъ быть выражены такъ подробно, изъ опасенія утраты 
ясности чертежа.

Если на вторичной деталировкѣ выписываютъ нѣкоторые болѣе 
главные размѣры составныхъ частей (деталей), то лишь только для 
болѣе легкаго соображения при сборкѣ.

Наконецъ, окончательная деталировка требуетъ, чтобы малѣй- 
шая частица машины была изображена отдѣльно въ столькихъ 
видахъ и разрѣзахъ, сколько этого требуетъ совершенно ясное 
иредставленіе о формѣ, съ полной проставкой всѣхъ размѣровъ 
отчетливыми, крупными, круглыми цифрами, въ предположит! что 
разбирать чертежъ будешь полуграмотный мастеровой, не посвя
щенный къ тому же въ общій строй машины. Лииіи чертежа 
должны быть толстыя и черныя, чтобы онѣ не исчезли и но стер
лись въ засалеииыхъ рукахъ мастерового, a размѣрныя линіи дѣ- 
лаютъ карминомъ, чтобы не смѣшивать ихъ съ линіями изобра
женной детали. Если детальный чертежъ поступаешь въ модельную 
мастерскую, гдѣ работа чистая, то его можно чертить на картонѣ 
или толстой бумагѣ ц в ѣ т н ы м и  карандашами и отмѣчать рабочія 
поверхности красными крестиками, чтобы моделыцикъ могь сообра
жаться съ величиной напусковъ.

Впрочемъ теперь въ мастерскія завода поступаютъ свѣтовыя 
копіи съ чертежей, иногда слегка отдѣланныя условными крас
ками. Значеніе и способъ выполнонія такихъ чертежей найдете 
отчасти въ книгѣ „О сновны м  н а ч а л а  заводско т е хн и ч е ск а ю  ччр-  
че н ім “ , а отчасти въ брошюрѣ: „По поводу уиравленія механи
ческими заводами (М. А. Нетыкса)“.

Чертежи для кузницы лучше дѣлать на доскахъ, но тожо цвет
ными карандашами, и крыть лакомъ.

Если размѣръ детали слишкомъ великъ, чтобы таковую можно было 
представить въ натуральную величину, то ее приходится изобра
жать въ */*» ’/в или 7* отъ натуры. Размѣръ степени уменыпѳнія 
выписываютъ на видномъ мѣстѣ, но все же проставляютъ всѣ 
размѣры до мельчайшихъ подробностей: пом ни т е, чт о никогда  
нельзя полагат ься н а  лигіейный масш т абъ черт еж а и  брат ь прям о  
п о  нем у р а з м ѣ р ы , т акъ какъ это вызовешь серьезныя зат руд нен ія



п р и  р а б о т ѣ  и  будетъ п р и ч и н о й  п о р ч и  т ъкот орыхъ деталей, чт о  
въ высш ей ст епен и  накладно.

Чертежи окончательной деталировки группируются по роду ма- 
торіала, и при соблюденіи этого правила иѣсколько деталей за
разъ можно изображать иа отдѣлыгомъ листѣ, то-есть желѣзиыя 
части должны быть собраны съ желѣзными, чугунный съ чугун
ными и т. д ., для того чтобы ихъ удобнѣе было передать на руки 
масторовымъ для исиолнеиія. Родъ матѳріала обозначается над
писью, наприм., бронза, чугунъ, оюелѣзо и т. д., а родъ отдѣлки—  
слонами: черно, чист о. Если деталь но вся остается нерпой, а 
часть ея отделывается отъ руки или на станкахъ, то это должно 
быть обозначено тѣмъ, что но всей длинѣ обработанная контура 
станятъ киноварью  крестики и отдѣлываютъ штриховкой. ІІа отд. 
табл. 2, фиг. 8, это показано вполиѣ наглядно, т.-е. отверстіе 
а  должно быть сверленое, фланецъ Ъ обточеиъ снаружи и по тор- 
н,о в имъ выступамъ, края втулки с' и с '—тоже. Кромѣ того, внизу 
чертежа дѣлается нѣсколько такихъ же крестиковъ и около нихъ 
нишутъ: „подл еж иш ь о б р а б о т к ѣ “ .

Установленное школой правило требуетъ, чтобы на чертежѣ было 
изображено но меньшей мѣрѣ три вида: видъ спереди  (фасадъ, 
вертикальная нроекція), видъ сбоку  (боковой видъ) и видъ сверху  
(планъ, горизонтальная проекція). Обыкновенно эти три изобра
жен ія дѣлятся пополамъ, при чемъ одна изъ половинъ предста
вляешь ра зр ѣ зъ . lia  практикѣ оказывается, что иснолиеніе въ 
точности этого правила не возмолсно и на долго препятствуешь 
молодымъ техникамъ и чертежиикамъ ясно излагать свою мысль 
на бумагѣ. Нѣтъ рѣшительно общихъ указапій, которыя могли бы 
примѣняться неукоснительно въ каждомъ частномъ случаѣ практики; 
но есть условіе, отъ котораго всякій техникъ и чертежникъ но 
долженъ отступать ни на волосъ: черт еж ъ долж енъ сост оят ь изъ 
наи м ет ш аго чи сл а  вгідовъ и  разрѣзовъ, такъ какъ это въ значи
тельной степени облегчаешь чтеніе чертежа мастеровыми и, съ дру
гой стороны, ускоряешь исполпеніе чертежа.

Въ этомъ случаѣ чертежнику предоставляется большая свобода 
и всегда лучшимъ чертежникомъ будетъ не тотъ, который скоро 
и красиво водишь липіи на бумагѣ, а тотъ, который выбираешь 
иаиболѣѳ удачные виды и разрѣзы.

Въ школахъ не разъ предлагаютъ ученику совершенно готовую 
деталь, взятую но конструктору „Рело“ или атласу „Polilig“, за- 
тѣмъ указываютъ ему значеніе единицы  разм ѣ ровъ, даюшь основ
ной размѣръ и предлагаютъ перепроект ироват ь• доталь, т.-е. пе
речертить такъ, какъ она есть, только по другимъ размѣрамъ. 
По нашему мнѣнію, эта работа ариѳметическая, т. к. требуется 
только рядъ умножѳній и болѣѳ ничего; взамѣнъ чего было бы 
гораздо цѣлесообразнѣе дать ученику чѳртежъ общаго вида безъ 
всякихъ разрѣзовъ и показать ему модель, каковыя обыкновенно
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всегда нмѣются подъ рукою, a затѣмъ заставить ученика само
стоятельно сдѣлать нѣсколько разрѣзовъ, почти безъ указанія 
преподавателя, а нотомъ на другомъ чертѳжѣ предоставить соб
ственной иниціативѣ ученика выборъ разрѣзовъ, но требовать у 
него разъяснеиія соображеній, которыми онъ руководился въ і омъ 
или другомъ случаѣ. Эта работа ученика будетъ именно-проегм т - 
рованіем ъ въ нервоначальномъ значеніи этого понятія. Вслѣдь за 
этимъ ученикъ долженъ сдѣлать окончательную деталировку. 
Если бы гг. преподаватели побывали на заводахъ и поразспросили, 
что именно требуется отъ техника и чертежника, тогда они, само 
собою, передѣлали бы въ корень всю систему преподаванія; но, 
къ сожалѣнію, миогіе изъ преподавателей смотрятъ иа свое за- 
нятіе какъ на ремесло, а; лучшіе изъ нихъ лишены иниціагивы 
и стѣснены до нельзя обязат ельност ью  программъ, составлен ныхъ 
по большей части лицами слишкомъ удаленными отъ практики и 
потому именно смотрящими на предметь первостепенной важности 
для техника,— н а  осязат ельное ѵ ы ра ж еп іе  .мысли п р и  пом ощ и ц и р 
к ул я , какъ на простое, безсмыслениое копированіе чертежей. Надо 
частью исключить изъ курса черченія безполезное, неосмысленное, 
а потому легко забываемое, рѣшоніе геометричесвихъ задачъ, 
сохранивъ ихъ при курсѣ геометріи (если отъ нихъ совсѣмъ не 
пожелаютъ отказаться), и основать новый курсъ на т е х н и ч е ск и м  
пріем а хъ  черченія впачалѣ, при чемъ темой для уцражненій мо
гутъ служить условные знаки и неболыпіе чертежики с/r, такими 
знаками, a затѣмъ перейти на сниманіе съ натуры, деталнрованіе 
и выборъ разрѣзовъ.

Э п ю ры  графостатическихъ построении и, частью, начертательной 
геометріи требуютъ но возможности гладкой бумаги. Ватманская, 
конечно, и здѣсь пригодна; ее можно замѣпить и другими бума
гами, но все же необходимо ее наклеивать на доску. Для эшоровъ 
начертательной геометріи лучшей бумагой будетъ писчая м и н и 
ст ерская или т он кая брист ольская.

Н а с т ѣ н н ы е  ш кольны е, и л и  м узейные, че р т еж и  дѣлаются на 
черной рольной бумагѣ (Шлейхеръ и ІІІюль) серебряными бѣли- 
лами и красками, a затѣмъ уже ихъ подклеиваютъ коленкоромъ 
и сиабжаютъ рамками для удобства подвѣса на стѣну.

Есть впрочемъ уже готовая черная бумага, наклеенная на 
коленкорѣ.

Указавъ на частный характеръ чертежей, мы должны сдѣлать 
еще нѣсколько общихъ замѣчаній, касающихся всякихъ чертежей.

О л и н ія хъ . Вовсе не такъ давно тонина линій считалась усло- 
віемъ изящества, да и теперь еще очень часто встрѣчаются чер
тежники, стремяіціеся къ перетоненію линій чертежа, результа- 
томъ чего является неясность изображения, отсутствіе рельефно
сти и, наконецъ, прерывистость и сухость самыхъ линій, особенно, 
если чертежъ выдержалъ усердную чистку. Все это есть резуль-
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татъ подражанія печатнымъ чертежамъ, гдѣ тонина линій обяза
тельна и поневольна, такъ какъ истекаетъ изъ способов!, грави
ровки. Только вычерчиваніе землемѣрныхъ и топографическихъ 
плановъ требуетъ тонины линій, потому что всѣ размѣры берутся 
съ чертежей циркулемъ по масштабу, и тутъ чрезмѣрная толщина 
линій вызвала бы ошибки при обмѣрѣ. Но вѣдь эти факторы не 
существуютъ въ заводскомъ черченіи, гдѣ размѣры берутся не 
по масштабу, a предопредѣляются и выписываются заранѣе, и 
потому о тонинѣ линій нечего заботиться.

Чрезмѣрная толщина линій тоже ни къ чему. Надо, стало быть, 
соразмеряться съ масштабомъ; тогда общіе чертежи будутъ вы
черчены болѣе тонкими линіями, а детали—линіями чуть потолще. 
Во всякомъ случаѣ линіи должны быть черныя и сочныя.

Исключеніе изъ этого правила составляютъ эпюры начертатель
ной геометріи и графостатики, гдѣ должна быть достигнута воз
можная тонина линій.

Другое, противоположное, исключеніе составляютъ линіи на- 
стѣиныхъ чертежей, достигающія не разъ 3 миллиметровъ тол
щины (правильиѣе было бы сказать ширины).

Какой бы толщины линія не была, она будетъ только тогда 
хороша, если по всей своей длине имѣѳтъ гладкія стороны и рав
номерную густоту наложенія, о чемъ уже говорилось ранее.

Пунктирныя линіи въ изящномъ чертеже должны отличаться 
тоже одиохарактерностыо, т.-е. ихъ черточки должны быть одно
образной длины и разстояпія мелсду ними (перерывы) тоже.

Во всехъ видахъ чертежей мы встречаемся только съ 4-мя рода
ми пунктировъ (фиг. 681): а) изъ черточекъ и двухъ точекъ—такъ 
обозначаются черныя или красныя осевыя линіи; b) изъ тонкихъ 
удлиненныхъ черточекъ—служатъ для размерныхъ линій; с) изъ 
однехъ точекъ или очень коротенькихъ черточекъ—почти точекъ— 
для изображенія невидимыхъ, закрытыхъ линій и, наконецъ, d) изъ 
тонкихъ черточекъ и точекъ—для переносовъ и п р о е к ц ій ; эти ли
ши служатъ для указанія одноименпыхъ точекъ изображенія на 
разныхъ видахъ, и эти-то точки оігіі соединяютъ. Въ деловыхъ чер-

{і) шятятгт ■■ шттттшт ■■ шштшштш ■■ тшттт «■ ■ ■■
b ) ----------------------------------------------
c ) .....................- ............................*.........

Фиг. 681.

тежахъ проекціонныя линіи почти не делаются, а въ учебныхъ 
показываются очень часто; следовало бы даже делать ихъ обя
зательно.

Иногда, какъ мы уже говорили, вЪ детальныхъ чертежахъ раз
мерный линіи делаются для ясности сплошными— карминомъ. Тогда 
проѳкціонныя, если таковыя обозначают, можно делать берлин
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ской лазурыо, сохраняя характеръ пунктира, или тоже сплошными, 
что даже лучше.

Въ эпюрахъ начертательной геометріи всѣ линіи тонкія, но ха
рактеръ пунктировъ различенъ и согласуется съ порядкомъ про- 
вѳденія линій. Данмыя липіи, наприм., очерки тѣлъ, линіи пере- 
сѣченія которыхъ между собою надо найти, представляются тон
кими сплошными, при чемъ особенное вниманіе обращаютъ на 
отчетливость угловъ (сходящихся линій). Искомая линія пѳросѣ-

1)  2) -----------------------------------------------
3 ) ----------------  ----------------------
4 ) -------------------------------------------------------------
5 ) -------------------------------------------------------------

Фиг. 682 .

ченія названныхъ тѣлъ представляется тоже сплошною, только 
значительно толще. Но, пока будетъ получена искомая линія пе- 
ресѣченія въ надлежащемъ положеніи, необходимо сдѣлать цѣлый 
рядъ иногда весьма сложныХъ построеній, и чтобы не спутаться, 
линіи дѣлятъ на одпородиыя группы, по порядку ихъ проведенія, 
и обозиачаютъ 1-ю группу однообразныхъ построеній точечны
ми липіими; 2-ю группу-—средней длины черточками; 3-ю—удли
ненными черточками; 4-ю—черточками и точками; 5-ю—чер- 
точками и двумя точками и т. д. (фиг. 682).

Линіи настѣнпыхъ чертежей въ тѣневыхъ утолщеніяхъ бываютъ 
такъ толсты, что ихъ невозможно проводить даже рейсфедерами 
(фиг. 326— 333), а потому дѣлаютъ двѣ параллельный линіи, а 
промежутокъ замазываютъ кисточкой.

О б ъ  и з г о т о в л е н іи  ч е р т е ж е й  д л я  п р и в и л е г ій .
Чертежи этого рода представляются въ различиыхъ государ- 

ствахъ въ подлежащія правительственныя учрежденія ') и служатъ 
для поясненія сущности изобрѣтенія или усовершенствованія, на 
которое испрашивается нривилегія. Въ виду этого они никогда 
не дѣлаются строго конструктивными, но лишь достаточно нагляд
ными. Отдѣлываются эти чертежи помощью штриховки; размѣры 
на нихъ не проставляются. Если изобрѣтеніе касается только части 
какого-либо сооруженія или какой-либо машины, то и вычертить 
слѣдуетъ одну только эту часть, а не все сооруженіе или машину.

При заявлеігіи привилегіи, чертежи, поясняющіе изобрѣтеніе или 
усовершенствованіе, должны удовлетворять нѣкоторымъ условнымъ 
требованіямъ; въ этомъ отношсніи въ различиыхъ государствахъ 
суіцествуютъ извѣстныя правила (въ иныхъ случаяхъ ихъ замѣ- 
няетъ установившейся обычай), которыя мы и раземотримъ здѣсь.

•) Въ Россіи—въ Департамента Торговли и Мануфактуръ.
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Лвшро-Венгргя. Законъ о привилегіяхъ изданъ 16 августа 
1852 г. При подачѣ заявленій требуется представить два чертежа 
на бумагѣ или прозрачномъ коленкорѣ. Размѣръ бумаги и мас
штабъ чертежей, а также характеръ исполнения ихъ, совершенно 
произвольны.

А н г л ія  и  ея к о л о т и . Законъ о привилегіяхъ издаиъ 25 авгу
ста 1883 г. Для предварителыіаго заявленія объ изобрѣтепіи тре
буется 1 экземпляръ эскиза (кроки) въ произвольномъ масштабѣ 
и на произвольной бумагѣ или калькѣ. Для срочнаго патента 
нужно представить 2 чертежа на бристольской бумагѣ, исполнен
ные тушыо. Размѣръ бумаги въ миллиметрахъ— 3 3 0 X ^ 0 3  или 
330 X  406; разстояніе отъ первыхъ линій чертежа до краевъ 
бумаги не меиѣе 13 миллиметровъ.

Велъггя. Законъ о привилегіяхъ изданъ 24 мая 1854 г. Чер
тежи представляются въ двухъ энземплярахъ, обязательно на про
зрачномъ колеикорѣ. Характеръ исполненія и масштабъ чер
тежа, а также размѣръ бумаги и цвѣта красокъ совершенно 
произвольны.

Б р а з и л ія . Законъ о привилегіяхъ изданъ 14 октября 1882 г. 
Чертежи представляются въ трехъ экземплярахъ; они дѣлаются 
обязательно на бѣлой бумагѣ размѣромъ 330 X  2 Ю, или 3 3 0 X 4 2 0 ,  
или 330 X  630 миллиметровъ, при чемъ поля на чертежѣ оста
вляются по 20 миллиметровъ. Чертежи исполняются одною чер
ною тушыо, и на каждомъ изъ нихъ должна быть собственно
ручная подпись изобрѣтателя.

Г е р м м ія .  Законъ о нривилегіяхъ изданъ 25 мая 1877 г. Для 
первичныхъ привилегій, а также для добавочныхъ, чертежи изго
товляются черною тушыо и отдѣлываются штриховкой. Размѣрьт 
бумаги въ миллиметрахъ: 330 X  210» или 3 3 0 X 4 2 0 , или же 
330 X  630; разстояніе отъ краевъ бумаги до первыхъ линій 
чертежа — 20 миллиметровъ. Помимо чертежа иногда тре
буется еще модель изобрѣтенія. Чертежи предметовъ для оби* 
ходнаго употребденія выполняются тоже тушыо, но только 
бумага ихъ, при той же ширинѣ въ 330 миллиметровъ, можетъ 
быть взята неопределенной длины. Чертежи представляются въ 
двухъ экземплярахъ: одинъ на бристольской или ватманской 
бумагѣ, а другой на прозрачномъ коленкорѣ. Масштабъ черте
жей произвольный.

Д а п іл . Спеціалыгахъ1 узаконеній о иривилегіяхъ въ Даніи нѣтъ: 
все основано здѣсь на установившемся обычаѣ. Чертежи предста
вляются В7> двухъ экземплярахъ, и исполненіе ихъ не подчинено 
никакимъ стѣсненіямъ.

И с п а н ія  и  и сп а н с к ія  колот и. Законъ о привилегіяхъ изданъ 
30 іюля 1878 г. Чертежи представляются въ двухъ экземплярахъ 
на прозрачномъ коленкорѣ. Размѣры, масштабъ и родъ отдѣлки— 
совершенно произвольны.



И т а л ія . Законъ о нривилегіяхъ изданъ 31 января 1864 г. Чер
тежи представляются въ трехъ экземплярахъ. Изображеніе должно 
умѣщаться на площади не болѣе 1 5 0 X 2 0 0 , или 200 X  300, или 
3 0 0 X 4 0 0  миллиметровъ. Кромѣ того, со всѣхъ сторонъ чертежа 
должно быть оставлено чистой бумаги на ширину въ 50 милли
метровъ. Выполняется чертежъ черными линіями и штриховой 
отдѣлкой.

К а н а д а . Законъ о привилегіяхъ изданъ 14 іюля 1872 г. При 
заявленіяхъ представляются три чертежа, одинъ изъ коихъ долженъ 
быть сдѣланъ на бристольской бумагѣ, размѣромъ 330 X  203 мил
лиметра. Иногда спрашивается модель изобрѣтенія.

Люіссембургъ. Законъ о привилегіяхъ издапъ 30 іюня 1880 г. 
Условія исполненія чертежей и представленія ихъ точно такія же, 
какъ во Франціи.

И орвеггя. Законъ о привилегіяхъ изданъ 16 іюня 1885 г. Чер
тежи представляются въ двухъ экземплярахъ на прозрачномъ ко- 
ленкорѣ. Остальныя условія тождественны съ германскими.

П орт уга ли я. Законъ о привилегіяхъ изданъ 31 декабря 1852 г. 
Чертежи представляются въ двухъ экземплярахъ на прозрачномъ 
коленкорѣ пли бумагѣ— безразлично. Размѣры и характеръ испол- 
ненія чертежей совершенно произвольны.

Р оссім . Обыкновенно при исирашиваиіи привилегій необходимо 
выполнить цѣлый рядъ формальностей, составить описаніе сути 
изобрѣтенія, изготовить модель (иногда) и чертежи, написать про- 
шенія и пр. Всѣ подробности найдете въ прекрасномъ сочиненіи 
/'. А л .  П и л е т о  (П ривилегии п а  и зобрѣт епіл , изд. 1903 г., Спб., 
типогр. Стасюлевича), изъ котораго заимствуемъ только касаю
щееся чертежей.

„ А) Чертежи ни въ какомъ случаѣ не должны быть вводимы 
въ текстъ описанія, даже въ видѣ схемъ, а должны быть испол
нены на отдѣльныхъ листахъ, соотвѣгственно нижеслѣдующему 
наставленію.

В) Что касается в н ѣ т т о  вида чертежей, то инструкція тре
буетъ.

1) Чтобы они были сдѣланы на плотной бѣлой бумагѣ („ало- 
ксандрійской“ или „бристольской“) въ черныхъ линіяхъ (лучше 
всего тушью или чернилами; отнюдь не карандашомъ).

2) Чтобы они соответствовали одному изъ трехъ законныхъ 
размѣровъ, т.-е. при 13 дюймахъ вышины имѣли или 8 дюймовъ, 
или 16 дюймовъ, или 24 дюйма длины; по краямъ чертежа должны 
быть оставлены небольшія поля (въ 1 д. шириною), но рамки вы
черчивать не слѣдуетъ.

По этому вопросу текстъ инструкціи нерѣдко возбуждаетъ со- 
мнѣнія: „форматъ каждаго отдѣльнаго черт еж а  устанавливается 
и т. д. . . .  Очевидно, что вмѣсто слова черт еж а  должны стоять 
слова ли ст а бум аги. Листъ долженъ быть одного изъ трехъ раз-

23



—  3 5 4  —

мѣровъ; число чертежей на каждомъ листѣ закономъ не опреде
лено, и масштабъ ихъ не устаиовленъ.

3) Раскрашиваніе чертежей не допускается. Части, показанныя 
въ разрѣзѣ, должны быть заштрихованы (располагая липіи штри
ховки подъ угломъ около 45°, не очень близко одну отъ другой, 
а на разстояиіи, напримѣръ, і/п части дюйма). Въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда двѣ показанныя въ разрѣзѣ части между собою со
прикасаются, штриховкѣ одной изъ нихъ слѣдуетъ придать про
тивоположное съ сосѣдней направленіе, а когда три или болѣе 
показапныхъ въ разрѣзѣ частей между собою соприкасаются, то, 
кромѣ наклонной—въ правую и лѣвую стороны— штриховки, слѣ- 
дуетъ употреблять горизонтальную и вертикальную.

4) Не допускаются также объяснительныя надписи на самыхъ 
чертежахъ (наприм., чертежъ такой-то машины или такого-то 
устройства; фасадъ; боковой видъ; планъ; продольный разрѣзъ 
и т. п.), за исключеиіемъ обозпаченія отдѣльныхъ фигуръ циф
рами (какъ-то: фиг. 1, фиг. 2 ... или просто: 1, 2, 3 ...) или 
I, И, III, IV и т. д.), ибо значеніе чертежа и каждой отдѣльной 
его фигуры должно быть объяснено на своемъ мѣстѣ въ описа- 
ніи. Обозиаченіо фигуръ, отъ первой до послѣдней, должно итти 
по порядку, даже и въ томъ случаѣ, если бы онѣ размѣщались 
болѣе чѣмъ на одномъ мѣстѣ; при этомъ, обозначеніе отдѣльныхъ 
листовъ (напр., листъ I, листъ II и т. д.) дѣлается йзлишнимъ.

5) Отдѣльныя части чертежа или фигуръ, на которыя дѣлается 
ссылка въ описаніи, должны быть обозначены буквами русскаго 
или латинскаго алфавита, или же цифрами. Если чертежъ состоитъ 
болѣе чѣмъ изъ одной фигуры, то одпѣ и пт же части должны 
быть обозначаемы во всѣхъ фигурахъ одпѣми и тѣмн оке буквами 
или 'цифрами. Если число обозяачаемыхъ частей велико, то можно 
употреблять для главныхъ частей заглавныя буквы, а для дру- 
гихъ— строчныя буквы, но если и этого будетъ недостаточно, то 
можно прибавлять къ буквамъ еще значки «,, «2 и т. д.). Сход- 
иыя въ одной и той же фигурѣ части могутъ быть также обозна
чаемы одинаковыми буквами, заглавными или строчными, съ при- 
соѳдиненіемъ къ нимъ значковъ или цифръ (иаприм., А 1, А 2, А " ,  
А 3, А " ’ и т. д.). Буквы должны быть выставляемы на чертежахъ такъ, 
чтобы онѣ не вредили ясности изображенія; поэтому въ сложныхъ 
чертелсахъ, состоящихъ изъ многихъ мелкихъ частей, для обозна- 
ченія таковыхъ лучше выставлять буквы или цифры внѣ самихъ 
частей или фигуръ, соединяя нодлежащія части съ соответствую
щими имъ буквами тонкими отводными линіями. Линіи разрѣзовъ 
слѣдуетъ обозначать пунктирными линіями и цифрами или заглав
ными буквами.

6) Складываніе чертежей не допускается, а потому, при пере* 
сылкѣ почтою, ихъ слѣдуетъ упаковывать между двумя досками, 
или же свернуть въ толстую (во избѣжаніе поломокъ и изгибовъ)
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трубку, помѣстить таковую въ деревянный ящикъ или въ трубку 
изъ толстаго картона.

7) Выборъ масштаба—произвольный; даже отдѣльныя фигуры 
могутъ быть исполнены въ различиыхъ масштабахъ.

8) Всѣ чертежи должны быть представлены въ двухъ совер
шенно одинаковыхъ экземплярахъ, при чемъ копію дозволено, для 
Облегченія работы, изготовлять на прозрачномъ коленкорѣ. Какъ 
копія, такъ и подлинникъ, должны быть подписаны просителемъ 
(изобрѣтателемъ) или его довѣреннымъ. На верхпемъ полѣ каждаго 
листа должно быть написано, къ какому прошенію относится дан
ный чертежъ („Къ прошенію Ипж. А'.“). Чертежи не подлежа,тъ 
оилатѣ гербовымъ сборомъ.

Что касается содержанія чертежей, то можно дать слѣдующіе 
совѣты:

1) По закону чертежи представляются для того, чтобы на основа- 
ніи ихъ „можно было привести въ исполненіе изобрѣтеніе или усо- 
вершенствованіе, не прибѣгая къ нредиоложеніямъ или догадкамъ“.

Поэтому, составляя чертежи, нужно избѣгать слѣдующихъ двухъ 
крайностей: съ одной стороны— изображеній чѳрезчуръ схематич- 
иыхъ и потому объясняющихъ только основную идею изобрѣтенія, 
но не указывающихъ, какъ эта идея „приведена въ исполненіе“; 
съ другой стороны—чертежей, разработанныхъ слишкомъ подробно, 
т.-е. рабочихъ чертежей и т. д.: „привести въ исиолненіе“ не 
значитъ еще „непосредственно работать по чертежамъ“. Слишкомъ 
разработанные чертежи (наприм., такъ наз. „конструктивные“ съ 
большимъ количествомъ вспомогательныхъ, проекціонныхъ, цен- 
тральныхъ и размѣрныхъ линій) могутъ только помѣшать быст
рому уразумѣиію самой сущности изобрѣтенія. Никогда не слѣ- 
дуетъ, по тѣмъ же соображеніямъ, приводить въ чертежахъ раз- 
мѣры отдѣльныхъ частей: въ крайномъ случаѣ нужно ограничиться 
отдѣльно приложеннымъ масштабомъ.

2) Сущность изобрѣтенія должна быть изображена по возможности 
иа одной фигурѣ; осталыіыя фигуры должны только объяснять 
детали главной. Какія и сколько фигуръ должно быть изображено, 
можетъ быть рѣпіено только въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ: 
можно однако носовѣтовать не приводить такихъ изображенін, 
которыя не касаются сущности пзобрѣтѳнія; наприм., при филь- 
трахъ и паровыхъ цилиндрахъ достаточно дать разрѣзъ, не изо
бражая виѣшняго вида, и т. д. Въ исключительныхъ случаяхъ 
(ружья, краны, ткацкіе станки и т. д.) придется изображать .ту же 
машину въ нѣсколысихъ ноложеніяхъ.

Такъ какъ чертежи, представленные при прошеніяхъ, воспроиз
водятся въ случаѣ выдачи патента фотографическим!, способомъ, 
проСителямъ слѣдуетъ изготовлять ихъ весьма аккуратно, пору
чая, въ случаѣ надобности, вычерчиваніе опытнымъ спеціалистамъ- 
техникамъ“.
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Все вышесказанное заимствовано нами изъ книги г. Пиленко.
Какъ бы то .ни было, выхлопатываніе иностранныхъ нривиле- 

гій удобнѣе дѣлать не лично, а черезъ посредство различиыхъ 
спеціальныхъ агентовъ, которые ирииимаютъ на себя также и из- 
готовленіе чертежей, согласно мѣстнымъ требованіямъ. Конечно, 
такой путь обезпечепія привилегіями изобрѣтеній много дороже, 
но что же дѣлать: время—деньги, да къ тому же есть неуловимый 
тонкости, особенно въ описаніяхъ, съ которыми справится едва 
опытный, искусившійся въ дѣлѣ снеціалистъ. Наши же разъясне- 
иія клонятся лишь къ тому, чтобы этому именно спеціалисту 
облегчить и упростить работу. Описаніе должно быть такое, чтобы 
не представилось возможности обхода. По этой именно причинѣ рѣ- 
шителыго не совѣтуемъ выхлопатыванія нривилегій самостоятельно.

С ѣ в е р  о - А м е р и к а п ск іе  С оединенны е Ш т а т ы . Законъ о привиле- 
гіяхъ изданъ 22 іюня 1874 г. Представляется одинъ чертежъ, 
сдѣлаНный на бристольской бумагѣ, но возможности болѣе чер
ною тушыо, однѣми линіями и со штриховой отдѣлкой. Размѣръ 
листа бумаги —  381 X 2 3 4  миллиметра; поля чертежа должны 
быть шириною не менѣе 25 миллиметровъ. Этимъ обусловливается 
выборъ масштаба. Иногда требуется представленіе модели изо- 
брѣтенія.

Тут ісъ. Законъ о привилегіяхъ изданъ 26 декабря 1888 г. Чер
тежи представляются въ двухъ экземплярахъ. Исполненіе ихъ на 
на бумагѣ или коленкорѣ не стѣснено никакими частными тре- 
бованіями.

Т у р ц ія . Законъ о привилегіяхъ изданъ 18 февраля 1879 г. Чер
тежи въ двухъ экземплярахъ представляются на бумагѣ или иро- 
зрачномъ коленкорѣ. Размѣры и характеръ исполнонія чертежей 
совершенно произвольны, но на каждомъ чертежѣ требуется соб
ственноручная подпись изобрѣтателя.

Ф р а н ц ы  и  ея кол о н іи . Законъ о привилегіяхъ изданъ 5 іюля 
1844 г. Чертежи представляются въ двухъ экземплярахъ иа про
стой, бѣлой чертежной бумагѣ или на прозрачномъ коленкорѢ. 
Особыхъ требованій относительно выбора масштаба и употребле- 
нія красокъ нѣтъ.

/ / / в ей ц а рія. Законъ о цривилегіяхъ издаиъ 29 іюня 1888 г. 
Правила исполненія чертежей и размѣры ихъ тѣ же, что въ Гер- 
маніи. При заявленіи привилегій на усовершенствованіе меха
низма часовъ и на огнестрѣлыюе оружіе, необходимо предста
влять модель.

Ш в е ц ы . Законъ о привилегіяхъ относится къ 16 маю 1884 г. 
Правила подачи и исполненія чертежей во всемъ сходны съ гер
манскими.
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Г Л А В А  II.

О размѣрахъ, условныхъ буквенныхъ и цифровыхъ 
знакахъ.

П рост а н овк а  разм ѣ ровъ . Выше мы сказали, что детальные чер
тежи нуждаются въ самомъ полномъ числѣ проставленныхъ раз- 
мѣровъ, чтобы мастеровому не приходилось самовольно фантази
ровать. Мало того, нѣкоторые одинаковые размѣры не мѣшаетъ 
повторить нѣсколько разъ въ разныхъ мѣстахъ для увѳлйченія 
ясности.

Когда доталировка окончена, проводятъ всѣ размѣрныя линіи 
на всѣхъ чертежахъ, a затѣмъ раскладываютъ всѣ чертежи другъ 
около друга въ нослѣдоватольномъ порядкѣ на столѣ и начинаютъ. 
выписывать' размѣры, проставляя ихъ заразъ на всѣхъ частяхъ, 
сопрягающихся въ сборкѣ, т.-е. тѣхъ, которыя должны быть въ 
машинѣ прилажены между собою и потому имѣющихъ одинаковые 
или близко подходящіе размѣры.

По степени важности размѣры дѣлятся на два разряда; къ пер
вому разряду относятся размѣры, полученные путемъ математиче- 
скаго подсчета, наприм., діаметры поршней и ихъ штоковъ въ па
ровыхъ машинахъ, и т. п., а также размѣры, непосредственно 
вытекающіе изъ предыдущихъ, какъ, наприм., діаметры и длины 
сальниковъ, разстояиія между кривошипами и т. д ., опредѣляемые 
болыно всего кинематическими условіями движенія машины; всѣ 
эти размѣры настолько валены, что ихъ нельзя самовольно окру- 
х’лять, а нулей о сохранять съ особенною строгостью.

Размѣры второго разряда, хотя и находятся въ связи съ преды
дущими, но съ ними можно обращаться не такъ щепетильно, т.-е 
молено округлят ь ихъ, выписывать съ точностью до ’/8" или, при 
болѣе точныхъ механизмахъ, до Vis”- Конечно, мы говоримъ о 
случаяхъ проектирования занбво и съемкахъ съ натуры; особенно 
въ послѣднемъ случаѣ мы въ правѣ предполагать, что въ действи
тельности размѣры были тоже округлены, но это округленіе утра
тилось при отливкѣ и неточности обработки. Такъ, наприм., если 
снятый второстепенный размѣръ оказался то почему но выпи
сать З 1/,/', когда онъ такъ близокъ къ этой цифрѣ, что литейщику 
практически немыслимо соблюсти при выполненіи эту разницу?

Конечно, такое округленіе размѣровъ вліяетъ на общій вѣсъ 
машины, нѣсколько увеличивая его, но это обстоятельство имѣетъ 
существенную важность только въ тѣхъ случаяхъ, когда по чер
тежу выполняется большое число одинаковыхъ предметовъ, т.-е. 
когда добавочный вѣсъ въ суммѣ машинъ выражается солидной 
цифрой. Но, за исключеиіѳмъ подобнаго случая, увеличеиіе вѣса 
слишкомъ незначительно и вполнѣ окупается упрощеніемъ подсчета 
и работы.
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Было узко сказано, что размѣры надо писать большими, круг
лыми цифрами; теперь добавнмъ, что не слѣдуотъ жалѣть времени 
иа провѣрку размѣровъ. Эту работу лучше всего поручить другому 
чертежнику или технику, такъ какъ онъ легче откроетъ ошибку, 
и этимъ будутъ избѣгнуты болышя непріятности и осложненія 
работы въ мастерскмхъ.

Размѣрныя лииіи бываютъ по преимуществу горизонтальный и 
вертикальным; въ пѳрвомъ случаѣ размѣръ выписывается посре
дине сплошной красной или пунктирной линіи табл. 1, фиг. 2, а 
во второмъ тоже посрединѣ, но только по направленію снизу 
вверхъ, что наглядно показываешь табл. 5, фиг. 5. ІІа концахъ 
размѣрной линіи ставятся стрѣлочныо острея, съ цѣлыо указать 
болѣе точно начало и конецъ размѣра. Если размѣрная длина 
такъ узка, что цифровой показатель размѣра не уставится, то 
ограничиваются одними стрелочными остреями, обращенными на 
себя, табл. 1, фиг. 7, для указанія отверстія или сквозника, или 
остреями, обращенными въ разныя стороны, если указана неболь
шая толщина, или діаметръ стержня, табл. I ,  фиг. 6;размѣрный 
показатель ставится въ сторонѣ и указывается кривой линіей.

На чертежахъ очень норѣдко приходится проставлять наклон
ная размѣрныя линіи, тутъ то и надо слѣдить, чтобы на всѣхъ 
размѣрныхъ линіяхъ, наклонныхъ влѣво (табл. 1, фиг. 3) отъ 
вертикали, цифровые указатели выписывались сверху вппзъ, а на 
линіяхъ наклонныхъ вправо отъ вертикали, обратно— снизу вверхъ 
(табл. 1, фиг. 4). Это общее правило должно соблюдаться съ 
величайшей строгостью.

Для примѣра (табл. 2, фиг. 12) показанъ фасонный валъ съ 
простановкой только горизонтальных!, и вортикальныхъ размѣровъ. 
Мы видимъ на этомъ примѣрѣ [два рода размѣровъ: част ны е, 
относящіеся ко всѣмъ мелкимъ деталямъ, наприм., шейкамъ, за- 
краинамъ, утоненіямъ и т. д., и общ іе, выражаюіціе собою сумму 
нѣсколькихъ частныхъ размѣровъ, взятыхъ вмѣстѣ; къ обіцимъ 
показателямъ прибавляются иногда словесныя объясненія, въ родѣ: 
вся дл ина вала =  875, или: отъ средины  ш ей ки  до нагрузки  =  495, 
или что-нибудь въ томъ же духѣ. Общіе размѣры служатъ отчасти 
для контроля надъ частными, а главное, они обращаюсь вниманіо на 
сущность, ибо всегда почти являются вмѣстѣ и главными  размѣрами.

Конечно, надо указать, въ какой системѣ мѣръ обозначены 
размѣры.

lia  табл. 2, фиг. 9, показанъ чертежъ съ разнохарактерными на
клонами размѣрныхъ линій.

Направление вращ епія  и л и  хо да м аш и н ы , а также направленіе 
движенія предмета, для обработки или передвиженія котораго ма
шина назначена, направленіѳ теченія воды въ рѣкахъ, трубахъ, 
каналахъ, указатель сѣвера на планахъ и проч. обозначаю т ся  
ст р ѣ л ка м и . Примѣръ разнохарактерныхъ стрѣлокъ показанъ на
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табл. 2, фиг. 13, откуда видимъ, что можно около стрѣлокь дѣ- 
дать цифровыя указанія: скорости ѵ = . . . ,  числа ходовъ N = . . . ,  
числа оборотовъ п = .. . ,  при чемъ подразумевается число оборо
товъ или ходовъ въ минуту и т. д.

I f іьконюрыя буквенный обозначены. Чертежи изображаются во 
французской системѣ мѣръ, наз. метрической; въ англійскихъ 
мѣрахъ (онѣ же и русскія), т.-е. футахъ и дюймахъ, и русскихъ 
мѣрахъ: сажоняхъ, десятыхъ и сотыхъ доляхъ сажени. Въ метрич. 
мѣрахъ и дюймовыхъ дѣлаются чертелси машинъ; въ сажоняхъ и 
аршинахъ — архитектурные планы; въ сотыхъ доляхъ сажени —  
землемѣрные планы. Само собою, что иаименованія мѣръ въ 
сокращеніяхъ тоже должны подлежать объединенію, что въ 
значительной степени облегчить чтеиіе и пониманіе чертежей. 
Пижеслѣдующія таблицы обнимаютъ главнѣйшія и оігредѣлен- 
нѣйшія изъ подобныхъ сокращеній.

А) Метрическая система.

1) Мѣри длинъ (протяэісепгй):
Франц. буки. Русск. букв, 

сокр. сокр.
Километръ............................................................ km. КЛМ.
М етръ..................................................................... m.,mct.,mt. MOT. M.
Саитимотръ............................................................ cent., ent. сант., C/M.
Дециметръ ............................................................ dec. ДОЦ.
Миллиметръ ....................................................... min., m/m. MM., 7«.

2) Мѣри площадей:

Квадратный километръ..................................... q. km. КВ. КЛМ.
„ метръ ......................................... кв. мет.
„ сантиметръ. ........................... q. ent. KB. CHT.
„ дециметръ...................................... q. dm. КВ. ДОЦ.
„ миллиметръ................................... q. mm. KB. MM.

Иногда, даже чаще, обозначаютъ такъ:
Квадратный километръ...................................... □  km. КЛМ2

„ 1 метръ ............................................. □  m. MCT ä

3) Мѣры обьсмовъ:
Кубическій м етръ ..............................................cbm3 куб. мет.
Гектолитръ  ......................................... hl. г. лт.
Л итръ.......................... • ............................ 1. лт. лит.
Кубическій сантиметръ.................................... ccnt. куб. ент3

„ миллиметръ.................................... cmm. куб. мм3
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Килограммъ............................................................kg., kgr. кил. кило.
Граммъ. .  ....................................................... g-» gi'- гр.
Миллиграммъ....................................................... mg< ммгр.

В) Русскія системы мѣръ.

/ ) Мѣры длинъ:
Англ. буки. Русск. буки, 

сокр. сокр.
Верста  — врс.
Сажень............................................................................ — саж., с.
Аршинъ................................................................   — арш.
Вершокъ................................................................. — верш. врш.
Футъ................................................................................ Ft. ф.или'напр.12'
Дюймъ...........................................................................  ins. „ " “ д., 5"
Линія . . • ................................................................... — л.

2) Мѣры площадей:
Квадратна,я верста...................................................  —  кв. врс.
Десятина....................................................................... — дес.
Квадратный аршинъ и т. д ..................................  — кв. арш.

„ футь....................................................  Sq. ft. кв. футъ.

3) Миры объсмовъ:
Кубическая са ж е н ь ..............................................  — куб. саж.
Кубическш ф у т ъ ..............................................  cb. Ft. куб.ф.

4) Мѣры вѣса:

В у д ь ............................................................................ — п., ид.
Фунтъ..................................................................... lbs. ф.

С) Различный сокращенный обозначенія.

Тонна............................................................................ t. т.
Килограммометръ.................................. * . . . ink. мк.
К а л о р ія ................................................................... -С . К.
Атмосфера............................................. • . . .  At. Атм.
Лошадиная сила...................................................... IP. Лош. с.
Число оборотовъ въ минуту.................................. п. п.
Скорость въ минуту....................................  v. V.
Длина.......................................................................... I. дл.

4) Мчьры вѣса
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Площадь................................................................ pl. ил.
Сила......................................................................... I’. Р.
ІЗѢсъ............................. • .......................................Q. q. вѣсъ»
Раціусъ....................................................................R, r. R,r. (рад.)
Діаметръ................................................................ D, d. Е)Д(діам.)
Высота..................................................................... H, h. ІІ,Ь.(выс.)
Объомъ.  ..............................................V. V.
Разрѣзъ по лиНіи AB........................................Л—В. p iu p . n o  А — В.
Натуральная величина.....................................  Н а т .в ел .илим.с.
V, натуральной величины................................  і / і т т .в е л .і / і п.в.
Сииусъ. . ............................................................Sn., Sin.
Косинусъ.................................................................Cs., Cos.
Тангонсъ................................................................ tg., tang. —
Котангенсъ............................................................ Ctg.
Секансъ................................................................... Sc. —
К осѳкансъ............................................................Csc.
Градусъ Цельзія.................................................. 0°. Ц°.

„ Реомюра.................. j ...................... R°. P°.
Масштабъ n фут. въ дюймѣ. , .................................................. n' =  1".

З а м ѣ ч а н іе . Всѣ сокращения должны слѣдовать непосредственно 
за показательной цифрой и ихъ обыкновенно пищутъ болѣе мел
кими буквами, курсивомъ или рондо, но во всякомъ случаѣ не 
такимъ, какъ написана формула или цифры, для того чтобы смѣ- 
шиваніе было невозможно.

Подобное смѣшиваніе, конечно, возможно только въ специфи
ка, ціяхъ, а не на чертежѣ. Лучше всего писать такъ:

10 сет  или 10 куб. сант .

8,62 т. или 8,62 мет. 

а, но іакь.  ^0ccm или Ю*у6- сант'

8,62 ш , или 8 m ,62, пли 8,62 *«•

т.-е. буквенное обозпачсніе непосредственно слѣдуеті. за цѣлой и 
дробной показательной цифрой, но отнюдь не надъ однимъ цѣ- 
лымъ числомъ и не въ видѣ показателя степени, какъ ото иногда 
дѣлаотся.

• Г Л А В А  III.

О конструктивныхъ поправкахъ на чертежахъ.
Н е  в с я к а я  н о в а я  к о н с т р у к ц ія  б ы в ает ъ  н асто л ь к о  у д а ч н а , чтобы  

вп осл ѣ д ств іи  не д о в ел о сь  д ѣ л а т ь  к а к п х ъ -л и б о  п о п р а в о к ъ . Ч ѣ м ъ  
оп ы тн ѣ е  к о н с тр у к то р ъ , т ѣ м ъ , к о н еч н о , м ен ьш е п р о м ах о въ  он ъ
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сдѣлаотъ, по они но большой части обнаруживаются когда части 
машины ужо изготовлены согласно размѣрамъ на чортежѣ и на
ходятся на испытаніи. Другими словами, измѣиенія вонструкціи 
дѣлаются на основаніи практическаго опыта.

Въ общихъ чертежахъ, которые, какъ мы имѣли случай гово
рить выше, дѣлаются на плотной ватманской или дюренской бумагѣ, 
возможны подчистки и подчеркиваніе, если исправленія не велики; 
только иногда приходится бросать общій чертежъ и дѣлать но
вый. Оба эти случая въ настоящей главѣ разсматриваться не бу
дутъ, такъ какъ намъ важно знать исцравленіѳ детальныхъ чер
тежей. Дѣло въ томъ, что замѣнять детальные чертежи новыми 
очень неудобно, такъ пакт, мастеровые будутъ непремѣнно пу
таться въ размѣрахъ и обращаться съ разспросами къ своимъ 
ближайшимъ начальникамъ, мастерамъ, эти же, ведя сразу много 
работъ, тоже могутъ сбиться и дать ошибочиыя разъясненія. Въ 
виду этого необходимо, чтобы на старомъ детальномъ чертежѣ 
было отчетливо сдѣлано измѣненіе и чтобы мастеровой всегда 
пмѣлъ возможность сличить старые ошибочные размѣры съ новыми 
правильными.

Конечно, наичаще встрѣчается перемѣна нѣкоторыхъ размѣровъ 
при сохраненіи самой формы детали. Въ такомъ случаѣ бываетъ 
вполнѣ достаточно зачеркнуть красными или синими чернилами 
старый размѣръ и надъ нимъ, тѣми же цвѣтными чернилами, по
ставить новую показательную цифру. Можно также совершенно 
вытереть старый размѣръ и замѣнить новымъ, но этого дѣлать не 
совѣтуѳмъ, такъ какъ сопоставленіе зачеркнутаго стараго размѣра 
съ новымъ, яснѣе иллюстрируютъ характеръ поправки и совер
шенно устраняешь всякія сомнѣнія. Вотъ причина, почему никогда 
не слѣдуетъ полагаться на линейный масштабъ чертежа илп циф
ровую дробь, показывающую степень уменыненія, а необходимо 
только слѣдить за цифровыми показателями размѣровъ.

Для большей наглядности исправленій на чертежѣ, иногда додѣ- 
лываютъ густо разведенною киноварью и ею же зачеркиваюсь 
поперекъ, ненужный линіи чертежа, отнюдь но стирая ихъ. Про
стой примѣръ такого исправленія данъ на конечномъ шипу вала 
(табл. 2, фиг. 10), который требуется удлинить и сдѣлать въ 
360 "/„ вмѣсто прежнихъ 350 м/ м

Другой иримѣръ (табл. 2, фиг. 11) представляешь намъ неболь
шой шкивъ, ступицу котораго съ одной стороны надо окоротить, 
а съ другой — прибавить. Кромѣ того, надо четыре боковые про- 
рѣза увеличить въ діаметрѣ и приблизить къ ступицѣ. Всѣ эти 
норедѣлки весьма наглядно показаны красными киноварными ли- 
піями; Додѣланная часть ступицы заштрихована, a линія обрѣза 
сдѣлапа гребенкой, т.-е. со стороны тѣла ступицы имѣются коро- 
тенькіе штрихи. Подобныя гребенки видны и на краяхъ, ограни
чиваю щихъ прорѣзы а и Ь.
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Многіо полагаютъ, что новые размѣры лучше ставить голубой 
краской (bleu céleste), но кажется что это лишнее, такъ какъ 
красная выдѣляется виолнѣ отчетливо.

При карандашной отдѣлкѣ чертежей суть дѣла ионравокъ не 
изменяется, т.-е. онѣ дѣлаются краснымъ карандашомъ.

Въ специфиваціяхъ надо дѣлать цифровыя поправки тоже цвет
ными чернилами, чтобы характеръ перомѣнъ былъ всегда нагляд
ный и доступный длй сличеиія.

lia  синихъ копіяхъ придерживаются этого же правила, но 
только дѣлаютъ поправки сноціалышми двѣтными чернилами, 
которыя стравляютъ сииій цвѣтъ, и оставляютъ красный слѣдъ 
надписи или поправки.

Г Л А В А  IV.

Надписи чертежей, нумерація ихъ и храненіе.
Внолнѣ оконченный чертежъ долженъ быть озаглавлен'!, и за

нумерован^ для того чтобы его можно было во всякое время 
скоро и легко отыскать.

Не такъ еще давно чертежники обращали на заглавный надписи 
слишкомъ много вниманія, дѣлали ихъ очень вычурными и, само 
собою, тратили на надписи попусту лишнее время. Они забывали, 
что изящество почти всегда идетъ рука объ руку съ простотой и 
что вычурная надпись убиваетъ чертежъ. Первымъ дѣломъ надо 
позаботиться о мѣстѣ для надписи; но при этомъ не слѣдуетъ ду
мать, что надпись должна быть непремѣнно симметричная; лучше 
всего заполнять заглавною надписью наиболѣе свѣтлое и простор
ное мѣсто около отдѣльныхъ фигуръ чертежа. Высота же буквъ 
и ихъ толщина зависятъ отъ мѣста, длины строчекъ заглавія и 
рода отдѣлни чертежа.

Если чертежи симметричные, то и заглавная надпись должна 
находиться вверху, посрединѣ. Изящество чертежа требуетъ, что
бы мѣсто, занимаемое самымъ изображеніемъ на бумагѣ, было но 
болѣе всей длины листа и 3/,. его ширины (мы имѣсмъ въ виду 
размѣръ листа ватманской бумаги или другой размѣръ съ тѣмъ же 
взаимннмъ отношеніемъ длины сторонъ); тогда сверху и снизу 
чертежа получатся болѣе широкіе чистые края бумаги, гдѣ должны 
помѣститься заглавный надписи и масштабъ.

Если высота чертежа не болѣе 12 дюймовъ, то высота буквъ 
главной строки надписи должна быть въ 20 разъ меньше, т.-е. 
около 3/s дюйма. Съ увеличеніемъ высоты чертежа, отношепіе вы
соты буквъ почти сохраняется, и только для очень болынихъ чер
тежей буквы дѣлаются въ 24 раза ниже высоты изображенія. Что 
же касается длины заглавной строки, то она должна составлять 
отъ половины до Ѵз длины чертежа. Сообразуясь съ этимъ, надо
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или сближать буквы заглавія, или же расставлять ихъ пошире, — 
вслѣдствіе чего нужно выбрать узкій или широКій шрифтъ. Узкій 
шрифтъ будетъ красивѣе при чортожѣ мелкомасштабиомъ.

Лучше всего для простыхъ надписей остановиться на шрифтѣ 
рондо, о которомъ мы говорили рапѣе, а для болѣе изяіцныхъ 
чертежей дѣлать заглавія печатными буквами. Та печатная над
пись будетъ изящна, въ которой не только каждая буква сохра- 
няетъ одинъ и тотъ же характеръ съ сосѣдними буквами, но также 
находится на правильномъ отъ нихъ разстояніи. Если бы мы взду
мали (что очень часто дѣлаютъ неопытные чертежники) строить 
буквы по квадратикамъ и по нимъ размѣчать разстановъ буквъ, 
то надпись вышла бы перавномѣрной густоты на всей длипѣ строчки 
и потому казалась бы прерывистой. Надо поэтому вникнуть въ 
характеръ буквъ, тогда вы увидите, что есть буквы густыл, иапр., 
III, Ж, И, I, Б, В и пр. и жидкіл X, Г, Ч, А, Л, Г, Т и друг.; 
сочѳтаніе густыхъ буквъ дѣлаетъ густымъ и самое заглавіе, а со- 
четаніе жидкихъ— наоборотъ; поэтому, когда будете составлять 
надпись, то нужно взять миллиметрическую клѣтчатую рольную 
бумагу, опрѳдѣлить подходящую вышину заглавныхъ буквъ, но 
только такъ, чтобы она состояла изъ нечетнаю числа квадрати
ковъ и, назначивъ приблизительную длину надписи, найти число 
квадратиковъ, соотвѣтствующихъ каждой буквѣ, при чемъ узкая 
буква I  занимаешь вдвое меиѣе мѣста нротивъ среднихъ буквъ: 
А, Б, В, Г, Д, Е, 3, И, К, Л, В , О, II, Р, С, Т, У, X, Ц, Ч, 
/), Э, Я, в , а эти послѣднія—полтора раза менѣе іиирокихъ буквъ: 
Ж, М, Ф, III, 1Ц, Ъ, Ы, ѣ, К). За основное разстояніе можду 
буквами принимается половина ширины средней буквы, но тутъ-то 
и надо дѣлать рядъ уклоненій отъ правила, оставляя правильно!' 
разстояніе между густыми буквами и суживая его, по мѣрѣ не
обходимости, мелсду узкими, или узкими и густыми. Въ этомъ 
заключается весь секретъ изящества надписи, искуиающій не разъ 
даасе неправильность формы буквъ.

Полученное на Клѣтчатой бумагѣ заглавіе пореводятъ острымъ 
карандашомъ на крѣпкую бумажную кальку, оборотъ послѣдней 
затираютъ мягкимъ карандашомъ, a затѣмъ, установивъ кальку 
на подходящемъ мѣстѣ чертежа, обводягь контуры буквъ, то-есть 
калысируютъ ихъ на чертежъ. Остается обвести переводъ тушыо, 
и надпись готова, если только ее не хотятъ отдѣлать нохитрѣе.

Надпись не должна убивать собою чертежа и слишкомъ сильно 
бросаться въ глаза— это другое правило, не менѣо важное, чѣмъ 
предыдущее. Одной и той же величины буквы могутъ быть тол
стыми черными или совершенно топкими, что надо всегда имѣть 
въ виду.

До сихъ поръ нѣтъ еще вполнѣ пригодныхъ для чертежниковъ 
прописей, гдѣ бы они могли найти надлежащіѳ, удобные къ ско
рому исиолненію, шрифты. Нѣмецкія прописи (Steidinger, Fetzer,
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Soennecken и пр.) даютъ основныя формы буквъ; но, во-первыхъ, 
это не русскія буквы, а во-вторыхъ, выбраны для нихъ слишкомъ 
неудобный построенія. Многіе образцы слишкомъ устарѣли, а дру- 
гіе очень кудрявы и потому, несмотря fia кажущуюся простоту, 
очень трудны въ исполненіи. Хорошихъ русскихъ прописей рондо 
тоже нѣтъ, но въ этомъ случаѣ форму буквы создаетъ само перо, 
а не чертежникъ, и потому можно извлечь большую пользу изъ 
нѣмецкихъ же прописей Зеннекена.

Мы пока можемъ только предложить читателямъ едва основный 
формы буквъ, болѣе употребительныхъ образцовъ. Такъ:

В Г

д з

Ф иг. G83 .

Фиг. 684.

Фиг, 686.

Ж Е
и к

ш

Фиг. 686.

Фиг. 687.

Фиг. 688.

простой линейный шрифтъ безъ закругленій и съ подсѣчками 
(фиг. 683);
простой линейный шрифтъ съ подсѣчкхми и закругленіямп (фиг. 
684);
простой линейный шрифтъ итальянскаго образца, безъ подсѣчекъ 
и закругленій (фиг. 685);

Фиг. 689. Фиг. 690. Фиг. 691.

простой линейный шрифтъ итальянскаго образца съ подсѣчками 
(фиг. 686);
широкій шрифтъ съ утолщеніями и подсѣчками (фиг. 687); 
узкій шрифтъ съ утолщеніями и нодсѣчками (фиг. 688); 
контурный шрифтъ, полужирный, самый удобный и легкій въ ис- 
иолненіи. Этотъ же шрифтъ, если залить тушыо все пространство 
мелсду лииіями, будетъ жирпымъ и чернымъ. Въ такой отдѣлкѣ 
онъ чаще всего употребляется (фиг. 689). Молено также закрасить 
шрифтъ жидкимъ тономъ краски.

ІІІирокій шрифтъ римскій, теперь почти вышедшШ изъ употреб-
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ленія, по всегда красивый въ сочетаніяхъ со всевозможными 
другими шрифтами (фиг. 690). Можно оставлять его въ видѣ 
тонкихъ линейныхъ контуровъ, штриховать тушыо и крас
ками, закрашивать жидкими тонами, отдѣлывать перомъ подъ 
гребенку и пр.

Лапидарный шрифтъ довольно труденъ въ отдѣлкѣ, требуетъ 
вѣрности глаза и твердости руки, но зато очень красивъ и соли- 
денъ на министерскихъ чертежахъ (фиг. 691) . Отдѣлка его мо
жетъ быть самая разнообразная, какъ красками, такъ и штри
хами. Тѣневой шрифтъ можетъ быть въ особенности рекомендо- 
іш іъ  чертежникамъ, потому что онъ скоро и легко составляется, 
а также красивъ въ отдѣлкѣ, при чемъ не требуетъ особенной 
тонины линій (фиг. 692).

Гіредыдущій тѣневой шрифтъ 
пріобрѣтаетъ особое изящество 
и оригинальность, если въ

Фиг. 692.

І І Ч

Фиг. 693.

немъ пропустить всЬ тонкія линіи контура, но. оставить, и даже 
нѣсколько усилить тѣни (фиг. 693). Четкость шрифта, въ осо
бенности издали, нисколько не пострадаетъ.

Жирный шрифтъ (фиг. 694) „эльзивиръ“, какъ модный, имѣетъ 
мноГихъ поклонниковъ. /

Всѣ вышепоименованные шрифты могутъ быть сдѣланы у и м -  
р ен н ы м и  (фиг. 695), a нѣкоторые изъ нихъ можно неопределенно  
суж и ват ь. Можно также давать буквамъ наклонъ или различный 
боковыя украшенія, напр., фиг. 696— 699 .

Всѣ эти шрифты и много другихъ, найдете въ руководстве 
„ С б о р н и к и ш р и ф т о в ъ  для черт еж никовъ  М. Нетыкса.

Само собою, что составлять печатный надписи и придумывать 
для нихъ шрифты, приходится рѣдко и только для особо изящ- 
ныхъ чертежей.

»  1

Фиг. 694.Я Г
94 г О  фиг'695

Фиг. 096.

Фиг. 697.

Фиг. 698.

Фиг. 699.
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X ранепіе чертежей. Чертежи составляютъ весьма цѣниый архивъ 
каждаго механическаго завода и каждой технической конторы, а 
такъ какъ они скоро накопляются въ болыпомъ числѣ, то для 
нихъ необходимо завести особыя папкп или шкафы съ нисколь
кими плоскими выдвижными ящиками. Лучше всего, если чертежи 
хранятся въ болынихъ картонныхъ панкахъ, верхнія половицы 
которыхъ могутъ перегибаться въ корешкѣ, а также по сгибу, 
идущему вдоль средины всей верхней половицы; папка такая 
хранится въ ящикѣ шкафа и при розыскахъ чертежа нужно на
половину выдвинуть ящнкъ и нѣсколько приподнять верхнюю по
ловицу папки; тогда чертежи можно свободно перелистывать, вы
брать нужный между ними, опустить половицу папки и задвинуть 
ящикъ, не опасаясь замять чертежи, что непремѣнно бы случи
лось, если бы не было предохранительной папки.

Верхъ.
Ö . ... «я

•9ZZ W

№ 
22

6.

.1а*
ГОЬЭ03 • № 226.

ІІизъ.
Фиг. 700.

Каждый чертежъ долженъ быть занумеровать, по крайней мѣрѣ 
на одномъ правомъ верхномъ углу; но ото не особенно удобно, 
и потому мы совѣтуемъ поступать но американскому обычаю и 
ставить №№ на всѣхъ четырехъ углахъ чертежа; тогда, какое бы 
ноложеніе чертежъ ни занималъ, номеръ его всегда будетъ открытъ; 
какъ и въ какихъ мѣстахъ чертежа надо ставить •№,№, показы
ваешь фиг. 700./

Пояснимъ нѣсколько веденіе журнала для записи чертежей: въ 
него вппсываютъ всѣ чертежи безъ исключонія, въ очередномъ 
порядкѣ ихъ исполненія; послѣ чего чертежи сортируются по роду 
содержанія и раскладываются но соотвѣтственнымъ папкамъ. Такъ, 
наир., котлы, паровыя машины, насосы и пр. имѣютъ свои осо
быя папки, и Ш  папокъ, а также ящиковъ записываются въ от- 
дѣльномъ столбцѣ журнала. Сергей въ этомъ частно,мъ случаѣ 
называется число отдѣлышхъ листовъ чертежей, составляющихъ 
деталировку одного общаго проекта, включая въ число серіи и 
общій чертежъ. ІІа каждомъ листѣ деталей должно быть четко 
написано внизу, посрединѣ: детали А?.
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Для заішои чертежей ведется особый журналъ, одна страница 
котораго представлена для примѣра:
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5 340 Пар. котелъ Корвналііі- 
сісіп 700 □  фут. давл. 
8 атм................................... 4 7

По заказу Моргуно- 
ва за Л" 2 3 5 .(2  ко- 
піи посланы заказ
чику. 16 авг. 97 г.).

с 1
ьо
Ûо
»о

431 Чугунный детали № 430. 4 7 Ô
а

432 Лазы, дет. № 430 . . . » »
ео

433 Башмаки, дет. № 430 . . »

434 Дверцы, дет. .№ 430 . . » »

435 „ дет. Л» 430 . . . »» V

430 Колосники, дет. Л» 430 . п »

437 Мѣдяыя части, дот. Лѵ 425. 12 G

438 ОбщіВ видъ в детали. Ж е- 
лѣзная баржа (Л ѣ ра) 
420' дл............................... 10

«

1
По 3.305 г. Ушакова; 

пост. Царицынъ.

Полезно, кромѣ того, имѣть во всякой папкѣ (или ящикѣ) осо
бую опись содержимыхъ чертежей на отдѣльномъ листѣ, по при
лагаемому образцу А:

Такимъ образомъ установится не только строгая регистрація 
чертежей, но также будутъ облегчены всѣ справки по ходу ра
ботъ, и никакой путаницы не получится. Чертежъ— это очен ь 
важный документъ и потому никогда не долженъ быть затеряпь 
въ массѣ другихъ чертежей.

ІІѢтъ надобности, чтобы номера детальныхъ чертежей отъ одно
го общаго вида были непремѣнно въ строгомъ очередномъ но- 
рядкѣ. Такая педантичность могла бы скорѣе запутать регнстра- 
цію чертежей тамъ, гдѣ работаетъ много чертежниковъ. Другими 
словами, очередные номера сохраняются въ порядкѣ цоступленія 
готовыхъ чертежей къ старшему чертежнику.

Иногда работы бываютъ такъ многочисленны и разнообразны, 
что для чертежей каждаго отдѣльнаго рода работъ необходимо 
вести отдѣльную книгу; нумерація чертежей въ такой книгѣ не  
будетъ очередная, такъ какъ самая книга является ничѣмъ болѣе,
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А

№ 23, (папки или ящика).

Ж№ № чертежа. Заглавная цадпись 
чертежа. Разпыл замѣтки.

1

2

3

340

924

928

Паров, котелъ Корпвал. 
м.— 700 □ '  нов. нагрѣ ва— 
давд. 8 ат.

ІЗодотр. котел'ь Бебкокъ- 
Вилькоксъ 1200 □ '  иов. 
нас. 10 атм.

Чертежъ перегрѣвателя 
для котла Л» 340.

Передѣланъ на дапленіе 10 
атм. —добавлены кннятплышк. 
№ черт. 685.

Коиія чертежа отправлена 
па фабр. II. 11. Коншина для 
кладки фундамента, 19 мая 
1901 г.

Отправленъ иа заводъ Фиц- 
нера и Гам пера при заказѣ 
№ 400.

4

5

G

8

9

10

11

1

1

какъ извлеченіемъ изъ главной, и заводится она только дли облег- 
ченія справокъ. Такимъ образомъ спеціальная записная книга за- 
мѣняетъ собою листокъ, который кладется въ папку или соот
ветствующей ящивъ.

Закапчивая этотъ отдѣлъ, необходимо сказать, что оригиналь
ные чертежи не должны ни подъ какимъ видомъ выдаваться на 
руки кому бы то ни было: они должны всегда быть подъ рукою 
у старшаго чертежника, завѣдующаго мастерской. По требованію 
выдаются только копіи на калькѣ или овѣтопечатныя копіи, 
что гораздо проще, скорѣе и надежнѣѳ. Кому и когда послана 
или передана копія, отмѣчается въ столбцѣ съ заголовкомъ: 
I  ‘а з  ныл зал і тп ки.

24



Въ „American Machinist“ описывается способъ складыванія чер
тежей, употребляемый въ Америкѣ у фирмы „Pennsylvania Steel 
Company“ и заведенный начальникомъ чертежнаго отдѣленія, 
мистеромъ С. В. Балдвииомъ, Прежде всего надо сказать, что
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О складываніи чер теж ей .

7
Фиг. 701.

чертежи изъ чертежнаго или проектировочнаго отдѣленія завода 
въ различные цеха передаются для исполненія къ л иакетахъ 
опредѣленнаго вида и размѣра, въ которыхъ они и хранятся. 
Чертежъ поворачивается лицомъ книзу и складывается, какъ 
показано на фиг. 701, 1— а— Ь, при чемъ загнутая часть бе
рется вдвое шире пакета. Затѣмъ эта часть загибается дальше,
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какъ Показано на, рис. 2, и такъ до конца чертежа—все въ одну 
сторону; вполнѣ сложенный чертежъ представленъ на рис. 3. 
Послѣ этого онъ развертывается, какъ на рис. 4, переверты
вается лицомъ вверхъ и каждая согнутая часть раздѣляется пе- 
регибомъ на лицо пополамъ,—такъ, а — Ъ складывается на а — с и 
с — Ь, какъ показано на рис. 5. Затѣмъ согнутая часть загибается 
внизъ, какъ на рис. 6; потомъ перегибается пополамъ следую
щая часть Ь—cl, какъ на рис. 7, и т. д.; весь чертежъ получаетъ 
видъ гармоніи (рис. 8). Послѣ этого его сгибаютъ въ сложенномъ 
видѣ по длинѣ пакета,— одинъ разъ вверхъ (рис. 9) и одинъ разъ 
внизъ (рис. 10). Въ такомъ видѣ опъ вкладывается въ пакетъ и 
отсылается куда надо.

Какъ ни мелко, повидимому, подобное указаніе, но извѣстио, 
какъ быстро портятся и трутся по сгибамъ чертежи въ мастер- 
скихъ. Если читатель попробуетъ такъ, какъ здѣсь описано, сло
жить листъ бумаги, то опъ увидитъ, что когда листъ будетъ ело- 
женъ въ окончательномъ видѣ (рис. 10), то съ обоихъ загнутыхъ 
концовъ его вылѣзутъ два уголка, за которые если взять, то 
весь листъ развертывается немедленно и его можно приколоть 
кнопками къ подходящей доскѣ. По минованіи надобности чер
тежъ такъ же легко складывается по сгибамъ въ видѣ гармо- 
ніи и затѣмъ два раза поперекъ (е и /', рис. 10), такъ что за
хватывать ого съ лицевой стороны во время работы никогда не 
приходится, почему способъ этотъ и заслуживаетъ вниманія.

24'



О Т Д Ъ Л Ъ  VI.

Г Л А В А  I.

Черченіе на бумагахъ.
Мы уже знаемъ изъ-предыдуіцаго условія исподнѳнія и харак

теръ чертежей, а также знакомы съ инструментами и матеріала- 
ми, необходимыми для работы; теперь мы должны указать только 
на пріемы и порядокъ употребленія тѣхъ и другихъ.

П р ш а л ы в а п іе  к н о п к а м и  не представляешь никакой трудности, если 
употребляется для черченія листовая бумага, напр., ватманская, 
александрШская и пр., и въ этихъ случаяхъ достаточно бываетъ 
взять G— 8 кнопокъ, приколоть ими сперва противолежащіе углы 
бумаги, а нотомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ ближайшій со стороны 
чертежника край ея: съ этой именно стороны бумага больше всего 
подвергается опасности разрыва и потому не должна оттопыриваться.

Рольныя (аршинныя) бумаги бываютъ по большей части очень 
жесткія, а потому для прикалыванія ихъ требуется большее число 
кнопокъ съ длинными и толстыми остреями. Иногда Приходится 
двѣ кнопки садить рядомъ и тогда только онѣ въ состояніи про
тивостоять стремленію бумаги опять свернуться въ роликъ. Прежде 
чѣмъ отрѣзать кусокъ бумаги отъ ролика, послѣдній кладутъ на 
чистую доску и нрикалываютъ край бумаги къ иаиболѣе удален
ному краю доски; развертываютъ тогда роликъ съ большею лег
костью и отрѣзаютъ требуемый кусокъ, пришпиливъ предвари
тельно кнопками вблизи предполагаемаго мѣста обрѣза. Поступая 
иначе, непремѣнно замнете и исиачкаете бумагу, а при неопыт
ности можете даже сильно порѣзать бумагой руки. Есть, конечно, 
мягкая рольная бумага, но съ нею надо поступать еще осторож- 
нѣе, такъ какъ ее легко помять и порвать.

Н а к л е й к а  н а  доску. Начнемъ съ того момента, когда предыду
щей чертежъ былъ срѣзанъ съ доски и послѣ него остались только 
приклеенные ісъ доскѣ края бумаги; ихъ отдираютъ пальцами, 
пока это возможно, a затѣмъ смоченной въ тепловатой водѣ губ
кой обильно нанитываютъ остатки приклеенной бумаги и ждутъ,
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пока онп но отмокнуть соверш енно. Чтобы доска, но слишкомъ 
сильно страдала отъ воды, принимаются нѣсколько разъ отди
рать пальцами отмокшія мѣста, a  затѣмъ губкой спимаютъ мѣ- 
стами лишекъ воды. Удаливъ окончательно всѣ частицы бумаги, 
промываютъ доску вокругъ, чтобы удалить остатки клея, и про- 
суш иваютъ. Р анѣ е окончательной  просушки краевъ доски но слѣ- 
дуетъ  приступать къ новой наклейкѣ, такъ какъ остатки влаги 
будетъ препятствовать нросыханію клея, и края новаго листа бу
маги отстанутъ отъ доски. Однимъ словомъ, наклейка бумаги вый- 
детъ неудачная.

Описанный способъ отмачиванія краевъ многимъ кажется слиш 
комъ длиннымъ и кропотливымъ, а потому они поступаютъ иначе, 
а именно: соскребаю тъ остатокъ бумаги ножемъ н асухо, при чемъ 
портятъ доску. Лучш е имѣть лишнюю чертежную доску, чѣмъ 
выгадывать время такимъ путемъ: на одной доскѣ будетъ накле
ена бумага, а  другая за  это время просы хаетъ.

К огда края отмочены и просуш ены, доску кладутъ на столъ  
по возможности горизонтально, безъ  замѣтнаго на глазъ уклона, 
тщательно сметаютъ щеткой и вытираютъ чистой тряпкой. Затѣмъ  
кладутъ на нее одинъ или нѣсколько листовъ подст илки, т .-е .  
тонкой чистой бумаги, а поверхъ нея , лицевой стороной кверху—  
листъ чертежной бумаги и загибаю тъ края его вокругъ на ш и
рину :|/4 дюйма; только никогда не слѣдуетъ заламывать бумагу, 
а  достаточно пригнуть края такъ, чтобы они стали подъ прямымъ 
угломъ Къ поверхности листа. Теперь бумагу поворачиваютъ ли- 
цомъ книзу и всю ея изнанку при помощи губки увлажняютъ  
чистой холодной водой, не касаясь загнуты хъ краевъ 'листа. 
Чѣмъ тверже бумага, тѣмъ сильнѣе ео надо увлажнять. Листъ 
снова поворачиваютъ лицомъ кверху, кладутъ его поровнѣо на  
подстилку и приступаютъ къ намаз'ыванпо загнутыхъ краевъ б у 
маги густымъ крахмаломъ; эту операцію лучш е всего производить 
указательнымъ пальцемъ или твердою круглой кистью, лишь бы 
работа шла носкорѣѳ. Теперь надо расправить края бумаги и 
они прилипнуть къ доскѣ; тотчасъ ж е, и по возможности сісо- 
р ѣ е, малонькнмъ кускомъ смоченной губки удаляютъ съ п о 
верхности бумаги нрилипшія къ ней частицы клея, а дру- 
гимъ кускомъ губки, нѣсколько поболы но, увлажняютъ ровными 
мазками всю лицевую поверхность листа бумаги, не исключая и 
нрнклеенныхъ краевъ ея. Вся бумага заволнится и разбухнешь; 
ее  осторожно расправляютъ, но съ тѣмъ однако, чтобы уничто
жить волны, а чтобы только онѣ расположились поровнѣо. На- 
чинаютъ съ того, что большими пальцами рукъ надавливаютъ на 
лѣвый нижній и .правы й верхній углы бумаги и растягиваютъ ее  
но одному діагоналы ю му нанравлонію; такимъ лее путемъ растя - 
гиваюшь по другому діагональному направленію, a  затѣмъ, давя 
на противоположные края, растягиваютъ бумагу параллельно длин-
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иымъ и параллельно коротвимъ ся враямъ. Н адо слѣдить при 
этомъ, чтобы края бумаги приклеились получш е и не отставали  
отъ доски. Если ж е это случится, то надо подбавить иерочин- 
нымъ ножикомъ чуточку свѣжаго клея и прижать, а если и это 
не поможешь дѣ лу, то значитъ бумага имѣла волнистые края  
ещ е до наклейки, и самъ по себѣ  клей не удерж итъ ея: въ этомъ  
случаѣ надо отстаюіція мѣста приколоть кнопками.

Когда края бумаги вездѣ хорош о прилипли, можно оставить ее  
для просуш ки, но все ж е въ горизонтальномъ положенія: при 
малѣйшемъ наклонѣ доски, смачивающая вода постепенно сте- 
четъ на одинъ край бумаги и не даетъ ему просохнуть, вслѣд- 
ствіе чего, какъ только-сама бумага начнешь просыхать и съеж и
ваться, край отскочишь отъ доски и испортить всю наклейку.

Н е слѣдуетъ также производить наклейку вблизи печки или 
другого источника теплоты: ближайшій край бумаги тогда скорѣе 
просохнетъ, a  дальпѣйшій ne выдержишь сокращения и отскочить.

М ожетъ быть ещ е и такой случай порчи наклейки: если вы 
чрезмѣрно промочите бумагу и слишкомъ растянете ео , то она  
при просуш кѣ лопнешь поперекъ или вдоль края; не слѣдуетъ  
поэтому слишкомъ мочить бум агу, а только отволаживать, при 
чемъ ее  нельзя уж е будетъ чрезмѣрно растянуть.

М ногіе чертежники совѣтуютъ смачивать бумагу только съ ли
цевой стороны, но этоШь способъ даетъ больш ее число неудач- 
ныхъ наклеекъ, чѣмъ нрѳдыдущій, а потому мы не рѣш аемся  
его рекомендовать.

Есть впрочемъ случай, когда возможно только одностороннее 
смачиваніе бумаги, и то съ изнанки: говоримъ о наклеиваніи но- 
врежденныхъ или испачкаиныхъ чертеж ей, которые почему-либо  
надо исправить и отдѣлать. Въ общемъ и частностяхъ система  
наклейки остается та ж е, что и выше.

И ногда условія работы таковы, что чертятъ карандаш омъ и 
обводятъ тонкими линіями тушыо до наклейки бумаги на доску. 
Способъ наклейки остается тотъ ж е, но только надо растягивать 
бумагу равномѣрнѣе, чтобы не покривить линій.

Н овое щ мспособлепіе дли т іт лт ванія  бумаги па  чертеж ныя  
доски. Точное вычерчиваиіе возможно лишь только въ томъ случаѣ, 
если бумага на чертежной досвѣ  натянута гладко безъ  всякихъ  
евладокъ и морщинъ. Гладкое иатягиваніе становится необходи- 
Мымъ, въ особенности при покрытіи нѣкоторыхъ частей чертежа  
красками, отъ которы хъ, вслѣдствіе у влажной ія бумаги, появляют
ся временныя волны.

До сего времени для натягиванія бумаги на чертежны хъ досвахъ  
служитъ, какъ извѣстно, описанный выше способъ. приклеиванія ея  
краовъ клейстеромъ, въ сыромъ видѣ и послѣдующ аго затѣмъ вы- 
суш иванія смоченной поверхности бумаги.

В ъ послѣднее время M üller, въ Ш арлотенбургѣ, продложилъ о со 
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бое приспособлен!« для уврѣилонія бумаги на чертежной доскѣ. 
Оно состоитъ въ томъ, что въ чертежной доскѣ, параллельно  
четыремъ ея сторонамъ, выбирается въ нѳзиачительномъ разстоя- 
ніи отъ краевъ пазъ (канавка), указанный на прилагаемыхъ фиг. 
7 0 2 — 705  въ натуральную величину (въ поперечномъ р азрѣ зѣ ).

Въ каждый такой пазъ вкладывается особенная тонкая метал
лическая пластинка S ,  которая съ одной стороны упирается въ 
металлическія спинки а , а съ  другой— въ полукруглый вы рѣзъ, 
сдѣланный въ боковой части п аза .

Натягиваемую бумагу обычнымъ путемъ слегка равномѣрно  
увлажняютъ губкой и иакладываютъ на чертежную доску, какъ

Фиг. 702. ФйГ. 703.

показано на фиг. 702; послѣ чего въ пазы вкладываютъ пластинки 
S  способомъ, поелѣдовательно указанным!», начиная съ  фиг. 702  
и кончая фиг. 7 0 5 .

Закладываніе пластинки S  въ коночное положоніо рис. 7 05 , а  
также и выниманіе ея , можетъ производиться съ помощью особаго  
ключа. Пластинки S  весьма прочно защемляютъ кран бумаги, ко
торая послѣ высыханія плотно и гладко натягивается по поверх
ности чертежной доски.

При жѳланіи снять бумагу съ  доски ирступаютъ такъ, какъ по
казано па фиг. 705  стрѣлками, т .-е . подъ край А  пластинки S  под- 
кладываютъ к он ч и т , ножа или особый ключъ (тонкую стальную  
пластинку) и прииоднимайтъ ее  вверхъ, вслѣдствіо чего пластинка  
S  легко вынимается.

Вся работа съ натягивангомъ листа бумаги на чертежную доску  
и сниманіѳмъ его соверш ается весьма легко и быстро, а главное, 
происходить безъ  порчи чертежной доски.
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Это п риспособлено, какъ псродаю тъ, нашло уже больш ое при- 
ыѣноніѳ въ высіпомъ техническом!, училищѣ въ Ганноверѣ, гдѣ  
имъ пользуются съ большимъ успѣхом ъ.

Съ заказами необходимо обращ аться къ P . M iiller'y въ Ilarm ow er, 
K u m annstrasse, 21; стоимость подобнаго приспособленія обходи т
ся около 1 рубля на каждую доску.

Черченіе въ карандашѣ. Когда наклеенная бумага соверш енно  
вы сохнстъ, что бываетъ лѣтомъ часа черезъ  2— 3, а  зимою— по 
истѳченіи цѣлаго дня или цѣлой ночи, можно приступить къ ч е р 
чение. К онечно, прежде всего на листѣ бумаги чертятъ при по
мощи рейсшины иаиболыпій прямоугольник!,, линіи котораго почти 
касаются приклеенныхъ краевъ бумаги; выбираютъ масш табъ, сум
мируя главные размѣры, чтобы получить общ ее протяженіе чер
теж а въ длину и высоту; измѣняютъ масш табъ, уменьш ая или 
увеличивая ого, лишь бы только изображ еніе чертежа помести
лось иа листѣ бумаги и заняло но болѣе %  общ ей длины впи- 
саниаго прямоугольника или s/s  его высоты. К огда это сдѣлано, 
чертятъ вдоль и поперекъ листа, черезъ самую середину его , двѣ  
взаимно перпендикулярный линіи, такъ наз. ди р ек т р и см , и около 
нихъ симметрично раснолагаютъ всѣ фигуры чертеж а.

Выборъ твердости карандаш а зависитъ отъ мелкоты деталей  
чертежа и силы зрѣнія чертежника. Никогда по слѣдуотъ слиш 
комъ сильно заострять карандаш ъ, иначе онъ будет!, скоро сти
раться и ломаться. Оба сказанные недостатка устранятся, если 
карандаш ъ зачинить лопаткой.

Н адо стараться водить но возможности мопѣе линій каранда
ш омъ, ограничиваясь только необходимѣйш ими: тѣ же линіи, ко
торый не нужны при ностроеніяхъ, хотя составляютъ часть изо- 
браж енія, остаются пока безъ  впиманія, a  затѣмъ вычерчиваются 
прямо тушыо. Отсюда можно заключить, что надо избѣгать всѣхъ  
лишнихъ построеній, что никогда не слѣдуетъ рядомъ съ ош и
бочно проведенными карандашными линіями проводить другія, пра
вильный, и открѣгілять ихъ карандаш омъ, чтобы при обводкѣ но 
перепутать.

Однимъ словомъ, въ карандаш ѣ дѣлается едва общіМ скелетъ  
чертеж а, понятный только самому чертежнику. Мы, конечно, го- 
воримъ о чертеж ахъ, требую щ ихъ изящной отдѣлки, а  по о з а 
водских!, чертеж ахъ, или тѣмъ паче деталировкахъ, гдѣ, напро- 
тивъ, карандашный линіи дѣлаю тся потверж е, чтобы форма детали  
обрисовалась виолнѣ опродѣленно.

Обводка тушью. Если отъ чертеж а но требуется особаго изящ е
ства, то его сразу обводятъ густою  тушыо и дѣлаю тъ линейныя 
тѣневыя утолщ енія; затѣмъ чертеж ъ чистятъ резиной и дѣлаютт, 
штриховки, или покрываютъ разрѣзы  условными красками. Ііослѣ
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этого чертежъ ещ е разъ чистить и тогда ого можно срѣзать съ  
доски .

Изящные .чертежи, которые предполагается отдѣлывать красками, 
сначала но нуждаются въ тщательной обводкѣ рейсфедеромъ и тре
бу ютъ жидкой туш и. В сѣлиніи  должны быть въ этомъ случаѣ тонкія; 
а если онѣ выйдутъ даж е прерывистыми, то это не бѣда. Пунктир* 
ныхъ линій тож е не дѣ л аю тъ ,— пока что замѣняютъ ихъ тонкими 
сплошными или, что лучш е, дѣлаются только намѣтки линій въ 
мѣстахъ пересѣченій.

Смываніе чертежа требуется только при изящной работѣ , передъ  
раскраш иваніемъ, такъ какъ даж е лучшая китайская тушь н е
пременно будетъ давать подтеки, и потому безъ  предварительиаго 
смываиія линій чертежа (изящ ная) отдѣлка акварельными красками 
немыслима. Если чертежъ долженъ быть отдѣланъ акварелью, то 
отнюдь нельзя употреблять готовой несмывающейся туши (инка).

Доску съ чертеж омъ, обвѳденнымъ тушыо, кладутъ горизонталь
но и дѣлаютъ генеральную чистку мягкой резиной и черствымъ 
бѣлымъ хлѣбомъ. Губку напитываютъ водой и начинаютъ мыть
(тереть) ею чертеж ъ, прополаскивая но временамъ губку въ свѣ-
ж ей водѣ. Вы тотчасъ ж е замѣтите, что всѣ лнніи чертежа, сдаютъ  
тушь h блѣднѣю тъ. М оють и пробѣлы чертежа, чтобы удалить
съ нихъ приставшую грязь и пыль.

Покрываніе квасцовымъ растворомъ. Тотчасъ послѣ смывки, не 
дож идаясь просуш ки, кроютъ чертеж ъ разжижоннымъ растворомъ  
квасцовъ (чайная ложка иа три стакана воды) и судіатъ его въ 
горизонтальномъ положеніи. Покрытіс квасцами дѣлается сплошь 
при помощи чистой губки.

Квасцы затягиваютъ поврежденныя резиной или перочшшымь 
ножикомъ мѣста бумаги и дѣлаю тъ ихъ столько, ж е восприимчи
выми къ окраскѣ, сколько и свѣж ія мѣста. Кромѣ того, квасцы  
унмчтожаютъ сальныя пятна иа бумагѣ, которыя тоже становятся 
внолиѣ воспріимчивыми для краски.

Акварельная отдѣлка. Этотъ родъ отдѣлки чертежей требуетъ  
особаго , притомъ довольно пространнаго, объясненія и, кромѣ 
того, находится въ тѣсной связи съ условными цвѣтными обозна- 
чоніями, а  потому мы не станемъ здѣсь распространяться о тех- 
никѣ акварели, замѣтимъ только, что есть два рода раскрашива- 
нія, сущ ественно различные, хотя одинаково изящные въ окон- 
ченномъ видѣ.

ГІо первому способу чертеж ъ, сдѣланный въ тонкихъ линіяхъ  
и смытый, отдѣлываютъ жидкой тушовкой (китайскою туш ью), 
согласно съ правилами теоріи падаюіцихъ и собствен'ныхъ тѣной. 
И зображ оніе получитъ рельефность и ясность. Остается теперь  
покрыть всѣ части чертежа слабыми тонами красокъ, соотвѣтстиую- 
щ ихъ условіямъ или дѣйствительной окраскѣ, и чертежъ готовь.

Разрѣзы  кроются условными красками, при чемъ тонъ наложе-
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нія втрое сильнѣе противъ общ ей цвѣтной отдѣлки чертежа; это  
выдѣляетъ разрѣзы  и дѣлаетъ ихъ новятнѣе.

ГГо другому способу не употребляю тъ китайской туш и, а ту- 
шуютъ и сообщ аю тъ рельефность самими же красками. Но ту ш е
вать красками много труднѣе и дольш е, въ тому жѳ получаются 
не такія естественный тѣни; въ пользу ж е этого способа можно 
сказать, что чертежъ выходитъ живѣе и ярче, а это многимъ очень 
нравится.

Съ своей стороны всегда совѣтуемъ дѣлать по первому спо
собу , какъ болѣе скорому, легкому и натуральному.

И ногда, въ обоихъ случаяхъ раскраски, ради своеобразна«) 
изящ ества, разрѣзы  отдѣлываютъ цвѣтной штриховкой, что д е й 
ствительно выходитъ красиво, если только штриховка сдѣлана  
довольно толстыми линіями, и соверш енно одинаковой силы на- 
лож енія. Достигается лее это очень легко, надо только употреблять  
для штриховки непрозрачный краски и держать ихъ въ рейсфе
дер'!; помногу, почащ е дополняя израсходованное количество. Тяж е
лый, непрозрачный краски, напр., сурикъ, киноварь, ультрама
ринъ и нѣкоторыя другія , очень скоро и легко стекаютъ съ  
рейсф едера, съ чѣмъ надо сообразоваться, чтобы не испортить 
чертеж а.

Очень больш іе чертежи, которыхъ нельзя наклеить на доску, а  
мелсду тѣмъ требуется отдѣлать красками, раскраш иваются слѣ- 
дующимъ нростымъ способом!», въ п редп олож ен ^ , что на эти чер
тежи не станугь смотрѣть вблизи (иначе дѣлали бы ихъ въ мень- 
шемъ мастшабѣ): вмѣсто жидкой тушовки чертежи такіѳ отдѣлы- 
ваютъ постепенно утолщающимися штриховками густою тушыо или, 
что выходитъ красивѣе, графитомъ (краской). Молено также, съ  
номеныпимъ удобствомъ и даж е съ некоторыми преимуществами, 
оттушевать весь чертежъ карандашами „ сау съ “ , при помощи рас- 
туш екъ. Теперь остается отдѣлать красками; съ этою дѣлыо раз- 
водятъ ихъ жидко и ш трихуютъ рейсфедеромъ толстыми линіями. 
Издали такая штриховка будетъ казаться совершенно ровнымъ 
покрытіемъ жидкой краской. Для усиленія окраски усиливают!» не 
тонъ ея , a  дѣлаютъ тѣмъ лее слабымъ тономъ перекрестную  
штриховку. Стараются, конечно, чтобы штриховка была или гори
зонтальная, или вертикальная, или лее и та и другая вмѣстѣ, хотя  
въ случаѣ надобности поверхъ прямой перекрестной штриховки 
дѣлаютъ ещ е косую перекрестную.

Преимущ ества этого способа состоять въ его легкости, въ томъ, 
что бумага не коробится (а это главное) и въ томъ, что являет
ся возможность съ большею легкостью, чѣмъ при лсидкой туш овкѣ, 
усиливать мѣстами тона красокъ.

В ъ соотвѣтствіе этому роду акварельной отдѣлки разрѣзы от
делы ваю тся тоже штриховкой, по только густыми непрозрачными 
красками.
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Гуашная отдѣлка. Одновременно съ модой на тонкія лнніи ч ер 
теж а развился вкусъ въ жидкой тушовкѣ слабыми тонами красокъ. 
Пѣкоторыо чертежи особенно искусныхъ мастеровъ, сдѣлаяны е 
лѣтъ 25 —30  тому назадъ, кажутся какимъ-то цвѣтнымъ налстомъ 
на бумагѣ. Красиво ли это?— Вонросъ не первой важности; но 
ясно ли?— Безспорно нѣтъ. Ч ертежъ для того только отдѣлывает- 
ся тушовкой и красками, чтобы его могли понять лица, но имѣю- 
щія техническо-научной подготовки и незнакомый съ условными 
обозначеніями. Стало быть надо, чтобы чертежъ былъ до извѣстной  
степени даж е грубый, но все лее ясный; для этого не слѣдуетъ  
дѣлать его блѣднымъ и жидкимъ, а  лучш е открѣплять красками 
и тушыо болѣе важныя мѣста. Если, напримѣръ, вамъ ж елатель
но начертить особенной системы питательный приборъ для кот- 
ловъ, со всѣми трубами, то вы, желая сдѣлать его понятньтмъ, 
должны будете начертить и его и котлы вмѣстѣ, иначе дѣйствіе 
прибора не будетъ понятно не спеціалистамъ; но котлы можно 
будетъ отдѣлать но старой модѣ, блѣдными тонами и тончайшими 
линіями, а  весь механизмъ питательнаго прибора начертить яркими 
красками, тогда онъ будетъ выдѣляться своею отчетливостью, чего 
h требуется.

Точно такъ ж е большинство тушевыхъ чертеж ей можно отдѣлы- 
вать смѣш анио— и акварелью и гуаш ыо, что значительно облег- 
чаетъ работу и дѣлаетъ чертежъ чище: одна изъ главнѣйш ихъ  
трудностей жидкой тушовки красками состоитъ въ томъ, чтобы не 
переходить за  лмпію, и эта-то забота  наполовину уменьш ается во 
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ жидкая тушовка сходится съ густымъ нало- 
ж еніемъ гуаш и, прикрывающей собою  изяны. Всѣ разрѣзы, и  планы  
лучш е дѣлать поэт ому гуашью. Съ цѣлыо ослабленія тона, къ 
гуаш ной краскѣ можно прибавлять бѣлилъ.

Вторичное оконтуриваніе представляетъ безусловную  необходи
мость только тогда, если чертеж ъ былъ смытъ очень сильно, чего 
вовсе не дѣлаютъ при планахъ мѣстно,сти или землемѣрныхъ. ІІадо  
знать заранѣе какой чертеж ъ придется вновь контурить, а  какой 
нѣтъ и, сообразуясь съ этимъ, отдѣлывать акварелью. Черный 
контуръ убиваетъ акварельную отдѣлку, а  потому ео надо дѣлать  
посильнѣе, и обратно, для блѣднаго контура будетъ достаточна  
н легкая акварельная отдѣлка. Вторичное оконтуриваніе скрываетъ 
всѣ недостатки чертеж а и переходы  краски за  линію, которые, 
впрочемъ, и безъ  того неопасны, такъ какъ смытыя линіи не  
даютъ нодтековъ.

При вторнчномъ оконтуриваніи проводятся уж е всѣ пунктирныя 
лииіи, какъ онѣ должны быть; дѣлаются линейныя утолщ енія, и 
чертеж ъ пополняется всѣми преж де умышленно пропущенными 
линіями.

Окончивъ контуръ, вы замѣтито, что почти всѣ круглыя мелкія 
детали чертеж а слишкомъ плоско и неясно выглядятъ, а  потому
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ихъ но помѣш аоть ош ш ѣ т т ь, т .-о . на преднолагаомомъ мѣотѣ 
наиболѣо густой тѣни провести черную широкую лииію или полосу. 
Такого рода удары  и от крѣплеиіл  очень сврашиваютъ чертежъ.

Чистка чертежа. При тщательной работѣ почти не приходится 
чистить чертеж ъ, а если нужно, то только мѣстами и то самой  
мягкой и резиной („С лонъ“). Тереть надо быстро, но осторожно и 
вовсе не прижимать, въ противпомъ случаѣ можно неизгладимо 
запачкать поверхность бумаги.

Шлифовка чертежа дѣлаѳтся крошками іЛ> слишкомъ черстваго  
бѣлаго хлѣ ба. Для этого хлѣбъ разрѣзаю тъ параллельно низу попо
ламъ, обрѣзаю тъ затѣмъ края корки и, сложивъ обѣ  половинки 
хлѣ ба вмѣстѣ, трутъ ими дружка объ дружку надъ чертежомъ; 
при этомъ отдѣляются крошки и застилаютъ чертежъ довольно  
равномѣрнымь слоемъ. Теперь растираютъ эти крошки на п оверх
ности чертеж а всею ладоныо правой руки.

Этимъ путемъ будетъ удалена вся пыльная грязь съ поверхности  
чертеж а, и онъ приметь однообразный матовый видъ, a  всѣ краски 
просвѣтлѣютъ.

Другой способъ шлифовки заклю чается въ натираніи чертежа  
маленькими обрѣзками замши. Вначалѣ замш а даетъ лучш іе резуль
таты, нежели бѣлый хлѣбъ; по послѣ дв ухъ -тр ехъ  чистокъ она  
приходить въ негодность и пачкаетъ чертеж ъ, оставляя на немъ  
буроваты е, лоснящ іеся на свѣту, ласы.

Скалываніе чертежей практикуется теперь очень рѣдко и состоять  
къ  томъ, что чистый листъ бумаги перекрываютъ чертежомъ, 
укрѣпляютъ послѣдиій кнопками и острой тонкой иглой дѣлаютъ  
уколы во всѣ углы, образуемы е прямыми линіями, a, всѣ кривыя 
линіи прокалываютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, гущ е или рѣж е, 
глядя но степени кривизны. Затѣмъ чертежъ снимаютъ и всѣ  
уколы соединяю тъ липіями, свѣряясь съ чертежомъ; а чтобы не 
сбиться, нѣсколько главнѣйш ихъ линій дѣлаю тъ предварительно 
карандаш омъ. Если уколы тонкіе, то копія чертеж а будетъ удачная.

Обмѣтка чертежа состоитъ въ томъ, что налагаютъ на него рейс
шину и иамѣчаютъ карандашомъ лииіи будущ аго обрѣза чертежа  
со всѣхъ четырехъ сторонъ.

Иногда, сообразуясь съ обмѣткой, дѣлаютъ вокругъ чертежа  
рамку съ  фигурными уголками или прямую и но ней уж е ставятъ  
№ чертеж а. П ослѣ чего, если съ чертеж а должна быть снята ко- 
нія иа кальку, приступаютъ къ ней, но срѣзая чертежа съ  
доски. Въ противномъ случаѣ чертежъ срѣзаю тъ и немедленно  
отмачивають приклеенные края бумаги.

О  п о п р а в к а х ъ .  Если ошибочно проведена лииія тушью или кра
сками, или же сдѣлапо пятно, то ихъ по слѣдуетъ стирать рези 
ной непосредственно, т . к. резина шлифуешь самую линію, почти
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яе стирая ѳе, и сильно тревожить но бокамъ лиши бумагу. П оэтому  
линію или пятно необходимо предварительно смыть при помощи 
маленькой уш ной  губки (см. выше) или выскоблить острымъ но- 
жикомъ. Смываніе дѣлается такъ: въ правую руку берутъ губку, 
а въ лѣвую— пропускную бумагу; смоченной губкой освѣжаютъ 
ненужную линію и почти тотчасъ прикладываютъ пропускную б у 
магу, которая впитываетъ при этомъ вмѣстѣ съ водой и часть 
краски или туш и. Губку проиоласкиваютъ въ стаканѣ воды и 
дѣйствую тъ ею сызнова, какъ сказано, пока линія сущ ественно  
не просвѣтлѣетъ. П ослѣ этого даю тъ время мокрому мѣсту со 
вершенно высохнуть и тогда уж е чистятъ его мягкоіі резиной. 
При этомъ весьма важно не задѣвать резиной сосѣднихъ линій, 
такъ какъ онѣ поблѣднѣютъ и выдѣлятся этимъ среди другихъ  
линій. Лучш е поэтому въ кускѣ тонкой и твердой бумаги сдѣлать 
подходящ ей формы вырѣзъ и тереть резиной черезъ него; тогда  
будетъ вытерто только надлежащ ее мѣсто, a  сосѣднія мѣста оста
нутся нетронутыми. Такая подчистка нуждается въ покрытіи квас- 
цовымъ растворомъ, до акварельной отдѣлки, а потому она не 
иредставляетъ ничего тревожнаго.

Подчистка послѣ акварельной отдѣлки дѣлается точно такъ ж е, 
a затѣмъ кроютъ квасцовымъ растворомъ. Нѣкоторую трудность 
иредставляютъ подправки жидкихъ наложенііі краски, при усло- 
віи незамѣтности поврежденнаго мѣста, но и это возможно, надо  
только брать краску вдвое жиже той, которой работали ра- 
иѣ е, и крыть поврежденное мѣсто въ нѣсколько пріемовъ. Если  
ж идкія краски растительнаго или жнвотнаго ироисхож денія, то 
ихъ лучш е смыть хлорной водой и всю часть чертежа покрыть 
краской вновь.

Р аи ѣ е мы совѣтовали избѣгать составныхъ красокъ, а  теперь  
становится читателю очевиднымъ, что при нихъ почти невозмож
но было бы дѣлать подправки.

Иногда бываетъ почти невозможно сдѣлать подправку ни од
нимъ изъ вышеописаиныхъ способовъ, а  потому, если чертежъ не 
особенно нуждается въ отдѣлкѣ и чистотѣ, подъ испорченное мѣсто 
его подкладываютъ кусокъ чистой бумаги и острымъ иожомъ дѣ- 
лаютъ вырѣзку, стараясь при этомъ, чтобы края вырѣзки совпа
дали съ  линіями чертеж а. Такимъ образомъ можно сдѣлать на 
чертежѣ заплатку, подкдеивъ ее  съ изнанки бумажными полосками, 
и на этой заплаткѣ вычертить недохватъ изображенія. Конечно, 
линіи рѣзки будутъ нѣсколысо замѣтньт, но ихъ можно замаски
ровать, покрывая смѣсыо талька (порошокъ камня этого ж е на- 
званія) съ яичнымъ бѣлкомъ. Само собою , для изящныхъ ч ерте
жей этотъ способъ не применяется.

Туш евыя  пятна, если они очень черны и велики, смываются 
предварительно губкой, при непрорывномъ обдавливаніи пропуск
ной бумагой, a затѣмъ вытираются резиной „R ad ol“ или резиной
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„ W o k “ . .  М аленькія пятнышка лучше сперва выскоблить нолсомъ, 
a затѣмъ подчистить резиной.

Ж ировыя пят на  требую тъ особы хъ пріемовъ для ихъ уничто- 
ж енія. Готовятъ л а з ь , нѣсволько погущ е сметаны, изъ  очищен- 
наго бензола  и магивзіи, или б ен зш а  и бѣлой глины. Эту мазь 
накладываютъ на лсирибе пятно съ изнанки чертеж а. Послѣ дв ухъ 
трехъ перѳмѣнъ мази, пятно исчезаетъ . В рсденъ избытокъ бен 
зина. Другихъ способовъ но совѣтуемъ употреблять.

О подготовкѣ дерева для черченія мы уж е имѣли случай гово
рить; намъ остается] ещ е добавить, что простая тушь мѣстами 
можетъ растекаться и, съ цѣлыо избавиться отъ этого непріят- 
иаго свойства, надо къ туши прибавить чуточку гуммиарабика и 
желчи. Крытье акварельными краскими не составляетъ затрудне- 
н ія , если къ нимъ прибавлено нѣсколысо мыла. Затѣмъ кроютъ 
чертежъ широкой кистью обыкновениымъ шеллачнымъ лакомъ, 
чтобы чертежъ не затирался.

Что же касается картона, то только сорта его , извѣстные подъ  
названіемъ полит уръ, допускаютъ непосредственное черченіе тушыо, 
съ тѣми однако предосторожностями, что и на деревѣ; а на 
обыкновенныхь картонахъ можно чертить только карандаш ами, 
между тѣмъ въ заводско-техническомъ черченіи иногда приходится  
исполнять рабочіе чертежи на картонѣ или далее бумагѣ, на
столько мало Нроклеениыхъ, что тушь и чернила на ней р а с
плываются. Н ужна въ этомъ случаѣ дополнительная предвари
тельная проклейка, которая дѣлаѳтся слѣдующимъ составомъ:

В ъ  горячей водѣ раствореніе составных'ь частей происходить  
легко и скоро. К огда растворъ осты нетъ, напитываютъ имъ губку  
и смазываютъ его всю поверхность картона или бумаги. П ро
клейка получается настолько надеж ная и прочная, что можно 
безъ  всякаго опасенія чертить далее двѣтными инками.

Черченіе на деревѣ и картонѣ.

Кипяченой’ воды . .
Ж е л а т и н а ..................
Кокосоваго мыла . . 
Квасцовъ въ порошкѣ

1 литръ.
130 граммовъ.

Г Л А В А  II. 

Черченіе на калькахъ.
Бумаоюпая калька. К усокъ бумаленой кальки пластаютъ на чер- 

теж ѣ, нѣсколыео растягиваютъ и ирикалываютъ по краямъ кноп
ками. Тушь разводятъ густо и начинаютъ копировапіе: сперва
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дѣлаютЪ всѣ круги и ихъ дуги, какъ тонкіе, Такъ и толстые, 
далѣе— всѣ горизонтальный тонкія лииіи, послѣ— всѣ вертикаль
ный тонкія лииіи; затѣмъ — наклонный тонкія лиш и, и заканчи
в а ю т  толстыми линіями. Остается провести красиыя цецтральиыя 
и красиыя или сииія размѣрныя лииіи. Выписка размѣровъ и 
надписей заверш аетъ дѣло.

Если тушь не пристаетъ къ калькѣ, т .-е . если калька жирная, 
то къ туши необходимо прибавить телячьей желчи,

Разрѣзы  на чертеж ѣ могутъ быть показаны черной или цвѣт- 
ной штриховкой и въ этомъ случаѣ ихъ дѣлаю ть, не снимая съ  
оригинала, чтобы не ошибиться мѣстомъ.

ІІо если жѳлаютъ покрывать разрѣзы  жидкими красками, то 
кальку необходимо снять съ оригинала и приколоть къ другой  
доскѣ лицомъ книзу, не забывъ подложить подъ чертежъ бѣлую  
бумагу. Закраш иваніе, стало-бы ть, дѣлается съ изнанки чертеж а, 
что весьма полезно, потому что линіи не могутъ давать подтековъ  
и, кромѣ того, разсматривая чертежъ съ лица, пятна и неровности  
наложенія краски становятся соверш енно иезамѣтными. Когда  
краски вы сохнутъ, то онѣ стянутъ кальку и послѣдняя заволнится—  
это больш ой недостатокъ, а потому его необходимо избѣж ать, что 
вовсе не трудно. Можно поступать двояко: либо растянуть кальку 
носильпѣе и приколоть се у  краевъ погущ е кнопками, либо сма
зать края кальки клейстеромъ или гуммиарабикомъ и приклеить 
къ доскѣ , растянувъ поровнѣе. В ъ такомъ видѣ калька но съежит
ся, но надо дать ей хорош о просохнуть въ течеыіе по крайней 
мѣрѣ шести часовъ. Такое обращ епіе съ калькой приводить всегда  
къ хорош имъ результатамъ.

Коленкоровая калька. Не такъ ещ е давно (на памяти у  многихъ 
то время), когда на прозрачномъ коленкорѣ чертили соверш енно  
свободно, безъ  всякихъ предосторож ностей и ухиш реній . Теперь 
хорош ій коленкоръ попадается слишкомъ рѣдко и нельзя даж е  
указать съ точностью какая марка будетъ лучш е, потому что въ 
продажѣ почти исключительно встрѣчаю тся иѣмецкія поддѣлки ни
кому неизвѣстныхъ ф абрикъ, съ  зарекомендованными англШскими 
клеймами. На- этомъ основаніи будемъ полагать, что всѣ колен- 
коры плохи, копированіе на нихъ нуждается въ предооторожно- 
стяхъ , и таковыя мы сейчасъ опнш емъ, тѣмъ болѣ е, что эти пре
досторожности повредить не могутъ, а всегда и внѣ всякаго со- 
мнѣнія принесутъ пользу.

Чертить надо на лоснящ ейся лицевой сторонѣ коленкора, а 
красить— на матовой изнанкѣ, хотя M egede утверж даеть почему-то  
обратное, мелсду тѣмъ какъ густая тушь лучш е и легче при- " 
стаетъ къ лицевой сторонѣ, а краски съ  лицевой стороны раство- 
ряютъ слой проклейки и проходить насквозь; съ изнанки лее онѣ 
держ атся лучш е и не могутъ растворить проклейки.

И такъ, кусокъ коленкора растягиваютъ лоснящ ейся стороной
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кверху и прйкалываютъ къ чертеж у. Затѣмъ сплошь прш ораш ийаю ті 
его очищеннымъ мѣломъ (или просто наскребаютъ мѣла отъ куска) 
и трутъ по всѣмъ иаправлеиіямъ обрывкомъ толстой пропускной  
бумаги. Отъ подобной обработки лоскъ нисколько ие пострадаетъ, 
но поверхность коленкора сдѣлается очень воспріимчивой къ туши, 
и эта послѣдняя расплываться не станетъ. Иногда коленкоръ бы
ваетъ такъ ж иренъ, что мѣловая протирка помогаетъ слишкомъ 
мало, и въ этомъ случаѣ къ туши н е помѣіпаетъ прибавить одну  
или двѣ капли ихт іола  (см. вы ш е), который сообщ ить ей лоскъ  
и кроющую способность.

ГІорядокъ копироваиія точно такой ж е, какъ и при бумажной  
калькѣ, но дѣло надо вести по возможности осторѳж иѣе, т, к. 
потные пальцы, или малѣйшая капелька влаги, оставляютъ на 
коленкорѣ почти неизгладимые слѣды.

Раскраш иваніе, какъ и въ предыдущ емъ случаѣ, ведется съ  
изнанки; но коленкоръ ещ е болѣе коробится, а потому его ещ е 
иеобходимѣе наклеивать на доску. Если краски не пристаютъ и 
стекаютъ вслѣдъ за  кистью, то къ нимъ надо прибавить чуточку 
мыла, или развести на мыльной водѣ . Мыльныя краски обладаю тъ  
свойствомъ растекаться, а  потому ихъ не слѣдуетъ набирать въ 
кисть иомногу.

О поправках*. При калькированіи гораздо менѣ^ вѣроятности  
испортить чертеж ъ, чѣмъ при черченіи на бумагѣ, а  потому ф а
бриканты до сихъ поръ не обратили ещ е вниманія на чрезмѣрпую  
трудность поднравокъ на калысахъ и не сообщ или послѣднимъ  
подходящ ихъ свойствъ. Это обстоятельство надо всегда имѣть въ  
виду и обращ аться съ кальками чрезвычайно осторожно.

Впрочемъ, неболы пія исиравлеиія возможны, если только взяты 
были доброкачественны е матѳріалы; можно, напримѣръ, вытереть 
на калькѣ ошибочно проведенную линію, но только жесткой р е 
зиной и то очень осторожно; можно той же резиной стереть на 
изнанкѣ жидкое наложѳніе краски и замѣиить ее  другимъ тономъ. 
Но уж е при этомъ нельзя прибѣгать къ смываиію линій водой, 
или выскабливанію ножемъ. П олучатся матовыя пятна, и они не 
мало повредятъ виду чертежа.

11а прозрачномъ колеикорѣ дѣлаются тѣ лее поправки и такимъ 
ж е путемъ, но удаю тся онѣ гораздо лучш е. Труднѣе всего загла
живать мѣста, поврелсденныя резиной и сообщ ать имъ прежній 
лоскъ, хотя и этой бѣдѣ пособить отчасти можно, надо только 
напитать парафиномъ кусочекъ холстинки или бѣлой пропускной  
бумаги и затереть ими поврелсденныя мѣста.

Если коленкоръ былъ закапанъ водой, и на немъ получились 
вплыв водяные т а к и , то преж де всего надо расплавить парафинъ, 
смѣшанный пополамъ со стеариномъ въ чайной лолсечкѣ и залить 
пятна горячей смѣсыо. Когда она засты нетъ, лиш екъ парафина 
можно снять перочиннымъ ножикомъ, a  затѣмъ затереть ногтемъ
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или плоской костяной гладилкой. Пятно отчасти исчезнетъ, но 
покоробленное мѣсто останется.

Если отъ чертеж а не требуется изящ ества и его тотчасъ по 
окончанін пѳредаютъ на руки мастеровымъ, то полезно передъ  
этимъ смазать чертеж ъ съ обѣихъ сторонъ сабонаф антомъ (неф- 
тянымъ саломъ), вазелиномъ или просто дерѳвяннымъ масломъ, 
тогда всѣ изяны послѣ подиравокъ исчезнутъ сами собою .

У даленіе пятенъ съ кальки . Предлагаютъ удалять пятна съ  
чертеж ной кальки бензиномъ, который наносится посредствомъ  
бумажной тряпочки. Бензинъ удаляетъ также мѣтки карандаш омъ, 
не смывая линій, проведенныхъ тушью. М ѣста, тронутыя бен зи 
номъ, должны быть затерты талысомъ,,— безъ  этого на нихъ н е
льзя будетъ  чертить перомъ.

Черченіе на калькахъ для свѣтокопированія, поправки, 
раскрашиваніе.

Свѣтокопированіе приносить огромную пользу въ чертежиомъ  
дѣ л ѣ , такъ какъ сберегаетъ  время и устраияотъ возможность ош и
бок!», почти нензбѣж ны хъ при многократном!» копировали одного  
и того же оригинала. В ъ настоящ ее время почти исключительно 
примѣняется свѣтокопироваиіе за 
водских!» рабочихъ чертеж ей.

Суть свѣтокопированія заклю
чается  въ томъ, что чертеж ъ на  
прозрачномъ коленкорѣ или каль- 
кѣ кладутъ въ фотографическую  
раму (фиг. 706 ) съ толстымъ зер- Фиг. 706.
кальнымъ стокломъ, нокрываютъ
кускомъ свѣтоконпровальнои бумаги ‘) ,  которую понлотнѣс закры
ваю сь толстымъ сукномъ и прижимают!» накладками; въ такомъ  
видѣ чертеж ъ выставляютъ на дѣйствіе солиечныхъ лучей. Спустя 
н екоторое время, въ зависимости отъ состоянія погоды и яркости

') Свѣтокопировальиыя бумаги продаются небольшими роликами (Мишель, 
Спб. Общ. гор. заводовъ; Гиль, Варшава), но ихъ можно готовить и домаш- 
ним'ь путемъ, для чего необходимый указанія сдѣлапы въ броішорѣ: Colson, 
Спиманге копги съ чертежей и  рисужовъ свѣѵювыт способомъ. Недурны свѣ- 
точувствительныя (евѣтоісопирпыя) бумаги фабрики Eug. lloescli & Orthaus, 
Diiren (Rheinland), по онѣ гораздо дороже предыдущихъ и настолько портятся 
отъ времени, что ихъ невыгодно выписывать. За то весьма желательно для 
особенно хороших* чертежей пользоваться бумагами и коленкора мм фабрики 
Messerli (Engo-Zurich). Особенно хоропгь коленкоръ № 50, дающін густо-синіп 
цвѣтъ фона, при бѣлпзнѣ липін, и позитивная бумага № 2 0 . Впрочемъ всѣ 
выше дапныя указанія понемногу утрачиваіотъ значеніо, потому что въ дашіое 
время появилось множество свѣтокоиприыхъ бумагъ, самыхъ разн'ообразныхъ 
приготовленій, и всѣ опѣ вполпѣ удовлетворяютъ своему назначенію. Почти 
безошибочно можемъ утверждать, что всѣ свѣжія но прпготовлепію бумаги 
отличаются доброкачественностью.

25



— 386 —

срлнечнаго свѣта, свѣтокЬпировальную бумагу вынимаютъ изъ  
рамы и промываюсь водой, или растворомъ особенной соли, за 
висящ ей отъ состава свѣточувствительнаго слоя бумаги. В сѣ ли
ши чертежа послѣ промывки выступятъ соверш енно ясно и отчет
ливо и будутъ  бѣлыми иа сииемъ или коричневомъ фОнѣ и обратно; 
или бѣлыми на фонѣ нейтральтинтъ и обратно, что всецѣло зависитъ  
отъ характера свѣто-чувствитсльной бумаги. В ъ  разны хъ случа
яхъ  дѣйствіе свѣтовыхъ лучей длится отъ 5 минуть до 3 часовъ, 
а потому нельзя въ точности опредѣлить время выставки на свѣтъ, 
но молено указать на частную нримѣту: прощ е всего употреблять  
бумагу ферро-прю сіатъ, дающую на синемъ фонѣ бѣлыя. линіи;' 
пока свѣтъ ещ е не дѣйствовалъ на бумагу, она оливково-зеле- 
наго цвѣта, a послѣ выставки становится синевато-сѣрой, поль
зуясь чѣм ъ, можно слѣдить за  дѣйствіемъ свѣтовыхъ лучей на 
открытомъ кусочкѣ бумаги, и прекратить выставку, когда онъ 
пріобрѣтетъ указанный оттѣнокъ.

Фиг. 707.

Путемъ опыта легко подмѣтить признаки достаточной экспози- 
діи на свѣтъ для всякихъ сортовъ свѣточувствительной бумаги; 
признаки эти измѣнчивы и зависятъ, какъ отъ способа изготовле- 
нія бумаги, такъ и отъ чистоты употребленныхъ для нея ма- 
теріаловъ.

Желая получить хорошую копію, надо сознательно отнестись 
къ исполненію чертежей на кальвѣ.

1) Диніи такихъ чертежей должны быть достаточно толстыя и 
черны я, чтобы актиническіе лучи свѣта сквозь нихъ не прони
кали. Н адо, стало быть, натирать тушь погущ е, но и тогда нельзя  
быть убѣлсденнымъ, что она ляясетъ вполнѣ ровно, а потому 
молено употребить или сиеціальную туш ь, рисунокъ и видъ плитки 
которой .показаны  на фиг. 7 0 7 , или лее къ простой китайской, 
уясе разведенной, туши прибавить чуточку индійской желтой краски, 
но отнюдь не гуммигута, который обладаетъ особенною  проница
емостью, выралсающейся тѣмъ, что, спустя нѣкоторое время, по 
бокамъ черной туш евой линіи получается довольно широкая лселтая 
тѣнь; конечно, тѣнь эта препятствуетъ свѣтокопированію, т. к. леел- 
тый цвѣтъ безусловно не пропускаетъ актинических^, лучей свѣта.
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2) Р азрѣзы  и рельефиы я оттѣненія чертеж а тоже лучше всего  
дѣлать штриховкой. М ожно эту штриховку дѣлать и цвѣтной, но 
только не иначе, какъ тяжелыми непрозрачными красками, за- 
мѣняя, н ап р ., карминъ— киноварью, гуммигутъ— желтымъ хромомъ, 
берлинскую лазурь —  ультрамарииомъ, а ко всѣмъ остальнЫмъ 
краскамъ можно прибавить бѣлилъ.

3) Калька не должна быть сморщ ена, да она и не будетъ т а 
кой, если чертежъ отдѣланъ ттриховы м ъ спосОбомъ.

4 ) И , наконецъ, калька или коленкоръ должны быть достаточно  
прозрачными, безцвѣтными или синеватыми, но отнюдь не ж елто
ватыми, такъ какъ мы узісе знаемъ, что желтый цвѣтъ задержи- 
ваетъ лучи свѣта.

Если всѣ эти условія выполнены, то свѣтовыя копіи будутъ вы
ходить виолнѣ удачныя.

Свѣтовопировальныя или фотографическія рамы по размѣру въ 
листъ ватманской бумаги, пли больш е, очень тяжелы и съ ними 
обращ аться трудно. М ежду тѣмъ тробуется осторожность, чтобы  
стерла не расколоть, такъ какъ оно стоитъ нѣсколько десятковъ  
рублей. По этой прнчииѣ теперь къ бокамъ рамы придѣлываютъ 
жолѣзные шипы, которые вправляются въ стойки, связанный внизу

25*

Фиг. 708.
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так ъ , что получается станокъ, въ родѣ показаннаго на фиг. 7 0 8 , 
въ которомъ рама можетъ принимать произвольно наклонныя по- 
лож енія J). В ъ  такомъ видѣ раму легко устанавливать въ наивыгод- 
нѣйшемъ положеніи относительно паденія свѣтовыхъ лучей.

Обыкновенно станокъ такой сиабжаю тъ внизу довольно боль
шими колесиками, что даетъ возможность легко и скоро перека
тывать его съ  мѣста на мѣсто, или даж е выкатывать на дворъ. 
К ъ этому не разъ  нрибѣгаютъ зимою, когда свѣтъ разсѣянный и 
копировка требуетъ  нѣсколькихъ часовъ экспозиціи, особенно при 
пасмурной погодѣ.

Мы упоминали, что чертежъ и свѣтокопировальная бумага по
крываются толстымъ сукномъ. Это дѣлается съ цѣлыо болѣе рав- 
номѣрнаго распредѣленія давленія крышки рамы, чтобы получше 
прижать бумагу къ стеклу, и не достигаетъ дѣли. Мало того,

Фиг. 709.

иногда можно не доглядѣть, сукно образуетъ  складку, а  эта по- 
слѣдняя послуж ить причиной поломки стекла. К ъ тому ж е мор
щины на калькѣ подчасъ сильно сопротивляются расиравленію и 
вдавливаются въ сукно: въ результатѣ но складкѣ получается

]) Въ цродажѣ имѣется громадное количество всевозможпыхъ типовъ свѣто- 
коинрных'ь станковъ, по иринциііъ ихъ устройства остается одинъ и тоть же; 
посему мы боремъ станокъ H. Sack’a, но какъ лучшій, а какъ паиболѣе дот 
ступный для онисанія и нояспенія сущности.
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бѣлесая полоса на копіи чертежа. В ъ виду и азваш щ хъ  причинъ 
мы не совѣтуемъ пользоваться рамами съ сукномъ для болынихъ  
чертежей и иредлагаемъ обратить вниманіе на спеціальныя рамы  
системы II. S a c k ’a (фиг. 7 0 9 ). Въ нихъ сукно 'замѣнено резнно- 
вымъ тюфякомъ, въ который накачивается воздухъ  посредствомъ  
маленькаго велосинѳднаго насосика, какъ наглядно показано на  
фиг. 7 1 0 . К онечно, это нѣсколько кропотливѣо, но результаты  
возш іграждаютъ затраченный лишокъ времени.

Фиг. 710.

Простой насосикъ изображ енъ на фиг. 711; во время работы  
имъ ввертываютъ предварительно кончикъ а  въ ниппель у  воз- 
душной трубки резиноваго тюфячка; лѣвой рукой удерживают’!, 
крестовину с, а правой качаютъ в оздухъ , дѣлая періодическія дви- 
ж енія вверхъ и внизъ трубкой Ъ. В ъ сущ ности это нѣсколько  
утомительно, особо въ томъ случаѣ когда приходится употреблять  
раму очень часто. А потому на заводахъ  охотнѣе пользуются при- 
воднымъ насосикомъ (фиг. 712); въ этомъ случаѣ кишка отъ ро- 
зиноваго тюфячка дѣлается длиною до 5 метровъ, и ниппель ея  
навертывается на конецъ а  насосной трубки с. Насосный штокъ  
укрѣпленъ шарнирно къ сішцѣ блочка В ,  которому сообщ ается  
вращ ательное движеиіе посредствомъ струны ЬЬ отъ приводнаго  
колеса на нолитипажѣ не ноказаниаго. Это приводное колесо мо
ж етъ получать движеніе отъ руки, что наичащ е бы ваетъ, или же 
оно насаж ено на побочный приводный кунтерш афтъ. Въ этомъ  
послѣднемъ случаѣ колесо вращ ается непреры вно, и рядомъ съ
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блочкомъ II саж ается другой, холостой блочекъ, на который 
струну ЬЬ переводятъ, когда надо остановить качаиіо воздуха .

Является иѣкотор&я 
опасность перекачать  
воздухъ: тогда давле- 
ніе на стекло будетъ  
слишкомъ велико, и 
стекло можетъ лоп
нуть. В о избѣж аиіе  
этого на виш кѣ, в е-

t v  

Фиг. 711.

дущ ой къ резиновому тюфячку, ставятъ манометръ р  (фиг. 713 );
отростокъ а  соединя
ется непосредственно  
съ насосомъ, отро
стокъ ш — съ нагнета
тельной кишкой, а 
краиъ п  служить для 
запиранія в о з д у х а ;  
иослѣ чего можно 
кишку отъ насоса къ  
отростку а  снять, и 
копировальную раму  
вывести на свѣтъ. 
Вмѣсто накачиванія  
воздухомъ тюфячка, 
можно наполнять его  
водою подъ давлѳні- 
ем ъ, что допустимо, 
когда имѣется въ рас- 
поряженіи труба иа- 
иорнаго водопровода. 
В ъ  этомъ случаѣ ма

нометръ безусловно необходимъ, потому что давленіе воды  
въ водОпроводныхъ трубахъ достигаетъ 4 атмосферъ, а  для

Фиг. 712. Фиг. 713.



свѣтокопированія можно удовольствоваться ‘/ 2 или 1 атм. бо- 
лѣе всего.

ІІа  фиг. 709  показано, что для заправки чертеж а въ рам у, онъ  
самъ, а  также тюфячокъ, свертываются въ трубку. П а фиг. 7 14  
показано освидѣтельствованіе экспозиціи на свѣтъ, когда одинъ  
уголокъ тюфячка приподнимаютъ, но для этого требуется предва
рительно спустить в оздухъ  или воду.

Для промывки чертежей требуется больш ая деревянная, выло
женная свипцомъ или циикомъ, кюветка А  (фиг. 7 1 5 ), которую  
ставятъ на козлахъ нѣсколько наклонно, чтобы удобнѣѳ было 
спускать грязную воду. В ъ  одномъ углу кюветки дѣлаютъ спу- 
cBiioji кранъ, чтобы но опрокидывать ея  при спускѣ воды.
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Фиг. 715.

Н а фиг. 715  показана кюветка, соединенная кишкой съ  тюфяч- 
комъ копировальной рамы; по этой кишкѣ вода пзъ тюфячка сп у 
скается въ кюветку, и въ этомъ случаѣ необходимо раму ставить 
выше кюветки и передъ спускомъ воды приводить раму въ гори
зонтальное иоложѳиіе.

П ром ы вка черт еж а  лѣтомъ не представляешь затрудненій, такъ  
какъ происходит'!, быстро; зимою ж е, когда экспозиція бываотъ 
продолжительная, промывка тоже длится и чертежъ приходится  
отмачивать около 7 ,  часа. При этомъ но повредить для ускоронія  
дѣла промывать чертеж ъ мягкой волосяной кистью, проводя ею  
по лиіііямъ .чертежа; но этимъ нельзя злоупотреблять. К огда всѣ 
линіи чертежа отчетливо проявились въ смывкѣ, чертеж ъ выни- 
маютъ изъ кюветки и суш атъ. Съ этой цѣлыо либо прнкалываютъ 
чертеж ъ кнопками къ деревянной стѣнѣ, либо протягиваюсь въ 
укромномъ уголхгѣ комнаты шнурки и подвѣшиваютъ къ нимъ 
чертежи посредствомъ деревянны хъ фотографйческихъ схватокъ.
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Приспособленіе для печатанія на свѣтокопирной бумаг b 1).
Н а ф абрикахъ, зав одахъ , въ строительиыхъ контора,хъ и пр. 

въ настоящ ее время рѣдко изготовляютъ сами светокопироваль
ную бумагу, такъ  какъ она имѣется въ продажѣ всевозможныхъ  
сортовъ и продается но сравнительно недорогой цѣнѣ. Появлеиіе 
свѣтокопировальныхъ бумагъ въ готовомь видѣ много способство

вало распространенно  
свѣтонѳчатанія черте
ж ей, такъ какъ при 
домашнемъ ириготов- 
леиіи недостижима та 
однородность продук
та , какая возможна 
при приготовленіи фа- 
бричномъ, д а , кромѣ 
того, и .самое приго- 
товдоніе очень хлопот
ливо. Н а долю чертеж 
никовъ остается все- 
таки достаточно труда  
по печатанію и прояв- 
ленію копій.

Весьма интересно  
приспособлен] о для пе- 
чатанія на свѣтокопи- 
ровальныхъ бум агахъ, 
примененное на за- 
водѣ автомобилей Pan- 
hard e t С-іе въ П а
р и ж е. Существенной  
частью въ немъ явля
ется стеклянын ци- 
линдръ V, фиг. 7 1 6 , 
состоящ ій изъ двухъ  
нолуцилиндровъ въ ме
таллической оправѣ, 
у с т а н о в л е н н ы й  иа 

кругломъ, вращающемся вокругъ^оси на роЛикахъ, постаментѣ G. 
Оригиналъ на калькѣ, съ котораго снимается копія, обертывается во
кругъ стеклянаго цилиндра, лицевой стороной къ стеклу; на него на
вертывается светокопировальная бумага, чувствительной стороной  
къ калькѣ, и затѣмъ весь пилиндръ снаружи обертывается твердымъ 
гладвимъ картоиомъ, который по краямъ снизу и сбоку заправляется

!) Рем сел. Газ. 1902 г.
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подъ оправу, а сверху захваты вается щипцами. Когда чертежъ  
такимъ образомъ укрѣпленъ, пусіш отъ  элоктрическій токъ и зажи- 
гаютъ дуговую лампу L .  Эта лампа можетъ подниматься и опу
скаться при помощи часового механизма 11 и иротмвовѣса /'. Опуская 
или поднимая чечевицу маятника, можно уменьшать или увеличивать 
скорость движенія лампы L .  Если одного прохода лампы L  н едо
статочно для полученія отпечатка надлежащ ей силы, вслѣдствіе 
малой чувствительности бумаги, то его повторяю сь 2 — 3 раза; въ 
этомъ отнош еніи требуется приспособиться къ бумагѣ.

Въ описанномъ приспособленіи. слѣдуетъ обратить вииманіе на  
то , что печатаніе происходить здѣсь независимо отъ дневного  
свѣта, въ какое угодно время; электрическія ж е дуговыя лампы 
въ настоящ ее время, при такомъ широкомъ распространеніи, легко 
приспособить. Затѣм ъ, такъ какъ свѣтъ здѣсь проходитъ но оси, 
то всѣ части чертеж а освѣщ аю тся равномѣрно, чего не легко д о 
стигнуть при печатаніи искусственнымъ .свѣтомъ въ плоской ко
пировальной рамѣ. Кромѣ того, для усп ѣ ха  иечатанія необходимо, 
чтобы светочувствительная бумага возможно плотнѣе прилегала  
къ чертежу; при навертываніи на цилиндрическую поверхность  
условіе это легче исполнимо, чѣмъ при наложеніи на плоскость, 
какъ' въ Копировальной рамѣ. Н е трудно видѣть, что описан
ное приспособленіе можетъ быть въ нѣкоторы хъ частяхъ у п р о 
щено и, слѣдователы ю , удеш евлено; такъ, н ап р ., враіцающійся  
на роликахъ постаментъ G  не представляется сущ ественно не- 
обходимымъ.

ГІа заводѣ  Пангардъ и К 0 употребляется для лампы токъ въ 
120 вольтъ 10 амперъ; одновременно печатаются два чертежа  
размерами 1 ,0 5 X 0 , 7 5  метра или нѣсколько моньш ихъ.

ІІослѣ этого прибора появилось въ продаж ѣ множество другихъ, 
основныхъ на этомъ ж е принципѣ, но только унрощ енныхъ и 
улучш енны хъ. Дѣлаются они въ Р оссіи  на заводахъ  „Всеобщ ей  
Компаніи Электричества“ .

Печатаніе съ непрозрачной бумаги.
Есть одинъ весьма оригинальный способъ  свѣтоконированія, 

который состоитъ въ томъ, что чертеж ъ, сдѣланный на непро
зрачной бумагѣ, на п р ., на ватманской, покрываютъ съ  обѣ ихъ  
сторонъ половинчатою смѣсыо кастороваго масла и алкоголя; отъ  
такой обработки бумага чертеж а становится соверш енно п розрач
ной, что даетъ возможность снять съ него свѣтовую копію , а за- 
тѣмъ бумагу можно привесть въ первоначальное состояніе нутемъ 
тщательной промывки въ алкоголѣ, или въ очищеиномъ бензииѣ; 
оба эти вещ ества растворяютъ касторовое масло и вымываютъ 
его , что и требуется. Копіи выходятъ довольно ясныя,
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Свѣтокопирная бумага продается обыкновенно роликами около  
10 метровъ длиною и въ болынихъ городахъ Европейской Р оссіи  
она слишкомъ обыкновенна, а потому готовить е е  нѣтъ никакой  
надобности, тѣмъ бол ѣ е, что экономіи но получится никакой, а  
кокупная бумага бываетъ всегда свѣж ая  и лучш е приготовленная  
фабричнымъ путемъ. Совсѣмъ не то въ глухихъ захолустьяхъ  
Урала и Сибири, гдѣ свѣжей, но утратившей свѣточувствитель- 
ныхъ свойствъ, бумаги почти невозможно достать. При такихъ  
обстоятельствахъ домаш нее изготовленіе бумаги очень важ но, а  
потому описаніе предлагаемаго способа будетъ полезно, тѣмъ бо- 
л ѣ е, что покуппая бумага сохраняешь свою свѣжесть не болѣе 
2 — 3 -х ъ  нодѣль, а сумрачные зимніе дни сѣвера и востока Роосіи и

безъ  того требую тъ очень 
Продолжительной (иногда 2 — 3 
часа-) экспозиціи чертеж а въ 
свѣтокопирной рамѣ. В ъ Аме- 
рикѣ во многихъ чертежныхъ, 
техническихъ конторахъ, архи- 
тектурныхъ бюро и пр. часто  
пользуются приборомъ, схем а
тически представленнымъ въ 
вертикальномъ разрѣ зѣ  на
прилагаемому п о л  и т и и а  ж  ѣ
фиг. 7 1 7 .

Этотъ приборъ состоитъ изъ обыКновеннаго деревяннаго, по 
возможности плотно сработаннаго ящ ика A l l ,  такъ называемаго  
суш ильнаго, который устанавливается на полу въ какомъ-іш будь  
этаж ѣ такъ, чтобы снизу можно было пускать въ него черезъ
сито f  струю горячаго воздуха . Съ обѣихъ сторонъ ящика диа
метрально противоположно придѣлаиы: корыто т , въ которомч. 
бумага пропитывается указанной ниже жидкостью, и коробка п
ст. валикомъ е, на  который наматывается готовая бумага. Валикъ  
d , ст. котораго сматывается обрабаты ваемая бумага, улож енъ сво
ей осыо на двухъ консоляхъ, укрѣпленныхъ къ стѣнкѣ суш иль
наго ящ ика.

Свѣтокопирная жидкость притекаешь въ корыто т  изъ ж естя
ного резервуара а  по трубкѣ с въ 3/s дюйма діаметромъ и напол
няешь корыто почти до  половины. В ъ  корытѣ т  вращ ается н а 
правляющей деревянны й, хорош о лакированный валикъ Ъ, тіо к о 
торому проходишь бумага, сматывающаяся съ валика d . Валикъ  
Ь настолько погруженъ в ъ 1 жидкость, что бумага напитывается  
ею надлежащимъ образомъ, при чемъ два резиновыхъ кольца, на- 
дѣты хъ на валикъ Ъ у  обоихъ краевъ бумаги, препятствуютъ по- 
слѣднсй смачиваться съ обратной стороны, прилегающ ей къ ва-

П риборъ  для вы работки св ѣ токоп и р ной  бум аги .
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лику. Такимъ образомъ бумага пропитывается жидкостью, какъ  
требуется , лишь съ одной стороны.

Сходящ ая съ  направляющаго валика d  бумага, проходить надъ  
ящикомъ A B  и наматывается на нріемный валикъ с. При иро- 
хож дѳніи надъ ящикомъ бумага высушивается горячимъ возду- 
хом ъ , при чемъ рукоятку пріемнаго валика вращ аютъ съ  такой 
скоростью, чтобы бумага успѣла высохнуть какъ слѣдуетъ , и на
матывалась .бы соверш енно сухой .

ІІа  описаиномъ приборѣ можно приготовить въ часъ около 150  
погояныхъ футов'ь свѣтокопирной бумаги. Что же касается пропи
тывающей жидкости, то , но сообщ еііію  журнала A m erican  M ach i
n is t , она составляется смѣшеніомъ:

3 фунт, двойной лимоннокислой соли, ж елѣ за  и аммоиія и 
3 „ желѣзисто-синероднстаго калія (красной кровяной

соли ж елѣза) въ *порошкѣ, съ  
30 „ воды,

до полнаго растворенія. Лучш е приготовить этотъ растворъ такимъ 
образом ъ, что отдѣльно растворяють 3 фунта двойной лимоннокис
лой соли ж елѣ за  п аммонія въ 12 ф унтахъ воды и 3 фунта крас
ной кровяной соли въ 18 фунт, воды и оба раствора смѣшиваютъ  
передъ употребленісмъ. Смѣш еніе лучше дѣлать въ темной ком- 
натѣ, хотя безъ  оСобенныхъ предосторожностей ; можно пользо
ваться при этомъ фонаремъ ,съ  красными или желтыми стеклами. 
27 фунт, этой жидкости, смѣшанной съ 265  фунт, воды, доста
точно для того, чтобы пропитать 150  погонныхъ футовъ о б ы к 
новенной бумаги.

Б умагу молено взять рольную , фабрики „С очевка“ или Ш лей- 
хер ъ  & Ш юль, тонкую и плотную.

Д ругой  рецепт ъ ст т окоп и рп аіо  состава. Существуешь много pé- 
доитовъ приготовленія свѣтокопирныхъ бумагъ; приводимый ниже 
рецептъ принадлежитъ извѣстному англійскому изслѣдоватѳлю по 
вопросамъ, касающимся фотографіи: оиъ отличается сравнительной  
простотой, доступностью для домаш ияго приготовленія и прони- 
таииая имъ бумага даетъ чрезвычайно чистыя и рѣзкія очертанія  
свѣтовыхъ коній.

Составляютъ слѣдую щ ій растворъ: обыкновенной соли— 3 вѣсо- 
выхъ части, хлористаго ж олѣза —  8 вѣсовы хъ частей, лимонной 
кислоты— 3 */, вѣсов. части, иастоящ аго гуммиарабика 25 вѣсов. 
частей, отварной воды — 100  вѣсовыхъ частей-.

Растворяю ть сначала гуммиарабшеъ въ цоловиниомъ количеств!; 
воды, а в'ь другой половинѣ ея растворяють другія составныя 
части; по раствореніи и то и другое смѣшиваютъ.

Смѣсь эта посредствомъ кисти наносится на хорош о проклеен
ную и проглаженную (прокалаидрированную) бумагу въ комнатѣ со 
слабымъ освѣщ еніемъ, нанримѣръ, при небольшой керосиновой
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лампѣ, отъ которой при работѣ можно стоять подальш е. Покры- 
тіе производится какъ молено ровнѣе. Бумага суш ится какъ можно 
бы стрѣе, чтобы растворъ не успѣлъ ее  промочить и проникнуть 
въ ея  поры. К огда бумага вы сохнетъ, иа ней можно печатать.

ІІа  солнсчномъ свѣтѣ въ копир ной рамкѣ достаточно держ ать  
одну или двѣ минуты, тогда какъ при пасмурной погодѣ и пло
хомъ освѣщ еніи, печатаиіе можетъ продолжаться цѣлый часъ и 
долѣ е. Для печатаиія употребляю тся обыкновенный копирныя рам
ки соотрѣтствуюіцихъ (но чертежамъ) размѣровъ (фиг. 7 0 6 ), кото
рыя продаются въ магазинахъ фотограф ическихъ принадлежностей.,

Изображ ѳніе на этой бумагѣ получается скрытое, т. - о. его не 
видно, такъ какъ свѣтъ но производить никакихъ видимыхъ измѣ- 
неній на поверхности чувствительна^ слоя; измѣненія, произведен- 
ныя свѣтомъ, можно обнаружить обработкой извѣстными химически
ми веществами, что назы вается проявлѳніемъ. Проявленіо изобра- 
ж еній иа этой бумагѣ производится не погруж еніемъ, a плаваніемъ  
отпечатка, вынутаго изъ копириой рамки, на поверхности кон- 
деитрированнаго раствора желтаго синь-кали, ни малѣйшаго к о 
личества котораго не должно попадать на обратную сторону ли
ста. Проявленіе оканчивается обыкновенно менѣѳ чѣмъ въ ми
нуту; когда бумага омочится проявителемъ, ео молено снять съ  его  
поверхности оставш ееся на листѣ количество проявителя достаточ
но, чтобы проявленіе продоллсалось далѣе; синее окрашиваиіе фона  
показы ваетъ, что выдержка на свѣту была достаточна, тогда какъ  
блѣдно-синое служитъ нризнаісомъ слишкомъ сильной передержки.

К огда проявленіе окончится, отпечатокъ заставляютъ плавать 
на соверш енно чистой водѣ минуты двѣ , три; a затѣмъ кладутъ  
на поверхность слѣдующоіі ванны: сѣрной кислоты— 3 вѣс. части, 
соляной кислоты— 8 в ѣ с. частей и воды — 100 вѣ с. частей.

М инутъ черезъ  10 эта кислотная ванна отъѣстъ всѣ лселѣзныя 
соли, ire превратившаяся при проявлеиіи въ синее соеди неніе. П о- 
слѣ этой ванны вновь слѣдуетъ промывка и суш ка. Синія пятна 
съ бѣлы хъ мѣстъ могутъ удаляться посредством!. 4 ('/о раствора  
ѣдкаго кали.

Способъ перевода старыхъ печатныхъ рисунковь.
Съ цѣлыо воспользоваться для дѣлей свѣтокопированія старымъ 

типографскимъ или литографскимъ оригииаломъ, имѣющимъ на 
обратной сторонѣ печать или рисунокъ, который требуется сохр а
нить, JI. Э. Андэ рекомендуетъ слѣдующ ій способъ. Рисунокъ см а
чивается преж де всего крѣпкимъ растворомъ розмариноваго масла 
в'ь спиртѣ, отчего типографская краска размягчается и становит
ся способной къ копированію. Затѣмъ берутъ очень прозрачную  
и гладкую кальку (бумажную ), смазываютъ ее  горячей смѣсыо 20  
частей нчелинаго воска и 1 части парафина, проглаживаютъ го-
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рячимъ утюгомъ, накладываютъ на рисуночгь и гладятъ пѳ ней  
костянымъ иожомъ до тѣхъ  поръ , пока рисунокъ не даетъ отпе
чатка. При нѣкоторой осторожности оіригиналъ отъ этой операціи  
ничуть не повреждается даж е при сниманіи нѣсколькихъ коній. 
Съ полученной ж е копій можно снять затѣмъ сколько угодно свѣ- 
токопій. Если печать настолько стара и олифа краски настолько 
уж е осмолилась, что растворъ розмаринового масла въ сниртѣ  
не въ состояніи ее  размягчить, то нужно прибавить къ розмари
новому маслу немного бензина.

Раскрашиваніе свѣтовыхъ копій.
. Ес л h желаю тъ раскрасить разрѣзы  на свѣтовыхъ коніяхъ , то 

ноступаютъ трояко. Н а оригинальной калькѣ всѣ разрѣзы  .дѣла- 
ютъ сплошь черны е, тогда на свѣтовой копіи разрѣзы  получаются 
бѣлые и ихъ можно раскрасить но произволу. К ъ сожалѣнію , ори
гинальная калька будетъ  изуродована черными разрѣзами и поте- 
ряетъ характеръ документальности, потому что но будетъ тож де
ственна съ копіямн

Другой способъ состоитъ въ томъ, что оригинальную кальку 
раскраш иваю сь какъ слѣдуетъ , а на свѣтовыхъ копіяхъ тогда  
получатся ut,лью или нолусиніе разрѣзы , которые закраш иваются  
н аиболѣе подходящими по свѣту непрозрачными красками.

Н аконецъ третій сп особъ , наиболѣе подходящ ій, состоитъ въ 
употребленіп спеціальны хъ жидкихъ красокъ, недавно вынущен- 
иыхъ фирмой „Гш ітеръ В агн еръ “ подъ названіемъ:

Correcturtusclie für Blaupausen.
Свойство ихъ состоять въ томъ, что онѣ уиичтожаютъ (стра- 

іш потъ) синій свѣтъ фотокопій и проявляютъ на его мѣстѣ свой  
тонъ. Благодаря этому бѣлой краской можно свободно дѣлать по 
синему фону надписи и поправки.

Насколько бѣлая краска хорош а, такъ какъ скоро и отчетливо 
стравляетъ ф онъ, настолько цвѣтиыя краски этого рода проявля
ются очень медленно и даю тъ слабое и неровное иаложеніе тона. 
Поэтому гораздо удобнѣ е стравлять синій фонъ бѣлой краской, 
промыть стравленное мѣсто водой, a затѣмъ покрыть произволь- 
нымъ тономъ обыкновенныхъ акварельныхъ красокъ.

Непромокаемые свѣтокопирные чертежи.
Кто пользовался свѣтокопириыми синими чертежами на откры

том!. воздухѣ , зи аетъ , какъ они портятся дождемъ, а въ рудникахъ, 
напр., каплями грязной воды, падающими съ потолка галлерей. П р ед
лагаютъ очень простой снособъ сдѣлать ихъ непромокаем ими. 
Приготовляюсь больш ее или меньшее количество кусковъ бумаж-
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пой промытой ткани, ' около 1 вв. фута поверхностью каждый, 
погружаютъ ихъ въ расплавленный параф инъ, суш атъ и хранятъ  
до употрѳбленія. Чтобы сдѣлать непромокаемымъ свѣтокоиирный 
отнечатокъ, его кладутъ на гладкую поверхность между двум,я 
кусками пропитанной парафиномъ ткани и гладятъ умѣренно  
теплымъ утю гомъ. П арафинъ быстро впитывается бумагой, по
этому нодъ утюгъ ещ е бросаютъ свѣжі© кусочки параф ина.П олучает
ся мягкая глянцевитая поверхность и самый чертеж ъ становится  
я сн ѣ ѳ. Если прямо погрузить отнечатокъ въ парафиновую ванну, 
то глаж еніе все-таки необходимо для удаленія излишняго коли
чества парафина, если только отнечатокъ не предназначается  
для вывѣшиванія наруж у. Тоже чертежи можно складывать и п е 
регибать, не опасаясь иоврежденія предохранителы таго слоя.

Такой ж е способъ можетъ примѣняться и для ианисапнаго на  
пишущей машинѣ, если написанное должно быть» вывѣшено на  
открытомъ в оздухѣ .

Надписи на свѣтокопирныхъ чертежахъ.
Для надписыванія на свѣтокопирныхъ чертежахъ рекомендуется 

иногда растворъ ѣдкаго натра или соды, но и то и другое усту- 
паетъ раствору щавелевокислаго кали. Лучше всего дѣиствуетъ 
растворъ послѣдияго крѣностыо въ 25% ) съ небольшой прибавкой 
гуммиарабика. Надпись дѣлается перомъ или кистью; черезъ нѣ- 
сколько секундъ синій фонъ выцвѣтаетъ, но нослѣ этого свѣто- 
конириая бумага должна быть промыта, такъ какъ если этого не 
сдѣлать, то спустя нѣкоторое время синій цвѣтъ вновь возста- 
иовляется. Часто ограничиваются тѣмъ, что съ того мѣста, на 
которомъ сдѣлана надпись, излишнее количество раствора сни
мается пропускной бумагой,— вѣроятно это и служитъ причиной 
жалобъ, что надписи на синихъ чертежахъ, вносимыя впослѣд- 
ствій, исчозаютъ.

Г Л А В А М И .

Черченіе и письм о  для лито граф іи  (автограф іи), 
пр іем ы  работы  и матер іалы .

Ч ерченіе автографской тушыо имѣетъ столько характерны хъ  
особенностей, что должно быть разсматриваемо, какъ особый родъ 
чертежнаго искусства.

Б ум ага . Если о іъ  чертежей не требуется особеннаго ийяіцества 
и точности, то ихъ можно выполнять на простой писчей бумагѣ  
или на флатовой почтовой, что много лучш е. Единственное требо- 
вапіе, предъявляемое къ этимъ бумагамъ, состоитъ въ ихъ плот
ности и гладкости, при наименьшей толщинѣ. Дѣло въ томъ, что
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литографскія чернилы или тушь не должны проникать въ бумагу  
глубоко, но, такъ сказать, ложиться ровнымъ слоемъ на ея п о 
верхности. Мягкая асе бумага впитываетъ въ себя тушь и ч ер 
нила, и потому уменьш ается способность перехода ихъ на лито- 
графскій камень.

П розрачн ая  лит ограф ская калька  (papier co llé) готовится спе- 
діально для копированія точнихъ  чертежей и отличается всѣми 
качествами, необходимыми для отчетливости работы. Это простая  
папиросная бумага, иа одной сторонѣ которой наведенъ лосня- 
щійся тонкій и ровный слой особой желатинной проклейки. Почти 
полная прозрачность бумаги даетъ возможность снимать копіи съ  
чертеж ей путемъ простого калькированія, а чрезвычайно малая 
растяжимость е я — д о зв о л я ет ъ . дѣлать очень вѣрные и согласные 
съ масш табомъ чертежи, что соверш енно недостижимо при про
стой бумагѣ *).

Б ерлинская переводная бум ага  непосредственно для черченія  
не употребляется, но она необходима въ тѣхъ  случаяхъ , когда  
на чертеж ѣ должны быть сдѣланы печатный надписи или бук
венный обозначенія. Н адписи эти неудобно выполнять помощью  
пера или рейсф едера, а  гораздо скорѣе и лучш е набрать ихъ  
типографскимъ шрифтомъ, a  затѣмъ сдѣлать типографской краской  
пѣсколько оттисковъ на кускахъ переводной бумаги. Лучшіѳ изъ  
оттисковъ разрѣзаю тся на  куски и эти иослѣдніе прикалываюсь 
къ соотвѣтствеинымъ ' мѣстамъ чертеж а. Этотъ простой пріемъ  
даетъ  возможность сообщ ать чертежамъ нѣкоторое однообразіе  
и изящ ество, а  также устраняет!, зависимость внѣшняго вида  
чертеж а отъ красоты почерка чертеасника. Нѣкоторые лиуографы  
промазываютъ папиросную бумагу жидкимъ варенымъ крахмаломъ, 
суш атъ и пользуются ею, какъ берлинской бумагой.

Л ит ограф скія чернилы\ довольно густы , липки и имѣіотъ желто- 
бурый цвѣть; они не выносятъ сотрясеній, жары и хол ода, отъ 
которыхъ утрачиваю тъ свои свойства, а  также и свой загіахъ; 
эту примѣту надо имѣть въ виду при покупкѣ чериилъ. Чернилы  
употребляю тся почти исключительно для письма на обыкновенной 
писчей бумагѣ; ими асе дѣлаю тъ и небольш іе чертеасики, замѣ- 
няющіе псуштипааси въ тѳкстѣ. В ъ Россіи  встрѣчаются чернилы 
трехъ  фирмъ: A n toin — П ариж скія, L eonhardi— Дрездеискія и Фи
ш ера— М осковскія. Лучш ія чернилы— Фишера, потому что имъ не 
приходится выдерасийать значительиыхъ перемѣнъ температуры и 
сотрясеній при пересы лкѣ. Если чернилы свѣж ія, то они имѣютъ 
сильный зап ахъ , a высохшія на бумагѣ слова и линіи чертежа  
лоснятся. ІІаписаниое или начерченное ими можетъ сохраняться

1) Лучшія клееный бумаги продаются въ Москвѣ въ магазцпѣ И. И. Флора. 
По ввѣшпостя хорошая бумага отличается гладкой лоснящейся поверхностью, 
слегка голубоватымъ цнѣтомъ и перастяжимостыо.
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до перевода иа камень по болѣе 7 дней; послѣ этого переводъ  
выходитъ уж е неясный, съ  прерывистыми тонкими линіями.

ГІа камняхъ переводы сохраняю тся неопредѣленно долгій срокъ—  
цѣлые годы— и при этомъ не утрачиваютъ своей силы.

Л ит ограф ская т уш ь  продается въ формѣ плоскихъ плитокъ, 
не тверже воска. Тушь Л енуара считается наихудш ей. Тушь Л е- 
мерсье распространена наиболѣе и она лучш ая для работъ на 
камнѣ, но съ бумаги очень легко стирается. Тушь A ugust W an- 
h ym beeck  —  единственная изъ в сѣ хъ  сортовъ, прѳдназначѳнны хъ  
для черченія на бумагѣ, а  особенно на прозрачной литографской  
калысѣ; она исключительно продается въ М осквѣ у И. И . Флора ‘). 
До сихъ поръ мы говорили о литографской туши W anh ym b eeck , 
какъ единственно годной для исполненіл дѣйствительно хорош ихъ  
чертеж ей, и это было вполнѣ справедливо почти до послѣдняго  
времени. Теперь, быть можетъ это только случайное явленіе, 
тушь W a n h ym b eeck  изъ рукъ вонъ плоха. При всѣхъ своихъ х о 
рош ихъ качествахъ она всегда была недостаточно черной, и съ  
этимъ ещ е можно было примириться, но теперь появились болѣѳ  
сущ ественные недостатки, а именно: тушь не сохнетъ , плохо  
стекаетъ съ рейсф ереда и принимаетъ очень скоро тягучее состо
яние. Но зато появилась въ продаж ѣ тушь Л еонарди, которой  
работать гораздо легче, нежели простой чертежной туш ыо. ІІамъ  
кажется однако, что чрезмѣрная чернота туши Л еонарди вредна, 
потому что проявляется при самыхъ лгидкихъ разводкахъ , а по
тому очень трудно судить- о густотѣ туш и, необходимой для х о р о 
ш аго перевода на камень.

Разведет е т уш и и ея свойства. Отрѣзаютъ ножикомъ маленькій 
кусочокъ туши и прижимаютъ его пальцемъ къ дну тонкаго фар- 
фороваго блю дечка. Обливаютъ затѣмъ тушь ложечкой отвар
ной воды (можно горячей, особенно зимою) и начинаю ть расти
рать указательнымъ пальцемъ до соверш еннаго исчезновенія  
твердаго кусочка. Полезно при растиранін туши блюдечко ио- 
догрѣвать.

По другому способу тушь сперва натираютъ на сухомъ блю- 
дечкѣ, a затѣмъ нриливаютъ воды и разводятъ пальцемъ; способъ  
этотъ даетъ хор ош іе результаты  только при употробленіи туши  
Л емерсье, и вовсе не годится для туши W anhym beeck’a, которая  
при немъ нолучаетъ до некоторой степени слизистую консистенцію .

Густота разводки зависитъ отъ толщины линій чертеж а, отъ  
времени, которое чертежъ долженъ пролежать до перевода на  
камень, а  также, и отъ рода бумаги.

Для письма и черченія иа писчей и почтовой бумагѣ нуж на  
очень густая туш ь, при чемъ чертежъ можетъ лежать до перевода  
на камень, не портясь, лѣтомъ около 4  дней, а зимой— до 2 ие-

1) Москва, Лооптьовскііі вор.
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д ѣ л ь ;  и н о г д а  Д е р ж а т ь  н и с к о л ь к о  д о л ь ш е ,  н о  э т о  б у д е т ъ  у ж е  

р и с к ъ .

При иисьмѣ или черченіи иа прозрачной литографской калькѣ, 
для тонкихъ лииій требуется густая туш ь, а  для толстыхъ— болѣе  
ж идкая,— въ противномъ случаѣ толщина слоя туш и будетъ слиш
комъ велика, и при переводѣ на камень линіи раздавятся и ста- 
нутъ ещ е толщ е, что вовсе не ж елательно.

Чертежи, сДѣланные на прозрачной литографской калькѣ, мо
гутъ сохраняться безъ  всякой опасности въ т е ч е т е  всей зимы, а  
лѣтом ъ— не болѣс трехъ мѣсяцевъ. »

Тушь разводится только на одинъ день зимою и на полдня 
лѣтомъ. Оставленная до слѣдующ аго дня, отчасти утрачиваетъ  
силу, да  къ тому ж е плохо стекаетъ сь  п ер а , такъ что несмотря 
на достаточную густоту разводки, линіи получаются блѣдныя и 
вы ходить на камиѣ прерывистыми.

Блю дечко, на которомъ разводится тушь, слѣдуетъ протереть 
до-чиста мягкой бумагой, чтобы на немъ не оставалось ныли и 
сальныхъ пятенъ. Отварную воду слѣдуетъ оберегать отъ пыли 
и сохранять въ закупоренны хъ пузы рькахъ.

И нст рум ент ы  и ихъ упот рсблепіе. Инструменты хорош іе и 
вполнѣ пригодные для черченія литографской тушыо въ нродажѣ  
не встречаю тся. М ногіе чертежники полагаютъ, что неудачные 
переводы  чертеж ей на камень зависятъ отъ недостатка ихъ  
опытности. К онечно, опытность —  дѣло важ ное, но она можетъ  
быть пріобрѣтеиа чертежпикомъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ  
работы и при внимательномъ изучеиіи первы хъ оттисковъ съ камня.

М ежду тѣмъ усп ѣ хъ  перевода на камень зависитъ почти исклю
чительно отъ качества чертежны хъ инструмеитовъ.

Единственная фирма Т ер л л х а  въ В арш авѣ  готовитъ дѣйстви- 
тельно хорош іе инструменты для черчеиія литографской тушью; 
но только при зак азѣ  таковыхъ слѣдуетъ всегда оговорить, что они 
будутъ употребляться исключительно для черченія на литограф
ской бумагѣ. ІІѢтъ надобности покупать всю готовальню, а нужно 
взять только: 1) 3 рейсф едера съ  одной ручкой, 2) круговой  
циркуль съ игольчатой ножкой, безъ  трубки для карандаш а, но 
съ удлинительной вставкой и 3) французскій пружинный кронцир
куль, заправленный Герляхомъ. К онечно, инструменты, спеціально  
предназначенны е для литографской туш и, совсѣмъ непригодны  
для обыкновенной, такъ какъ они съ норваго ж е раза  стираются 
и приходятъ въ полную негодность.

Х орош іс инструменты удовлетворяю сь слѣдующимъ требованіямъ:
1) Чертящ іе концы перьевъ тонко заострены и гладки; малѣй- 

ш ая зазубринка на чертящ емъ остреѣ отрываетъ отъ бумаги во
лосики или частицы клея, которые засоряю сь рейсф едеръ и пре- 
пятствуютъ свободному спуску туши; вслѣдствіе сказаины хъ при- 
чинъ линіи чертеж а вы ходить или блѣдныя, или дряблыя, т . - е . -
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прорывистыя. Гладкость боковъ пера нрепятствуетъ боковому 
растеканію  туши.

2) Ножки циркуля и кронциркуля должны нисколько пруж и
ниться, чѣмъ обусловливается легкость и изящество утоліценій. 
Это свойство ножекъ особенно важно въ кроициркулѣ. В ъ  виду 
этого мы совѣтуемъ брать ф ранцузскіе кронциркули, а не Герля- 
ховск іе, которые хорош и только для обыкновенной китайской 
туш и, такъ какъ имѣютъ твердыя пружины.

3) Что касается линеекъ и угольниковъ, то они должны у д о 
влетворять обычпымъ требованіямъ, нредъявляемымъ къ этимъ 
инструм ентам и И хъ нужно содержать въ возможной чистотѣ: з а 
саленный угольникъ стираетъ линіи и грязнитъ самый чертеж ъ, а  
эта грязь переходить на камень. К онечно, ее  'нетрудно счистить, 
по при этомъ иногда могутъ пострадать и самыя линіи чертежа.

Въ противопололсность черченію китайской тушыо, рейсф едеръ  
безусловно нельзя прижимать къ бум агѣ. Скажемъ болѣ е, рука  
должна поддерживать рейсф едеръ , чтобы онъ не давилъ даж е  
своим'ь собетвоннымъ вѣсомъ на бумагу. Н ельзя также дерлсать 
рейсф едеръ наклонно. При коицѣ линіи надо слегка прижимать 
рейсф едеръ къ кромкѣ угольника или линейки, въ противномъ слу
чай; линія закончится утолщ еніем ъ. П ередъ началомъ веденія новой 
линіи нужно обтереть бока рейсф едера кусочкомъ чистой твердой 
бумаги; если на бока створокъ иопадетъ тушь, то липія вьійдетъ но- 
равномѣрной толщины. Если рейсф едеръ начинаетъ плохо спускать 
туш ь, то его необходимо прочистить обрѣзкомъ твердой бумаги 
съ ровными краями, но отнюдь не дѣлать нробъ сбоку чертеж а, 
или на рукѣ, и но прогонять туш ь, сильно нажимая рейсф е
д ер ъ , какъ это имѣютъ обыкновеніо дѣлать многіе нервные 
чертежники.

Если чертеж ъ дѣлается съ утолщ оніями, то всѣ толстый прямыя 
линіи пропускаются и оставляются на самый конецъ, a затѣмъ  
чертятся разбавленной тушыо. Для короткихъ толстыхъ линій 
уш иренін рейсф едера не требуется, a дѣлаютъ двѣ сближонныя 
тонкія линіи, и тотчасъ ж е дорожку между ними замазываютъ  
рейсф едеромъ тушыо, при томъ ж е его растворѣ. Этимъ путемъ 
устраняется слишкомъ толстое наложеніе туши.

В ъ  иріемахъ черченія кроициркулемъ п круговымъ циркулемъ  
особеннаго, противъ черчепія обыкновенной тушыо, ничего нѣтъ; 
иапомнпмъ только продыдущ ія замѣчанія относительно легкаго  
нажима на бумагу и частой чистки боковъ чертящ ихъ оконечно
стей пера.

Риф леръ  и Рихт еръ  предлагаютъ свои точечный перья для 
болѣе удобнаго черчонія пунктирпыхъ круговъ, но мы нхъ поло
жительно употреблять не совѣтуемъ, такъ какъ они невыгодны 
даж е для простой китайской туш и, а о литографской и гово
рить нечего.
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Отъ хорош о исполнениаго чертеж а требуется, чтобы всѣ лиши 
его были полны туш ыо, т .-е . чтобы тушь лежала н а в с ѣ х ъ  линіяхъ  
возмолшо ровнымъ слоемъ. Это правило особенно важно соблю 
дать для тонкихъ линій, такъ какъ ихъ послѣ очень трудно  
подправлять на камиѣ.

Труднѣе всего чертить литографской тушыо кривыя линіи но 
лекалу, такъ какъ нужно имѣть большой навыкъ, чтобы хорош о  
скрыть мѣста соединенія отдѣлыгыхъ частей кривой.

П оправки. При работѣ на простой бумагѣ поправки очень за 
труднительны и всегда бываютъ замѣтны, по это не особенно  
важно, потому что на простой бумагѣ дѣлаю тся только грубы е 
чертеж и, гдѣ изящ ества ire требуется. Поправка заклю чается въ 
осторожномъ вытираніи неудачной линін при помощи резины, ви- 
глаживаніи потревоженнаго мѣста посредствомъ костяной, роговой 
или металлической гладилки и проведеніи новой линіщ которая  
всегда выходитъ нѣсколько толще и ш ероховатѣе.

Если ж е поправка слишкомъ велика, то лучш е всего чертеж ъ  
поредѣлать заново, или вырѣзать кусокъ его и подложить снизу  
заплатку.

Поправки чертежей на прозрачной литографской калькѣ совсѣмъ  
не затруднительны. Можно стирать осторожно резиной и проводить 
такія ж е чистыя линіи, какъ но свѣжему мѣсту. Лучш ая резина  
для этого A . W . F ab er’a въ налочкахъ, для чернилъ. Длиш ш я  
толстыя линіи лучш е, вмѣсто стиранія резиной, смывать очищен- 
пымъ бензииомъ при помощи кусочка губки или куска бумазеи.

При всякихъ поправкахъ надо поступать настолько осторожно, 
чтобы не стереть клеевого слоя бумаги.

Свойства прозра чной, лит ограф ской кальки и  обращепіе съ new. 
Калька вообщ е очень чувствительна къ сырости, что надо всегда  
имѣть въ виду. Ч ертеж ъ, съ котораго хотятъ снять кОнію для 
литографіп, растягиваютъ поровнѣе на доскѣ и нрикалываютъ 
кнопками. Затѣмъ нокрываютъ калькой, которую легонько и 
осторожно тоже растягиваютъ и тож е прикалываютъ.

Если листъ кальки не нокрываетъ собою всего чортежа, то 
рядомъ можно приколоть второй листъ или часть его, краемъ въ 
нерекрыш ку. Ч ертятъ, какъ на одномъ цѣльномъ 'листѣ, a дѣло  
литографіи соединить оба  листа вмѣотѣ при иаложеніи па камень.

Если кому-либо надо сохранить оригинальный чертеж ъ, и нельзя 
ого портить кнопками, то кальку можно приклеивать но краямъ 
декс//риномъ, слѣды котораго смываются послѣ очень легко водою.

Чаще всего случается, что на одномъ листѣ бываетъ нѣсколько 
почти независимых!, отдѣльныхъ фигуръ. Въ такихъ случаяхъ  
каждую ф игуру лучше вычертить отдѣльио, а нотомъ размѣстить 
ихъ въ надлсжащ ѳмъ норядкѣ, прикалывая къ листу прочной и 
твердой бумаги, сильно натертой канифолью. Этотъ простой пріемъ  
работы представляетъ двойную выгоду: во-первы хъ, всѣ фигуры

26*
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на таблицѣ можно расположить паивыгоднѣйшймъ образомъ, а  во- 
вторы хъ,— надо всегда имѣть въ виду, что лииіи чертеж а легко 
стираются треугольникомъ, а потому, чѣмъ меньше размѣръ чер
теж а, тѣмъ менѣе вѣроятности испортить его и тѣмъ менѣе по- 
правокъ и чистки въ будущ емъ.

К онечно, такое иакалываніе должно дѣлать въ литографскомъ  
заведен іи , непосредственно передъ переводомъ на камень. Листы 
толстой бумаги, передъ  ея натираиіемъ канифолы о, необходимо  
протащить (обдавить) разъ десять иа станкѣ, покрывая ими камень, 
чтобы бумага вытянулась вполнѣ. Если этого не сдѣ лаете, то при 
переводѣ на камень калька можетъ образовать складки, a линіи 
чертеж а сдвоятся. Это уж е совсѣмъ плохо.

При сниманіи когіій съ болы нихъ чертеж ей является весьма 
серьезное неудобство: если чертеж ъ начать днемъ, то ого нельзя 
уж е продолжать вечеромъ, при ламповомъ освѣщ еніи, такъ какъ 
калька сильно съеживается отъ лучистой теплоты лампы и преж де  
проведенный линіи чертеж а перестаю тъ совпадать съ  оригиналомъ. 
К онечно, гдѣ есть электрическое освѣщ еніе, тамъ это неудобство  
вполиѣ устранено.

Тѣмъ не меиѣе вечеромъ можно начинать и кончать новые чер
теж и. Есть даж е случай, а именно, если снимаютъ копію съ  
мелкомасштабнаго чертеж а, сдѣланнаго карандаш омъ, когда при 
ламнѣ чертить видтье, чѣмъ днемъ; это зависитъ отъ того, что 
согрѣтая ламповымъ свѣтомъ калька очеііь плотно пристаетъ къ  
бумагѣ чертеж а и не такъ пучится отъ влаги ды ханія.

Если нельзя сдѣлать чертежъ въ теченіе одного дня, то доску со  
стола не снимаютъ, т .-е . оставляютъ чертеж ъ до слѣдующ аго утра въ  
горизонтальномъ полрженіи. Если поставить доску съ чертежомъ  
къ стѣнѣ, то калька провиснетъ, и получится ноосивпадеше линій 
вслѣдствіе ея  расш иренія отъ сырости.

Иногда случается , что тушь плохо пристаетъ къ поверхности  
кальки; это значить, что калька ж ирна, и ее необходимо припо
рошить магиезіой и протереть кускомъ пропускной бумаги или 
бум азеи. К онечно, эту операцію  нужно производить въ высшей 
степени осторожно.

Ш т риховка . Если время терпитъ, то штриховку слѣдуетъ дѣ -  
лать спустя нѣсколько дней послѣ окончанія контура чертеж а. 
Тогда всѣ линіи его настолько окрѣпнутъ, что но легко будутъ  
стираться треугольникомъ.

При изготовленіи нѣсколькихъ чертеж ей, штриховку и оконча
тельную отдѣлку оставляютъ на самый конецъ и дѣлаю тъ нака
н у н е перевода на камень.

Тушь для штриховки разводится почти вдвое ж иж е, такъ, чтобы  
она имѣла едва темно-сѣрый цвѣтъ, а штриховым линіи дѣлаются  
чуть-чутв потолщ е тонкихъ линій контура чертеж а; тогда изобра- 
ж еніе выходитъ сочное и рельеф ное.
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Густота штриховки зависитъ отъ масш таба чертеж а, т .-о . воз- 
растаетъ съ умеиыпеніемъ масш таба (см. стр. 9 3 ) .

Труднѣе всего удается штриховая отдѣлка цилиндрическихъ, 
коиическихъ и шаровыхъ поверхностей, особенно въ томъ случаѣ, 
когда дѣлаю тъ ее равномѣрно утолщающимися линіями. Н еудача  
обнаруживается обыкновенно послѣ перевода на камень и сказы 
вается въ томъ, что всѣ толстая линія раздавливаются и дѣ- 
лаются зазубренны ми. Поправка возможна только на камнѣ. 
Ш триховка тонкими, равномѣрно удаляющ имися линіями одина
ковой толщины сообщаешь чертеж у сухость, а потому ея слѣ- 
дуетъ избѣгать.

П ерья и от дѣ ж а чертеж а. Единственно, что трудно и требуетъ  
больш ого навыка, такъ это надписи на чертѳясѣ, выполненномъ 
на прозрачной калькѣ, и отдѣлка его . Н ечего говорить, что тон- 
чайшія стальныя перья для такой работы  слишкомъ грубы и мало 
пригодны. Тоикія стальныя перья Зеннекена (Z eichenfeder) и 
Som m erville удобны только для отдѣлки чертеж ей на непрозрач
ны хъ бум агахъ . Въ продаясѣ есть спеціальпыя цинковыя перья, 
и между ними встречаю тся вполнѣ хорош іѳ сорта. Цинковыя 
перья очень тонки и ихъ легко смять руками; узнать ихъ можно 
по тому, что они матовыя, сѣраго цвѣта и но имѣютъ дырочекъ  
у конца р азрѣ за. Н ельзя дать точныхъ ук азан ій , какъ нужно 
держ ать перо при пнсьмѣ, а молено сказать только, что если тушь 
не растекается, то перо хорош ее и писать имъ хорош о. Слѣ- 
дуетъ , стало быть, подбирать перо по рукѣ.

Едва года три тому назадъ  появились апглійскія стальныя перья  
фабрики С. B randayer & С° (Birm ingham) № 518  спеціально приспо
собленный для письма на литографской калькѣ и дѣйствительно  
вполнѣ отвѣчающ ія этому назначенію . И хъ то особо рекомендуемъ.

Посродствомъ маленькихъ цинковыхъ перьевъ вырисовываются 
, на чертеж ѣ разрѣзы  почвы, каменная кладка, грунты, ставятся  

буквенныя и цифровым ноказанія и , наконецъ, дѣлаются всѣ 
болѣѳ мелкія надписи. Что касается крупныхъ надписей, то та- 
ковыя либо вычерчиваются, либо рисую тся. В ъ  послѣднемъ слу- 
чаѣ, напр., для письма рондо, дѣлаю тъ соотвѣтствующую надпись 
на клочкѣ бумаги карандаш омъ, очиненнымъ лопаткой, или про
стыми чернилами, помощью спец іалы ш хъ  перьевъ и, нодлолсивъ 
такую надпись въ соотвѣтствуюіцемъ мѣстѣ подъ чертеж ъ, выри- 
совываютъ ее тоненькими перышками.

Надписи, если не представляется возмояшости сдѣлать ихъ пу- 
тѳмъ типографскаго набора, обязательно дѣлаютея на калькѣ. 
Можно таклее выполнить ихъ на отдѣльномъ кускѣ кальки и при
колоть къ чертелсу при переводѣ па камень.

Ручная отдѣлка чортелса гораздо удобн ѣ е, надсж нѣе и легчо 
дѣлается непосредственно на камнѣ, при чемъ выходитъ много 
изящ нѣе и живѣе.



Общее зпмѣчапіе. Къ прозрачной литографской калькѣ и даж е  
простой бумагѣ, но елѣдуетъ прикасаться пальцами вблизи лииій 
чертеж а, такъ какъ отпечатки пальцовъ получатся нослѣ на 
камнѣ вполнѣ явственно. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Черченіе и рисованіе на корешковой бумагѣ. Кореш ковая бумага  
(корнъ-пациръ) усѣяна на поверхности мелкими пупрышками и съ 
этой стороны нѣсколысо походитъ на англійскій переплетный к о 
ленкоръ. Н а такой бумагѣ чертить очень н еудобно, но главнымъ 
образомъ она употребляется для выполнения рнсунковъ и такихъ  
чертеж ей, которые доллены быть оттушеваны карандаш омъ. Чер- 
телсъ дѣлаю тъ на прозрачной литографской калькѣ и нереводятъ  
на камень; оттискъ, сдѣланный на толстой бумагѣ, перекалываютъ 
на корешковую бумагу острой иголкой и обводятъ просто каран- 
даш омъ. Затѣмъ берутъ твердые литографскіе карандаш и Лемерсъе 
и тушуютъ ими, согласно иравиламъ рисованія. Карандаш ъ задѣ- 
ваетъ только верхуш ки пупрышковъ бумаги и оставляешь на нихъ  
слѣды. Тамъ лее, гдѣ потребуется сплошная затуш евка, наводятъ  
лсидкую тушь кисточкой; получится на кореш ковой бумагѣ от- 
дѣлка чортелса, легко переводимая на камонь. Предварительно 
камень, съ  переведѳинымъ раиѣе чертелсомъ, стравляютъ уксусной  
кислотой, и тогда на него молено перевести, какъ дополненіе къ 
чертеж у, сдѣланную туш овку на корешковой бумагѣ.

К ъ корешковой бумагѣ также но слѣдуетъ прикасаться влалс- 
ными пальцами. К арандаш и и кореш ковая бумага встрѣчаются въ 
продажѣ въ лучш нхъ эстампныхъ магазинахъ; бумага сортируется  
по степени крупности кореш ка, т . - е . по величинѣ пупрыш ковъ, 
отъ которыхъ зависитъ больш ая или меньшая мягкость тѣновыхъ  
переходовъ. М ельчайшій сортъ— № О, a  крупнѣйш ій— № 5.

Нумерація страницъ. ІГищутъ и рисуютъ для литографіи только на 
одной сторопѣ бумаги, т .-е . изнанка доллена быть всегда свобод
ная и чистая. П окаж ем ъ, какъ надо размѣчать страницы для 
того, чтобы записать одинъ листъ писчей бумаги литографскими 
чернилами.

Одинъ листъ писчей бумага вкладываютъ внутрь другого и поре- 
гпбаютъ ихъ вмѣстѣ въ четверть. Н е разрѣ зая, пумеруютъ калс- 
дую Страницу:

ш 2- 3> Ш* Ш  6’ 7> Ш* ИЗ 10> п > Ш  М> 14> 15> щ
1 2 3 4 '5 6 7 8

Писать нулено только на страницахъ, цифры которы хъ окру
жены  рамками, и надо будетъ перенумеровать ихъ вторично, со 
гласно ниленой строкѣ цифръ. Окончивъ письмо и разлолсивъ листы 
флатомъ, увидимъ, что записана сплошь только одна сторона  
каждаго листа, что и нужно было. В ообщ е для литографской п е
реписки требуется двойное количество бумаги.



— 407 —

Для письма на иѳслолсенномъ, сдвоенномъ лйстѣ ш ю чсй бумаги  
нумерація будетъ такова:

Щ  2 3 Щ  М  6 7 Щ  
І ' 2 3  4

Другіо форматы бумагъ нумеруются такимъ ж е порядкомъ.
Переводы на камень. Х отя прозрачная литографская калька  

появилась сравнительно очень давно (болѣе 30 лѣ тъ ), все ж е до  
сихъ ещ е поръ не установился общ ій и наилучш ій методъ п ер е
вода съ нея чертежей на камень. В ъ  виду этого многіѳ ировин- 
ціальные литографы нуждаются въ указаніяхъ со стороны чертеж 
ника, иринесш аго работу.

Есть два способа перевода: мокры й  и сухой; послѣдній изъ  
нихъ —  болѣе надежный. 1) К усокъ твердой алоксандрійской б у 
маги, размѣромъ нѣсколько больш е противъ чертеж а, р азъ  десять  
'протаскиваютъ  на сухомъ камнѣ, т .-е . кладутъ его на камень, 
покрываютъ листомъ чистой бумаги, кожаной рамой станка и про
таскиваюсь камень подъ сильнымъ давленіемъ. Вначалѣ бумага 
немного вытягивается, а потомъ утрачиваетъ это свойство, чего  
именно и слѣдуесь добиться. Бумагу эту  графятъ карандашомъ въ 
правильный клѣтки, подходящ ей къ фигурамъ чертеж а величины, и 
натираю сь съ  графленой стороны канифолыо. Затѣмъ пршпиили- 
вають на эту бумагу чертелсъ и у стан ав л и в аю т его , передвигая  
въ ту или другую  сторону, руководствуясь клѣтками, въ надлежа- 
іцемъ' положенін. 2) Послѣ этого чертеж ъ начинаюсь накалы ват ь, 
т .-е . дѣлаютъ больш ое число близлежащ ихъ уколовъ круто за т о 
ченной иглой, и этимъ путемъ достигаю сь крѣпкаго соединоніл между 
бумагой чертеж а и твердой александрійской бумагой. Уколы иглы 
не должны приходиться на линіяхъ чертеж а. Бумага чертеж а не 
должна морщиниться— это главная цѣль накалыванія. Чѣмъ больше 
размѣръ чертеж а, тѣмъ труднѣе его наколоть, а потому иногда 
разрѣзаю тъ чертежъ на части и, пользуясь этимъ, дѣлаютъ сбли
жение или разстановъ отдѣльныхъ фигуръ, согласно съ требова
ниями изящ ества, или для заполненія мѣста. 3) Наколотый чер
тежъ покрываютъ листомъ рояльной (мягкой газетной) бумаги и 
кладутъ въ сырую м аклат уру, гдѣ чертежъ отволаж иваетеп  на
столько, чтобы клеевой слой бумаги слегка размягчился и чуть- 
чуть прилипалъ къ ногтю при сильномъ нажимѣ нослѣдняго. В ъ  
этотъ моментъ снимаютъ прочь маклатуру и чертелсъ переносясь  
лицомъ на сухой , чистый, гладко прошлифованный камень, покры
ваютъ его листомъ твердаго картона и протаскиваюсь три раза  
цодрядъ при слабомъ налсимѣ. Снимаютъ картонъ и дѣлаю тъ по
пытку отнять проканифоленную твердую бумагу, что обыкновенно 
удастся . Если лее окаж ется, что прозрачная бумага недостаточно 
прилипла къ камню, то канифольной бумаги не отнимаюсь, а про
таскиваюсь ещ е раза  два, усиливая давленіе. К огда канифольная
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бумага отнята, смачиваютъ пршшпшій чертежъ губкой, покрыва
ю сь чистой бумагой и протаскиваю сь ещ е р аза  два; затѣмъ опять 
мочатъ, опять протаскиваюсь и т. д ., нѣсколько р азъ . Общоо 
число протаскиваній доходи ть  до  15 , послѣ чего папиросная бу 
мага легко отдирается отъ камня, а слой клея, вмѣстЬ со всѣми 
линіями чертеж а, остается и прочно прилипастъ къ камню.

Собственно переводъ сдѣланъ, и остается только покрыть его  
гумми, накатать, вытравить кислотой и почистить. В се это дѣло  
литограф а, а  не чертежника, и со стороны послѣдш іго никакихъ  
указаній  не потребуется.

Лучш ая маклатура получается из'ь сѣрой оберточной бумаги. 
Влажность маклатуры ясно обнаруживается на глазъ , но воды все 
же должно быть настолько мало, чтобы она удалялась едва подъ  
большимъ давленіемъ.

Другой способъ перевода чертеж ей съ прозрачной литографской  
кальки на камень отличается тѣмъ, что подготовленный и нако
лотый на плотную бум агу, какъ указано выше, чертеж ъ не от 
волаж ивается, а кладется лицомъ на сырой  (смоченный губкою) 
камень и протаскивается много р азъ , какъ и по первому способу. 
Разница выходитъ сущ ественная: слой туш и, лежащ ій на линіяхъ  
чертеж а, чувствитѳльнѣе къ сырости, чѣмъ клеевой слой бумаги, 
а потому тушь пристаетъ къ камню легче, и линіи чертежа полу
чаются значительно чище и отчетливѣе, а  главное, толстыя линіи  
чертеж а но раздавливаются вширь. По способъ этотъ , наз. сухимъ  
переводомъ, вполнѣ удается только въ томъ случаѣ, если давленіе  
при прокаткѣ дѣлается черезъ  цинковой листъ, а но ч ер езъ  кожу. 
П ослѣ 12— 16-к р атк аго  протаскиванія, канифольный листъ б у 
маги снимаютъ и тогда будетъ видно, что литографская калька 
чрезвычайно плотно прилипла къ камню и выступаѳтъ на немъ 
въ видѣ матовыхъ пятенъ. Кроютъ камень тепловатою водой, и 
кусками отдирать кальку; тогда увидите, что линіи чертеж а цѣ- 
ликомъ переш ли на камень. Теперь слѣдуетъ промывка камня 
водою , покрытіе его гуменнымъ растворомъ, накатка жирной  
краской и генеральная чистка. Это дѣло литограф а. П ослѣ гене
ральной очистка смываютъ камень скипидаромъ дочиста, кроютъ 
при помощи губки водою , и дѣлаютъ вторичную накатку жирной  
краской. К огда камень п одсохнетъ , запиливаю сь и затираютъ всѣ  
линіи чертеж а канифолью, н дѣлаю тъ нрижиганіе посредствомъ  
спѳціалы ю й спиртовой лампы, выбрасывающей длинный языкъ  
пламени. Этимъ способомъ сплавляюсь канифоль и всѣ линіи 
чертежа становятся лоснящимися. Теперь дѣлаю тъ общ ую травку 
всей поверхности камня, которой внолнѣ очищ ается вся поверх
ность камня, a всѣ лиіііи чертеж а выступять въ видѣ маленькихъ  
возвышеній. Слѣдуетъ промывка поверхности камня сперва водою, 
съ цѣлью удаленія слѣдовъ гумми, кислоты и канифоли, a  затѣмъ  
третичная накатка краской, покрытіо чистымъ растворомъ гумми
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и просуш ка. В ъ  такомъ видѣ камень готовъ для переноса на  
литографскую скоропечатную маш ину.

Если чертежи устарѣли, и опасаются что переводъ на камень 
не удастся , то камень нѣсколько подогрѣваю тъ, и затѣмъ дѣлаютъ  
переводъ по вышеописанному сухому методу.

Скипидарные переводы, хорош и при употребленіи для письма или 
чертеж ей писчей или почтовой бумаги. П ереводъ состоитъ въ 
томъ, что прошлифованный камень покрывается скнпидаромъ, а 
свободная изнанка чертежа или письма протравляется слабымъ 
растворомъ царской водки; спустя минуты двѣ чертежъ кладет
ся лицомъ на камень, покрывается нѣсколькими листами бумаги 
и протаскивается только одинъ р азъ . Затѣмъ кроютъ камень 
гумми, просуш иваю тъ, смываютъ водой, иатираю'гъ жирной кра
ской, пакатываютъ, травятъ кислотой и т. д . Съ этимъ способомъ  
переводовъ отлично знакомы всѣ литографы.

Смѣшанные переводы  употребляю тся только для очень устарѣв- 
ш ихъ чертеж ей, когда утрачена надеж да удачиаго перевода на 
камень по вышеданнымъ двумъ способам'!,. Смѣшанные переводы  
могутъ примѣняться исключительно при лит ограф ской переводной  
бумагѣ  или кальки,. Если бы попробовали перевести по смѣшан- 
ному способу свѣоюій чертеоюъ, то онъ былъ бы раздавлепъ  и йс- 
порченъ всенепремѣнно. Суть дѣла состоитъ въ томъ, что прежде 
наложенія на камень отволоженнаго но первому способу чертеж а, 
камень, прошлифованный самымъ обыкновениымъ способомъ, по
крываюсь чистымъ скнпидаромъ, a затѣмъ просуш иваютъ, т .-е .  
переводясь на сухой скипидарь, выражаясь литографской терми- 
пологіей.

Смѣшанные переводы большою частью вы ходятъ удачнѣе свѣ- 
ж ихъ, но бываетъ такж е, что они соверш енно но удаю тся, а по
тому просимъ неудачей особенно не смущ аться, помня, что чер
теж ъ былъ оброченъ заранѣ е на погибель, какъ засохш ій.

Переводы съ корешковой бумаги  дѣлаются на сухой камень; 
послѣ отволаживанія рисунокъ или чертелсъ протаскивается не 
менѣе 15 разъ , a затѣмъ бумага и мѣловой слой оя отмачивают
ся теплой водой.

Объ отдѣлкѣ иа камт ь. Съ этимъ родомъ отдѣлки ire всѣ чер
тежники и но всѣ литографы знакомы, особенно въ провинціи; 
надо умѣть подготовить къ ной камень, но это дѣло очень не- 
слож ное.

К огда переводъ чертеж а сдѣланъ, отчиіценъ спичкой и витра- 
вленъ, нриступаютъ къ тонкой чисткѣ, для чего смачиваютъ ну- 
лсдающееся въ поДправкахъ мѣсто водой и выскабливаюсь пятна 
плоской иглой. Затѣмъ всѣ мѣста, гдѣ есть прерванныя линіи, или 
гдѣ нулсна отдѣлка отъ руки, кроютъ крѣпкимъ древеснымъ уксу-  
сомъ и тотчасъ лее смываютъ чистой водой. Уксусъ снимаешь вы
т равку  и дѣлаетъ камень ойова воспріимчивымъ къ туши, такъ
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что на немъ можно рисовать, какъ на бумагѣ, но только лииіи 
выходитъ много чище и изящ нѣѳ. Самъ процессъ такого рисова
ния имѣстъ лишь ту особенность, что на камень нельзя дышать, 
такъ какъ онъ потѣетъ и тушь отъ этого будетъ расплываться.

Если на чертеж ѣ должны быть мѣста соверш енно зачерненный, 
какъ, напримѣръ, разрѣзы  стѣнъ или плановъ зданій, то будущ ія  
черныя мѣста предночитаютъ на бумагѣ только оконтурить, а въ 
переводѣ на камнѣ ихъ кроютъ древеснымъ уксусомъ и зама- 

' зываютъ литографской тушыо —  это назы вается заливкой. Послѣ  
этого необходимо вторичное травленіе.

И а этихъ элементарныхъ свѣдѣніяхъ по литографіи мы остано
вимся, считая ихъ вполнѣ достаточными для чертежника.

Гравировка на камнѣ для литографіи.
Область гравировки очень обш ирна, но мы можемъ разсмотрѣть  

только тѣ оя отрасли, которыя касаются непосредственно черченія.
К онечно, нельзя отъ чертежника тре- 

Фиг. 720. бовать, чтобы онъ дѣлалъ самостоя
тельно изящныя гравюры, да это и не 
нужно: достаточно, если онъ сумѣетъ  
сдѣлать только контуръ чертеж а, а  
тогда отдѣлку и надписи можно довѣ- 
рить граверу, безъ  малѣйшаго опасе- 
нія за  качество работы . Н а  самомъ 
дѣлѣ окоитуриваніе чертежа настолько  
просто, что не нуж дается ни въ какой  
сисці&льной нодготовкѣ, но требуетъ  
понимания чертеж а, чего именно про
стому граверу нодостастъ, тогда какъ  
для отдѣлки чертеж а, т .-е . утолщ сній, 
ш триховки, надписей и п р ., требуется  
уж е граверская опытность.

И нст рум ент ы . Н а  кампѣ чертятъ  
подобными инструментами, какъ it на 
бумагѣ, по только инструменты эти 
сдѣланы много крѣпче, какъ это на
глядно показываетъ фиг. 7 18  —  7 20 . 
Ш арниръ замѣнопъ трубчатой сильной  
пружиной А ,  стремящ ейся раздвинуть 
обѣ ножки циркуля, чему нрепятству- 
отъ зубчатая- рейка В .  Небольш ія  
отклоненія ножекъ достигаются путемъ 
поворачиванія гайки С, градуированной  

'т  1ѵ но окружности, что даетъ  возможность
Фиг. 718. Фиг. 719. дѣлать вполнѣ опредѣленныя по воли-
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вой въ рабочемъ полож ены . Разница заключается въ томъ, что 
ш арниръ циркуля самый обыкновенный, a вмѣсто зубчатой ройки 
нмѣется укрѣнительный шпренгсль А .  К акъ видимъ на нолитппа- 
лсѣ, требуется иеирѳмѣнно, чтобы обѣ  ножки циркуля были во время 
работы перпендикулярны къ поверхности камня, въ иротивномъ  
случаѣ острея будутъ соскальзывать вбокъ и царапать камень.

Для очень болы нихъ окружностей можно пользоваться обыкно- 
веннымъ штангенциркулемъ, но только его н еобхо
димо закрѣпить иа жѳлѣзной жесткой линейкѣ.

Очень мелкія окружности можно бы чертить крои- 
циркулемъ, да  это неудобно, потому что ножка его  
дѣлаетъ слишкомъ больш ое центровое углубление, 
благодаря чему нельзя получить точку нересѣченія  
лииій въ центрѣ, такъ какъ онѣ, недоходя до
центра, прервутся. По этой причинѣ лучш е уно- Фиг. 723.
треблять снеціальный приборчикъ, въ родѣ изобра- 
ж еннаго на фиг. 7 2 2 . Основаніе приборчика М  кладется нопо- 
сродственио на камень и такъ устанавливается боковыми нородви- 
жсніями, чтобы вертикальная ось Л е  находилась непосредственно  
надъ центромъ будущ ей окружности. Ось эта заканчивается  
остреомъ, которое можно приблизить почти до соприкосиовенія  
съ камнемъ, надавливая шляпку А .  Если острое это какъ бы ко
лоть въ самый центръ, то установка сдѣлана правильно и можно 
приступить къ установкѣ каретки 1) съ  чортящимъ остреомъ с,
отодвигаомымъ по величин!; радіуса круга. Гаечный кружокъ К

чянѣ породвиженія нож екъ, сообразуясь съ указателомъ I). Боль- 
m ie роздвиги ножекъ дѣлаются путемъ перекладыванія зубчатки  
И въ прорѣзѣ со еввознымъ шпинькомъ носрединѣ. Обѣ ножки 
циркуля т  и п  снабжены очень острыми иглами изъ самой крѣп- 
кой стали, чтобы онѣ легко царапали камень н по возможности  
меньше притуплялись сами. К ъ такимъ циркулямъ прибавляются 
обыкновенно ещ е двѣ удлиннсныя ножки: Е ,  фиг. 7 1 9 ,— для 
мопыпихъ окружностей и Е ,  фнг.
7 2 0 ,—  для болынихъ.

ГІа фиг. 721 повазанъ другой  
тинъ циркуля съ удлинненой нолс-

Фиг. 721. Фиг. 722.



градуированъ и служ ить для болѣо точной установки острея с. 
Затѣмъ поворачиваютъ рукоятку К  и нолучаютъ на камиѣ цѣлую  
окружность произвольно малаго р адіуса , бозъ намѣчонной централь
ной точки. Это безусловно недостижимо при употреблоніи кронцир
куля. Если требуется награвировать только часть окружности, то 
это легко сдѣлать, пользуясь указаніями стрѣлки К  на крулскѣ А .

ІІрнборъ этотъ замечательно практиченъ для' точиыхъ работъ , 
но рѣдко встречается въ литограф іяхъ, а  потому считаемъ дол- 
гомъ сказать, что онъ продается во Ф ранкфурте на М айнѣ у  

„Sennefelder'a“.
Для гравированія прямыхъ линій и для 

ручной отдѣлки уиотребляю тъ стальную  
иглу, оконечность которой показана на фиг. 
7 2 3 . По внеш ности гравировальная игла но- 
холса на обыкновенный карандаш ъ въ д е р е 
вянной оправкѣ; ее  такъ лее какъ каран
даш ъ зачиниваютъ, a  затѣмъ то чать на 
аркамзасскомъ камнѣ.

Для тонкихъ линій дѣлаютъ острую к о
ническую заточку, а  для толсты хъ— зата- 
чивають иглу, лопаткой; такая заточка н а 
зывается плоской.

Особенную трудность нредставляеть чер- 
Ченіе параллелы ш хъ сблиясенныхъ линій, а 
потому для этой цѣли делаю тся двойиыя 
иглы, фиг. 724; повертывая гайки а  и Ъ, иглы 
молено сблилсать илп отдалять. Первымъ Хѣ- 
ломъ весь чертелсъ очерчиваюгь одиѣми 
тонкими, сплошными лнніямн, a  затѣмъ бе- 
рутъ плоскую иглу и дѣлаютъ утолщ онія, 

Фиг. 724. Фиг. 725. т.-е.проскребаю тъею нѣкоторы ялш гіивпш рь.
Несмотря на мягкость камня, стальныя иглы 

скоро притупляются, чѣмъ значительно затрудняется гравировка, 
поэтому j/учш е гравировать всѣ тонкія линіи алмазомъ, маленькій 
острый осколочекъ котораго а  вставляютъ въ граненую оправку, 
фиг. 7 2 5 . Алмазъ рѣлсетъ1 только одной стороной; чтобы не сби
ваться во время работы и .держать алмазъ всегда правильно, одну  
грань оправки дѣлаю тъ черную или вообщ е ставятъ какую-нибудь 
отмѣтку,— отмѣченная сторона оправки должна приходиться во 
время работы подъ указательнммъ пальцемъ. Основное -преиму
щество алмаза состоитъ именно въ его твердости, благодаря чему 
онъ никогда но тупится; но обращ аться съ алмазомъ надо въ 
высшей степени осторожно, потому что онъ очень хрупокъ и 
легко троскаотся отъ ударовъ или при падоиіи на ноль. Д оро
говизна алмазовъ усугубляеш ь потребность осторожности.

Есть алмазы для вставки въ круговой циркуль, по они пред-



—  4 1 3  —

ставляютъ второстепенную надобность, потому что круги чертятся  
сравнительно много р ѣ ж е прямыхъ линш и неправильность круго
вой черты не такъ портить видъ чертеж а.

Угольникъ и линейка. О ба эти прибора дѣлаются изъ стали или 
мѣди и бываютъ сравнительно очень толстыми, а  именно отъ */82 
до '/„ дюйма. И хъ нельзя передвигать но камню, а  надо только очень 
осторожно перекладывать съ  мѣста на мѣсто (причину скажемъ  
иослѣ), а  потому дЛя легкости орудованія линейкой и угольни- 
комъ, они снабжаю тся пуговками, за  которыя очень удобно д е р 
жать двумя пальцами. (Деревянные угольники и линейки для чер- 
ченія на камнѣ не, годятся вслѣдствіе того, что они слишкомъ 
мягки, а  потому ихъ кромки очень скоро заминаются стальными 
инструментами.)

Прямолинейность и гладкость краевъ угольника и линейки н е
обходимы и для того, чтобы они не царапали камня; надо под
клеить нодъ всѣ углы снизу картонный накладки— тогда весь при
боръ будетъ во время работы находиться на вѣ су. Самыя длин* 
ныя .линейки рѣдио нревосходятъ одинъ ф утъ, а  угольники— G 
дюймовъ по большому катету.

Щ етка  берется твердая, коротковолосая, щетинная; служитъ  
она для равномѣрнаго покрыванія камня чернымъ предохрани- 
тольнымъ сдоемъ гуммиарабика съ копотыо.

Заячьи лапка  служ ить для сметанія каменной ныли изъ подъ 
гравировальной иглы; лапку надо всегда держать въ сухости.

Подготовка камня для гравировки. Л учш іе баварскіѳ камни бы 
ваютъ синовато-сѣраго цвѣта, да  Къ сожалѣпію они встречаю т
ся слишкомъ рѣдко, цѣнятся очень дорого и употребляются для  
самыхъ тонкихъ работъ . Это такъ называемые камни синей массы. 
Для обыкновенных'!, работъ будутъ вполиѣ хорош и и камни ж ел
т ой массы,, если только на ихъ поверхности нѣтъ прозрачныхъ  
жилокъ другой горной породы и бѣлы хъ твердыхъ звѣздочекъ, на  
которыхъ литографская краска вовсе не держ ится. Чѣмъ одно
обр азн ее  цвѣтъ и плотность камня и чѣмъ оиъ плотнѣе, тѣмъ  
лучш е. Камни губчат ы е, съ  замѣтными нростымъ глазомъ или въ 
лупу язвипами, для гравировки вовсе не пригодны.

Предварительная шлифовка дѣлается самымъ обыкновениымъ 
способомъ; послѣ нея камень протираютъ сухой чистой тряпкой 
и льютъ на его поверхность довольно жидкій гумми съ большой 
иримѣсыо мелкой ламповой копоти. Тотчасъ ж е начинаютъ нати
рать поверхность камня щ еткой, до получеиія вполнѣ равномѣр- 
наго тона черной поверхности. Черный слой очень скоро иросы- 
х аетъ , и тогда можно считать камень внолнѣ подготовлеш ш мъ  
для гравировки; надо только попробовать съ краю пальцемъ, пе 
стирается ли черная краска; если этотъ недостатокъ чувствите
ленъ, то, значить; взять слишкомъ жидкій гумми, и надо зач ер 
нить всю поверхность камня вновь, болѣе густымъ гумми.
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Переводъ чертежа на камень. Эта работа требуетъ особенной  
тщательности и пониманія чертеж а, въ' противномъ случаѣ ■ она- 
будетъ испорчена. П реж де всего дѣлаю тъ копію съ оригинальнаго  
чертежа на простую прозрачную кальку карандаш омъ или рейс
федером ъ, при чемъ всѣ пунктирныя линіи замѣняются сплошны
ми, a всѣ центры окружностей отмѣчаются крестиками.

Затѣмъ берутъ кусокъ тонкой и мягкой бумаги и натираютъ ее  
съ одной стороны красиымъ мѣломъ (чистой красной окисыо же- 
лѣ за)— это будетъ переводная бумага.

Переводную бумагу кладутъ лицомъ на черный камень и по
крываюсь копіей чертеж а на к а л ь к ѣ ,. положивъ ее лицомъ книзу. 
Чтобы она не сдвигалась съ камня, ее  укрѣпляютъ по краямъ  
мягкимъ воскомъ.

Затѣмъ всѣ линіи чертежа обводятся тупой копировальной иглой 
или острымъ карандаш омъ Л. W . F aber (ННГІТІМ1І). Снявъ про
зрачную копію и переводную бумагу, получаютъ на калькѣ крас
ный контуръ чертеж а на черномъ ф онѣ. Если какая-нибудь линія 
будетъ пропущ ена, то это не особенно большой промахъ, потому 
что концы ея бываютъ определены  другими линіями и ео легко 
подвести карандаш омъ. Блестящ ая карандаш ная черта будетъ  
очень рѣзко вы деляться на черномъ матовомъ фонѣ камня. Т е
перь является новая забота  о томъ, чтобы не стереть к р асн аго . 
контура, и съ этой цѣлыо чертежъ покрываюсь бѣлымъ листомъ  
бумаги и приклеивалось его по краямъ воскомъ.

Гравировка. Въ бумажной покрышкѣ вырываюсь нѣкоторую часть, 
т .-е . обнаж аю сь часть контура чертежа и чертятъ иглой, какъ  
лростымъ карандаш омъ, стараясь только, чтобы черта выходила  
равномѣряой глубины. Равномерность глубины очень важна, а  
излишняя глубина даж е вредна— достаточно только обнажить по
верхность камня. Пыль изъ-подъ иглы сметаютъ заячьей лапкой, 
чтобы обнаружить сосѣдиія линіи контура; ведутъ другую лииію  
и т. д . До проведенныхъ черточекъ не слѣдуетъ дотрогиваться  
пальцами, чтобы ихъ не засалить: къ засаленнымъ мѣстамъ не 
пристанесь краска, т .-е . они на отночаткахъ не выйдутъ.

Надо также оберегать камень отъ ды ханія, такъ какъ влага  
осаж дается на камиѣ въ виде капель и растравляетъ черный слой. 
Съ этою цѣлыо вырѣзаютъ изъ твердой бумаги кружокъ, вели
чиною въ дюйма 4-, въ центрѣ его дѣлаютъ проколъ и вставля
ю сь булавку съ  нритупленнымъ концомъ; булавку эту удержива- 
ютъ губами, а  тогда струя ды ханія отражается отъ кружка и не 
попадаетъ на камень.

Нсѣ лииіи чертеж а, какъ прямыя, такъ и кривыя, дѣлаются  
сперва сплошными, a затѣмъ уж е, подъ самый конецъ работы , ихъ  
крапш пъ, т .-е . превращ аю сь въ пунктиры различнаго характера.

Вотъ какъ это- дѣлается: въ небольшой фарфоровой или стекля- 
ной баночкѣ разводить немного ви ти евато клея, прибавляюсь
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туда копоти и азотной кислоты и тщательно размѣшкиаютъ. Дол
жны получиться чернилы густоты сливокъ, назыв. вытравкой. К ис
лоты не слѣдуетъ брать много,— количество ея определяется такъ: 
иа краю камня дѣлаю тъ вытравкой черту, которая на мгновеніе 
заиузы рится и побѣлѣѳтъ, но затѣмъ поверхность ея будетъ  
лоснящ ейся; если же черта будетъ пузыриться долго, то значить  
кислоты прилито слишкомъ много, а вытравка слишкомъ крат ка, 
а потому не годится.

Очиниваютъ затѣмъ куриное  перо (изъ крыла), моваютъ его  
въ вытравку и осторожно перечеркиваю сь имъ надлѳжаіція лшгіи 
поперекъ, сообразуясь съ характеромъ пунктира. Всѣ лишиія л и 
ш и или выступаюіціе ихъ концы, замазываютъ вытравкой сплошь, 
въ полной уверенности что на нечатныхъ оттискахъ они болѣе  
не появятся. Н адо только, чтобы вытравка свободно высохла и 
не была въ избыткѣ. П оверхъ вытравки можно вести новыя ли
ш и, какъ но свѣжему мѣсту камня.

Мы ограничиваемся только сутыо дѣла гравировки и умалчи- 
ваемъ о подрОбностяхъ, которыя выяснятся сами собою послѣ про- 
веденія нѣсколькихъ линій на камнѣ.

Такимъ путемъ будетъ сдѣланъ весь контуръ чертеж а тонкими 
линіями, и останется отдѣлка, которая состоишь въ томъ, что 
нѣкоторыя линіи утолщ аю тъ, ставятъ буквы, стрѣлки и пр. В се  
это лучш е довѣриТь какому-нибудь граверу, имѣющемуся при вся
кой литографіи.

Ш триховки составляютъ больное мѣсто всѣхъ гравированных!, 
чертеж ей, если онѣ дѣлаю тся отъ руки; но во многихъ литогра- 
ф іяхъ  имѣются спеціальныя штриховальныя машины, и п осред
ствомъ нихъ можно дѣлать очень красивыя штриховки произволь
ной толщины и ширины. Описывать ихъ не станемъ, скажемъ  
только, что всѣ линіи чертеж а сперва затираю тъ чистымъ прован- 
скимъ масломъ, смываютъ черный слой, затираютъ краской и т. д . ,  
нослѣ этого всѣ подлежаіція штриховкѣ мѣсТа окаймляютъ д о 
вольно широкой полосой чистаго гумми. Когда гумми высохнешь, 
наклады ваюсь штриховальную машинку и работаю тъ по указанно  
литографа; при этомъ алмазъ (всѣ машинки дѣлаются съ  алмаз
ны мъ рѣзцомъ) бороздить сперва предохранительную  гумменную  
кайму, переходить на камень, a затѣмъ снова поднимается на гум- 
меиную кайму съ противоположной стороны. Н ѣ тъ , стало быть, 
заботы о правильномъ началѣ и закончѳніи каждаго ш триха, 
что значительно ускоряешь дѣло.

Есть ещ е другой способъ , по которому готовая штриховка под
ставляется при вторичномъ переводѣ на камень, но этотъ способъ  
входить непосредственно въ область литографскаго искусства и 
удается только очень немногимъ опытнымъ мастерамъ.

ІІепосредственпоб печатаніе съ гравировки очень затруднительно  
и кропотливо, такъ какъ приходится затирать яри помощи тампола



краской всѣ углубленный линіи, а  потому дѣлаютъ нисколько  
пробны хъ оттисковъ иа берлинской или гуммснмой бумагѣ и луч- 
шій изъ оттисковъ переводясь на камень, т .-е . дѣлаютъ вторич
ный переводъ и съ него печатаю сь самымъ обыкновениымъ обр а
зомъ. К онечно, непосредственны е оттиски съ гравировки много 
чище и изящ нѣе отпечатковъ со вторичнаго'перевода, но они поч
ти вдесятеро дорож е, а  потому примѣиимы только при очень изящ- 
ныхъ изданіяхъ .

Гравировка на желатинѣ.
Ж елатинъ продается въ видѣ тонкихъ листовъ почти "стекляни

стой прозрачности и лоска. Стало быть, онъ во много прозрачнѣе 
лучш ей кальки, благодаря чему имъ пользую тся для сниманія ли- 
тографскихъ копій со слѣпыхъ чертеж ей и тушованныхъ полити
паж ей. К усокъ такого ж елатина кладутъ на нолитипажъ и копи
ру ютъ острой стальной иглой, какую употребляю сь для гравиров
ки на камнѣ. Н е слѣдуетъ только дѣлать глубокпхъ рисокъ.

К огда чертеж ъ скопировать, всѣ штрихи его затираютъ лито
графской краской и дѣлаютъ переводъ на камень, съ котораго и 
печатаю сь.

Къ гравировкѣ на ж елатинѣ слѣдуетъ прибѣгать только въ 
крайности, такъ какъ даж е въ рукахъ  иску сп аю  чертежника по
лучаются некрасивые су х іе  чертежи.

Иикакихъ практическихъ указаній относительно гравировки на 
желатинѣ Дѣлать не стоитъ— до того все дѣло просто. Напом- 
нимъ только, что желатинъ, какъ всякій клей, обладаетъ гигро
скопичностью и потому нуж дается въ охранѣ о сь  сырости. Ды
шать на него тоже не слѣ дуетъ , такъ какъ онъ будетъ коробиться.

Г Л А В А  IV . ’

Ещ е н ѣ сколько  словъ  о сохранен іи  чертежей.

Если чертежи находятся постоянно въ употреблении, или вывѣ- 
ишваются въ рам ахъ на стѣну, то они могутъ скоро истрепаться, 
загрязниться и запылиться, а потому должны быть приняты над- 
лежащ ія мѣры для ихъ сохранности.

Н а первомъ мѣстѣ слѣдовало бы поставить условіе, что ч ер 
теж ъ долж енъ быть вычерчѳнъ несмывающимися красками и т а 
кой ж е тушыо; но этого мало, надо ещ е сдѣлать бумагу невос- 
пріимчивою къ сырости и къ пыли; съ  этою  цѣлыо чертежи крою сь  
лакомъ  или фиксативомъ.

Фикса-тины употребительны для чертеж ей, сдѣланны хъ цвѣтны- 
ми карандаш ами. Они продаю тся во всѣ хъ  эстампныхъ магази
н ахъ  п часто имѣютъ весьма сложный составъ. Лучшій фиксатнвъ

— 416 —
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изготовляешь фабрика „Söhne F rères и L efrane & С 0 (F ixatif T. 
G. V ib ert), онъ имѣетъ видъ чуть желтоватой жидкости, которою  
опыливаютъ чертежъ при помощи особаго пульверизатора. (К о
нечно, при опыливаніи чертежъ долженъ быть приколоть къ стѣнѣ.)

Обыкновенные пульверизаторы неудобны  тѣмъ, что при дутьѣ  
губами могутъ на чертеж ъ попасть капельки сЬпоны и размыть 
краску. Лучш е поэтому употреблять пульверизаторы съ рѳзино- 
вымъ балономъ (фиг. 7 2 6 ), посредствомъ котораго вдувается в о з
ду хъ  въ стклянку В  съ фиксативомъ; фиксативъ вдавливается вгь 
трубку с, проходнтъ ч ер езъ  наконечннкъ d  и распыливаѳтся въ 
мельчайшія брызги.

М ного деш евле пульверпзаторъ (фиг. 7 2 7 ), конец'ь С  котораго  
вставляется въ стклянку съ фиксативомъ, а тогда пожимаютъ ба-

Ф и г.'7 ч,6. фиг, 727.

резиновый балонъ М ,  обтгнутый сѣткой; сильная струя сжатаго 
воздуха поступаетъ въ волѣпо /'  и вырывается изъ наконечника О, 
увлокая съ собою и струйку фиксатива. Этотъ нульверизаторъ  
распыливаѳтъ шире и ровн ѣ е, но именно поэтому надо фиксиро- 
вапіе дѣлать въ два-три пріема. Цѣль фиксироваія заключается  
въ укрѣпленіи и оживлоніи красокъ, и сохраненіи при этомъ не- 
измѣннаго характера бумаги, а  стало быть фиксированіе для за- 
водскихъ чертеж ей но годится и послѣ фиксатива необходимо ещ е 
покрывать чертежи лакомъ.

а) Эластичный лакъ для заводскихъ чертежей.
На этотъ испытанный рецептъ лака обращ аемъ особенное вни- 

маніе чертежниковъ.
Въ одномъ фунтѣ безводнаго спирта растворяють на солнеч- 

номъ окнѣ 10 золотниковъ отбѣленнаго шеллака, послѣ чего при- 
ливаютъ къ раствору 10 золотниковъ камфарнаго спирта и, спустя

27
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часъ или два, фильтруютъ полученный лакъ сквозь полотняную  
тряпочку. Лакъ этотъ наносится на чертежъ мягкой кистыо; луч
ик1 крыть лакомъ но срѣзая чертежа съ доски.

Ь) Французскій лакъ для заводскихъ чертежей.
Такъ какъ чистый ш еллакъ нѣсколько ломокъ, то лучш е упо

треблять лакъ, продставляющій растворъ 1 килогр. канифоли въ 
1 */4 , литра виннаго спирта. Если почему-либо желаю тъ, чтобы ри
сунокъ нисколько не пострадалъ отъ покрыванія лакомъ, то его  
натягиваютъ на чертежной доскѣ и уж е затѣмъ лакируютъ при 
помощи чистой плоской кисти. При употребленіи шеллачнаго раст
вора не слѣдуетъ брать соверш енно бѣлый ш еллакъ, но болѣе  
желтый, такъ какъ бѣлый вызываетъ мѣстами неясность рисунка. 
Для растворенія помѣщаютъ ш еллакъ или канифоль въ молкораз- 
дробленномъ видѣ во флеровый ') мѣш очекъ и вносятъ послѣдній  
въ штампованную ж естянку, a  затѣмъ наполняютъ ее  чуть не до 
верху спиртомъ. Ж естянка должна вмѣщать около двухъ  литровъ  
жидкости. Ж естянку вмѣстѣ съ  мѣшочкомъ ставятъ на нѣсколько 
дней на солнце, но не въ печку, и затѣмъ отфильтровываюсь 
полученную жидкость, чтобы отдѣлить нерастворивш ійся остатокъ. 
Вмѣсто того, чтобы покрывать лакомъ, какъ упоминалось выше, 
при помощи кисти, его можно, навести на чертеж ъ или рисунокъ  
посредствомъ пульверизатора.

с) Лакъ для чертежей, гравюрь и проч.
Въ „A rchives photograph iques“ сообщ ается слѣдующій рецептъ  

не спиртоваго лака, нспытаннаго для предохраненія гравюръ, чер 
теж ей и т. и. отъ тѣ хъ  из.мѣненій, которыя они нретерпѣваютъ  
подъ дѣйствіемъ свѣта, воздуха и pp .:

Б ѣлаго г у м м и л а к а .... . . . . . . . . . . . .  32 вѣсов. части.
В у р ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
Углекислаго натра . . . . . . . . . . . . . . . .  5 „ „
Глицерина................................. 1—2 „ „
Отварной в о д ы .......................  3 20  „ „

Растворяю сь въ 160  ч. горячей воды буру и углекислый натръ, 
затѣмъ прибавляютъ тонко измельченный гуммилакъ и взбалты
ваюсь все до  полнаго растворенія послѣдняго. Послѣ этого раст
воръ фильтруютъ, прибавляютъ къ нему глицерина и осталы ш я  
160 ч. воды. Ч ерезъ нисколько дней въ жидкости образуется  
осадокъ, который отдѣляютъ или декантаціей (сливаніемъ отсто

*) Или мѣшочекъ изъ чистой кисеи.
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явш ейся прозрачной жидкости помощью сифона) или фильтраціей; 
иослѣ этого лакъ готовъ.

Л акъ этотъ особенно удобенъ для чертеж ей, вставленныхъ въ 
рамки.

d) Лакъ для чертежей, отдѣланныхь красками.
Для покрыванія чертеж ей, отдѣланныхъ акварельными красками, 

рекомендуется лакъ, приготовленный слѣдующимъ образом ъ. Р а з 
биваю сь на маленькіе кусочки прозрачную , свѣтло-желтую дамма- 
рову смолу, кладутъ 30  или 4 0  граммовъ этихъ кусочковъ въ 
стклянку и обливаютъ 180  грам. ацетона. Смѣсь оставляю сь сто
ять 14 дней въ умѣренно тепломъ мѣстѣ, при чемъ ее часто встря
хиваю сь. По прош ествіи этого времени въ стклянкѣ получается  
насыщенный растворъ даммаровой смолы въ ацетонѣ. Его слива
ю сь и на каждые 40  грам. его прибавляютъ 30  граммовъ густого  
коллодіона. Смѣсь сильно встряхиваю сь, чтобы перемѣш ать обѣ  
жидкости, затѣмъ даю сь освѣтлиться и сохраняю сь въ хороню  
закупорениы хъ стклянкахъ. При лакированіи пользуются кистью 
изъ боброваго волоса и лакъ кладутъ по вертикальному направле
нно; при этомъ каж ется, что поверхность картины покрывается 
какъ бы тонкой пленкой яичнаго бѣлка; однако послѣ высушки 
лакъ этотъ становится соверш енно прозрачнымъ. Покрытіе лакомъ 
слѣдуетъ производить р аза  два-три. Онъ отличается большой  
эластичностью и хорош о противостоитъ атмосфсрнымъ вліяніямъ.

е) Сохранение акварельныхъ чертежей.
К акъ извѣстно, современный акварельный краски очень быстро 

выцвѣтаюсь нодъ дѣйствіемъ лучей свѣта. ІІо если свѣтъ за 
ставить предварительно пройти черезъ  какое-нибудь флуоресци
рую щ ее вещ ество, то его способность обезцвѣчивать краски 
почти совсѣмъ теряется. Этимъ свойствомъ можно восполь
зоваться для сохраненія акварельныхъ чертеж ей. Для этого р е
комендую сь покрывать оконныя стекла въ томъ помѣщ еніи гдѣ 
висятъ чертелси растворомъ сѣрно-кислаго хинина въ водѣ, 
подкисленной сѣрной кислотой, или въ спиртѣ. Такое иокрытіе 
обладаетъ  способность флуоресцировать, и вмѣстѣ съ тѣмъ оно 
прозрачно и безцвѣтно; если смотрѣть черезъ него на свѣтъ, 
то изъ  комнаты нокрытія его совсѣмъ не будетъ видно. Лучш е 
всего такое покрытіе заключать между двумя стеклами, для того  
чтобы предохранить его отъ пыли и стиранія, и чтобы можно 
было мыть окно.

Самый чертеж ъ, конечно, нельзя покрывать флуоресцирующ имъ  
вещ ествомъ, такъ какъ краски отъ него изм еняю сь свой цвѣтъ 
и моГутъ даж е совсѣмъ испортиться.

27*



— 420 —

С ерьезное нренятствіе къ болѣе широкому употребление каран
даш а въ чертелсныхъ работахъ  заклю чается въ томъ, что отмѣтки, 
произведенный имъ, стираются. К арандаш ъ между тѣмъ гораздо  
удобнѣ е пера для ианесенія замѣтокъ, поправокъ и т. п. Тѣмъ 
интересн ее поэтому закрепляю щ ее для карандаш ныхъ знаковъ  
средство, патентованное въ Сѣв. Амер. Соед. ПІт. двумя фран
цузами. По составу оно должно быть очень недорого. Весь про- 
дессъ  его приготовленія слѣдующій:

Основаниями для этого средства являются казоинъ и спиртъ. 
Для приготовления 1 литра закрѣпляющ аго средства растворяють  
25 граммовъ химически чистаго казеина, въ 200  или 250  г р ., н а гр е
той до 40° Ц . дестилированной воды , въ которой до  насыщенія 
растворена бура. К азеинъ растворяется въ теченіе нѣсколькихъ  
дней. Раствореніе происходить болѣе или менѣе скоро, смотря 
по температурѣ иомѣщепнія. По соверш еиномъ растворепіи казеина, 
растворъ его медленно сливается въ сосудъ съ 7 5 0 — 8 00  куби
ческими сантиметрами чистаго спирта,— лучнле, если древеснаго, 
но только соверш енно или почти соверш енно безводнаго и несо- 
держащ аго ацетона. Смѣсь спирта съ  растворомъ постоянно пе- 
ремѣш ивается и пріобрѣтаетъ мутпый молочный видъ. Послѣ  
двадцатидневнаго спокойнаго стоянія, она освѣтляется и изъ нея 
выдѣляотся тончайш ій осадокъ. Освѣтлѣвшая жидкость сливается 
и иредставляеть именно закрепляю щ ее средство. В ъ  химическомъ  
отношении это средство имѣетъ почти соверш енно среднюю реак- 
цію и почти не оказы ваетъ вліянія на лакмусовую бумажку. Н а  
чертежъ это средство наносится, какъ и всякій иной закрѣпи- 
тель, посредствомъ нодходящ аго пульверизатора. Дѣйствіе его  
основывается на томъ, что оно связываетъ мельчайшія частицы 
графита съ тканью бумаги.

g) Предохранительный слой коллодіона.
Для того, чтобы чертеж ъ сдѣланный каранндашомъ или красками 

не стерся, его разстилаютъ иа стекляной или деревянной доскѣ и 
обливаютъ коллодіономъ, къ которому заранѣе добавлено 2%  сте
арина. Ч ерезъ  20  минуть коллодіонъ просохнетъ; слой коллодіона  
защ ищ аеть такъ хорош о, что линіи чертеж а можно мыть водой, 
a онѣ все-таки не расплывутся.

Этимъ слоемъ лучш е всего крыть чертежи на деревѣ , до сдачи 
ихъ въ мастерскія.

h) Способъ удалять пятна съ чертежей и рисунковъ.
І ІѢ к о т о р ы я  п я т н а  с ъ  р и су н к о в ъ  мож но у д ал и ть  слѣ дую щ и м ъ  

о б р а з о м ъ : н а  п ятн о  насы панотъ  ж и р о в и к у  или  м агн езіи , см ач и ва-

f) Закрѣпитель карандаш ны хъ ш триховъ.
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югь насыпанное обыкновенной перекисью водорода, даю тъ посл е д 
ней действовать вь нродолж еніе нѣсколысихъ часовъ и удаляю сь  
нотомъ порош окъ съ  бумаги при помощи кисти. Если нуж но, оп е
ранда повторяю сь. Такимъ образомъ удавалось вывести кофейныя 
пятна съ  очень цѣиныхъ чертеж ей, безъ  всякаго вы скребанія но- 
жомъ или тренія резиной. Такъ ж е хорош о удаляю тся пятна д%же 
отъ красиаго вина. Линіи, проведеыпыя туш ыо, остаю тся при этомъ  
ноиоврождои ными.

і) Наклеиваніе чертежей.
ІІаклеиваніе чертеж ей лучш е всего способствуетъ ихъ сохр а

нений и, отчасти, увеличиваешь ихъ  изящ ество. Въ нѣкоторыхъ ж е 
случаяхъ наклейка является настоятельною необходимостью .

Н аклейка па карт онъ и  выборъ его. Картоны бываютъ очень  
разнообразны е по толщ инѣ, цвѣту и степени гладкости. Толщина 
и цвѣтъ— дѣло вкуса и второстепениы хъ условій работы, но глад
кость картона— это условіѳ первой важности, на  что главиымъ 
образомъ слѣдуетъ  обращ ать вниманіе.

Обыкновенные чертежи наклеиваются на картонъ такихъ ж е  
размѣровъ, какъ и самъ чертеж ъ, а  изящные чертежи требую тъ  
больш ихъ размѣровъ картона, при чемъ остающ іеся вокругъ  
открытые края картона играю сь роль паспарту. Стало быть, въ 
этомъ случаѣ необходимо имѣть особенно чистый и изящный 
цвѣтной картонъ. Если ж е такого картона но найдется, то его  
можно сперва оклеить сплош ь тонкой, матовой цвѣтной бумагой, 
а поверхъ наклеить чертеж ъ, обрѣзавъ его поровнѣе острымъ 
пожомъ.

ІІаклеиваніе дѣлается двояко: 1) если чертелсъ будетъ  вставлен!, 
въ раму за  стекло, то молено удовольствоваться ириклеиваніемъ  
вокругъ только кромокъ чертеж а, при чемъ вся его поверхность, 
независимо ось  качества картона, будетъ гладкая; употребляется  
для такой наклейки только крахмалъ или рыбій клей; 2) если 
чертелсъ идетъ въ дѣло просто на картопѣ, подъ лакомъ, то его  
необходимо наклеивать сплошь густымъ крахмаломъ.

Техника наклеиванія очень неслож на, требуетъ  однако внима
тельности и чистоты. К лей лучш е всего употреблять въ тепломъ 
состояніи и свѣж ей разводки.

Чертежъ кладутъ на чистый листъ бѣлой бумаги лицомъ книзу  
и поокорѣе маж усь крахмаломъ при помощи мягкой кисти. М азки 
дѣлаю тъ отъ средины чертеж а къ его краямъ, по возможности рав- 
номѣрнѣе. Затѣмъ переносясь чертеж ъ на картонъ, но всегда такъ, 
чтобы прежде коснулась средина чертеж а, а потомъ соприкосно- 
веиіе постепенно подвигалось по краямъ; вытеревъ пальцы, по
кры ваюсь чертеж ъ листомъ чистой бумаги и начинаю сь, но н а 
правлен! іо отъ средины къ краямъ, выдавливать лишекъ клея и 
пузыри в оздуха. Если воздушный пузырь но поддается выгонкѣ
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«бокъ, то ого можно проколоть иголкой и обдавить. Х о р о ш ей  
наклейкой будетъ та , при которой чертежъ плотно пристанетъ  
какъ въ срсдинѣ, такъ и по краямъ. Отсюда не трудно вывести  
условія хорош ей намазки: намазанная изнанка чертежа не долж на  
имѣть ни матовыхъ пятенъ, свидѣтольствующ ихъ о мѣстномъ н е
достатке клея, ни сгустковъ клея, которые выступить на лице
вой сторонѣ чертеж а въ видѣ ничѣмъ неизгладимыхъ бугорковъ. 
Излиш екъ клея очень вреденъ, потому что онъ слишкомъ замѣтно  
выдавится наруж у и запачкаѳтъ края чертеж а.

Если края чертежа но плотно нристаютъ къ картону, то ихъ  
можно слегка приподнять тонкимъ ножикомъ, а, затѣмъ подбавить 
свѣжаго клея.

Для успѣш иостн работы , необходимо ее производить очень скоро, 
иначе отсы рѣетъ бумага, a вмѣстѣ съ нею тушь и краски, вслѣд- 
ствіе чего онѣ могутъ размазаться.

Свѣ ж о н ак л е е н н ы й чертежъ покрываютъ бѣлой бумагой*обильно  
натертой талькомъ, и кладутъ въ прессъ для просуш ки. Если же- 
лаю тъ, чтобы онъ не покоробился, то необходимо изнанку кар- 
тона оклеить тоже толстой бумагой.

В ъ  случаѣ нриклеиванія чертеж а одними краями, дѣло значи
тельно упрощ ается. И тутъ требуется скорость работы, а также 
равномѣрная ширина намазаннаго края, что какъ нельзя лучше 
достигается при помощи прёдохралительныхъ полосъ бумаги. Въ  
этомъ случаѣ тож е необходимо класть чертеж ъ въ прессъ, но 
оклеивать изнанки картона не потребуется.

Н ѣтъ надобности обзаводиться спеціальными прессами, когда  
имѣются двѣ свободный чертежныя доски. Особенно удобно загру
жать доски бумагами и книгами, тѣмъ болѣе, что сильное давло- 
иіе вовсе не требуется, а требуется лишь равномѣрное р асп р еде
ление его .

Н аклеш аніе  пи доски  въ общ емъ производится нодобнымъ же 
способомъ, только наклееный чертежъ суш атъ соверш енно сво
бодно, вдали отъ печекъ и другихъ источников'!, неравномѣриоіі 
и слишкомъ высокой температуры.

Н а к л е и т  ни коленкоръ. Этотъ родъ наклейки встречается чаще 
всего, а  потому на него слѣдуеть обратить особенное вниманіе.

Начинаю сь съ выбора формата, по которому наклеенный чер
тежъ долженъ складываться. Положимъ, напримѣрі,, что чертежъ  
надо складывать вш естеро; тогда вырѣзаютъ изъ куска тонкаго 
картона форматку по размѣру и по ной дѣлаютъ размѣтку  
на изнанкѣ чертеж а. Провѣривъ размѣтку линейкой, рѣжуть ч ер 
теж ъ на части самымъ острымъ ножомъ.

М ежду тѣмъ на чертежной доскѣ растягиваютъ кусокъ колен
кора, прибивая его по краямъ маленькими гвоздками (удобнѣо  
всего натяж еніе дѣлать при помощи щипщ иковъ-плоокогубцевъ) и 
тотчасъ же смачиваютъ всю поверхность коленкора чистой водой.
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ІТослѣ просушки коленкоръ слабѣ еть и его придется ещ е разъ  
перетянуть, но вторично уже не мочатъ.

Фиг. 728  наглядно представляет!» взаимное расноложоніе отДѣль- 
нйх'ь отрѣзковъ чертеж а, наклеенны хъ на коленкоръ. Тутъ же 
видно, что въ мѣстахъ сгибовъ необходимо оставлять дорож ки, 
ширина которыхъ возрастаешь вмѣстѣ съ толщиной бумаги чер
тежа. Стало быть, для нравилыіаго располож енія чертежа н еоб 
ходимо заранѣ е намѣтить кар&ндашомъ дорожки.

Само наклеиваніе дѣлается густымъ крахмаломъ. Слѣдующій 
отрѣзокъ наклеивають не преж де, чѣмъ предыдущей хорош о об- 
давленъ и приж ать плоской костяной гладилкой черезъ полоску б у 
маги, натертой талькомъ. Часто случается, что края отрѣзка при
ходится приподымать и подкладывать свѣжаго крахмала. Во вся

ко,мъ случаѣ полезно для просушки слегка нажимать отрѣзки  
чертежа книгами, нокрывт, ихъ предварительно кускомъ бѣлоіі, 
натертой талькомъ бумаги.

ІІослѣ окончательной просушки чертежъ 'срѣзаютъ и склады
вают!,; если наклейка сдѣлана вѣрно, и всѣ отрѣзки прямоуголь
ные, то чертежъ сложится хорош о и легко. Вотъ почему на пра
вильность разрѣзки слѣдуотъ обращать особенное впиманіе.

Обыкновенно наклеенный чертежъ нуждается въ подправкѣ ли- 
нііі у  сгибовъ, т .-е . у  краевъ обрѣ за отдѣльныхъ частей. Эта р а 
бота очень несложная и заключается въ осторожной подчисткѣ 
резиной и подведеніи линій тушыо или красками. ЖиДкія же н а 
ложения красокъ, при тщательной наклейкѣ, вовсе не страдаютъ, 
если проходящ ія по нимъ линіи смывать заранѣе сухой кисточкой.

Другой способъ наклейки примѣняется въ томъ случаѣ, если 
чертежъ тіредполагаючъ свертывать въ трубку. Коленкоръ натяги
вается, какъ и при порвомъ способѣ, а  чертежъ наклеивается цѣ- 
лииомъ. П олезно только на ложку разведеннаго крахмала нриба-

1»



—  424 —

вить нѣсколько капель глицерина. ТІослѣ обрѣзки чертеж а, кромки 
его оклеиваются для прочности цвѣтной шелковой тесемкой, на
мазанной крѣпкимъ желатиннымъ клеемъ.

К акъ ни просто наклеиваніе, все ж е оно отнимаешь- много вре
мени у  чертежника и требуетъ отъ его рукъ малопривычной ра
боты; въ виду этого совѣтуемъ прибѣгать къ наклеиванію только 
въ крайности, т .-е . когда чертежъ необходимо складывать, а  но 
всѣхъ остальныхъ случаяхъ лучш е пользоваться готовой бумагой, 
наклеенной на коленкоръ ещ е на фабрикѣ, о чемъ мы имѣли слу
чай говорить ранѣе.

Н аклеивст іе кальки на коленкоръ  во многихъ случаяхъ крайне 
необходимо, такъ какъ почти всѣ кальки очень легко рвутся. 
Первымъ дѣломъ иатягиваютъ на доску коленкоръ, мочатъ его  
губкой , опять перетягиваютъ и просуш иваю сь, a затѣмъ уже н а
мазывают?, коленкоръ  полужидкимт> крахмаломъ и налагаютъ на  
него чертежъ на калькѣ. В есь секреть хорош ей наклейки заклю
чается Вт. томъ, чтобы между калькой и коленкоромъ не попали  
воздуш ные пузыри, а для этого можно навернуть потуже чертежъ  
на точеную  скалку и наклеивать, скатывая ст. н ея . 'Конечно, это  
очень просто и легко, но нужна непремѣнно круглая т оченая  
скалка, а таковую всегда можно получить, вынувъ изъ средины  
рулона англійскаго чертежнаго коленкора или кальки.

Раскрашенные на калькѣ чертежи наклеиваются много труднѣе, 
если только они волнистые, но мы уж е знаем ъ, какь надо раскра
шивать, чтобы бумага не волнилась.

Н аклейка чертеж ей па ат лійское полотно ') практикуется  
очень рѣдко. Этотъ родъ наклейки представляешь особенный труд
ности и потому его лучш е довѣрить переплетчику, но необходимо  
сдѣлать размѣтку чертеж а и изрѣзать его дома, потому что п е
реплетчики вообщ е непривычны къ точной работѣ .

К усокъ англійскаго полотна прикалываютъ къ чертежной доскѣ  
изнанкой кверху и дѣлаю тъ карандаш омъ полную размѣтку, 
такъ что весь кусокъ коленкора окаж ется разграфлонымъ  
большими клѣтками. B el; размѣточныя линіи дѣлаю ть двой- 
иыя, чтобы получилась вполнѣ определенная ширина промежут- 
ковъ на сгибахъ.

Наклейка дѣлаотсл такъ: изнанку куска чертеж а намазываютъ 
довольно тонкимъ слоемъ теплаго столярнаго клея (лучш е ж ела
тина) при помощи жесткой кисти, a  затѣмъ налагаютъ на соот
ветствую щ ую  клѣтку, поскорѣо выдавливаютъ воздуш ные пузыри, 
если таковые по неумѣлости работающ аго окаж утся, и придавли- 
ваютъ края гладкой костяш кой, чтобы они не отставали отъ п о 
лотна,. Послѣ этого покрываютъ свѣженаклееный кусокъ чертежа  
чистой бумагой, п о в о р х ъ . которой кладусь нѣсколько листовъ

]) Переплетный цііѢтной коленкоръ.
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толстой оберточной бумаги, небольшую гладкую дощ ечку, а на нее 
кладутг. какую-нибудь нагрузку.

К огда все это сдѣлано, можно приступить къ наклейкѣ слѣдую- 
щ аго куска чертежа ч ер езъ  одну клѣтку, продѣлывая все но вы
ш еизложенному. Другими словами, наклейка ведется въ шахмат- 
иомъ порядкѣ. Н агрузка но снимается впредь до полной просуш ки, 
а потому все дѣло ведется очень кропотливо.

К огда весь чертежъ окончательно наклеенъ и вы суш онъ, его  
обрѣзаю тъ вокругъ, складываютъ какъ слѣдуетъ , и опять кла
дут]. въ прессъ, чтобы опъ облеж ался и не пучился. Х орош ая  
наклейка характеризуется именно тѣмъ, что чертеж ъ складывается 
плотно и не пучится, а эти качества зависят], равнымъ обр а
зомъ o n . правильной разрѣзки и тщательной просушки.



ДОБАВЛЕНІЯ.

О Т Д  -В Л Ъ  VII.

Г Л А В А  I.

Т олщ и н ом ѣ р ъ  для трубъ .

Хотя Описанные ранѣе инструменты вполнѣ цѣлесообразны , но 
они все ещ е не вполцѣ удовлетворяю сь цѣли при сниманіи съ н а 
туры крупныхъ предметов® или 
предметовъ сложной формы. Н а  
фиг. 729  показанъ конецъ флян- 
цевои трубы и около него въ ра- 
бочомъ положеніи толщиномѣръ, 
одно плечо котораго А  прямо
линейное, съ чуть загнутымъ кон
цомъ, а другое плечо В  выгнуто 
скобкой и въ мѣстѣ С  шарнирно 
сочленено съ особымъ механиз
мом!., снабженнымъ цифербла- 
томъ, ца которомъ стрѣлка прямо иоказы ваетъ цифровую вели
чину толщины обмѣриваемаго предмета. Х отя этотъ инструментъ  
обладаетъ общнмъ недостаткомъ: опъ со времѳнемъ, но мѣрѣ, 
истиранія захватывающ их!, концовъ, даетъ показанія монѣс на- 
стояіцихъ, но для цѣлей практическихъ онъ все ж е очень удобенъ.

Усовершенствованный толщиномѣръ.
Всякому извѣстио, что точноо измѣреніе толщины предметов!, 

но рѣдко отнимаетъ при работѣ много времени, въ особенности  
вт. тѣ хъ  случаяхъ , когда требуется  особенная точность, нанри- 
мѣрі., въ мастерскихъ часовъ, физичѳскихъ и оптическихъ инстру- 
меитовъ, а главное, при массовомъ производстве изДѣлій, гдѣ  
иногда требуется точность до одной десятой миллиметра. Для этой  
цѣліг до сихъ поръ употребляю тъ, какъ извѣстно, точные и зм е
рительные кронциркули съ микрометрическими винтами и толщ и
номеры съ ноніусами, но всѣ эти инструменты не даютъ возмож
ности быстро и нритомъ съ достаточною увѣронностью онредѣлять

в
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толщину измѣряемаго предмета, такъ какъ приходится восьми 
тщательно н нритомъ нѣсколько разъ  дѣлать измѣроніе, для того, 
чтобы нутѳмъ повторения убѣдиться въ правильности нолучаемаго  
числа.

Всѣ указанные недостатки устранены въ иовомъ приборѣ, изго- 
товляемомъ Артуромъ М ейсперомъ въ Ф рейбѳргѣ (Artur M eissner 
in  F reib erg  i. S a .) и названъ имъ „быстромѣромъ“ .

Этотъ инструмента, введенный въ унютрѳбленіе во всѣхъ гер- 
манскихъ военныхъ и морскихъ масторскихъ и многихъ другихъ  
казѳнныхъ учреж деніяхъ, вполнѣ обнаружилъ на практикѣ свои 
преимущества и получаѳтъ все больш ее распространение въ ма
сторскихъ крупной промышленности. Устройство и нримѣноніе его

ß
Фиг. 730.

ясно видны на фиг. 7 30 . П риборъ состоитъ изъ массивнаго, не- 
уиругаго колѣна Л ,  кон ец ъ • нижняго горизоптальнаго плеча кото
раго В  снабжонъ полированной металлической головкой, а конецъ  
верхияго плеча устроенъ въ видѣ гильзы С, въ которой п ом е
щается стальной штифтъ съ пружиной, перѳдающ ій свое движеиіо  
стрѣлкѣ циферблата I), прикрѣплениаго тутъ ж е. Ш тифтъ рас- 
положепъ такимъ образомъ, что нижніЗ конецъ его Е , снабженный 
также полированною поверхностью, приходится какъ разъ надъ  
нижнею головкой колѣна В . Для измѣренія толщины предмета F ,  
номѣщйютъ его между обѣими полированными плоскостями и иа- 
жимаютъ на верхпій конецъ штифта до тѣхъ  поръ, пока онъ не 
упрется въ измеряемый предметъ; съ передвиженіемъ штифта 
придетъ въ движеніо и стрѣлка циферблата и тотчасъ ж е совер
шенно точно укаж етъ искомую толщину. При прекращении нажатія
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пружина приводить штифтъ въ первоначальное положена;, a вмѣстѣ  
съ  этимъ и стрѣлва приходитъ опять на нулевое дѣлсиіе циферблата.

Фиг. 731.

Для измѣренія толщины предметовъ больш ихъ размѣровъ, кон
струкция прибора измѣнена такъ, что колѣно его обладаеті. боль-

Фиг. 732.

шимъ вылетомъ и большимъ зѣвомъ, какъ это видно на фиг. 731  
и 7 3 2 . Особенную практическую цѣнность имѣетъ при этомъ
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посл едняя конструкция, которая даетъ возможность измѣрять тол
щину листа посрединѣ, а не съ краю , гдѣ обыкновенно толщина 
его всегда нисколько меньш е. Опусканіе штифта производится  
здѣсь (на фиг. 732 ) при помощи особаго длиннаго, неравноплечаго  
рычага abc, a  стрѣлка циферблата приводится въ движ еніе такъ  
ж е, какъ и въ первомъ случаѣ.

Приборъ Г. Морэна для проведенія нормальныхъ линій 
къ дугамъ круга опредѣленнаго радіуса.

Фиг. 733.

П риборъ этотъ представлеиъ  
н а прилагаемом!, полнтпйажѣ  
фиг. 733; онъ особенно полезенъ  
при желѣзнодоролмюмъ черче- 
ніи, гдѣ  употребляю тся цѣлыя се - 
pin кривыхъ лекалъ вполнѣ опре- 
дѣленной кривизны.

Въ ребро кривого лекала A B  
упираются шарнирные отростки 
С  и I )  прибора. Р ад іусъ  кри
визны обыкновенно проставлен!, 
на линейкѣ, и стоить только осла
бить винтикъ Е  прибора и п ер е
двинуть его вдоль щели т п  такъ, 
чтобы показатель О совпалъ съ  
той ж е цифрой, которая по
ставлена на лекалѣ A B ,  и ребро  
линейки S U  будетъ нормально къ 
ребру лекала.

К о п і о г р а ф ъ  *).
Самыми совершенными пантографами можно съ удобством!, ко

пировать собственно только контуры, вырисовывать ж е толстый и 
тонкія линіи, а также туш евать, особенно мелкія детали, слиш 
комъ затруднительно, по причинѣ далекаго ноложенія оригинала  
отъ копіи. Описываемый приборъ, названный ийобрѣтателемъ ко- 
ніографомъ, представляет!, въ сказанномъ смыслѣ систему болѣе  
соверш енную.

Н а продолговатой прямоугольной доскѣ E D G H  (фиг. 7 3 4 ), на  
трехъ  вертикальных® столбикахъ A E ,  C D  и B E  укрѣплена др у 
гая, параллельная ей доска А С В .  Н а цинлиндрическомъ стерж- 
нѣ I K ,  прочно установленномъ перпендикулярно къ доскѣ E D G H ,  
свободно надѣтъ Т-образный брусокъ R S K I ;  къ концу этого по-

') Дергинтъ.
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елѣдняго 11 прикрѣгогѳна своей серединой, параллельно Г К , ось L O . 
Два горизонтальные стержня N 1  и Р О  крѣпко соединены пер- 
неидикулярньімъ къ нимъ брускомъ М  и кольцеобразными сво
ими выступами L  и О надѣты на ось 1 0 ,  гдѣ  удерж иваете ихъ  
отъ паденія книзу гайка на концѣ оси. Стержень L N  оканчива
ется выгнутой кверху трубчатой гайкой N , въ которую за-

винчѳнъ остроконечный штифтъ, снабженный головкой N .  ІІижній 
стержень Р О  также загибается кверху, представляя на концѣ сво- 
емъ В  два зажима Р  и D , которые удерживаютъ карандаш ъ въ 
вертикальномъ положеніи, a верхній зажимъ съ  винтикомъ Р  слу
житъ, кромѣ того, для закрѣпленія карандаш а на желаемой высотѣ 

u ' надъ плоскостью доски jE D G H .
Оси карандаш а P D  и штифта N  рас

полагаются по одной линіи N I ) ,  парал
лельной L O . Н о по устройству прибора 
L O  параллельна К І ;  слѣдовательно и 
N D  параллельна К І . ІІо т. к . І К  пер
пендикулярна E D G H ,  то и N D  пер- 
нейдикулярна E D G H .  В слѣдствіе этого  
при всякомъ положении подвижной части 
прибора, точка, сдѣланиая карандаш омъ  
на доскѣ E D G H ,  будётъ горизонталь
ной проекціей точки, указанной остре- 
емъ штифта N  на доскѣ A B C .

Фиг. 735. Для копированія этимъ прйборомъ
слѣдуетъ на нижней доскѣ E D G H  

упругими пластинками Е , D , G  и Н  укрѣпить рисовальную  
бумагу, а  на верхней Л В С ,  такимъ же образомъ, оригиналъ; 
затѣмъ надлѳжитъ установить карандаш ъ такъ, чтобы онъ св о 
бодно касался бумаги, а штифтъ N  завинтить почти до прикосно- 
венія его въ оригиналу. Направляя нотомъ правой рукой каран
даш ъ и наблюдая движ еніе штифта но оригиналу, можно не только

Фиг. 734.
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копировать контуры, но болѣе или менѣе сильным® нажимав іомъ 
карандаш а легко вырисовывать пхѣ сотвѣтственно оригиналу тол
стыми или тонкими линіями и даж е туш евать.

Взаимныя геометрическія отиошенія частей прибора усматрива
ются на фиг. 7 35 . При совмѣщ енш бруска ВІ съ краѳмъ д о с к и ./) / ,  
точка R  должна находиться посрединѣ D F  ( =  D E )  въ точкѣ Т: 
тогда карандаш ъ Р  достигаетъ одинаково до обопхъ угловъ Е  и U. 
Отсюда длина стержня H P , равная T U ,  опредѣлится, какъ гипо- 
теи уза  изъ прямоугольнаго треугольника T U F ,  а именно:

B P  =  T U  —  Ѵ т К - ~ \ -  F l f ,  но T F =  I  D F =  \  FU-,

поэтому: B P  =  V { l/ t F ü f  +  F l 2 = 1 =  1 ,1 2  F U .
При крайнемъ ж е положѳніи карандаш а Р  въ точкѣ F ,  стер

ж ень Р\,Р долженъ или наклониться влѣво, или занять въ точкѣ  
F  положеніе, перпендикулярное къ D I  (т. к. въ противномъ слу
чай столбикъ F  будетъ препятствовать рисованію точекъ, близ- 
кихъ къ краю бумаги F U ) .  Принявъ послѣднео условіе, можно 
длину ІІІ,  как* гипотенузу, вывести изъ прямоугольнаго треуголь
ника B E I ,  а именно:

1 1 1 =  T F +  F i = y m + W i  

Д Р 2 =  М тй Щ }* =» « //*47* , a T F = 4 t FU;  

поэтому, дѣлая иадлежащ ія подстановки, получимъ:

' /t F U -f- F l  -  У  V4 F l f - i -  E l 2.
Возвысивъ обѣ  пасти въ квадратъ, по еовращ еніи найдемъ: 

F I  =  F U .  Слѣдовательио:
B I  =  T E -f  F l  -  «/,. E U - y  E U  =  1 %  EU.

Далізе, замѣтивъ что D T — 1/ i F U ,  получимъ:
D l —  D T - \ -  T I —  V, E U  +  1 Va E U  =  2 E U .

Такимъ образом ъ, длина доски D l  должна быть больше ш и
рины ея D E  въ 2 р аза , брусокъ ВІ— вь I 1/.. р аза, а оба стержня  
N L  и Р О — въ 1, 12 раза.

Циркуль Беннэта для вычерчиванія разныхъ кривыхъ
контуровъ.

Представленный на фиг. 736  циркуль (T. F . R ennet and & С0, 
Sheffield) служитъ не только для чѳрченія окружностей, но также и 
всякихъ фигуръ прлмолинейиыхъ или крйволинейныхь. Па ножку Q
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циркуля надѣтъ ш аблонъ A ,  имѣющій очертаніе соответствую щ ее 
вычерчиваемой фигурѣ, и закрепляемы й на ножкѣ винтомъ; эта  
ножка неподвижно устанавливается на бумагѣ, для чего на ея к о 
нецъ надѣтъ центрикъ В  съ  2-мя остреями, такъ что ножка прика
лывается къ бумагѣ. К ъ ш аблону А  слегка приж ать дѣйствіемъ  
пружины стерж енекъ В , неподвижно укрѣпляѳмый дугой С  къ нож 
ке Р , куда вставленъ чертежный рейсф едеръ F .  Н ожка Г  вмѣстѣ 
съ стерженькомъ В  можетъ вращ аться около ножки Q) при этомъ  
рейсф едеръ F  описываетъ фигуру, форма которой зависитъ отъ  
формы ш аблона А .  Размѣры этой фигуры можно измѣиягь при 
одномъ и томъ ж е ш аблонѣ двоякимъ образомъ: или перестанов-

В

Фиг. 73G.

кой ш аблона А  вдоль по ножкѣ Q, или поремѣщоніемъ ножки Р  
по дугѣ С . Такимъ образомъ молено, напримѣръ, вычерчивать 
эллипсы и параллельный имъ кривыя; если шаблонъ A  имѣетъ 
форму напр., правильнаго ш естиугольника, съ нѣсколькими вогну
тыми сторонами, то циркулемъ можно вычерчивать правильные 
ш естиугольники различной величины. Если снять центрикъ В  и 
закрѣпить ножку Р  не показанным® на полнтнпажѣ винтикомъ 
такъ, чтобы она не могла вращ аться около ножки Q, то цирку
лемъ можно пользоваться, какъ обыкновениымъ круговымъ.

Н а фиг. 737  представдеяъ циркуль, устроенный по тому же 
принципу, но только служащ ій для черченія небольших® фигуръ  
и играюіціи до извѣстной степени роль кропциркуля. Ш аблоиомъ

1
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здѣсь служитъ призма В ,  поперечное сѣченіе которой имѣетъ 
требуем ое очертаніе. К ъ этой призмѣ прижимается дѣйетвіемъ  
пружины F  штифтъ отъ кольца Р ,  которое можно передвигать 
вдоль ножки К .  Вращ еніе этой ножки, снабженной чертежнымъ  
перомъ G , около ножки 8  производится поворотами рифленаго 
кружка С; при этомъ понрежнему на ножку S  падѣвается центръ  
для неподвижной установки ея . Если закрѣпить винтикъ А ,  то 
ножка К  уж е не можетъ вращ аться около ножки S  и тогда этимъ 
циркулемъ можно пользоваться, какъ обыкновениымъ крушвымъ  
кронциркулемъ.

Другой циркуль для черченія кривыхъ.
Скулыіторъ Т . Лангъ въ Гагенѣ (Вю ртембергъ) устроилъ цир

куль, позволяющій вычерчивать различный кривыя линіи безъ  но- 
етроеній и безъ  употребления лекалъ.
При пользованіи этимъ циркулемъ, 
представленнымъ на фиг. 7 3 8 1( кри
вая описывается такимъ образомъ,

вленъ карандаш ъ или рейсф едеръ, 
приближается къ другой, остаю 
щейся вертикальной, пожкѣ с, вслѣд- 
ствіе укороченія соедипяющаго обѣ
ножки шнурка cl, или удаляется  
отъ н ея , при удлииеніи ш нурка, 
отъ дѣйствія помещ енной между  
ножками пружины е. Укороченіе или 
удлиненіе шнурка d  происходить  
отъ наматываиія или сматыванія его  
съ барабана I, уложеннаго въ по
лости ножки с; барабанъ I приво
дится во вращ еніе движущимся 
вверхъ и внизъ стержнемъ у ,  ииж- 
ній конецъ котораго катится своимъ 
роликомъ по окрулшости кривой 
шайбы f  (фиг. 7 38 2): верхній конецъ  
стержня g  сочлененъ съ ш атуиомъ  
1г, дѣйствующимъ на кривошипъ г ба 
рабана I (фиг. 7 3 8 j) . Видъ вычерчи
ваемой кривой зависить, такимъ 
образом ъ, отъ формы шайбы за- 
мѣна различно очерченныхъ шайбъ
даетъ возможность описывать циркулемъ различный кривыя линіи. 
Нижній конецъ стержня у  (т .-е. роликъ) остается всегда прижа- 
тымъ къ окружности шайбы /' дѣйствіемъ пружины р .

Вставное колѣно у  ножки с  оканчивается шаромъ <і, вставлеи-
28
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нымъ въ гнѣздо г  такимъ образомъ, что циркуль можетъ накло
няться въ разныя стороны, но при его вращ еніи колѣно у  и со 
единительная часть s остаются неподвижными и не могутъ вра
щаться около своей оси. Вслѣдствіѳ этого при вращ еніи циркуля 
коническая ш естерня t , сидящ ая на одной оси съ  ш айбой f ,  к а 
тится по другой конической ш естернѣ и, скрѣнленной съ  непо
движной соединительной частью s ,  и такимъ образомъ приводится 
во вращ еніе ш айба f.

В ерхній конецъ ш атуна h  сочлененъ съ пальцемъ ползуш ки, 
которую можно передвигать по прорѣзу въ кривошинѣ і  и закрѣи- 
лять въ ж елаемомъ положеиіи. Такимъ образомъ можно измѣнять 
размахъ кривошипа, a  слѣдовательно и величину діагонали описы
ваемой кринолинейной фигуры, при пользованіи одной и той ж е  
ш айбой f .

Первоначальный роздвигъ ножекъ циркуля можно измѣнять  
удлпненіемъ или укорачиваніемъ соединительнаго шнурка <1, для 
чего служитъ зажимъ Ъ на подвижной ножкѣ а , которымъ закрѣп- 
ляется свободный конецъ шнурка.

I le  слѣдуетъ однако думать, что кривыя, начерченный этимъ 
циркулемъ, будутъ правильными въ математическом* смысдѣ: ont. 
лишь являются довольно близкимъ подражапіемъ некоторы х* кри
выхъ и имѣютъ съ ними такое ж е сходство, какъ правильный 
эллинсъ съ коробовой лииіей.

Въ общ емъ ж е этотъ циркуль можно разсматривать, какъ менѣе 
удачное подраж аніо совсѣмъ неудачному циркулю Б еннета, опи
санному выше.

Чертежный приборъ системы Руколь.
Приборъ этотъ изобрѣтенъ профессоромъ Тулузскаго Училища 

И скусств* г. -Руколь (R oucolle) и назначен* имъ для рблегченія  
черчеиія на школьныхъ доскахъ .

П риборъ представляется въ видѣ плоской фигурной линейки 
A M N B ,  фиг. 7 3 9 , верхпій край которой имѣетъ сантиметрическія 
дѣленія. Па самой срединѣ кромки линейки, въ мѣстѣ Р ,  н ахо
дится небольш ая черная вставка, а  подъ н ею — маленькое сквоз
ное отверстіе, въ которомъ закрѣнлена узломъ нитка отвѣса D .  
Это ж е отверстіе служитъ вмѣстѣ съ  тѣмъ центром* транспортира  
AIN,  размѣчепнаго пяти градусными дѣленіями: пулевое дѣленіе  
его соотвѣтствуетъ вертикальному положенію нити отвѣса и гори
зонтальности края A B .  Н а концахъ линейки сдѣланы тож е чет
верти транспортира съ пятиградусными дѣлѳніями.

Приборъ такъ простъ и удобопонятенъ, что вовсе не тр ебует*  
длипнаго наставленія для его употребления. Само собою  ясио, что 
онъ особенно полезен* преподавателям* граф ических* искусствъ, 
такъ какъ дает*  возможность чертить на доскѣ самые сложные 
эшоры начертательной геометріи и проекціоинаго черченія.
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Фиг. 739 показывает горизонтальное положете прибора, при 
которомъ нить отвѣса должна проходить черезъ нулевое дѣленіе

'аY

І
Фиг. 739.

транспортира. Фиг. 740 показываете наклонное положен і<> прибора, 
при чемъ уголъ наклона по отношенію кг. горизонтальной линін 
составляете 20°.

Вставка Р  нѣсколько облегчаете отсчитывали■ длинъ лииій и 
намѣтку ихъ срединъ.

I
I

I
А

Фиг. 740.

По нашему мнѣнію, было бы лучше, если бы точка закрѣпленія 
нити противовѣса находилась или па самой линіи Л/1, или почти 
на, ней, что значительно облегчило бы отложеніе угловъ.

П р и с п о с о б л е н і е  д л я  р и с о в а н і я  с ъ  н а т у р ы .
ІІриспособленіе это названное „діапазонъ рисунка“ , фиг. 7 4 І, при

думано М. Пикаромъ и даете возможность рисующему, такъ сказать,
28*
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оцѣнить всякую лииію. Оно состоитъ изъ трехъ шарнирно соеди
ненных* линеекъ, на которыхъ нанесены дѣленія, и шнурка, съ 
привѣшеннымъ на кондѣ его свинцовымъ грузикомъ. Линейки по 
желанію могутъ перемѣщаться и принимать различный положенія,

шнурокъ же съ гру
зикомъ даетъ возмож
ность во всякое время 
держать одну изъ ли
неекъ правильно и 
вертикально.

На фиг. 742 указа
но, какъ пользуются 
линейкой. Если нужно, 
напримѣръ, отыскать 
направленіе линіи A B ,  
то, держа среднюю 
линейку вертикально, 
поворачиваютъ мед
ленно верхнюю, пока 
линія эта не совпада- 
етъ точно съ прорѣ- 
зомъ этой линейки. Дѣ- 
ленія служатъ для 
опредѣленія относи- 
тельпыхъ размѣровъ 
предмета.

Пользуясь нѣкото- 
рыми правилами, мож

но помощію этого приспособлен! я производить много нужных'ь 
въ рисованіи дѣйствій: определить горизонтъ, опредѣлить' верти
кали, набросать обіцій видъ предмета, намѣтить точки для цро- 
веденія кривыхъ линій и пр.

Образен,* можно выписать от* Société de „Diaposon du dessin“, 
rue Godot de Maurai, à Paris.

У н и в е р с а л ь н ы й  ч е р т е ж н ы й  с т а н о к ъ  *).
Никто так* не обращает* вниманія па дѣну времени, как* аме

риканцы, у которыхъ къ тому же ручной трудъ очень дорогъ; не 
удивительно поэтому, что многія изъ американских* изобрѣтеній 
имѣют* цѣлыо сократить и облегчить ручной труд*. Этимъ прин
ципом* они задавались при устройствѣ недавно предложеинаго 
чертежнаго станка.

Казалось бы, чего лучше вертикальные станки, описанные въ

!) „Ромое. Газ.“
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первомъ отдѣлѣ нашей книги? Однако и тутъ нашлось неудоб
ство—приходится употреблять угольникъ и подвѣшенную линейку! 
Станокъ (фиг. 743) этимъ недостаткомъ не страдаетъ, и работается 
на нѳмъ куда скорѣе. Кромѣ того, доска можетъ быть во время 
работы расположена н горизонтально, и вертикально, а стало быть, 
она приспособлена не только для грубыхъ заводскихъ чертежей, 
а также для изысканнцхъ архитектурныхъ плановъ, съ. тонкой 
отдѣлкой акварельными красками.

Впрочемъ доска у этого станка самая обыкновенная, и вся суть 
состоитъ въ особомъ приборѣ, который къ ней прикрѣпляотся. 
Дѣйствіе его основано на слѣдующемъ: если имѣѳтся два парал
лелограма (фиг. 744) L M N O  и G H K I,  то можно доказать, что 
если продолжить линіи L M  и І К  до иересѣченія, то онѣ обра
зуют^ между собой уголъ, равный углу между линіями NO  и G H. 
А потому, если параллолограмы сдѣлать шарнирными, и если 
точки L  и Ж  сдѣлать неподвижными, а сторону G H  закрѣиить 
тоже неподвижно по отношенію къ. N 0  та&ъ, чтобы послѣднія 
всегда образовали одинъ и тотъ же уголъ, то, въ какое бы но- 
ложеніе ни перевели параллелограмы, будь-то L A IN 'О' и G 'IT K 'T  
или L M  N "0"  и G "H "K "I", всегда нродолженіе линіи L M  перо- 
сѣчется съ продолженіемъ линій К 'Г , K " F  подъ однимъ и тѣмъ

же угломъ. Если L M  горизонтальна, а уголъ между N 0  и 67 / 
выбрать прямымъ, то, какое бы положеніе ни сообщить прибору, 
сторона І К  будетъ вертикальная. Если сторона LK  соединена съ 
частью С, на которой крѣпко сидитъ угольникъ аСЪ, имѣющій 
рпредѣленное положеніе по отношенію къ IK  (пусть аС, напри-



—  4 3 8  —

мѣръ, параллельно кг. /К ,  а СЬ, слѣдовательно, перпендикулярно 
къ ней), то такое же положеніе онъ будетъ имѣть относительно І К  
и при всякомъ положеніи параллелограмовъ, т. - о. аС  парал
лельно а'С', параллельно а "С "  и т. д. Если бы угольникъ былъ 
закрѣпленъ къ І К  такъ, что имѣлъ бы положеніе cCd, то сС 
было бы параллельно с'С'с''С" и т. д.

Теперь перейдемъ отъ пояснительной схемы къ описанію самаго 
прибора (фиг. 743). Онъ состоитъ изъ чугунной дощечки, назы
ваемой якоремъ, которая привертывается къ лѣвому верхнему углу 
чертежной доски. Якорь спабженъ двумя шипами А  и В, укрѣп- 
ленными неподвижно и служащими осями для іиарнирнаго соеди-

Фиг. 744.

иенія съ равной длины тягами А С  и ВТ). Въ концахъ своихъ 
С  и D  тяги эти шарнирно соединены съ кольцомъ, при чемъ раз- 
стояніе между С  и D  равно разстоянію между А  и В .  Далѣе, въ 
опредѣленныхъ точкахъ а и Ъ кружка имѣются шипы, на которые 
шарнирно надѣты тяги ас и bd. Концы e n d  этихъ тягъ шар
нирно связаны съ частью к. Линія соединяющая точки а и Ь 
перпендикулярна къ линіи, проходящей черезъ точки С и D, На 
части к насаженъ шарнирно своей вершиной угольникъ S, кото
рому можно придать любое ноложеніе относительно липіи cd и 
закрѣиить въ этомъ положеніи гайкой t.

Линія A B  инструмента соотвѣтствуетъ лииіи L M  на схемѣ 
(фиг. 744). А С  и BJ) — линіямъ L N  и М ()\ точки а и Ь — точ
камъ (г и Н, тяги пс и bd — сторонамъ G I и Н К .  Паконецъ, 
угольникъ S —углу аСЬ.
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Мы указывали выше, что нримѣненіе прибора значительно 
ускоряетъ вычсрчиваніе; для подтверждения иашихъ словъ срав- 
иимъ случай вычерчиванія, наиримѣръ, двухъ прямыхъ данной 
длины, перпендикулярных!, къ третьей. Обыкновенным^ способомъ: 
подводимъ рейсшину, пр'оводимъ липію неопредѣленной длины, 
отодвигаемъ рейсшину, отмѣряемъ линейкой данную длину, при- 
ближаемъ рейсшину, подводимъ угольникъ, нроводимъ перпенди- 
куляръ неопределенной длины, удаляѳмъ рейсшину и угольникъ, 
прикладываемъ линейку, отмѣряемъ данную длину, подводимъ 
рейсшину, нроводимъ третью линію, отодвигаем!, рейсшину, иро- 
изводимъ отмѣрнваніе линейкой.

Этимъ же приборомъ, въ виду того что иа угольникѣ S  сдѣ- 
ланы дѣленія, при чемъ для удобства цифра О (начало дѣленій) 
находится въ нѣкоторомъ удадеиіи отъ кружка придется под
вести угольникъ къ определенному мѣсту, провести линію данной 
длины, нерпендикуляръ къ ней данной длины и затѣмъ линію, 
перпендикулярную ко второй, и также заданной длины. Въ Амо- 
рикѣ очень скоро оцѣнили приборъ но достоинству.

Въ ІГарижѣ уже началъ его ставить инженеръ М. M ahan , 5 1 ,  

avenue Montaigne.
Б ѣ л ы я  ч е р н  ил a .

Для полученія бѣлыхъ чернилъ, которыя часто требуются при 
письмѣ или рнсованіи на цвѣтиой или черной бумагѣ, лучше всего 
употреблять тончайшій порошокъ бѣлой краски, извѣстной подъ 
названіемъ кремзервайса, и смѣшать его съ гуммиарабикомъ въ 
слѣдующей пропорціи:

Кремзервайса.............................................15 вѣс. част.
Г у м м и ар аб и ка......................   I „ „
Отварной в о д ы .......................................35 „ „

Б ѣ л ы я  н а д п и с и  н а  ч е р н о м ъ  ф о н ѣ .
Для полученія на черномъ фоиѣ бѣлыхъ надписей поступают!, 

слѣдующимъ образомъ: сначала пишутъ смѣсыо изъ равныхъ ча
стей глицерина и гуммиарабика на бѣлой бумагѣ (или чертятъ). 
Когда надпись высохпетъ, бумагу покрываютъ при помощи рѳзи- 
новаго валика типографской краской; когда получится достаточно 
черный фонъ, ему даютъ нѣсколько просохнуть и затѣмъ смы
ваютъ мокрой губкой. Послѣ мытья появляется бѣлая надпись на 
черномъ фонѣ, такъ какъ гумми не допускаетъ масляной типограф
ской краски до бумаги. Губку надо употреблять самую мягкую.

Описанный способъ рекомендуется многими нѣмепкими специа
листами, но онъ, по нашему мнѣнію, крайне неудобепъ, требуетъ 
почему-то непремѣнно типографской краски и валика, которымъ 
нетрудно загрязнить бумагу чертежа.
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По нашему мнѣиію, гораздо проще разнести въ теплой отварной 
водѣ такое количество декстрина, чтобы растворомъ можно было 
писать при помощи обыкновеннаго стального пера или тонкой ки
сточки. Дѣлаютъ такимъ образомъ на чертожѣ декстринную над
пись, а когда таковая окончательно высохнетъ, яабираютъ на 
жестковолосую тупую кисточку какой-либо масляной краски (изъ 
тѣхъ сортовъ, какими пользуются художники-живописцы), въ та- 
комъ, однако, количеств!'., чтобы кисточка была полусухая, а за- 
тѣмъ затираютъ ею всю надпись .При самомъ незначительномъ опытѣ, 
вокругъ надписи получится, расплывчатое на краяхъ пятно, напо
минающее собою изображеніе дождевой тучи. Часа два-три спустя 
дѣлаютъ промывку посредствомъ губки чистой водой; отъ этого 
весь декстеринъ смоется безслѣдно и получится красивая отчет
ливая надпись. Едва ли это но простѣйшій способъ полученія дей
ствительно художествепныхъ надписей на черномъ или темномъ 
фонѣ.

Отчасти для того, чтобы надписи декстриномъ были виднѣе, а 
отчасти съ цѣлыо увеличенія эффекта, растворъ гіодцвѣчиваютъ 
какой-нибудь акварельной краской. Поскольку самъ декстринъ 
смоется, постольку акварельная краска нѣсколько впитается бума
гой, и получится надпись еле-еле подцвѣченная.

Н а д п и с ы в а н і е  ч е р т е ж е й .
При надписываніи плановъ, чертежей и пр. чернилами, тушыо,— 

въ особенности перьями рондо, надписи выходятъ неровными вслѣд-
ствіе того, что во время про
ведения штриха туши или 
чернилъ на перѣ не хватаетъ, 
и штрихъ приходится прово
дить не сразу, а за два или 
за три пріема. Въ Германіи 
придуманъ, а оттуда распро
странился и по чертежнымъ 
отдѣленіямъ въ Америкѣ, 
очень простой способъ, устра- 
няющій подобные перерывы 
въ проведеніи штриховъ. Во 
всѣхъ стальныхъ перьяхъ 
отверстіе, которымъ окан
чивается расіцепъ, или углу- 

Фиг. 745—746. бленіе, какъ въ перьяхъ
рондо,— служитъ для содер- 

жанія нѣкотораго запаса чернилъ или, туши, изъ котораго 
они, вслѣдствіе волосности (а не вслѣдствіе паденія), стекаютъ 
къ острею пера. Если чернилъ взято на перо много, то они
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стекаютъ тогда уже вслѣдствіе своей тяжести, и получается 
хорошо извѣстная клякса. Чтобы, съ одной стороны, имѣть въ 
перѣ большой запасъ чернилъ, а съ другой—не давать имъ ни 
стекать вслѣдсгвіе тяжести виизъ, ни испаряться и высыхать,— 
достаточно наложить на углубленіе или отверстіе въ псрѣ кро
шечный кусочекъ бумаги а, какъ это показано на двухъ при- 
ложенныхъ политипажахъ. Капля чернилъ подъ бумажкой при
меть впдъ, какт. на фиг. 745— 746. Легко видѣть, что подъ бумаж
кой она скоро не высыхаетъ, внизъ стечь не можетъ, такъ какъ 
къ бумажкѣ она прилипаотъ, a вслѣдствіе капиллярности или во
лосности чернила свободно могутъ стекать къ острою. Такимъ об
разомъ подъ бумажкой образуется идеальный запасъ чернилъ или 
туши, дающій возможность провести сразу какой угодно толстый 
штрихъ, а тонкимъ шрифтомъ можно сразу сдѣлать цѣлую надпись.

П о р о ш о к ъ  д л я  в ы т р а в л и в а н і я  с ъ  б у м а г и  ч е р н и л ь н ы х ъ
п я т е н ъ .

Недавно нѣмецкія техническія изданія предложили такой составь:

I часть квасцовъ калійныхъ.
1 „ селитры.
1 „ сѣриаго двѣта.
1 „ янтаря.

Всѣ эти вещества надо предварительно стереть въ порошокъ, 
потомъ смѣшать вмѣстѣ, а затѣмъ еще разъ получше протереть. 
Получится мельчайшая пыль, которою при помощи чистой полот
няной тряпочки растираютъ чернильное пятно, и оно быстро 
исчезаетъ.
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Счетная линейка.
Приборъ этотъ, весьма простой по конструкціи, не разъ при

носить большую пользу при разныхъ подсчетахъ, съ какими при
ходиться встречаться чертежнику - конструктору. Идея устройства 
счетной линейки далеко не нова и относится къ концу 18-столѣ- 
тія, если же приборъ сталъ входить въ употребленіе съ очень 
нодавняго времени, то только благодаря тому, что онъ могъ быть 
исполненъ лишь очень точными машинами, о какихъ прежде не 
имѣли понятія. За исвлюченіемъ сложѳнія и вычитанія, на счет
ной линейкѣ можно получать съ достаточной практической точ
ностью всѣ числовые результаты ариѳметическихъ, геометрическихъ 
h тригонометрическихъ дѣйствій, не имѣя достаточной научной 
подготовки.

Остановимся иа оиисаніи счетной линейки системы Мангейма 
(Т аvernier-Gravet, Paris, Rue Mayet 19), какъ иаиболѣе универ
сальной и удобной въ обращеніи; но не станемъ излагать ея 
теоріи, которую можно найти въ спеціальныхъ руководствахъ. 
Для насъ важно только указаніе пріемовъ употребленія линейки 
и не болѣе того.

Ллина линейки дѣлается различная, хотя иаичаще встрѣтитесь 
съ наимсньшимъ размѣромъ—26 сантиметровъ.

Ііолѣе дорогія линейки дѣлаются изъ слоновой или мамонтовой 
косги, но онѣ составляютъ скорѣе предмета роскоши. Обыкно
венный же линейки готовятся изъ сухого пальмоваго или краснаго 
дерева и только сверху, ради отчетливости дѣленій, оклеиваются 
тонкими пластинками молочно-б'Ьлаго целлюлоида.

Корпусъ линейки (Табл. 3, фиг. 1 — 2) довольно толстый со 
спущенной фаской тп, снабженной обыкновенными мѣрными дѣ- 
леніями на длинѣ 20 сантиметровъ, или болѣе. Благодаря этимъ 
дѣленіямъ, линейкой можно пользоваться какъ обыкновениымъ 
летучимъ масштабомъ. Вдоль всего верха линейки Сдѣланъ до
вольно ши{)окій и глубокій пазъ, въ которомъ скользить узкая 
линеечка abed, показанная на фиг. 2 въ поперечномъ разрѣзѣ,
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въ видѣ черной вертикальной полосни ab-cd. Ребра этой 
линеечки слѣдуѳтъ по временамъ легонько натирать свѣч- 
нымъ саломъ, чтобы она скользила въ пазу по возможности 
нлавнѣе и легче.

По направленіямъ ab и cd сдѣланы особаго рода дѣленія, по
степенно сближающіяся. Дѣленія эти пересѣкаютъ стычные швы 
между основной линейкой и скользящей линеечкой и въ точности 
еовпадаютъ въ среднемъ положоніи линеечки abed, но если по
следнюю выдвигать, то совиадеиіе дѣлеиій нарушается.

Кромѣ того, по линейкѣ можеть скользить металлическая рам
ка N  со вставленнымъ стекломъ и поперечной риской. Рамка эта 
продвигается такъ, чтобы риска на стеклѣ совпадала съ дѣле- 
ніями, которыя молено отмѣтить, чѣмъ облегчается отсчитываиіе 
и намѣтка дѣленій. Значеніе передвижной рамви выяснится само 
собою ниже, при описаніи пріемовъ вычисленія.

Дѣяенія. Вдоль стыка ab линейки съ линеечкой сдѣланы особыя 
дѣленія, постепенно учащающіяся; учащеніе идетъ отъ лѣвой 
отмѣтки 1 до 2 , затѣмъ послѣ отмѣткИ 2  идутъ широкія дѣленія, 
постепенно учащающіяся до отмѣтки 5, послѣ 5 опять же широ- 
кія отмѣтки сгущаются у отмѣткй 1 (второй единицы).

Вторая 1 находится посрединѣ линейки (и линеечки) и отъ нея 
вправо идетъ опять рядъ дѣленій: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и / 
(третья единица). При отсчитываніи надо помнить, что счетъ отъ 
первой единицы вправо—это проотыя числа, отъ второй единицы 
опять лее вправо — десятки, а третья единица на концѣ дѣленій 
читается, какъ 1 00 .

Разстоянія между сосѣдними отмѣтками 1—2,2— 3,3— 4 ...  и т. д. 
раздѣлены въ свою очередь на десять дѣленій (второго порядка) 
каждое, а десятыя доли раздѣлены на еще болѣе мблкія части. 
Итакъ, въ иредѣлахъ отъ /— 2, дѣленія второго порядка разбиты 
на пять частей каждое, отъ 2 —3, 3— 4, 4— 5 —пополамъ и т .д . 
Эти подраздѣленія называются третьим?, порядкомъ разбивки.

Дѣленія второго порядка выражають величины въ 10 разъ 
меныпія, противъ таковыхъ асе перваго порядка.

Дѣленія третьяго порядка между 1—2, а таклсе между 10—20, 
прѳдставляютъ собою 0,2  дѣленій второго порядка; дѣленія третьяго 
порядка мелсду 2 —5, а также между 20  и 50—изображаюсь со
бою 0,5 дѣленій второго порядка.

Знакомство съ дѣлсиіями доллено быть самое твердое, а потом у 
укажемъ, какъ надо отсчитывать дѣленія въ продѣлахъ отъ / 
до 2, гдѣ никакихъ промелсуточныхъ цифровыхъ указателей на 
линойкахъ не имѣется:

1; 1,02; 1,04; 1,06; 1,08; 1,1; 1,12; 1,14; 1,16; 1,18; 1,2; 
1,22; 1,24; 1,26; 1,28; 1,3; 1,32; 1,34; 1,36; 1,38; 1,4; 1,42; 1,44; 
1,46; 1,48; 1,5; 1,52; 1,54; и т. д. до 2.

Затѣмъ, въ предѣлахъ отъ 2  до 5 :



2; 2,05; 2,1; 2,15; 2,2; 2,25; 2,3; 2,35; 2,4; 2,45; 2,5; 2,55; 
t , 6 ; 2,65; 2,7; 2 ,75; 2 ,S; 2,85; 2,9; 2,95;3; 3,05; 3,1; 3,15; 3,2; 3,25; 
II т. д. до 5 .

Въ предѣлахъ отъ 5  до второй I: .
5; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 6 ; 6,1; 6,2; 6,3 

6,4; 6,5; 6 , 6; 6 ,7 . ..до 1 0 .

Дальше отъ второй Î ,  которая читается; какъ 10:
10; 10,2; 10,4; 10,6; 10,8; 11; 11,2; 11,4; 11,6; 11,8; 12; 12,2: 

12.4; 12,6; 12,8; 13; 13,2; 13,4; 13,6, 13,8; 14; 14,2; 14,4; 14,6; 
и т. д. до 20.

Ііослѣ этого:
20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5 и т. д. до 5 0 .

Затѣмъ уже по порядку:
50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59: 60; 6 1 ....до третьей /, 

т.-е. до 100.
Такъ читаются цѣльныя дѣленія но шву линеекъ ab\ если по

падется число промежуточное, не имѣюіцее онредѣленнаго дѣле- 
пія на линейкахъ, то уже при установкѣ полагаются на глазо- 
мѣръ, и при нѣкоторомъ навыкѣ ошибка получится очень незна
чительная.

Такъ, наир., число 5 , 8 7  будетъ находиться между 5 , 8  и 5 , 9 ,  

имѣющимися на дѣленіяхъ, и риску иа стеклѣ рамки N  придется 
поставить поправѣе средины между дѣленіями 5 , 8  и 5 , 9 .

Мы говорили до сихъ поръ о верхнихъ дѣленіяхъ по шву ab. 
Нижпім  дѣленія, но шву cd, уже нѣсколько иныя. Они вдвое 
больше верхнихъ дѣленій. По этой причинѣ дѣлейія сдѣланы отъ 
1  до 1 0 .  Въ предѣлахъ отъ / до 2  (т.-е. до 2 0 )  сдѣлано 2 0  дѣ-'
лѳній [второго разряда, раздѣлениыхъ на 5  частей каждое. Въ
предѣлахъ отъ 2  до 3 ,  отъ 3  до 4  и... отъ .9 до 1  имѣется по 
1 0  дѣленій второго разряда; между 2  и 4  дѣлѳнія второго разряда 
разбиты на 5 дѣленій 3-го разряда каждое. Въ предѣлахъ отъ 4  

до :/, каждое дѣленіе 2-го разряда разбито на 2 дѣленія 3-го 
разряда.

Нижнія дѣленія, то-есть дѣленія по шву cd, читаются такъ:
1; 1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 1,1; 1,11; 

1,12; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,18; 1,19; 1,2; 1,21; 1,22;
1,23; 1,24; 1,25; 1,26; 1,27; 1,28; 1,29; 1,3; 1,31; 1,32; и т.д. до 2.

ІІослѣ:
2; 2,02; 2,04; 2,06; 2,08; 2,1; 2,12; 2,14; 2,16; 2,18; 2,2;

2,22; 2,24; 2,26; 2,28; 2,3; 2,32; 2,34; 2,36 п .. ..4 .
Затѣмъ:
4; 4,05; 4,1; 4,15; 4,2; 4,25; 4,3; 4,35; 4,4; 4,45; 4,5; 4,55; 

4,6; 4,65; 4,7; 4,75; 4,8; 4,85.... до 1 (10).
О другихъ дѣленіяхъ счетной линейки, находящихся внутри 

паза и на изнанкѣ выдвижной линеечки, пока ничего говорить 
не будемъ.

—  4 4 4  —
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Устатювимъ следующую терминологію. Корпусъ прибора будсмъ 
называть просто мтейкой  (фиг. 2).

Выдвижную линеечку съ дѣленіями назовомъ передвижкой.
Дѣленія по шву ab, какъ на линейкѣ, такъ и на передвижкѣ, 

будемъ называть верхними. Дѣленія по шву cd— нижними.
Чтобы не пестрить пояснителышхъ чертежей длинными надпи

сями, нримемъ сокращенпыя, такъ:

Верхнюю шкалу лгтейки будемъ обоза, буквами В м л.
Нижнюю шкалу линейки „ „ „ Нтл.
Верхнюю шкалу передвижки „ „ „ Ии.
Ниэюнюю шкал// передвижки „ „ „ ІІи.
Передвижку „ „ „ Пр.
Линейку „ „ „ Ли.

Цифры 1 на всѣхъ дѣленіяхъ будемъ называть просто указателями.
Указатели дѣлятся на три разряда, какъ показано наглядно на 

«риг. 3, табл. 3.
Дѣленія на линейкѣ пропорціональны логариомамъ чиселъ отъ 

1 до 10. Такъ:
log 1 = 0
log 2 =  длина 1— 2
log 3 =  „ 1— 3
log 4 =  „ 1—4

log 9 =  „ 1— 9
log 10 =  „ 1— 1 .

Разсматривая по таблицамъ логариомы ряда послѣдовательныхъ 
чиселъ, увидимъ, что при уволиченіи послѣдовательныхъ чиселъ пе- 
измѣнно на цѣльную единицу, логариомы возрастаютъ такъ, что раз
ности для двухъ послѣдовательныхъ чиселъ идутъ постепѳнио умень
шаясь. Вотъ почему дѣленія счетной линейки постепенно учащаются.

Переходя къ примѣрамъ, полезно замѣтить, что для болѣѳ лег- 
каго изучеиія свойствъ счетной линейки, сначала слѣдуетъ упраж
няться только на однихъ пижнихъ дѣленіяхъ (по шву cd), и только 
съ пріобрѣтеніемъ достаточнаго навыка переходить къ верхнимъ.

Примѣчаигя. Принципъ устройства логариомической счетной 
линейки остался до сихъ поръ пенарушимымъ, но введены нѣко- 
торыя усовершенствованія чисто техническаго характера.

1) Такъ какъ корпусъ линейки и породвпжка дѣлаются изъ 
дерева, то, весьма естественно, таковое со временемъ коробится 
и потому передвижка начинаете тормазиться. Это очень затруд
няете пользованіе линейкой. Ж елая устранить этотъ существенный 
недостатокъ, а  равно выдѣлить поотчетливѣе и безъ того мелкія 
логариомическія дѣлеиія, на поверхность линейки и съ боковъ ея 
стали наклеивать фанерки изъ молочно-бѣлаго, ненрозрачнаго
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целлюлоида, какъ показано на фиг. 747 въ разрѣзѣ. Корпусъ 
линейки а8Ь почти со всѣхъ сторонъ окружѳнъ заштрихованными 
полосками, изображающими собою цѳллюлоидныя фанерки. Особо

важное значеніе имѣютъ широтныя на
клейки Е  и F ,  которыя предотвра- 
щаютъ желобчатое короблѳніѳ. Вт» бо- 
лѣе плохихъ приборахъ, какъ показано 
на фиг. 748 и фиг. 749, сдѣлана оклейка 
только съ одной стороны, и тогда ко-

Ф и г. 7 4 8 .

робленіе сказывается очень чувствительно.
2) Для скорыхъ приблизительпыхъ вы- 

Фиг. 749. числоній Шарнантье предлагаете брелокъ 
(фиг. 750), который можно уподобить 
счетной линейкѣ, выгнутой но окружности. 
Передвижка А Л  вращается въ кругломъ 
корпусѣ довольно легко и удобно; стек

лышко замѣнено стрѣлкой съ внутрепнимъ указателемъ. Точность 
подсчета только до двухъ десятичныхъ знаковъ, т.-е. до сотыхъ 
долей Удобство брелока состоитъ въ его небольших!» размѣрахъ 
и въ томъ, что онъ металлическій.

У м н о  ж  е  н і е .

Фиг. 750.

Требуется перемножить число т на число и для полученія про
изведет'!! .-/■ (фиг. 4).

Для этого пользуемся нижними дѣленіями счетной линейки.
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Передвилску выдвигаешь настолько, чтобы лѣвый указатель (1) 
совпалъ съ числомъ т нижпяго дѣленія линейки, послѣ чего рамку 
со стекломъ нередвигаомъ до тѣхъ поръ, пока ея черта совпа- 
детъ съ числомъ »  нижняго дѣлеяія передвижки.

Тогда непосредственно нодъ числомъ п находимъ на линейкѣ 
искомое произведете х.

Этотъ разечетъ сдѣланъ на основаніи одной изъ основных'!» 
формулъ логариомовъ, а именно:

log т - |-  log п —  log (т . «);

но такъ какъ на дѣлѳніяхъ счетной линейки помѣчены не лога
риомы, а числа имъ соотвѣтствуюіція, то мы и читаемъ сразу 
искомое произведете, а не его логариѳмъ.

Покажемъ это примѣрами на цифрахъ.

Примѣръ 1) 2 X 3  =  6 .
Выдвигаемъ передвижку вправо (фиг. 5) до совпаденія лѣваш 

указателя (I) съ числомъ 2  нижней шкалы линейки. Чертою стек
лышка покрываемъ число 3 на пмжиемъ дѣленіи передвижки и 
подъ нимъ на линейкѣ читаемъ число 6—искомое произведете.

Примѣръ 2) 1,6 X  3 =  4,8.
ГІриставляемъ лѣвыіі указатель передвижки (фиг. 6) къ числу 

1,6  нижняго дѣленія линейки и подъ числомъ 3 передвижки чи
таемъ на линейкѣ произведен іе 4,8.

Примѣчаигс. ГІо измѣняя полояценія передвижки (т.-е. когда, 
напримѣръ, число 1,6 нижняго дѣленія линейки находится нодъ 
лѣвымъ указателемъ передвижки); мы можемъ прочесть на лн- 
нейкѣ и всѣ другія произведенія, имЬющія число общимъ множи- 
телемъ (фиг. 7).

Въ случаѣ если множитель », взятый ira иередвижкѣ, перехо- 
дитъ правый указатель линейки,какъ это показано на фиг. 8 , ю , 
конечно, нроизведеніе прочесть нельзя, такъ какъ нодъ числомъ 
»  передвижки нѣтъ дѣленій линейки, а потому ея дѣленія можно 
только мысленно вообразить продолженными далѣе, какъ это пред
ставлено на фиг. 8 иунктиромъ.

Тогда:
log(/// . n) =  log./- - f -  1 ;

это означаеть, что произведете есть х, но только оно должно 
быть въ 10 разъ болѣе, значить, въ получённомъ произведеиіи х  
запятую надо перенести вправо на одинъ десятичный знакъ (т.-е. 
полученный результата увеличить въ 10 разъ).

Для того, чтобы прочесть произведете при подобныхь, часто 
встречающихся, случаяхъ, нужно правый указатель передв.іжки 
поставить надъ числомъ т, взятымъ на нижнемъ дѣленіи лишшіги,
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и, покрывъ чертою стекла число п  нижняго дѣлѳнія передвижки, 
подъ нимъ прочтемъ искомое произведете, какъ это видно на

это означаете, что т. п =  х. 10 .
Пояснимъ это на числахъ:
Примѣръ 3) Найти произведеніе 2 X 6 =  12 .
Если лѣвый указатель передвижки приставить къ числу 2  ниж- 

ияго дѣленія линейки, то, какъ видно изъ фиг. 1 0 , надъ числомъ 
С передвижки нѣтъ дѣленій и произведеніе прочесть нельзя.

Сталкиваясь съ такими случаями, слѣдуете пользоваться не 
лѣвымъ, а нравымъ указателемъ передвижки, приставляя его къ 
любому изъ множителей (2 или в) на нижнемъ дѣленіи линейки, 
какъ это сдѣлано на фиг. 11 и 12 .

Въ первомъ случаѣ правый указатель передвижки (1) при- 
ставленъ къ числу 2, а , во второмъ—къ б'-ти. Искомое произве
д ет е  есть 12 (на фиг. 11 подъ 6-ю передвижки, а на фиг. 12 подъ
ЧИСЛОМ!) 2).

Для опредѣленія числа цифръ произведенія руководствуются 
слѣдую щими правилам и :

Если произведете получается вправо отъ Що'жимто, на одномъ 
дѣленіи съ нимъ (т.-е. когда умножение произведено съ помощью 
лѣваго указателя Передвижки), то число цифръ произведены еди
ницею менѣе суммы числа цифръ оооихъ множителей (примѣры
1-й и 2-й).

Е ели произведете получается влѣво отъ множимого на одномъ 
дѣлепіи съ нимъ (т.-е. когда умноженіе сдѣлано помощью праваго 
указателя передвижки), то число цифръ произведены равно сумма, 
цифръ оооихъ мнооюитслей. (Примѣръ 3.)

Для оиредѣленія числа цифръ различиыхъ чиселъ замѣтимъ, 
что десятичная дробь съ нулемъ передъ запятой имѣетъ 0 цифръ, 
дробь 0,045— съ нулемъ нослѣ запятой имѣетъ— 1 цифру, дробь 
съ двумя нулями послѣ запятой—0,0045—имѣетъ2цифры и т. д.

Пояснимъ численными иримѣрами, какъ находить число цифръ 
произведенія:

фиг. 9. logWï . п  =  lo g r- |-  1 ;

I) 2 4 X 1 .6  =  38,4
Число цифръ множителей =  2 +  l f =  +  8
Произведете получается направо, потому . . . — 1 

Число цифръ нроизведенія . . =  -j- 2.

2) 0 ,0 2 4 X 1 .6  =  0,0384 
Число цифръ множителей
Произведете получается направо, потому . .

Число цифръ нроизведеиія . 1 .
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Число цифръ множ ителей............................=  1 —(— 1 — .2
Произведете получается налѣво, п о т о м у .....................О

Число цифръ произведенія . . . =  2.

4) 0,0024 X  0,048 =  0,0001152.
Число цифръ множителей . . . = — 2 - ) - ( — 1) = — 3
Произвѳдѳніѳ получается н а л ѣ в о .......................................О

Число цифръ производонія . . =  — 3.
Приіуіѣръ 4.
Требуется перевести одиѣ мѣры въ другія, напримѣръ, сажени 

въ метры и обратно, если извѣстно, что 1 сажень =  2,134 метра. 
Приставляемъ лѣвый указатель нижняго дѣленія передвижки къ 
числу 2,134 на линейкѣ, тогда надъ числомъ саженей, взятыхъ 
на передвижкѣ, на линейкѣ прямо читаемъ соотвѣтствующее имъ 
число метровъ такъ:

саж ени ................... 1. 1,9 2,5 3,8 4,75
м е т р ы ................... 2,134 4,05 5,33 8,1 10,13 ит. д.

Изъ этого примѣра усматривается, что счетная линейка здѣсь 
какъ бы представляетъ цѣлую таблицу перевода однѣхъ мѣръ въ 
другія для какого угодно частнаго случая, и потому она очень 
пригодна для рѣшенія подобныхъ вонросовъ.

Д ѣ л е н і е .
Требуется раздѣлить число т  на число п  для полученія гіро- 

изведенія х  (фиг. 13).
Для рѣшенія этого вопроса дѣлитель п на нижней шкалѣ пе

редвижки ставимъ надъ дѣлимымъ т  линейки и нодъ лѣвымъ 
указателемъ передвижки находимъ на линейкѣ искомое частное х.

Этотъ нріемъ, подобно умноженію, тоже основанъ на логариѳ- 
мической формулѣ:

log ~  9= log«? — log n —  logx.

Примѣръ 5.

Опредѣлить частное =  4.

Дѣлитель 2  нижняго дѣленія передвижки (фиг. 14) приставляемъ 
къ дѣлимому 8 на линейкѣ и подъ лѣвымъ указателемъ пере
движки находимъ искомое частное 4 .

Примѣръ 6 .

Определить частное 1 2 .

8 )  2 , 4  X  4 , 8  =  1 1 , 5 2 .
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Число 48 нижней шкалы линейки (фиг. 15) для болынаго удобства 
замѣчаемъ чертою стекла и, поставивъ надъ нимъ число 4 ниж
ней шкалы передвижки, читаемъ подъ лѣвымъ ея указателемъ 
частное 12.

Производя дѣленіе вышеуказаннымъ пріемомъ, можетъ слу
читься, что подъ лѣвымъ указателемъ передвижки нѣтъ линейки, 
a слѣдователыю и частное нельзя будетъ прочесть. Тогда дѣле- 
нія линейки можно представить себѣ мысленно продолженными 
(подобно тому, какъ это было при умноженіи) и искать частное 
подъ нравымъ указателемъ передвижки.

Число цифръ частнаго для этого случая равно разности чиселъ 
цифръ дѣлимаго и дѣ лите ля.

Примѣръ 7.

Число 7 на передвижкѣ (фиг. 10) ставимъ къ числу 42 иа 
нижней шкалѣ линейки и подъ нравымъ указателемъ передвижки 
находимъ частное <>.

Пргшѣчаніе. Разсматривая нижнія шкалы счетной линейки, 
когда число 7 приставлено къ 42, легко замѣтить, что на нихъ
получаются всѣ числа, отъ дѣленія которыхъ получается въ част-
номъ 6. Такъ:

12 1 5 0 ___ 1 8 _2 1 0 __  24 270 _  &0 330 _  30 _  390 42 _
2 25 3 35 4 45 5 55 6 05 7

450 510 С
=  ~75~ ~  ~85~ == И Т- Д- =  У

Это полезно знать, когда требуется отиошеніе однихъ чиселч, 
замѣнить отиошеніемъ другихъ.

Примѣръ 8 .
Если требуется дѣлить нѣсколько чиселъ на одно и то же 

число, наир., на число 144, то стоить только дѣлитель 144 взять 
на перѳдвижкѣ и поставить надъ лѣвымъ ' указателем'!, нижней 
шкалы линейки (фиг. 17). Тогда подъ дѣлимыми, взятыми на по- 
редвижкѣ, читаемъ на линейкѣ соотвѣтствующія имъ частныя:

Дѣлимое . . .1 4 4  200 300 400
Частное . . .  1 1,39 2,08 2,78 и т. д.

Для опредѣленія числа цифръ частнаго пользуются слѣдующими 
правилами:



Ес,ли частное получается слѣпа дѣлимаго на одной шкалѣ съ 
нимъ, то число цифръ частнаго па единицу болѣе разности чи
селг цифръ дѣлимаго и  дѣлитсля.

Е сли частное получается справа дѣлимаго) то число цифръ 
частнаго равно разности, чиселъ цифръ дѣлпмаю н дѣлитслп.

Пояснимъ это примѣрами:

—  4 5 1  —
«

1) 384  - i f  
24 -  16-

Разность чиселъ цифръ дѣлим. и дѣлит. 
Частное слѣва дѣлимаго, потому . . .

. . + 3  — 2 =  +  1 

• - + 1
Число цифръ частнаго . . =  +  2

2) ^  =  0 ,0 1 0 .

Разность чиселъ цифръ дѣлим. и дѣлпт. 
Частное слѣва дѣлимаго, потому . . .

. . — 1 — 1 = — 2 

. . - и
Число цифръ частнаго . . =  — 1

3) Ш  -  04 
48

Разность чиселъ цифръ дѣлим. и дѣлит. 
Частное справа дѣлимаго

• • + 4 — 2 =  -4- 2 1

4 )

Число цифръ 

^  =  , 002,

частнаго , . =  +  2

Разность чиселъ цифръ дѣлим. и дѣлит. 
Частное справа дѣлимаго * • - 1 “

1 =  — 2

Число цифръ частнаго .
_ _ _ _ _

С о в м ѣ с т н о е  у м н о ж е н і е  и д ѣ л е н і е .
Требуется вычислить:

т .n  т  
~  Р ~  Р

Къ числу т  (фиг. 18), взятому на линейкѣ, приставляемъ число 
р  нижнѳй шкалы передвижки и, не читая полученное частное 
(подъ указателемъ передвижки), множимъ его на число п; для 
чего число h  на передвижкѣ покрываемъ чертою стекла и подъ 
нимъ читаемъ окончательный розультатъ.
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М Ж ?  =  - “ _ Х 4 Ч  =  6 7 6
2 2 , 4  2 2 , 4 Л  ’ ’

Рѣш ая подобныя задачи замѣтимъ, что для большаго удобства 
первымъ слѣдуетъ дѣлать дѣленіѳ. Поэтому къ числу 36 нижнѳй 
шкалы линейки (фиг. 19) приставляемъ число 22,4 нижней шкалы 
передвижки и, не читая полученное частное (подъ лѣвымъ ука
зателемъ передвижки), множимъ его на число 4,2, для чего 4,2 
передвижки покрываемъ чертою стекла и подъ нимъ на линейкѣ 
находимъ окончательный результата 6,75.

Для опредѣлѳнія числа цифръ результата разсуждаемъ такъ: 
число цифръ частнаго (отъ дѣленія 36 на 2 2 ,4 )= 2 —2—|—1 = —(—1, 
а по его умноженіи на 4,2, число цифръ будетъ 1 =  1— 1 = —}-1.

Для болѣе простого опрѳдѣлѳыія числа цифръ окончательна™ 
результата, при условіи первымъ дѣлать дѣлеиіс (какъ это ука
зано въ примѣрѣ), можно придерживаться слѣдующаго правила: 
число цифръ окончательного результата, т.-е. число цифръ чис
лителей , безъ числа цифръ знаменателен, нужно уменьшить на 
единицу, если передвижку пришлось переставить изъ ліьваго поло
жены въ правое, и увеличить на одну единицу, если передвижку 
пришлось переставить изъ правого положепіп въ лѣвое.

Е сли же положеніе передвижки мпиять не приходилось, то 
число цифръ результата, равно разности числа цифръ числите
лей, безъ числа цифръ знаменателей.

Иапримѣръ:
14 3 6 Х 15 ... о о.
1) 62,5 ’

Число цифръ =  (2 —{— 2 — 2) — 1 =  1 .
(При умноженіи на 15 передвижку необходимо переставить

вправо, потому— 1 .)
^  ’ —  10 902) 22)4 - і и , У . .

Число цифръ =  (2 - |-  I — 2) -|— 1 =  -]- 2.
(При умиоженіи на 6,8 передвижку необходимо переставить

влѣво, потому-)- 1 .)
3 ) 3 6 Х 4 >  =  в0 .

1,8

Число цифръ =  (2 - |-1  — 1) =  —(— 2 (потому что при умноженіи 
на 4,5 передвилску переставлять не приходится).

Примѣръ 10.
При желѣзныхъ сооруженіяхъ часто приходится переводить дюй

мы въ миллиметры, напр., сколько миллиметровъ составляютъ 
3/s"> 1/і"> Y / ',  2 1Д//, 3" и т. д. англ. дюймовъ?

—  4 5 2  —
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Умножаемъ 3,28. на 12, такъ какъ футъ имѣетъ 12 дюймовъ, 
а мотръ равеиъ 3,28 фута. Для этого указатель передвижки ста- 
вимъ къ числу 3,28 линейки и на породвижкѣ чертою стекла по- 
крываемъ число 1 2 . Затѣмъ, оставляя стекло неподвижнымъ, ие- 
редвигаемъ передвижку такъ, чтобы черта стеклышка покрывала 
на ней то число дюймовъ, которое нужно поровести въ милли
метры. Тогда указатели линейки (конечно, не одновременно) бу
дутъ указывать соотвѣтствующео число миллиметровъ.

Напримѣръ:
»/," =  0 ,3 7 5 "  =  9,53*7«.
J/a"  î=  0 ,5 "  =  12,7*7«.
*//' =  0 , 7 5 " =  19 ,1“ /«.
2 ,5 "  =  63 ,5  Im.
3 "  =  7 6 ,2 м/«.
3,5" =  89”7«. и т. д.
Подобная задача рѣшается гораздо проще, если одинъ изъ 

указателей передвижки приставить къ отношенію между мѣрами 
25,14 (1 "  =  25,14"'/,,,.) на линейкѣ, тогда подъ числомъ дюй- 
мовъ, взятыхъ на передвижкѣ, на лннейкѣ непосредственно чи
таемъ соотвѣтствующее имъ число миллиметровъ.

Верхнія шкалы счетной линейки.
Какъ было говорено раньше, верхнія дѣленія счетной линейки 

ничѣмъ не отличаются отъ нижнихъ, но они вдвое мельче, и по
тому число дѣленій на верхиихъ шкалахъ вдвое болѣе.

Все, что было сказано по отношенію къ нижнимъ шкаламъ 
счетной линейки, примѣняется безъ измѣненія и къ верхнимъ. Верх- 
нія шкалы счетной линейки примѣнимы, главнымъ образомъ, для 
чиселъ съ незначительнымъ количествомъ цифръ и нредставляютъ 
удобство еще тѣмъ, что не приходится мѣнять положенія пере
движки собственно потому, что если результатъ не получается въ 
первой шкалѣ, то его всегда можно найти во второй.

Изъ этого усматривается, что верхнія шкалы счетной линейки 
особенно пригодны для рѣшенія задачъ съ малымъ числомъ цифръ, 
нриведенныхъ въ 8 -мъ и' 1 0 -мъ примѣрахъ.

Число тс, равное 3,14 (отношеиіе длины окружности къ діа- 
метру), отмѣчено особой чертой въ первой шкалѣ счетной ли
нейки и служитъ для опродѣленія длинъ окружностей и вообще 
для умноженія и дѣленія чиселъ на число тт.

П о с л ѣ д о в а т е л ь н о е  у м н о ж е н і е  и д ѣ л е н і е .
Для опредѣлѳнія произведенія

X =  a .b  . с . d . e .....
ностунаютъ такъ:
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Сперва множатъ а на Ь, полученное произведение (не читая 
его) замѣчаютъ чертою стекла, приставляюсь къ нему одинъ изъ 
указателей передвижки (лѣвую или правую 1 ) и множатъ на с; 
полученное произведете тоже замѣчаютъ стокломъ и, не читая 
его, приставляютъ къ нему опять указатель передвижки и мно
жатъ на d  и т. д.

ІІодобиымъ же образомъ чертою стекла пользуются какъ при 
послѣдовательномъ дѣленіи, такъ и при совмѣстномъ дѣленіи и 
умноженіи. Но въ послѣднемъ случаѣ рекомендуется всегда на
чинать съ дѣленія, затѣмъ полученное частное множить; получен
ное произведеніо опять дѣлить, затѣмъ опять множить и т. д., 
т .-о ., начиная съ дѣлѳнія чередовать его съ умноженіомъ.

Напр., если требуется перемножить и раздѣлить величины

п: f)і £:с: е т0 дѣйствія на счетной линейкѣ изобразятся такъ: 
т . п .  о.  р .

V ? - - / - - С
n J

р

Для опредѣленія числа цифръ результата при совмѣстномъ умно- 
женіи и дѣлеиіи, руководствуются слѣдуюхцимъ правиломъ:

Къ числу цифръ числителей, безъ числа цифръ знаменателей, 
слѣдустъ прибавлять по единица, каждый разъ, когда, частное 
получается слѣва на. той лее гикалѣ, и отнимать каждый разъ по 
единица,, когда произведеніе получается справа иа той же шкаліь.

Примѣчате. Выражение „на той же шкалѣ“ относится одина
ково каісъ къ нижнимъ, такъ и къ верхнимъ дѣленіямъ счетной 
линейки.

Такъ, напр., если произведете получается направо во второй 
верхней шкалѣ, или слѣва иа нижней шкалѣ, то это не имѣетъ 
вліянія на число цифръ результата.

Примѣръ 11.
12 . 27 . 36,5 .г57 _  12 27 36,5 57
13 . 3 5 .4 6  , 17 '" 1 3  х  35 46 17"

Произведя дѣйствія на счетной линѳйкѣ, получимъ число 1895... 
Опредѣлимъ число цифръ результата: число цифръ числителей бозъ 
числа цифръ знаменателей будетъ 2 2 2 —{— 2 — 2 — 2 — 2 — 2 =  0 , 
но при послѣднемъ дѣленіи иа число 17 частное получается на- 
лѣво въ той же шкалѣ, и потому нужно прибавить единицу; слѣ- 
довательно, число цифръ результата =  0 — 1 =  —(— 1 , то-есть число 
будетъ 1,895.
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25 6 °   — о 001 Г’О
16 . 5,4 . 14,5 .1 0 6  ’

Число цифръ числителей, безъ числа цифръ знаменателей, есть 
2 -|- 1 — (2 1 2 - |-  3) — — 5.

Дѣйствія на счетной линейкѣ представятся такъ:

1 -е дѣйствіе  ̂ j  частное влѣво 4 " 1

2 -е „ нроизвсденіе вправо — 1

3-е „ при дѣлѳніи на 5,4, частное влѣво -|-  1
4-0 „ „ „ „ 14,5, частное влѣво-і- I
5-е „ „ „ „ 106, частное влѣво- j - 1

П р и м ѣ р ъ  1 2 .

+  4 — 1 — -Н е 
согласно этому, число цифръ результата будетъ:

5 —]— 3 =  — 2,

т.-е. послѣ запятой нужно поставить два нуля.
Это правило, кажущееся не совсѣмъ яснымъ изъ приведонныхъ 

примѣровъ, очень просто прилагается на счетной линейкѣ и легко 
усваивается. Замѣтимъ, что было бы ошибкой въ произведеніи
25 6 1 1 ч
—  • —  • — — • т— - единицы числителей присчитывать къ числу
16 5,4 14,5, 106
цифръ, такъ какъ единица, будь она множителемъ или дѣлите- 
лемъ, не измѣняетъ результата.

В о з в ы ш е н і е  в ъ  к в а д р а т ъ  и и з в л е ч е т е  к в а д р а т н а г о  к о р н я .
Вслѣдствіе того, что верхнія дѣленія счетной линейки, фиг. 3, 

(но шву ab) въ сравненіи сь нижними (по шву cd), нанесены въ 
половинномъ масштабѣ, то длииѣ loga нижней шкалы (напр., 
log 2) соотвѣтствуетъ длина 2 loga на верхней шкалѣ Счетной 
линейки, фиг. 20 . Но но извѣстной формулѣ логариѳмовъ:

2 loga =  loga2 (напр., 2 log2 =  log 2 3 =  log4).

Такимъ образомъ, отмѣчая числа нижней шкалы линейки чер
тою стекла или крайними указателями (лѣвою или правою 1 ) пе
редвижки, на верхней шкалѣ линейки будемъ прямо читать соот- 
вѣтствующіе имъ квадраты. При извлеченіи квадратнаго корня 
слѣдуетъ обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство: квад
ратные корни чиселъ однозначиыхъ, трехъ, пятизначныхъ и во
обще состоящихъ изъ иечетнаго числа цифръ (т.-е. съ четною



степенью 1 0-ти, 1 02, 104, 10е и т. д.) подучаются подъ первой 
шкалой линейки.

Квадратные же корни двузначныхъ, четырехзначных!., шести- 
значныхъ и вообще чиселъ, состоящихъ изъ четнаго числа цифръ 
(т.-е. съ нечетною степенью 1 0-ти: 1 0 1, 108, 1 0й и т. д.), полу
чаются подъ второй шкалой линейки.

Такимъ образомъ, фиг. 21:

| / 4  =  2; j/4Ö — 6,325,

(То же самое получится если | / 4  =  2 умножить на |/1 0  =  3,162.)
Для опредѣленія числа цифръ результата, при возведеніи числа 

въ квадратъ и при извлеченіи корня, руководятся слѣдующими 
правилами:

Е сли квадратъ числа получается въ первой (лѣвой) шкалѣ л и 
нейки , то число его цифръ вдвое болѣе безъ одной.

Е сли же квадратъ числа получается во второй (правой) гикалѣ 
линейки, то чисЛо цифръ вдвое оолѣе числа цифръ даннаго числа..

При извлечении квадратнаго корня подкоренное число, начиная 
отъ запятой, дѣлятъ на грани по двѣ цифры въ каждой. Если  
порван лѣвая грань числа содержишь одну цифру, то корень ищутъ 
подъ первой верхней шкалой линейки; если же— двѣ цифры, то 
корень ищутъ подъ второй верхней шкалой линейки.

Пргшѣчаиіе. При правильныхъ десятичныхъ дробяхъ, первою 
гранью отъ запятой будетъ та, которая не равна нулю. Такъ, 
напр., въ десятичныхъ дробяхъ 0,36; 0,036; 0,0036 и т. д.

Первая грань будетъ содержать:

въ дроби 0,03'6 ...................одну цифру
„ „ 0,00'36 ...................двѣ цифры

0 ,0 0 '0 3 '6 ...................одну цифру
,, „ 0 ,00'6 ...................двѣ цифры (0,00'60)
„ „ 0,00'06 ...................одну цифру.

Число цифръ корня равно числу граней числа. передо запятой.
Каждые два нуля вправо отъ запятой десятичной дроби образу

юсь отрицательную грань. Сколько будетъ отрицательныхъ гра
ней, столько будетъ и нулей послѣ запятой въ корнѣ.

Слѣдующая таблица наглядно представдяетъ извлечоніе корня 
(Табл. см. стр. 457).

Другой способъ извлеченія корня.
При этомъ способѣ вмѣсто верхнихъ дѣленій пользуются одпими 

нижними дѣлеиіями счетной линейки, какъ болѣе крупными; это 
даетъ возможность сдѣлать болѣѳ точный отсчетъ.

Данное подкоренное число т  замѣчаютъ чертою стекла (фиг. 22) 
на нижнихъ дѣленіяхъ линейки и перемѣщаютъ передвижку до
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Подкоренное 

число ш.

Дѣлсніо на 

грани.

Корень

дитея

пахо-

нн

Количество 
граней числа, 
равное числу 
цифръ корня.

Ѵт.

36000 З'бО'ОО 1-ой шкалѣ 3 189,7
3600 ■ Зб'ОО 2-ои , 2 60,0

360 З'бО 1-ой 2 18,97
36 36 2-ой » 1 6,0

3,6 3,6 1-ой » 1 1,897
0,36 0,36 2-ой 0 0,6
0,036 0,03'6 1-ой )) 0 0,1897
0,0036 0,00'36 2-ой ft — 1 0,06
0,00о36 0,00'03'6 1-ой п — 1 0,01897
0,000036 о.оо'оо'Зб 2-ой » _ 2 0,006
0,0305 0,03'05 1-ой » 0 0,1747
0,003 О.ОО'ЗО 2-ой J) — 1 0,0548

тѣхъ поръ, пока ея указатель (дѣвая или правая 1) на линойкѣ 
и черта стекла на нередвижкѣ, не укажутъ одни и тѣжо числа а.

Изъ фиг. 20 ясно, что:

а . а — а 1 =  т, откуда а =  у/т .

При извлеченіи корня этимъ способомъ руководятся слѣдую- 
щнмъ правиломъ:

Если первая грань подкореннаго числа содержить одну цифру, 
то корень нужно искать лѣвымъ, а если двѣ, то нравымъ указа
телемъ передвижки.

ГІапримѣръ:

|/_ 4  =  2 слѣдуотъ искать лѣвымъ указателемъ,
/ 4 0  =  6,325 „ „ нравымъ „

Число цифръ корпя, какъ и въ первомъ смучаѣ, равно числу 
граней подкоренного числа.

Покажѳмъ на примѣрахъ, какъ просто при помощи черты стекла 
рѣшаются выраженія вида:

сіЧ:
a,'1 b

b ' h У  а ;
j/ а  Ъ ]/а/а, , 1/ а  .Ь

■ • і . , і  ' -

Примѣръ 13.
1,52Х З ,2  =  7,2.

Лѣвый указатель передвижки ставимъ на число 1,5 нижней 
шкалы линойки (фиг. 23), тогда лѣвый указатель передвижки ука- 
жѳть на верхней шкалѣ линейки квадратъ этого числа, который



умножаемъ на 3,2, для чего чертою стекла покрываемъ число 3,2 
верхней шкалы передвижки и надъ нимъ, на линейкѣ, читаемъ 
искомое число 7,2.

Примѣръ 14.
Требуется найти площадь поперечнаго сѣченія желѣзнаго вала, 

нмѣющаго діаметръ 6 сантиметровъ,

Формула: —  =  d2 . ^ •

Ставимъ правый указатель передвижки на число 6 и, получивъ 

его квадратъ на верхней шкалѣ линейки, множимъ его на ~  — 0,785

(число отмѣчоно особой чертой во второй верхней шкалѣ), для 

чего чертою стекла покрываемъ на цередвижкѣ черту, означаю

щую ~  и надъ ней читаемъ на линейкѣ искомую площадь =  28,3 □  

сантиметра.

Примѣръ 15.

24

Чертою стекла покрываемъ число 18 нижней шкалы линейки 
(фиг. 24), къ полученному квадрату 18-ти (на верхней ея шкалѣ) 
приставляемъ число 24 передвижки и полученное частное умно- 
жаемъ па 6 , для чего, чертою стекла покрываемъ число 0 поре- 
двилски и надъ нимъ читаемъ на линейкѣ искомый результата 81.

Для опредѣленія числа цифръ результата слѣдуетъ придержи
ваться прежнихъ правилъ.

Въ этомъ нримѣрѣ число цифръ будетъ:

нослѣ возведенія въ квадратъ 4 —  1, 
послѣ дѣленія 4 — 1 — 2 - f - 1 и,
наконоцъ, послѣ умиоженія 4 — 1 — 2 —J— 1 —f- 1 — 1 = 2 .

Окончательный результата долженъ имѣть двѣ цифры, т.-е. онъ 
будетъ 81,0.

Примѣръ 16.
Опредѣлить скорость теченія воды въ каналѣ, пользуясь фор

мулой Ейтельвейна (Eytelwein):

/ h  f
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п р и  д а н н ы х ъ

к — 9 0 , 9 ;  - j  =  4 8 f ) 0

f =  570 D  и р =  108'

'  1 57і
4800 Х 108

V =  9 0 , 91 / * ™  =  3,03 (не читая

нромежуточныхъ результатовъ)<

Здѣсь придется искать коронь, потому дѣйствія съ
1 0 8 X 4 8 0 0

дѣлаемъ, хотя на второй верхней шкалѣ линейки. Подъ чи'сло 
576 линейки ставимъ число 108 передвижки, считаемъ число 
цифръ 3 — 3 - f  1 = - j - 1 (частное влѣво). Замѣчаемъ частное 
стекломъ и приставляемъ къ нему 4800, считаемъ число цифръ 
_ |_1 — 4 —j— 1 =  — 1 (частное влѣво). На нижней гакалѣ линейки 
отыскиваемъ корень (333).

Число цифръ корня будетъ —1 ; приставляемъ къ нему правый 
указатель передвижки и, покрывъ на ней чертою стекла число 
90,9, читаемъ на линейкѣ число 333, число цифръ котораго бу- 
детъ — 1 -J -1 = 4 - 1 ,  т.-е, искомая скорость будетъ 3',03. (Если

бы мы первыя дѣйствія ä - производили не на второй, а
l U o /X̂  4 oUU

на первой верхней шкалѣ линейки, то, при извлеченіи корня, чер
тою стекла слѣдуетъ покрыть средиій указатель передвижки, такь 
какъ число цифръ получоинаго частнаго — 2 (т.-е. 0,00'33'3) 
число четное, а Корень изъ четныхъ чиселъ, какъ мы знаемъ, 
надо искать подъ второй шкалой линейки. Въ какой шкалѣ слѣ- 
дуетъ искать корень, также легко сообразить по мѣсту запятой 
въ числѣ).

Примѣръ 17.

Требуется вычислить моментъ сонротивленія прямоугольной бал
ки, шириною Ъ =  20 сантим, и высотою h = / 25 сантим, по фор- 
мулѣ соиротивлеиія матеріаловъ:

=  „SO.
6 6 6

Черту стекла ставимъ на 25 нижней шкалы линейки, отыски
ваемъ на верхней шкалѣ линейки квадратъ 25-ти и, ноставивъ 
подъ нимъ число 6 передвижки, покрываемъ на ней число 20 и 
надъ нимъ на линейкѣ читаемъ число 208, число цифръ котораго: 
2 +  2 — 1 — 1 -j— 1 -f- 2 — 1 =  4. Слѣдовательно, моментъ сонро- 
тивленія будетъ 2080 сантиметровъ.



Примѣръ 18.
Какова должна быть толщина камениаго свода и изъ плитняки  

въ ключѣ, если его радіусъ равенъ 15 метрамъ (фиг. 25).

d =  0,2 j / l ß  =  0,775 м. для камсинаго свода

d =  2,25^/15 =  0,968 м., если сводъ изъ плитняка.

Число цифргь 1 +  0 — 1 = 0 .

Примѣръ 19.
Толщина желѣзной цѣпи, безопасно выдерживающей 1500 кило- 

граммовъ, по Редтенбахору:

d =  0,028 \ГР  =  0,028 /1 5 0 0  =  1,085 (фиг. 26).

Число цифръ 2 — 1 =  1.

Прииѣръ 20.
Найти вѣсъ дубовой балки, поперечное сѣченіе которой 20X 25 

сантиметровъ, а длина 5 метровъ.

Па обратной сторонѣ линейки для дуба находимъ ^ - = 1 ,4 3

(у-—вѣсъ кубическаго дециметра этого дерева).
Выражая всѣ размѣры въ дециметрахъ, имѣемъ:

2 V  2 5 X  50
— —  =  174,8 килограммовъ.

Примѣръ 21.
Найти вѣсъ жѳлѣзнаго вала, діаметръ котораго 12 сантиметр., 

а длина 4 метра.

—-р — • 4 0 .у =  h 2 2.40 : — .
4 1 г  у

На обратной сторонѣ линейки находимъ:

4
для желѣза —  =  0,163, поэтому 

L22.40вѣсъ =  -q- =  353,5 килограмма.

Число цифръ 1 -)- I — 1 -|— 1 — 1 =  3.

—  4 G 0  —
\
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а. Возвътеиіе въ кубъ.
Возвышеніе въ кубъ на счетной линойкѣ производится по формулѣ:

ai .a  =  a î .
Для возведеиія числа а въ кубъ, приставляемъ одинъ изъ ука

зателей передвижки (на чертежѣ лѣвый), фиг. 27, къ числу а, 
взятому иа нижней шкалѣ линейки и, иокрывъ чертою стекла 
число а на верхней шкалѣ передвижки, надъ нимъ на линенкѣ 
читаемъ его кубъ.

Замѣтимъ, что если данное число болѣе 4,63, то къ нему слѣ- 
дуетъ приставлять не лѣвый, а правый указатель передвижки, 
собственно потому, что если будемъ пользоваться лѣвымъ указа
телемъ, то число на передвижкѣ перейдетъ за дѣленія линейки 
и надъ нимъ не будетъ дѣленій.

Число цифръ опредѣляется слѣдующимъ правиломъ: ест  данное 
число имѣетъ п цифръ передъ запитой (числа подобный 0,03; 0,003 
и т. д. имѣютъ отрицательное число цифръ, напримѣръ, — 1 , — 2 
и т. д., какъ было говорено ранѣѳ), то число цифра куба будетъ:

1) Втрое болт  безъ двухъ (т.-е. За—2), если онъ получается 
въ первой верхней гикалѣ липейки.

2) Втрое болѣе безъ одной (т.-с. Зѵ— 1 ), если, опъ полу частей 
во второй лерхпей щкалѣ липейки и, наконецъ,

3) втрое болѣс (т.-е. Зп— 0) въ томъ случаи,, если, пользовались 
нравымъ указателемъ передвижки и  результатъ получается во 
второй верхней ѵікалѣ липейки.

Слѣдующая таблица наглядно представляетъ іірігложеніо этого 
правила:

1. Р е з у л ь т а т ъ  в ъ . п е р в о й  ш к а л ѣ .

Возвышеніе въ кубъ и извлеченіе кубичнаго корня.

Число

а.

Число 
цифръ 

числа а.

Число цифръ куба, 

т.-е. числа а3.
Кубъ числа, 

т.-е. «*.

2100 4 3 .4  — 2 =  10 9261000000

210 3 3 .3  — 2 =  7 9261000

21 2 3 .2  — 2 =  4 9261

2,1 1 3 .1  — 2 =  1 9,261

0,21 0 3 .0  —2 =  —2 0,00926

0,021 — 1 3 . (— 1) — 2 =  — 5 0,0000092

0,0021 " 2 3 . (— 2) -  2 =  — 8. 0,0000000092 1
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2. Р е з у л ь т а т ъ  в о  в т о р о й  ш к а л ѣ .

Число

а.

Число 
цифръ чи

сла а.

Число цифръ куба, 

т.-о. числа а3.

Іѵубъ числа, 

т.-е. а3.

300 3 3 . 3 — 1 =  8 27000000 '

30 2 3 . 2 — 5 27000

3 1 3 . 1 — 1 =  2 27

0,3 0 3 . 0 — 1 =  — ] 0,027

0,03 — 1 3 . ( — 1) — 1 =  — 4 0,000027

0,003 — 2 3 . (— 2) — 1 =  — 7 0,000000027

3. К у б ъ  н а й д е н ъ  н р а в ы м ъ  у к а з а т е л е м ъ .

500 3 3 . 3  =  9 125000000

50 2 СС ю 1! 125000

5,0 1 3 . 1 = 3 125

0,5 0 3 . 0  =  0 0,125

0,05 — 1 з . ( _ ! )  =  _  з 0,000125

0,005 — 2 3 . (— 2) =  — 0 0,000000125

b) Извлечете кубичиаго корпи.
Чертою стекла покрываемъ данное подкоренное число на верх

ней шкалѣ линейки, а передвижку норемѣщаемъ до тѣхъ норъ, 
пока черта стекла на верхней шкалѣ передвижки и лѣвыіі указа
тель на нижней шкалѣ линейки, не нокроють одно и то лее число.

Изъ фиг. 28 видно, что

а'1.а =  т, откуда а ~  у /т.

При извлеченіи кубичнаго корня подкоренное число, начиная 
отъ запятой, дѣлятъ на грани такъ, чтобы въ каждой грани было 
по 3 цифры. Тогда, ec-т  первом лѣвая грань подкоренного числа 
(а при правильныхъ десятичныхъ дробяхъ первая значащая грань 
послѣ запятой), содержишь'.

1 циф ру,— то подкоренное число беруть въ первой верхней 
шкалѣ линейки.

2 цифры,— то подкоренное число берутъ во второй верхней 
гикалѣ линейки.



3 цифры ,— то подкоренное число берутъ по второй верхней 
ткали> и пользуются, правымъ указателемъ нижней шкалы пере
движки.

Число цифръ корня равно числу граней подкоренною числа, 
какъ и при квадратныхъ корняхъ.

Примѣчаніе.
При правильныхъ десятичныхъ дробяхъ:

0,8; 0,85; 0,08; 0,008 

первая грань содѳржитъ:

въ дроби 0,80 =  0,800 . , 3  цифры
„ „ 0,85 =  0,850 . . .  3

„ 0,08 =  0,080 . . .  2 „
0,008 . . .  1 цифру.
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Слѣдующая таблица наглядно показываетъ извлечете кубичиаго 
корня:

Число

а.

Дѣленіе пи 

грани.

При И8ВЛ(
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1 8Г>СООО 8504)00 II направо 2 94,7

85000 85'000 11 налѣво 2 43,9(6)

8500 8'500 I налѣво 2/ 20,4

850 850 II направо 1 9,47

85 85 II налѣво 1 4,39(6)

8,5 8,500 1 палѣво 1 2,04

0,85 0,850 11 направо 0 0,947

.0,085 0,085 II налѣво 0 0,439

0,0085 0,008'50 I палѣво 0 ' 0,204

0,00085 0,000'850 II направо -  1 0,0947

0,000085 0,000'Р85 11 налѣво -  1 ' 0,043

0,0000085 0,000'008'5 I налѣво — 1 0,0204
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Примѣръ 22.
Определить діаметръ желѣзнаго вала для передачи работы въ 

14 лошадиныхъ силъ при 60 оборотахъ въ минуту.
ІІо формулѣ Редтѳнбахера;

3 /  N  3  ̂14
d  =  12 y  —  =  12 J /  — =  7,39 сантиметровъ.

Беремъ 14 на второй верхней шкалѣ линейки и къ нему при
ставляемъ число 60 на передвижкѣ (число цифръ 2 — 2 =  0), а 
изъ частнаго (0,238) извлекаомъ кубичный корень. Первая грань 
нодкорѳннаго числа имѣетъ три цифры; потону для отысканія 
корня пользуются второй шкалой и правымъ указателемъ пере
движки. Найдя корень (0,616), число цифръ котораго должно 
быть равно нулю, множимъ его на нижнихъ шкалахъ на число 12 
(при умноженіи передвижку приходится переставить другимъ указа
телемъ), тогда получается число 739, число цифръ котораго равно 
О -f- 2 — 1 =  1, т.-е. окончательный результата будетъ 7,39.

Примѣръ 23.
Требуется скорость теченія воды въ каналѣ, вычисленную по 

формулѣ Ейтельвейна въ иримѣрѣ 16-мъ пересчитать по новѣй- 
шей формулѣ Гагена при тѣхь же данныхъ.

Съ этой цѣлыо нреобразовываемъ формулу для болѣе удобнаго 
дѣйствія на счетной линейкѣ.

- Ф  • ■ Ѵ ш

- У  :0 У ;  { ] /  Щ  ' 4,331=  ï7ioS • ' ‘‘ •33] = 2'44'-

Сначала опредѣляемъ /4 8 0 0 ,  пользуясь первой верхней шка
лой линейки и полученный на нижнихъ дѣленіяхъ слѣва корень 
(1.6,87) покрываемъ чертою стекла. Изъ него извлекаемъ квадрат
ный корень, пользуясь одиѣми нижними шкалами и правымъ ука
зателемъ. И, найдя его равнымъ 4,105, записываемъ.

/  S7 6
Затѣмъ, извѣстнымъ уже способомъ находимъ 1 /  у —  *4 ,33= 10  

и дѣлимъ это число на 4,105. Тогда получается частное 2,44.

Ч е т в е р т а я  с т е п е н ь  и к о р е н ь  ч е т в е р т о й  с т е п е н и .
Возвышеніе въ четвертую степень на счетной линейкѣ произ

водится по формулѣ:
(а . а)'1 —  а 1.
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Для возведенія числа а въ четвертую степень (фиг. 29) одинъ 
изъ указателей передвижки (лѣвый или правый) ставимъ къ чисау 
а нижней шкалы линейки и, покрывъ чертою стекла число а на 
нижней шкалѣ передвижки, подъ нимъ на верхней шкалѣ ли
нейки читаемъ четвертую степень даннаго числа а.

Если бы случилось, что данное число на передвижкѣ перешло 
за дѣленія линейки, то передвижку слѣдуетъ приставить къ числу 
другимъ концомъ, т.-е. пользоваться доугимъ ея указателемъ 
(фиг. 30).

Число цифръ результата зависитъ отъ того, какимъ концомъ 
(указателемъ) была приставлена къ числу передвижка и въ какой 
верхней шкалѣ линейки полученъ результата. Оно опредѣляется 
слѣдуюіцей таблицей:

Какимъ концомъ 
! (указателемъ) при- 
j ставлепа пере

движка

Результата по

лученъ

Число цифръ числа 

въ четвертой степени

Лѣвымъ въ I верх, шкалѣ 
липейки

4и — 3 цифры

Лѣвымъ во II „ „ 4и — 2 „
I Нравымъ ВЪ 1 „ ,, 4га — 1 „
1 Правымъ во И „ „ 4п — 0 =  4 цифр.

гдѣ п  число цифръ числа возводимаго въ 4-ю степень. 
Такъ, наиримѣръ:

J Число 

а.

Нижній
указатель

передвижки.

Верхняя
шкала

линейки.
Число цифръ.

Результата

а\

12 лѣвый I 4 . 2 — 3 =  5
................--

20736
1,2 » 4 . 1 — 3 =  1 2,073
0,12 » »

СО111СО1о• 0,000207

2 лѣвый и 4 .  1 — 2 =  2 16
0,2 4 . 0 — 2 =  — 2 0,0016
0,02 » » 4 . (— 1) — 2 =  — 6 0,00000016

4 правый I 4 . 1 — 1 =  3 256
0,4 » 4 . 0 — 1 = — 1 0,0256

6 правый и 4 . 1 = 4 1296
0,06 п 4 • (—'!) =  — 4 0,0000129

30
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Извлечете корня четвертой степени совершается, извлекая 
изъ даннаго подкореннаго чисда дважды квадратный корень, 
т.-е. слѣдуюіцимъ образомъ: чертою стекла на верхней шкалѣ 
линейки покрываютъ данное подкоренное число т  (фиг. 31) и 
перемѣщаютъ передвижку влѣво или вправо до тѣхъ поръ, пока 
ея указатель на нижней шкалѣ линейки и черта стекла на пере- 
двняскѣ, не укажутъ одни и тѣ же числа а, какъ это показано 
на фиг. 30.

Для опредѣленія числа цифръ корня четвертой степени подко
ренное число дѣлятъ на грани такъ, чтобы въ каждой грани 
было по четыре цифры. Тогда число цифръ корня, какъ это всегда, 
равно числу граней подкореннаго числа.

При нзвлеченіН корня четвертой степени придерживаются пра- 
вилъ, нзложенныхъ въ слѣдующей таблицѣ:

Ес
ли

 
чи

сл
о 

ци
фр

ъ 
пе

рв
ой

 
гр

ан
и

то подкоренное 
число берутъ па 
верхней шкалѣ 

линейки

ir 
бе

ру
тъ

 
ни

ж-
 

ній
 

ук
аз

ат
ел

ь 
пе

ре
дв

иж
ки

.

Примѣръ — 
подкоренное 
число а =

Чи
сл

о 
гр

ан
ей

 
ра

вн
о 

чи
сл

у 
ци

фр
ъ 

ко
рн

я.

Результатъ

ÿa.

1 1-я шкала лѣвый 2,073 1 1,2

2 ІІ-я „ У» 20,73 1 2,135

3 І-я „ правый 207,3 1 3,79

4 AUi „ » 2073 1 6,749

1 Продолжопіо примѣровъ лѣвый 2'0736 2 12

4 ІІ-я шкала правый 0,2073 0 0,675

3 1-я „ » 0,0207 0 0,379

2 ІІ-я „ 1лѣвый 0,00207 0 0,213

1 I-я » 0,0002'07 0 0,12

4 И-я „ правый 0,0000'2070 — 1 0,0675

3 І-я » 0,0000'0207 — 1 0,0379

Примѣръ 24.
Опредѣлить діаметръ длиннаго приводнаго вала по формулѣ 

Редтенбахѳра:



для передачи работы въ 25 лошадиныхъ силъ, при 72 оборотахъ 
въ минуту.

25
Сперва опредѣляемъ —- (число цифръ 2 — 2 =  0), подкорен-

нос число будетъ имѣть видъ 0 ,3 ... слѣдовательно, въ первой 
его грани будетъ 4 цифры.

Поэтому, поставивъ Щ  на верхнихъ шкалахъ, частное беремъ

во второй шкалѣ линейки. Тогда, покрывъ его чертою стекла, 
иіцемъ корень четвертой степени на нижнихъ дѣленіяхъ при по
мощи праваго указателя передвижки. Найденный корень (0,768) 
не читаютъ (а лишь соображаюта, что онъ будетъ 0 ,7 ..., такъ 
какъ число граней подкореннаго числа 0 ,3 ... равно нулю) и умно- 
жаютъ на число 1 2 .

Тогда:
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4 /2 5
d =  1 2 1  /  Y b ~  сантиметра.

Примѣръ 25.
Требуется замѣнить круглую желѣзную тягу равною ей по со- 

противленію прямоугольною, если діаметръ первой d  =  8 санти
метровъ, а одна изъ сторонъ поперѳчнаго оѣченіл второй вдвое

болѣе другой, т.-е. у  =  2 .

По формулѣ Редтенбахера:

Ъ * / б  тг Ь 
И ~ у  3 2 " ^ ’ Т , ' е -

Ъ =  8 \ / * І 2
бтг

Произведя дѣйствія —  • 0,5 на верхнихъ шкалахъ, получимъ

число въ видѣ 0 ,2 ..., елѣдовательно, въ первой его грани будетъ 
4 цифры, и потому для отысканія корня надо пользоваться вто
рой верхней шкалой и правымъ указателемъ передвижки. Отыскавъ 
его корень на нижнихъ дѣленіяхъ счетной линейки въ видѣ 0,7..., 
умножаемъ его на 8 и тогда узке читаемъ окончательный резуль
тата & =  5,89 сантиметровъ, откуда « =  26 =  11,78 сант.

Отношеніе лее количества употреблѳнпаго матеріала въ томъ 
и другомъ случаяхъ равно отношенію площадей, то-есть какъ 
d H
—г- ' .a .b .

4
Рѣшая это на счетной линейкѣ, получимъ 50,1 :6 8 ,3 .

• 30*
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Ш кала синусов t.
Вынемъ передвижку изъ корпуса линейки и вставишь ее въ 

назъ обратной стороной такъ, чтобы конечный черты шкалы S
(буква S  означаетъ шкалу сннусовъ) совпали съ указателями верх
ней шкалы линейки. Тогда, поставивъ черту стекла на любое число 
градусовъ и минуть угла, читаемъ на верхней шкалѣ линейки 
соотвѣтствующій ему синусъ.

Первая шкала линейки содержать всѣ синусы отъ 0,01 до 0,1 
(соотвѣтствуюіціе угламъ отъ 0°35' до 5°4Г>').

Вторая же шкала содержать всѣ синусы отъ 0,1 до 1,0, соот- 
вѣтствуюіціе угламъ отъ 5°45' до 90°. Числа, напечатанный на 
шкалѣ сннусовъ S , означаютъ число градусовъ угловъ. Промежу- 
точныя же значенія мелсду сосѣдними черточками легко сообразить 
по числу дѣленій между градусами.

Такъ:

отъ 35' до 10° каждое дѣленіе между черточками =  5'
„ 1 0° „ 2 0« „ „ = 10 '
„ 20- „ 40“ „ „ „ „ = 3 0 '

40° 90° =  1°Ъ ff ff w ’» ” х •

Умножоніе и дѣлеиір чиселъ на тригонометрическія линіи ни- 
чѣмъ не отличается отъ простого умноженія и дѣленія чиселъ.

Н ап рим ѣръ .
1) Требуется найти произведеніе числа а па синусъ угла а, 

равное числу х.
т.-е. а . sin а =  х.

log  а -{- lo g  sin а =  lo g  (а . sin a) =  lo g  x.

Къ числу а верхней шкалы линейки (фиг. 32) приставляемъ 
какимъ-нибудь концомъ шкалу сннусовъ (крайнюю лѣвую или пра
вую черту) и, покрывъ чертою стекла на шкалѣ сннусовъ черту, 
означающую число градусовъ и минуть даннаго угла а, на черт!» 
стекла на верхней шкалѣ линейки, читаемъ искомое произведете х.

2) Требуется число a раздѣлить на синусъ угла а для получе-
нія частнаго х.

Подъ число а верхней шкалы липейки (фиг. 33) ставимъ черту, 
означающую число градусовъ и минуть даннаго угла а на шкалѣ 
сннусовъ, а тогда надъ однимъ изъ концовъ шкалы сннусовъ 
(лѣвымъ или правымъ) читаемъ на верхней шкалѣ линейки иско
мое произведете х.

lo g  а  — lo g  sin а —  lo g  ~  - =  lo g  x. о °  sin а

Тригоиометрическія линіи.



Определить произведете 4 . sia 3° =  0,209.
Къ лислу 4 верхней шкалы лииойки (фиг. 34) приставляемъ 

лѣвый конецъ передвижки; чертою стекла покрываемъ 3° на шкалѣ 
сннусовъ и на верхней шкалѣ линейки читаемъ искомое произве
д ет е  0,209.

Примѣчапіе. Если бы случилось, что результата нельзя про
честь, то передвижку слѣдуетъ приставить къ данному числу не 
лѣвымъ, а правымъ концомъ.

Разсматривая шкалу синусовъ, легко замѣтить, что синусы 
большинства угловъ находятся во второй верхней пікалѣ линейки 
(первая шкала содержит!, лишь синусы до 5°45', вторая же—всѣ 
остальные отъ 5°45' до 90°), а потому и приходится чаще поль
зоваться правымъ концомъ передвижки.

Примѣръ 27.
1 2

Определить частное—— 70^7:7 =  15,88.r  sin 4"20 >

Нодъ число 1,2 верхней шкалы линейки (фиг. 35) ставимъ 
черту, означающую 4°20'; тогда лѣвый конецъ передвижки 
(шкалы синусовъ S) укажетъ на верхней шкалѣ линейки искомое 
частное 15,88.

Для опредѣленія числа цпфръ результата руководствуются сле
дующими правилами:

Е сли n —число цифръ числа, которое множимъ или дѣлимъ па 
синусъ даннаго угла, п ю:

—  4 6 9  —

П р и м ѣ р ъ  2 6 .

д л я  у м н о ж е н і я .

Число цифръ ре
зультата будетъ Если результата полученъ

и — 2 вправо отъ даннаго числа въ той же 
шкалѣ.

п — 1

вправо отъ даннаго числа, но въ но- 
слѣдующой шкалѣ (т.-е. во ІІ-й).

в.іѣво отъ даннаго числа, но въ пред
шествующей шкалѣ (т.-е. въ 1-й).

п вдѣво отъ даннаго числа въ той же 
пікалѣ.
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д л я  д ѣ л о н і я .

n +  2 вдѣво отъ даннаго числа въ той же 
шкалѣ.

т—4t

влѣво отъ даннаго чпела, но въ ирод- 
шествующей шкалѣ (т.-е. во І-й).

вправо отъ даннаго числа, но въ по- 
слѣдующой шкалѣ (т.-е. во ІІ-В).

n вправо отъ даннаго числа въ той лее 
шкалѣ.

Примѣры:

5 . sin 10 =  0,0873; число цифръ n —  2 = —  1
5 . sin 3° =  0,2617; 
5 . sin 15° =  1,294;

sin 2" 
0,5 

sin 4® 
0,025 
sin 30

7,17;

о  =  OjOS'j

n  — 1 =  0
n  =  I

n  +  2 =  2 

n  -j- 1 =  1 

n  =  — 1

Рѣшеніе треугольниковъ.
Основано на законѣ синусовъ:

а Ъ 
sin a sin р

с
sin y

(во всякомъ треугольнике отношеніе стороны къ синусу противо- 
лѳжащаго ей угла есть величина постоянная).

При рѣшеніи треугольниковъ встречаются два случая:
1) опредѣлить сторону и 2) опредѣлить уголъ.

Примѣръ 28. (1-й случай.)
Опредѣлить сторону а треугольника по даннымъ двумъ угламъ 

а  =  10° и [5 =  20° и сторонѣ Ъ —  60 мѳтрамъ.

Р ѣ ш .
6 0 -sin IO"

=  30,45 метровъ.
sin 2 0 “

logGO — log sin20°-f-log sinlO 0 =  log
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Изъ фиг. 37 видно, что для полученія результата черту, соот- 
вѣтствующую 20° на шкалѣ синусовъ, ставятъ нодъ число 60 на 
линейке и, покрывъ чертою стекла 10°, чнтаютъ на линейкѣ иско
мый результата 3045.

Если число b имѣстъ п  цифръ, то число цифръ результата 
будетъ:

n — если результатъ получается въ той же иькалѣ, 
п - \ - 1 — если результатъ получается въ послѣдующей шкаліь 

(т.-е. во ІІ-й ) ,
п  — 1 —  если результатъ получается въ предшествующей шкалѣ  

(т.-е. въ 1-й).
Въ нашемъ примѣрѣ результатъ полученъ въ той же шкалѣ, 

потому онъ будетъ 30,45.

Примѣръ 29. (2-й случай.)
Определить уголъ ß, если извѣстно, что сторона

& =  50; а =  30 и а =  10°,
тогда:

si л 10®
sin? =  —  jjir - X 5 0  =  sinl5°50'.

ІІодъ число 30, взятое на второй верхней шкалѣ линейки, ста
вимъ черту шкалы синусовъ, соответствующую углу въ 10° (фиг. 38), 
и подъ числомъ 50 той же шкалы линейки читаемъ на псредвижвѣ 
уголъ ß =  16°50'.

Изъ фиг. 38 видно, что на счетной линейкѣ получается:

log(sinlO°) — log30 -J- logSO =  log^ 8'з о ° - 15o) —

=  log sin l e w .

„  «, * . sin 10°.Если оы требовалось определить •— — X  5,
oU

или:
sinlQ 04 / 50

300 ^  ’

то мы должны взять множитель 5 въ предшествующей шкалѣ (т.-о. 
въ 1) и тогда получимъ:

5 =  sin(l°39,5').

Наконѳцъ, если разность чиселъ цифръ даниыхъ сторонъ тре
угольника болѣе единицы, то число градусовъ искомаго угла 
нельзя прочесть непосредственно, и мы можемъ только опреде
лить его синусъ слѣдующимъ образомъ: замѣчаемъ чертою стекла



ноложеніе кранной черты передвижки н, вынувъ нослѣднюю, вста- 
вляемъ въ прорѣзъ лицевой стороной такъ, чтобы соотвѣтствую- 
гцій оя указатель ( 1) сталь на прежнее мѣсто и уже тогда произ
водима умиожепіе.

Напримѣръ:
Ï H ! ° 2 ^  =  „ >00289

и 'т. д.
Какъ оп^едѣлнть величину малыхъ угловъ по ихъ синусамъ, 

скажемъ ішослѣдствіи.
Для онредѣленія числа цифръ синуса угла, въ То время когда 

передвижка вставлена въ нрорѣзъ лицевой стороной, существуетъ 
слѣдующее правило:

Если результатъ получается вправо отъ указатели, передвижки 
и  въ той оісе шкалѣ, то число цифръ равно разности чиселъ 
цифръ данныхъ сторонъ.

Е с т  результатъ получается влѣво, въ той же шкалѣ (или  
вправо въ другой), то дли, полученія числа его цифръ нужно къ 
разности чиселъ цифръ данныхъ сторонъ прибавить единицу. 

Иапримѣръ: 1
o]n 1 () «
— 3 0 - X ° > 5 =  0,00289 имѣетъ О—  2 =  — 2 цифры 

(результатъ вправо въ той же шкалѣ)
sin 10®

3 00~ Х 0 . 5 =  0,000289 имѣетъ 0 — 3 =  -  3 цифры 

(результатъ вправо въ той же шкалѣ)
sin 40®
— « rt-rX  °>05 =  0,00107 имѣетъ (— 1 — 2) +  1 =  —  2 цифры

O U

(результатъ вправо въ другой шкалѣ)
sin 40°

30 ^  ^  ~  им^ ѳтъ ^  — 2) —|— 1 =  одной цифрѣ 
(реауль'гатъ вправо въ другой швалѣ).

Само собой понятно, что результатъ нослѣдняго нримѣра ne 
нредставляетъ никакого синуса, такъ какъ послѣдній не можетъ 
быть болѣе единицы.

Ш к а л а  т а н г е н с о в ъ .
Вставивъ передвижку обратной стороной, внизу находимъ шкалу 

тангенсовъ, означенную буквой Т.
Ш кала тангенсовъ построена подобно шкалѣ синусовъ и содер

жись углы отъ 5°43' до 45°. На нижней шкалѣ линейки читаемъ

—  4 7 2  —
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соотігіітетвуюіціо имъ тангенсы, т.-о. отъ 0,1 до I (0,1 соотвѣт- 
ствуетъ углу 5..°43', а I— 45°).

Значенія между сосѣднимн черточками шкалы тангенсовъ легко 
понять по числу дѢлоній между градусами.

Умноженіе и дѣленіе чиселъ на тангенсы угловъ:

дѣлаѳтся совершенно такъ же какъ и при синусахъ, съ той лишь 
разницей, что совершается на нижнихъ шкалахъ.

Д ля  опредѣленія числа цифръ результата пользуются слѣдую- 
щимъ пратломъ:

если число, которое множимъ или дѣлимъ, состоитъ изъ 
п цифръ, то:

д л я  ум н о ж е  и і я.

Число цифръ резуль
тата

Если онъ получается отъ даннаго 
числа

п влѣво

п — 1 вправо

д л я  д ѣ Ji е н і я.

n -f- 1 вдѣво

п вправо

Примѣръ 30.
Онредѣлить длину тангенса въ кругѣ, радіусь котораго равенъ 

500 метрамъ, а центральный уголъ имѣетъ 35°20':

имѣемъ x ~ r -tg =  500-tg 17°40' =  159,2.

Какъ видно изъ фиг. 39, на счетной лииейкѣ получается: 

log 500 -f- log(tg 17°40') =  log (500 X  tg 17*40') ^  log 159,2,
Ц , .

что понятно оезъ ооъяснснш.
Если данный уголъ >  45°, то вмѣсто него берутъ уголъ

90 — р, но такъ какъ tg ß =  ^—Tg^ZTp)’ т0 вм’Ьето а X  ß бе-

ру™ w w =t v



V  («fin» = ,  __
tg (90 — 60) tg 30
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Н а п р и м ѣ р ъ :

log 400 — log tg30° =  log ; 

дѣйствія на «четной линейкѣ легко понять изъ фиг. 40.

Р ѣ ш е н і е  т р е у г о л ь н и к о в ъ .
Примѣръ 31, фиг. 41.
Даны двѣ стороны треугольника: а =  50 метровъ, Ь —  42 метра 

и уголъ между ними у =  62°; требуется определить уголъ ß.
ІІо извѣстной формулѣ:

Пользуясь шкалой тайгенсовъ, отыскиваемъ на нижней шкалѣ 
линейки tg 31° =  (0,601) и не читая замѣчаемъ его чертою стекла. 
ІІѳрекладываемъ передвижку лицевой стороной и нроизводимъ 
дѣйствія:

_ М 1 1 Х 92 =  6,91.

ГІослѣ этого отыскиваемъ на перодвижкѣ:

=  0,1446 =  c o t g ^ - f l

Положеніе передвижки замѣчаемъ чертою стекла и переклады- 
ваомъ ее стороною тангенсовъ, на которой находимъ, что:

arctg 0,1446 =  8°14'.
откуда:

ß _ |_ l  =  90° —  8°14' =  81°46',

слѣдовательно:
ß =  81°46' —  3 1 ° =  50°46'.

Сторону с опредѣляемъ но формулѣ:

42 X  s*n 62° n 
с =  - • =  47,9 метра,sin 50°46 ’ ^

Тангенсы неболынихъ угловъ, имѣющнхъ менѣе 5°43', можно 
замѣиять синусами; при этомъ погрѣгпность будетъ въ тысячныхъ 
доляхъ (такъ, sin 5°42' =  0,099320, a tg5°42' =  0,099813).



При значительномъ же радіусѣ, конечно, ошибка будетъ чув- 
ствитѳльнѣе,' и тогда рекомендуется для угловъ отъ 3*30' до 5°43' 
вводить поправку, и|)ибавляя къ взятому синусу 0, 3  процента, 
т.-е. замѣняя tg a , чрезъ sin а, будемъ имѣть;

, . I sin а
tg a  =  s m a +  j — ■

Тангенсы же угловъ меныпихъ 3°30' можно свободно замѣнять ихъ 
синусами. Придерживаясь этого, при всѣхъ вычислеиіяхъ на счет
ной липенкѣ мы всегда будемъ получать достаточную точность. 
(Говоря строго, слѣдовало бы вводить поправку различной вели
чины, но для практики совершенно достаточно брать среднюю ея

величину, равную - , которая, кромѣ того, и легко запоми

нается.)

Д р у г о й  с п о с о б ъ  о п р е д ѣ л е н і я  с и н у с о в ъ .

Синусы угловъ можно также находить и при обыкиовенномъ 
положеніи передвижки.

Чтобы найти синусъ даннаго угла, счетную линейку берутъ 
обратной стороной (фиг. 42) и выдвигаютъ передвижку вправо 
настолько, чтобы черта полукруглаго вырѣза указывала число 
градусовъ и минуть даннаго угла. Повѳртываютъ линейку лице
вой стороной и подъ правымъ указателемъ читаютъ на иерод- 
вижкѣ искомый синусъ, наприм.,

sin 20° =  0,342 

sin 4°20 '=  0,0755.

Если требуется найти sin2a, то, не переставляя передвижки, 
полученный синусъ ищутъ на верхней шкалѣ линейки (въ такомъ 
случаѣ 0,342) и подъ нимъ, на верхней шкалѣ передвижки, чи
таютъ его квадратъ (т.-е. производить умноженіѳ 0,342 X  0,342). 
При этомъ слѣдуетъ помнить, что всѣ синусы, полученные 
въ первой шкалѣ передвижки ‘ < 0 , 1, а полученные во вто
рой > 0 , 1 .

Этотъ способъ удобенъ для опредѣленія угловъ но ихъ сипу- 
самъ, а также и для рѣшенія выраженій вида:

\ /  ■ а а 
« X s i na ; - — ; - — Х ?;> и т - д-sin a sin а

Для полученія болѣе точнаго результата, полезно синусы боль- 
шнхъ угловъ (отъ 60 до 90°) и косинусы очень мал ихъ угловъ,
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величина которыхъ получается иа счетной линойкѣ но сонсѣмь 
точно, выражать нрозъ sinaa на основаніи формулы:

. . п . „ а
1 — cos а =  sm vers а =  2 sin-

имѣемъ
CL

cos а =  1 — 2 sin2- .

Примѣръ 32.
Опредѣлить катета х  прямоугольнаго треугольника по / _ о . ~  5П 

и Ь —  60 метровъ.
Имѣемъ, фиг. 43:

х  =  60 cos5° =  60 sin85°
на

cos 50 =  1 — 2 sin*(2°30'),
откуда':

X =  60 — 120 sin2 (2°30') =  60 — 0,228 = 5 9 ,7 7 2 .

Счетная линейка точно даетъ:

120 sin2 (2°30') =  0,228.

Если бы требовалось опредѣлить гипотенузу х  (фиг. 44) но дан- 
нымъ с =  60 и а  =  5°, то для полученія болѣе точнаго резуль
тата можно вмѣсто формулы:

_  60 _  60 
cos 5° ~ sin 85°

написать, что:

X =  60 (1 -f- sec . extterna 5°) *) =  60 -f- 60 tgö° X  tg2n30' =  
=  60 —j— 0,229 =  60,229.

Вычисленіе 60X tg5® X tg 2°30 'можно дѣлать на шкалѣ синусовъ, 
замѣнивъ но малости угловъ тангенсы Чрезъ синусы.

Приіиѣръ 33.
При разбивкѣ желѣзнодорожной кривой (фиг. 45) измѣрено 

цѣныо /j =  34,25 метра и а  =  80 метровъ. Требуется онредѣдить 
уголъ а, длины и разстояніе кривой отъ вершины угла, если оя 
радіѵсъ равенъ 600 метрамъ. •

Оііредѣляемъ на нижней шкалѣ линейки:

sin ^ =  -^- =  0,214.
2 la

*) Sec. ext. есть внѣшняя часть секанса, т.-е. линія отъ окружности до 
тангенса.



Число 0 ,2 t 4 беремъ на второй верхней шкалѣ передвижки
CL

(потому что sin - =  0,214 > 0 ,1 )  и ставимъ его къ правому ука

зателю линейки. Повернувъ линейку обратной стороной, читаемъ 
Вт. полукругломъ вырѣзѣ половину угла а:

12*2 1 ', откуда 

а  =  24п42'.
(

Для оиредѣленія длины касательной, равной 600X tg12*21', пе
реклады ваомъ передвижку обратной стороной, ставимъ правый ея 
конецъ въ числу 600 нижней шкалы линейки и подъ 12°2 Г чи
таемъ число 131,2 метра.

Разстояніе I отъ вершины угла (между касательными) до кри
вой легко опредѣлить, какъ катетъ треугольника (фиг. 46),

I =  rX tg  |х * в ' f  •

Какъ видно, для этого нужно полученную длину касательной

умножить на tg ^ . Въ нашемъ примѣрѣ 131,2X tg  6nl()' =  14,20 метра.
4

Всѣ эти расчеты при иѣкоторомъ навыкѣ въ чтеніи чиселъ произ
водятся чрезвычайно быстро и тотчасъ же можно приступить къ 
разбивкѣ кривой.

Примѣръ 34.
Дано начало кривой А  (фиг. 47), середина М  и ея конецъ Е . 

Требуется разбить кривую при помощи цѣпи и угломѣрнаго ин
струмента. При чемъ, разстояніе точки N  отъ начала кривой А 
должно быть =  8 метрамъ, а точки кривой, начиная отъ N , дол
жны находиться другъ отъ друга на разстояніи 25 метровъ. Для 
рѣшенія подобной задачи угломѣрный инструмента ставятъ въ 
точку А . Тогда первая точка крігвой должна отстоять отъ оя 
начала А  на разстояніи 25 — 8 =  17 метровъ. Чтобы разбить кри
вую, онредѣляютъ углы, которые должны составлять визирныя 
линіи (хорды), выходящія изъ А  съ касательной въ кривой въ 
точкѣ А .

Это опредѣленіе основано на извѣстномъ законѣ: „вписанный 
уголъ равенъ ноловинѣ центральнаго съ той же дугой“; изъ 
таблички же на оборотной стОронѣ счетной линейки имѣемъ, что 
дуга въ 1 минуту =  1 : 3437,7, а потому, уголъ для первой точки 
кривой:

3 4 3 7 , 7  ч - 1 7  , „ , , д , 1 7



, . 3 437 ,7 . .Ъ 1719 .
(выраженіе же вида — -■—  Д п  =  яѴіпХ" точно и легко вы числя-

—I ./і/ ÜUv

ется на нижнихъ шкалахъ линейки). Для каждой же слѣдующей 
точки къ полученному углу нужно прибавить уголъ

я, =  1719 =  71,7' =  1*11,7’.

Точки М  и Е  могутъ служить для новѣрки, такъ какъ соот-
вѣтствующіе углы и длины кривой должны быть совершенно оди
наковы.

Счетной линейкой можно также быстро определять разстоянія 
(ординаты) точекъ кривой отъ касательной (фиг. 48) но прибли
женной формулѣ:

—  4 7 8  —

или разстояніо точекъ кривой отъ хорды (фиг. 49) при помощи 
формулы:

а-Ь 
У ~2 г ’

Ординаты точекъ могутъ быть также опредѣлены и огі» секу
щей (фиг. 50) по формулѣ:

=  { а  +  с ) с  
J  2 г

при Чемъ с не должно брать ]>  а; обыкновенно же дѣлаютъ такъ, 
чтобы с было равно а.

Замѣтимъ, что формула:
а-Ь

особенно удобна для опрѳдѣленія ординатъ и стрѣлокъ кривыхъ 
(напримѣръ, для опредѣленія величины изгиба жѳлѣзнодорожнаго 
рельса).

Изъ этого видно, что счетной лпиейкой можно съ успѣхомъ 
пользоваться для разбивки кривыхъ и во многихъ случаяхъ обой
тись безъ употребления всѣмъ извѣстныхъ таблицъ „Крепко“.

Для опредѣленія длины кривой линіи умножаютъ на нижнихъ 
шкалахъ линейки числовую величину дуги въ 1°, равную 0,01745 
(это число дано въ табличкѣ; на оборотной сторонѣ линейки на
ходимъ arc 1' =  0,01745), на число градусовъ угла, выраженныхъ 
десятичною дробью, и на радіусъ. Въ иашемъ примѣрѣ, напр., 
на а =  24,70° и на г =  000.
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Для вычисленія неболынихъ угловъ (въ особенности меньшихъ 
35') въ таблицахъ на оборотной сторонѣ линейки находимъ чи
словые величины дуп» въ 1 ' и 1" въ зависимости отъ 2т: (т.-е. 
при радіусѣ =  1 ):

arc 1' =  и arc 1" =  ^

Вычисленіе малыхъ угловъ.

3437,7 206265

Замѣтимъ, что числовая величина синусовъ, тангенсовъ и дугъ 
угловъ меньшихъ 35', одинакова до шестого деСятичнаго знака 
вкл ючитольно’. ІІаириыѣръ :

arc Г =  sin L' =  tg l ' =  0,000291 =  

arc 1" =  sin l" =  tg l” *
206265

Поэтому синусы и тангенсы нѳзнаѵитольныхъ угловъ можно при
нимать равными ихъ дугамъ.

Папримѣръ, иайти sin 0°17':

sin0°17' =  17 sin 1' =  ——  =  0,00495.
о  4  о  и

Ставимъ число 3437 верхней шкалы передвижки (фиг. 51), къ 
числу 17 верхней шкалы липейки и, надъ лѣвымъ указателемъ 
пѳрѳдвюкки читаемъ на лйнейкѣ число 495, число цифръ кото
раго =  2 — 4 =  —  2, т.-е. число будетъ 0,00495.

Возьмемъ еще иримѣръ:
*>0 V  1 rt

Опредѣлить 20 X  si» 15' =  - =  0,0873.»54:0 I

Изъ фиг. 52 видно, что сначала число 20 дѣлятъ на 3437 и, 
не читая полученное частное, умножаютъ его на число 15.

Подобно этому дѣлаютъ вычисленія и съ секундами. ІІапри- 
мѣръ, если требуется найти синусъ или тангенсъ 37", то:

sin37'' =  tg37" = .3 7 a rc  1"
и т. д.

Въ табличкѣ на оборотной сторонѣ линейки находимъ, что: 

arc I" =  1 : 206265.

Чтобы рѣшить обратную задачу, т.-е. найти уголъ въ мину- 
тахъ и сскундахъ но данной числовой величинѣ синуса, дуги или



тангенса (какъ ото въ 34 примѣрѣ), на счетной линейкѣ произво
дить дѣйствія:

arc.sin а =  — ^  ^ =  а X  3437 минуть.

arc.sin а =  ,— ---- =  а  V  206265 секуидъ.
1 : 2 0 6 2 6 5

ІІапримѣръ:

arc. sin 0,00497 =  0,00497 X  3437 =  17, Г.

Длины лагариомовъ чиселъ 3437 и 206205 отмѣчены на шкалѣ 
синусовъ особыми черточками. Ими можно пользоваться, какъ 
числами при умноженіи для болѣе быстраго оирѳдѣленія малыхъ 
угловъ.

Л о г а р и ѳ м ы .
Логариомы чиселъ (конечно, тольіго однѣ мантиссы) прямо чи- 

таютъ на среднихъ дѣленіяхъ оборотной стороны линейки, при
ставляя лѣвый указатель передвижки къ тому числу иа нижней 
щкалѣ линейки, логариѳмъ котораго требуется онредѣлить.

Иапримѣръ, 'найти логариомы:

3; 30; 0,3; 0,03 и т. д.

Лѣвый указатель передвижки ставимъ на число 3 нижней шкалы 
линейки (фиг. 53) и, повернувъ счетную линейку обратной сто
роной, читаемъ на среднихъ дѣленіяхъ передвижки мантиссу 477.

Такимъ образомъ:
log 3 == 0,477 
log 30 =  1,477 
log 0,3 -= 0,477— 1 
log 0,03 =  0,477— 2

и т. д.
Ш кала логариомовъ употребляется большею частью тогда, когда 

приходится имѣть дѣло со степенями и корнями, которые не мо
гутъ быть точно получены на другихъ шкалахъ счетной линейки.

ІІапримѣръ, 5-я степень, корни 5-й, 7-й, 11-й и т. д. степеней 
и вообще корней, которые не могутъ быть вычислены при помощи 
квадратнаго, кубичиаго и корня четвертой степени. Напримѣръ:

Найти

—  4 8 0  —

j / 2 5 6 0 = X .

Отыскиваемъ log 2560 =  3,4082 и производишь дѣйствія на 
нижнихъ шкалахъ:

34 - 2 =  0,6816.
О
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Затѣмъ отыскиваемъ число х, логариѳмъ котораго равонъ 0,6816. 
Для этого къ чѳртѣ полукруглаго вырѣза ставимъ число 6816 и, 
повѳрнувъ линейку лицевой стороной, читаемъ подъ лѣвымъ ука
зателемъ на нижней ея шкалѣ искомое число х , равное 4,805.

Обработало иною. Л. К. Бессель.

Г Л А В А  III.

Г Ір о в ѣ р о ч н ы е ,  и з м ѣ р и т е л ь н ы е  и р а з м ѣ т о ч н ы е  
и н с т р у м е н т ы .

С ущ ность разм ѣтки .

ІІа> всякомъ моханическомъ и машиностроителыгомъ заводѣ все
гда имѣется спеціалистъ размѣ т чгш , на обязанности котораго 
лежитъ переносъ размѣровъ съ чертежа иа обрабатываемый пред
мета. Такимъ размѣтчикомъ можетъ быть только лицо, хорошо 
знакомое съ принципами чсртржпо-конструктивнаго дѣла, а стало 
быть хорошій размѣтчикъ долженъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ хоро- 
шимъ чертежникомъ и обратно. Этого, къ сожалѣнію, никогда 
не бываетъ, и отвѣтственпая должность размѣтчика обыкновенно 
Довѣряѳтся расторопному слесарю. Это какъ будто хорошо, а на 
самомъ дѣлѣ выходитъ далеко по такъ. Скажемъ бохЬе: это отзы
вается чрезвычайно вредно, потому что, какъ всѣмъ извѣстно, 
заводы но разъ портятъ отдѣльныя части издѣлій вслѣдствіе пло
хой размѣтки, a затѣмъ стараются, что весьма естественно, по
крывать ошибки ошибками. Это ужъ совсѣмъ не хорошо, потому 
что страдаетъ совершенно безвинно заказчикъ—потребитель издѣ- 
лій завода.

Автору приходилось встрѣчаться на практикѣ съ чудовищнымъ 
непониманіемъ размѣточнаго дѣла лицами, стоящими во главѣ 
унравлѳнія крупными заводами. Мало того, лица эти гордились 
правильной постановкой дѣла и свои ошибки возводили въ сте
пень заслуги. Такъ, напр., на одномъ заводѣ, изготовляющею, 
паровым машины, директоръ показывалъ чрезвычайно опрятно и 
толково заполненную цифрами тетрадку, иа обложкѣ которой кра
совалась надпись: ‘ .

М аш ина №  02473,

изготовленная въ 1894 /. для г-на X .,

a затѣмъ внутри тетрадки были съ точностью отмѣчены всѣ про
махи, т.-е. отсгупленія отъ чертежа. Просмотрѣвъ всѣ записи, 
авторъ убѣдился, что 9/tü промаховъ были въ зависимости отъ 
неправильной размѣтки и только незначительная часть записей

31
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указывала на дѣльныя отклонѳнія отъ конструкціи. Йоистинѣ гор
диться было нечѣмъ! Указаиіѳ директора, что, благодаря этой 
тетрадкѣ, всегда возможно додѣлать потроблую деталь машины 
для ремонта, совершенно справедливо, но все же размѣточныя 
невольный ошибки покрывались при ностросніи машины размѣ- 
точиыми умышленными ошибками, а отъ этого не улучшалось 
качество издѣлія, только получалось иовышеніе стоимости, а глав
ное— страдала репутація завода. Благодаря неумѣлости размѣтки, 
русскіе машиностроительные заводы производить работы дороже и 
хуже заграничныхъ. Конечно, есть и другія причины, даже очень 
вѣскія, которыя вліяютъ на качество русскихъ издѣлій, но ка
саться ихъ здѣсь не мѣсто, а все лее указанная нами причина— 
одна изъ основныхъ. Мы здѣсь не касаемся массового производ
ства машинъ, находящегося въ Россіи въ зачаточномъ полоасеніи, 
и сиеціализаціи мсханическаго дѣла, начннаюіцаго развиваться въ 
Царствѣ ІІольскомъ,—тутъ ужъ размѣтка почти устранена и за- 
мѣняется готовыми шаблонами. Вся суть размѣтки въ иослѣднихъ 
случаяхъ низводится къ расчерчиванію на необра'ботаниыхъ де- 
таляхъ главпъисъ, центральных-» линій  и носить едва характеръ 
нровѣрочный; цѣль на.мѣтки центральиыхъ линій состоитъ въ томъ, 
чтобы удостовериться, изготовлена ли деталь съ такими напуска
ми, чтобы иослѣ отдѣлки ея на машипахъ не оказалось черно- 
кинъ, а также недохватовъ въ важныхъ мѣстахъ. Не сдѣлавши та
кой нровѣрки, вы рискуете бросить нолуотдѣланную деталь ма
шины, т.-е. попусту затратить время на обработку.

Итакъ, лучшими размѣтчиками будутъ чертежники-конструкторы, 
а не смышленные слесаря. За границей и въ Царствѣ Польскомъ 
не диковинка встрѣтить за размѣточнымъ столомъ инженера, и въ 
этом'ь кроется причина точности работы выпущенныхъ машинъ.

Конечно, такая тетрадка, о какой упоминалось выше, имѣетъ 
важное значеніе и должна быть, но только не то должно быть 
въ нее занесено. Тамъ должны быть не только конструктивный 
измѣненія, такъ сказать, усовершенствованія, а также отступлонія 
отъ размѣровъ. Тетрадка—это паснорть машины, съ точнымъ 
указаніемъ ея примѣтъ, въ зависимости отъ улучшеній въ кон- 
струкціи, и дать такой паснорть въ руки заказчику не стыдно.

Хорошо организованный заводь стремится къ улучшенію и уде
шевление производства, и съ этою цѣлыо заботится обзаведѳиіемъ 
болѣе усовершенствованными исполнительными механизмами (стан
ками, фрезерными машинами, самоточками, молотами и пр.), а въ 
прямой зависимости огъ исполнительныхъ механизмовъ находится 
форма и размѣры деталей. Такъ, напр., въ прежнее время дѣлалн 
отдѣльио станины паровой машины, отдѣльно нанравляющія для 
крейцкопфа, отдѣльно коренные подшипники, отдѣлыю цилиндръ, 
и все это впослѣдствіи свертывали вмѣстѣ. Теперь всѣ эти детали 
отливаютъ въ одномъ цѣльномъ кускѣ! Ранѣе но было такихъ
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станковъ, иа которыхъ ложно отдѣлать почти всю главную машины 
деталь заразъ, а теперь есть. Подобнаго рода усовершенствованія 
въ техникѣ производства машинъ появляются непрерывно и влевутъ 
за собою перемѣны въ конструкціи машинъ. Вотъ эти-то измѣненія 
h должны быть занесены въ тетрадку, съ точнымъ обозначеніемъ 
года и числа, когда они были сдѣланы, и съ указаніемъ очеред
ного номера исполненнаго заказа на машину„ Изъ такихъ тетра- 
докъ получится цѣлый архивъ, дѣйствительно облегчающій, много 
лѣтъ спустя, ремонтъ и дозволяюіцій при генералыюмъ ремонтѣ 
вводить усовершенствован!}! отдѣльныхъ механизмовъ машины. ІІе 
будь паспортовъ-тетрадокъ, пііойдетъ лѣтъ десять, всякая выпу
щенная заводомъ машина забудется и ее придется изучать за
ново, что вовсе не легко.

Стало быть, тотрадки-пасиорты очень полезны и для заводовъ 
и для заказчика. Размѣръ тетрадки не играетъ роли, но она долж
на быть сшита нзъ плотной клѣтчатой бумаги. Всякая примѣта 
машины записывается отчетливо, шрифтомъ рондо, посредствомъ 
конировалыіыхъ чернилъ, и, если надо, снабжается эскизомъ ').

Чертежникъ-размѣтчикъ, на основапіи вышесказаннаго, долженъ 
быть хорошо ознакомленъ не только съ пріемами размѣткн, но 
также съ разными провѣрочными инструментами и ихъ употребле- 
ніемъ. Мы можсмъ сдѣлать едва основныя указанія, дать нѣсколь- 
ко примѣровъ и не болѣе того. Дальнѣйшее подскажетъ практика 
и смѣтливость размѣтчика.

Размѣточная риска. Откованная или литая часть машины 
имѣетъ размѣры очень близкіе кь  дѣйствительнымъ, не говоря 
уже о полной тождественности формы. Иногда часть поверхности 
совоѣмъ не подлежитъ обработкѣ и остается черной, a другія 
части обрабатываются, или, иначе говоря, съ этихъ частей по
верхности долженъ быть снятъ (сточопъ, сострогапъ, обдолбленъ, 
опилѳнъ) извѣстной толщины слой металла, и при этомъ надо со
блюсти размѣры, указанные иа чертежѣ. На подлелсащнхъ обра
боток поверхностяхъ дѣлаются рабочіе напуски, т.-о. утолщенія. 
Вотъ эти-то напуски надо обмѣтить согласно чертежа такъ, чтобы 
въ точности опредѣлилось, какой толщины слой долженъ быть 
снятъ; другими словами: надо съ чертежа перенести размѣры на 
обрабатываемый иредметъ. Съ этою цѣлыо на поверхностяхъ обра
батываема™ предмета ведутъ риски ; проведеніѳ рисокъ дѣлается 
посредствомъ различиыхъ приборовъ, о которыхъ скажемъ ниже, 
а пока уяснимъ, что такое риска.

Риска—это тоненькое канавчатос углублепіе, сдѣланное носред- 
ствомъ стального острея, настолько мелкое, что легко затирается 
сальными руками слесаря, и вообще недостаточно отчетливое. 
Чтобы риска была замѣтной, вначалѣ поверхность обмѣчаемаго

') См. брошюру: По поводу управленія механическими заводами (М. Нетыкса).
3 1 *
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предмета по предполагаемому мѣсту риски затираютъ мѣломъ, 
или, лучше, смазываютъ мѣловымъ молокомъ, къ которому при

бавляютъ нѣсколько капель столяриаго клея. 11а- 
носятъ ото молоко мягкою кистью или кусочкомъ 
губки, въ одинъ или два пріема, съ промежуточной 
просушкой; получится бѣловато-сѣрый слой, на ко- 
торомъ риска будетъ видим, вполнѣ отчетливо. Ко
нечно, слой этотъ скоро, во время обработки пред
мета, будетъ стертъ, вмѣстѣ съ тѣмъ исчезнетъ и 
риска, а ее то надо сохранить; съ этою цѣлыо риску 
накерпиваютъ, т.-е. берутъ маленькое керно (фиг. 
751) съ острымъ концомъ А ,  и посредствомъ него 
дѣлаютъ рядъ углубленій (фиг. 752) иа разстояніи

приблизительно У4 дюйма. 
ІІа фиг. 753 показано

Фиг. 753.

иакериивапіе круговоіі размѣтки вокругг. отлитой дыры, откуда 
видно, что въ дыру за подлип,о съ поверхностью предмета вста-

Фиг. 754. Фиг. 755.

Фиг. 751. Фиг. 752.

-— :ill
В

Р

—J

Фиг. 756.

вляется деревяжка А ; на ней находятъ центръ О и изъ него 
чертятъ посредствомъ циркуля окружность, которую и накерпи-
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ваюта. ІІослѣ этого, если риска далее совершенно затрется и 
иочезнѳть для глаза, накорненныя мѣста будутъ видны отчетливо, 
какъ бѣлыя точки.

На фиг. 754 — 756 въ очень увеличонномъ видѣ показана 
часть накериенной риски A B  съ керновыми углубленіями т, п  и 
р , а на фиг. 755 поперечный разрѣзъ но накерненному углубле
нно, откуда видно, что какъ риска, такъ и кериовое углубленіо,

имѣютъ острое дно, и при обработкѣ стараются удалить слой 
металла такъ, чтобы на издѣліи осталась половина ширины риски 
и половина керновыхъ углубленій, какъ показано на фиг. 756, 
при этомъ, само собою, слѣдятъ только за керновыми углубленія- 
ми. Отсюда не трудно заключить, что размѣтка должна быть очень 
тщательная, а острея, посредствомъ которыхъ ведутъ риску, за
правлены но возможности правилышмъ острымъ конусомъ.

Графилки и линейки. Собственно графилка (фиг. 757) — это 
стерженекъ съ острыми концами, одинъ изъ коихъ бываетъ за
гнута—въ размѣточномъ 
д ѣ -*  -»  — ...... ~

рокаго примѣионія; но если она закрѣпляется въ особые при
боры, называемые стативами, тогда является уже главнымъ раз- 
мѣточнымъ инструмѳнтомъ.

Самодѣльиая графилка (фиг. 757) не отличается высокими ка
чествами, такъ какъ концы ея трудно закалить, а потому они 
скоро тупятся и вообще не бываютъ достаточно острые, а потому 
простой графилкой можно дѣлать едва грубыя обмѣткп, но ну
ждающаяся въ особой точности, какъ, напр., размѣтку листового 
желѣза, обмѣтку шпонокъ у шкивовъ (фиг. 758—759) и пр. 13ч. 
такихъ случаяхъ неправильность обмѣтки исправляется приладкой

f

Фиг. 758. Фиг. 759.
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шпонки. Для болѣо точныхъ обмѣтокъ предпочитают b пользоваться 
американскими графилками (фиг. 7 60—762) S tarro tt’a, состоящими 
изъ круглаго рифленаго черенка А ,  въ торцы котораго вверты
ваются смѣішыя острея графилокь b и с, отличающіяся замеча
тельною упругостью и остротой.

г Л  Ь
 ~ I  .......................................... -1-* '(F  STflRRETT
C f A

<І'иг. 760— 762.

Ноизмѣнно съ графилкамп употребляются лиііѳйки, которыя 
дѣлаются изъ полосного желѣза шириною 2" и толщиною 
Иногда такія линейки тп имѣютъ тавровыя плечи (фиг. 758), и

тогда ими можно пользо
ваться для намѣтки ішго- 
ночныхъ каиавокь въ сту- 
пицахъ шкивовъ.

При чѳрченіи по линей- 
кѣ графплку нажимаютъ 
сильно и при этомъ ли
нейка сдвигается — вотъ 
почему линейками поль
зуются неохотно. То же 
самое можно сказать и про 
треугольники.

По если линейка пре
вращается въ шаблонъ, 

какъ, наприм., (фиг. 763) UP, съ дугой ILS, и служитъ хотя 
бы для очерчиванія боковыхъ поверхностей зубцовъ, тогда сдви- 
ганіе оя вбокъ почти немыслимо, и графилкой можно пользо
ваться, какъ точпымъ размѣточнымъ инструментомъ.

Фиг. 764.

Съ номеиьшей пользой можно употреблять графплку для раз- 
мѣтки по образующпмь цилиндра. Въ этомъ случаѣ линейка имѣ- 
етъ видъ угольника mnpq (фиг. 764) и ложится всей длиной на 
цилиндръ, опираясь на него боками. Державки а  и о служатъ 
для большаго удобства перостановокъ линейки.
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Циркули, служаіціе для размѣтки, должки отличаться крѣпкой 
конструкций и жесткостью. Обыкновенно гларнирныя головки туп, 
уже не годятся, потому что но обезиечиваютъ сохранения роздвига 
ножекъ. Къ тому же циркули должны быть цѣликомъ стальные.

Въ Россіи наичаще можно встр етиться съ иаихудшимъ типомъ 
циркулей: 1) фиг. 765, у которыхъ головка А  обыкновенная шар
нирная, ножки а и b—толстыя стальныя, а дуга т  съ прорѣзомъ 
с служитъ для закрѣплонія роздвига циркуля посредствомъ барашка. 
Неудобство этого циркуля заключается въ томъ, что его трудно 
установить въ точности по требуему роздвигу, потому что при за- 
крѣплѳніи барашка ножки сдвигаются, и 
въ его громоздкости; 2) фиг. 766 — у 
этого циркуля шарнирная головка заме
нена пружиной В , а роздвигъ ножекъ 
укрѣпляется носред- 
ствомъ винта т  и 
барашка с; это бе-

Фиг. 7G5. Фиг. 766. Фиг. 767.

зусловно лучше, но съ уВеличеніемъ роздвига ножекъ дѣйс^віе 
пружины В  ослабляется и риска окружности выходитъ неправиль
ная. Въ виДу этого мы рекомендуемъ пользоваться для болѣс 
простыхъ размѣтокъ циркулемъ 3) фиг. 767, съ чрезвычайно крѣп- 
кимъ шарниромъ и удлиненными кверху ножками, въ развилины 
которыхъ вставлены круглый гайки и пронуіценъ укрѣпитольный 
винтъ а. У этого циркуля ножки очень жесткія и крѣпкія, а 
установка ихъ роздвига и закрѣплоніе его просто безукоризненны.

4) Хорошъ также циркуль S tarre tt’a (фиг. 768), хотя и не 
отличается особою жесткостью, потому что ножки его довольно 
тонкія, но зато онѣ вполнѣ острыя и сохраняютъ остроту очень 
долго. Jib виду этого циркулемъ S ta rre tt’a можно пользоваться

\
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только при нѣжиыхъ размѣткахъ на желѣзѣ и бронзѣ. Вмѣсто 
шарнирной головки циркуль это'гь снабженъ шкворенькомъ, кото
рый номѣщается въ полукруглыхъ выомкахъ въ ножкахъ и обжи
мается кольцевой пружинкой; такое устройство головки обезиечн- 
ваетъ правильный роздвигъ ножекъ и головка по можетъ расша
таться. Укрѣпленіѳ роздвига и его установка дѣлаются посред
ством!» винта и осОбаго рода гайки Ъ, допускающей очень быструю 
установку и тихое нодвинчиваиіе.

Для мелкихъ окружностей (какь и для очень большихъ) упо
мянутые циркули не годятся, потому что они слишкомъ грубы для 

этого. Въ подобныхъ случаяхъ пользуются 
особыми циркулями, въ родѣ ноказаннаго на 
фиг. 769. Рифленая рукоятка М  заканчивается 
внизу вставнымъ остреемъ с'— центральной нож
кой; другая ножка, чертящая риски, изогнута 
въ видѣ колѣиа abc.

Если послабить круглую р и ф л е н у ю  гайку 
с, a вмѣстѣ съ тѣмъ и вин
тикъ /', то колѣнчатую ножку 
abc можно сдвигать вбокъ для 
грубой установки на'величину 
трѳбуемаго радіуса; а если 
затѣмъ укрѣпить одинъ вин
тикъ f ,  то посредствомъ вин
тика d  можно установить цир
куль точно по требуемому ра- 
діусу и въ этомъ положеніи 
закрѣпить роздвигъ ножекъ с' 
и с посредствомъ гайки е. Та
кимъ циркулемъ можно чер
тить на металлѣ самые ма- 
ленькіе кружочки.

Есть тоже циркуль для сред- 
иихъ окружностей, еще нрактичнѣе предыдущего; онъ изобра- 
женъ на фиг. 770 въ рабочемъ иоложеиіи. Состоитъ этоть 
циркуль изъ центровой ножки А  (показанной въ разрѣзѣ), въ 
которую вставляется и закрѣпляѳтся винтикомъ М  либо сталь
ное острее, либо стерженекъ D , законченный туиымъ конусомъ 
L , какъ показано на политииажѣ. Стерженекъ съ конусомъ L  
употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда окружность риски надо 
проводить около сверленой дыры въ размѣчаемомъ иредметѣ; 
если дыра насверлена со стороны гладкой, отдѣланной поверх
ности, тогда бока конуса L  опрутся о края дыры вполнѣ пра
вильно, а вершина конуса L  совладей» съ центральною осыо 
дыры; другими словами, не придется загонять въ дыру деревяжки 
п па ней отыскивать центръ (см. фиг. 753), при чемъ всегда

Фиг. 769.



489

бываетъ ошибка, влекущая за собою неправильность размѣтки; 
дѣйствителыю, неправильность размѣтки произойдете не только 
отъ ошибочной намѣтки 
центра, но также и вслѣд- 
етвіе того, что дерево нред- 
ставляетъ слишкомъ мягкую 
опору для центровой ножки 
циркуля, и накалывается 
вбокъ вслѣдствіо слоистости.

Возвращаемся къ описа
ние циркуля (фиг. 770); 
сбоку циркуля нридѣланъ 
отростокъ В ,  на который 
надѣвается трубочка С, а на 
трубочкѣ С  сидитъ муфта Н , 
закрѣнляемая посредствомъ 
винтика N. Внизу муфточ
ки Н , посредствомъ шуру
па о, укрѣплено второе ко- 
лѣнчатоо острее I  циркуля. Фиг. 770.
Ослабивъ винтикъ N , муф
точку Н  можно свободно передвигать но трубочкѣ С и этимъ ну- 
тем'ь дѣлать приблизительный роздвигъ ножекъ циркуля но требуе
мому радіусу. Болѣе точная установка достигается повертываніемъ

круглой головки G, сидящей иа 
винту Е . На подробностяхъ кон
струкции этого циркуля не оста
новимся, обратимъ лишь внимаиіе 
на то, что онъ допускаетъ очерчи- 
ваиіе окружностей, лежащихъ ни
же или выше центра, для чего 
нужно только выдвинуть центро
вой стерженекъ насколько потре
буется и укрѣпить его винтикомъ 
М . Именно, такое положеніе цир
куля представлено на политипажѣ 
фиг. 770,

Если приходится чертить ок
ружности болѣе одного фута въ 
діаметрѣ, то обыкновенные цир
кули уже но годятся, и нужно об
ратиться къ штангѳнциркулямъ. 

фпг- 771. Штангенциркуль,, или рычажный
циркуль, состоитъ изъ стальной 

линейки A B  (фиг. 771), на которую надѣты двѣ обоймицы К  и 
К ' со вставленными въ нихъ остреями а  и Ъ\ обоймицы эти
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уврѣіш ш тся на рычагѣ помощью пружинь сс и сѴ, а также за- 
жимныхъ винтовъ I) и />'; само собою, что обоймицы при ослаб- 
ленныхъ винтахъ D и 1У могутъ свободно передвигаться вдоль 
штанги.

Обратимъ вииманіе на острее Ь обоймицы К :  оно можетъ нѣ* 
сколько уклоняться отъ вертнкальнаго положенія, если подверты
вать гаечку р, такъ какъ въ это самое время муфта, въ которую 
вставлено острее Ъ, повертывается въ шарнирѣ о; спиральная пру
жина s достаточно упруга и не даетъ острою Ъ покачиваться. 
Державка М , ввернутая въ ребро рычага, нисколько облегчаѳтъ 
управленіе имъ во время установки.

Употребленіе циркуля для чертежника ничего иоваго не нредста- 
вляетъ, и есть много размѣточныхъ работъ, когда на поверхности 
металла надо просто нацарапать круговой очеркъ, совершенно 
тождественный съ чертежомъ на бу- 
магѣ. Такъ, напр., на фиг. 772 пред
ставлена размѣтка кулисы  съ на- 
керненными рисками, а иа фиг. 773 
размѣтка гаечнаго ключа. Заштри
хованная вокругъ полоска указы
ваете какой толщины слой металла

Фиг. 772.

долженъ быть удаленъ. Единственное затрудненіе при такой раз- 
мѣткѣ заключается въ томъ, что центры дугъ круга находятся 
<тѣ, такъ сказать, въ пространствѣ. Въ такихъ случаяхъ кла
дутъ сбоку какой-нибудь предмете, стараясь, чтобы его поверх
ность поднялась до одной плоскости съ размѣчаемой, и на немъ 
накерниваютъ центръ. Это вовсе не трудно и всегда возможно.

Если рычажнымъ циркулемъ надо очерчивать окружности изъ 
центра насверленной дыры, то вмѣсто иглы а вставляютъ ото рже- 
некъ (фиг. 774) съ шарикомъ на концѣ и подъ него нодклалы- 
ваютъ подходящіе по размѣру дыры точеные грибки В ,  нѣсколько 
изъ которыхъ показано на нолитипажѣ.

Иамѣтка центра дѣлается очень осторожно посредствомъ тонень- 
каго корна (фиг. 751), которое должно быть установлено совершен
но вертикально, чтобы центровое углубленіе не сбилось вбокъ.

ІІо большей части мѣсто центра получается какъ пересѣчоніе 
двухъ рисокъ; желательно, чтобы у центра риски были поглубже 
и не имѣли замѣтныхъ заусенецъ, а потому надо процарапать 
риски вторично графилкой.
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Если требуется найти центръ на торцѣ обточеннаго цилиндра, 
то пользуются такъ иазываемымъ цсптроискателемъ, состоящимъ 
изъ (фиг. 775), угольника А  В , поверхъ котораго наложена косая 
планка С, свободное ребро которой дѣлитъ прямой уголъ попо
ламъ (находится подъ угломъ въ 45°). Если такъ приложить цен- 
троискатель, чтобы плечи угла A B  прикоснулись къ бокамъ пи- 
линдра, то по плечу накладки можно будетъ провести риску, 
которая пройдетъ черезъ искомый центръ или къ пому приблизится; 
переложив!, цонтроискатель на другое мѣсто, проведемъ но ребру 
накладки вторую риску, и получимъ перекрестокъ, который въ точ
ности совпадете съ центромъ торца только въ томъ случаѣ, если 
цилиндръ точеный, а если нѣтъ, тогда еще разъ мѣняютъ поло- 
женіе центроискателя и ведутъ третью риску— между этими тремя 
рисками получится треугольникъ, внутри котораго, посрединѣ, и 

будете находиться искомый центръ, 
накерниваніе котораго дѣлаютъ 
уже по глазомѣру.

Другой центроискатель, при
годный только для накерниванія 
центровъ на правильно обточен- 
ныхъ и обторцованиыхъ цилин-

Фиг. 774.

драхъ, состоитъ изъ воронки А  (фиг. 776) сквозь шейку которой В  
проходите керно С съ острымъ наконечникомъ с'. Воронкой А  
покрываютъ торецъ цилиндра, какъ колпачкомъ, убѣждаются по 
глазомѣру, что воропка A  надѣта правильно, безъ перекоса, и 
ударяютъ молотком'ь по лобку керна С. Винтикъ п  служитъ для 
временнаго закрѣпленія керна с', чтобы оно не вывалилось изъ 
воронки и не затерялось; конечно, передъ употрѳбленіѳмъ въ дѣло 
винтикъ п надо нѣсколько отвернуть.

Масштабы и шубртсли. Хорошая размѣтка требуетъ особой 
точности и потому пользованіе примитивными деревянными мас
штабами должно быть забыто.. При черченіи на бумагѣ особой 
точности не требуется, такъ какъ всякій недочета исправляется 
простановкой цифрового размѣра.

Между тѣмъ малѣйшая неточность размѣтки всегда повлечете 
за собою плачовиыя послѣдствія въ смыслѣ порчи матеріала, ne-
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родѣлоюь, затяжекъ во времени, иеиравленія ошибокъ ошибками 
и пр., о чемъ мы уже говорили раиѣе. Жалѣть средствъ на об
заведшие размѣточпымп инструментами и приборами не къ лицу 
хорошему механическому заводу; а на первомъ мѣстѣ надо поста
вить обзаведеніе точными масштабными линейками. Одна изъ. та
кихъ линеекъ представлена на фиг. 777. Это стальная полоска 
толщиною отъ 3/іо Д° V* Дюйма и длиною 3"; одинъ край ея ab 
епущенъ фаской, а другой — прямой; дѣленія дюймовый, съ раз-

ft

Ф и г. 7 7 7 .

бивкой на 32 части и на 64 части. Само собою, что это только обра- 
зецъ линейки, которая въ действительности для размѣтчиковъ тре
буется гораздо большей длины, наприм. 2 фута или еще больше. 
Желательно имѣть еще линейку съ миллиметрическими дѣленіями, 
не короче одного метра.

Такія линейки сохраняются въ доревяипыхъ ящикахъ, оклоен- 
ныхъ внутри замшей или дерматиномъ, и весьма заботливо обере
гаются отъ ныли и ударовъ. При иользованіи ихъ не иынимаютъ 
изъ ящика, а только прикидываютъ по нимъ роздвигъ циркуля. 

Шубригилей ость нѣсколько различиыхъ видовъ, но здѣсь мы

коснемся только одного вида—размѣточнаго шубригеля (фиг. 778)—  
это стальная линейка с/ь точными дѣленіями, вдоль которой сколь
зить муфта N N  съ внутреннимъ окошкомъ, сквозь которое видны 
дѣленія на линсйкѣ; одинъ край окна скошенъ фаской и на ней 
имѣются дѣленія нонгуеа s для болѣо точнаго о т с ч и т ы в а н і я .

Рядомъ съ муфтой N N  посажена другая муфта М , значительно 
короче, и обѣ муфты соединены винтомъ Â; винтики n п р  слу
жатъ для закрѣпленія обѣихъ муфтъ на линойкѣ: если винтикъ п 
ослабить, а винтикъ р  закрѣпить, то поворотомъ ганки S  муфту



N N  можно приблизить или удалить отъ муфты М , сообразуясь съ 
дѣленіями ноніуса s—этимъ путемъ дѣлаетсл точная вывѣрка раз
мера, взятаго между концами с и d  шубригеля. Отростокъ d  на 
муфтѣ N N  и наглухо придѣланная къ линейкѣ поперечина ас съ 
остреомъ с, вмѣстѣ образуютъ поиски циркуля; иногда такимъ шуб-

— 493 —

На первомъ мѣстѣ елѣдуетъ поставить размѣточную плиту— это 
в'ь своемъ родѣ верстакъ, па кот;оромъ дѣлаютъ всѣ манипуляціи 
размѣтки. Въ небольшихъ мастерскихъ употребляются простыл 
размѣточпыя плиты (фиг. 779), отлитыя изт. чугуна и очень пра
вильно обстроганныя, какъ сверху, такъ и по ребрамъ.

Фиг. 779.

ригелемъ пользуются [прямо какъ циркулемъ, чего дѣлать но 
слѣдуетъ, такъ какъ онъ для этого не предназначеиъ н потому 
скоро расшатывается; шубригелемъ слѣдуетъ дѣлать лишь намѣтки 
длинъ на размѣчаемомъ предмет!;, и неболѣе того.

Объ отросткахъ а и Ь пока говорить не станемъ.
Размѣріоиный столъ и  стативъ. Теперь нрисТупимъ къ разсмо- 

трѣнію основных!, размѣточныхъ средствъ.

Фиг. 780.
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Верхъ плиты"1 долженъ быть совершенно гладкій и плоскій, а 
кромки перпендикулярны между собою и къ плитѣ. Основаніе 
плиты служитъ для удобства ея установки и для скрѣпленія мо
дели передъ отливкой. ІІлиту кладутъ на столъ и вывѣряютъ ея 
иоложеніе но ватерпасу '). Ватерпасъ при размѣткѣ играетъ очень 
важную роль, такъ какъ по нему дѣлаютъ предварительную уста
новку па плитѣ размѣчаемыхъ прсдметовъ.

Размѣточный столъ (фиг. 780)—это 
болыпихъ размѣровъ плита, установ
ленная на кириичномъ фундаментѣ и 
строго вывѣренная по ватерпасу. 
Обыкновенно надъ плитой помѣщаютъ 
какой - нибудь подъемный механизмъ 
(напр., кранъ или блокъ), посред
ствомъ котораго кладутъ на столъ 
обмѣчаемые предметы и переставляют';, 
ихъ въ надлежащее иоложеніе. Укладку 
на столъ слѣдуетъ дѣлать очень осто
рожно, и отнюдь не передвигать по 
столу тѳжелыхъ прсдметовъ, чтобы не 
исцарапать его поверхности. Вообще 
стараются охранять поверхность стола 
отъ ударовъ, толчковъ и даже пыли; 
съ этою цѣлыо покрываютъ .столъ до- 
щатымъ щитомъ, а передъ употробле- 
ніемъ, и послѣ него, тщательно про- 
тираютъ сухою тряпкой.

ІІоизмѣнная принадлежность размѣ- 
точнаго стола— это стативъ. ІІе ста
немъ описывать большого числа этого 
рода приборовъ, такъ какъ эти под
робности найдете въ нашей книгѣ 
ІІрактическій курсъ слесарнаго искус
ства (изд. 1904 г.) 2), а остановимся 
лишь на двухъ типахъ, отличающихся 
наибольшею практичностью.

1) Американскій стативъ S ta rre tt'a  
(фиг. 781 — 782) состоитъ изъ круглаго чугуннаго основанія А ,  
съ верхнимъ колѣномъ В  и разрѣзной муфтой С, въ которую
вставлена гладкая стальная колонпка Е; муфта С настолько длин
ная, что колоннку Е  молено вполнѣ надежно укрѣпить винтомъ.

1) О ваторнасахъ было сказано на стр. 151; для размѣточныхъ цѣлеи надо 
выбрать ватерпасы фиг. 274 или 276.

2) Или нъ кнпгѣ: Черчен,іе и раз.нѣша Оля мастеровыхъ мехатческаю 
цеха (М. Нетыкса),

Фиг. 781.
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По колоннкѣ Е  скользитъ муфта Н  и закрѣпляется иа произволь
ной высотѣ винтикомъ Ь; одновременно съ закрѣпленіемъ муфты 
Н  фиксируется и барабанчикъ К  съ иоперечиымъ отверстіемъ, 
куда вставлена обыкновенная графилка 0 0 .

Вырѣзъ 1) въ основаніи статива имѣетъ нѣкоторое значеніе, 
если требуется стативъ слишкомъ близко иодвести къ обмѣчаемому 
предмету или дѣлать обмѣтку иа цилиндрическихъ тѣлахъ.

Если колоннка Е  статива оішкется низкой, то отвинчиваютъ 
головку F  и на ея мѣсто ввертываютъ наставку L , фиг. 782.
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Фиг. 783.

ІІослѣ ослабленія винтика Ь можно барабанчикъ К  съ графил- 
кой поворнуть, и подвести острее графилки къ требуемому мѣсту 
обмѣчаомаго предмета; этимъ путемъ дѣлаютъ грубую установку 
статива и тотчасъ же крѣпятъ винтикъ Ъ.

Болѣе точной установки острея графилки достигаютъ нодвер- 
тываніемъ рифленаго колесика т.

Стативъ этотъ очень не дуренъ для легкихъ размѣтокъ и при 
осторожиомъ съ нимъ обращеніи; но, по нашему мнѣнію, онъ слиш
комъ иѣженъ и нѣсколько пружпни'гь, а потому стативъ англііі- 
скій, фиг. 783:
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2) будеть арактцчнѣе и болѣе подойдетъ для огрубѣвшиХъ рукъ 
слесаря; осиованіе A  англійскаго статива прямоугольное, толстое, 
постепенно переходить въ плоскую, тоже довольно толстую стойку 
съ вертикальнымъ прорѣзомъ, сквозь который поперечно пропу- 
щеиъ винтъ, опирающійся ira двѣ шайбы М ;  головка винта имѣеть 
поперечное отверстіе и въ него вставлена графилка air, при за- 
вертываніи круглой рифленой гаечки п, головка втягивается внутрь 
шайбы, а графилка ab крѣпко прижимается къ шайбѣ М  и вмѣстѣ 
съ нею къ стойкѣ В . Стало быть, при ослабленіи гайки п  гра
ф и к у  можно повертывать какъ угодно и дѣлать при этомъ гру
бую установку статива. Для болѣе точной установки острея гра
филки гаечку п  ослабляютъ чуть-чуть, а повертываютъ въ ту 
или другую сторону рифленое колесико т, тогда вся. система 
укрѣпленія нѣсколько сдвинется по прутку ху\ послѣ этого крѣ- 
пятъ гаечку п насколько возможно сильнѣе.

Возвратимся къ основанію А  статива. Въ осиованіи продѣлано 
окошко О, а внизу его вставленъ маленысій ватерпасъ, посред

ством!. котораго легко провѣрить чистоту вниза статива, и если 
подъ основаиіе попадаетъ незамѣтнап соринка, то пузырикъ ватер
паса сейчасъ ее обнаружить. Кромѣ того, основаніемъ статива 
можно пользоваться, какъ обыкновениымъ ватериасомъ для опре- 
дѣленія уклоновъ. Для этого служатъ установочный винтикъ р и 
выдвижная планка s.

Это такъ паз. высокіо стати вы. Можно бы еще указать на ни- 
зенькій стативъ (фиг.784— 785), но описывать его не станемъ.

Угольникъ и мѣрнал етоііка являются уже побочными принад
лежностями размѣточнаго стола, чрезвычайно желательными и по
лезными. Отъ угольникові. особой точности не требуется, такъ 
но крайней мѣрѣ думаютъ наши размѣтчики; мы съ этимъ реши
тельно согласиться не можемъ. Дѣло въ томъ, что размѣтка болѣе 
(■ложных!, прсдметовъ не можетъ быть сдѣлана въ одинъ пріе.мъ: 
вначалѣ дѣлаютъ первичную размѣтку., и обмѣченный нредметъ 
поступает!, въ мастерскую для обработки, затѣмъ слѣдуетъ вто
ричная размѣтка — когда уже нринимаютъ за основу обработан
ный поверхности; можетъ встрѣтиться надобность и въ трвтич-
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Фиг. 788. фиг. 789.

По при вторичной разм ѣткѣ тр ебуется  уж о очень точный уголь
никъ, потому что одновременно ведется  и провѣрка.

Точны е ам ериканскіе угольники дѣлаю тся стальны е (фиг. 
78Г)— 7 8 7 ) , равноплечіе и ст. очень правильными дѣленіям и. Р а з-  
мѣры и хъ  бываю тъ очень различны е, а  толщ ина почти оди н ак о
в ая — ' / 8 дюйма. Н еобходим о имѣть н исколько такихъ угольнйковъ  
различной величины, потому что маленькій предм ета очень  
трудно нровѣрять болы пимъ угольникомъ.

Д ругой титгь угольника (ф иг. 7 8 8 ) , тож е ам ериканскій , отли
чается тѣм ъ, что въ плечи его вставлено нисколько ватерпасны хъ  
трубокъ , благодаря чему опъ очень иолезенъ  для провѣрокъ при 
установкѣ разм ѣчаем ы хъ прсдм етовъ на плитѣ.

32

Фиг. 787.

пой разм ѣткѣ и т. д. Т акъ вотъ при первичной размѣткѣ можно 
и даж е должно пользоваться самымъ нростымъ угольником ъ, какой  
н а фиг. 7 8 0  обознач енъ  буквой С. Ж ел ательно, чтобы угольникъ  
имѣлъ короткое тавровое плечо и не п адал ъ , когда  его  ставята  
на плиту, а  точность его м ож етъ быть очень сомнительная, п о 
тому что I отъ соприкосновенія  съ  грубыми неотдѣланны ми п о в ер х 
ностями она все равно скоро бу- 
д ет а  утр ач ен а . Для этой работы  
хор ош аго  угольника ж алко.

Фцг. 786.
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Мѣрная стойка— это (фиг. 7 8 9 ) узенькая стальная линейка CD, 
задвинутая въ пазъ постамента В  и заврѣиленная винтикомъ Л . 
Л инейка CD  всегда  перпендикулярна къ нодош вѣ постам ента А , 
а  стало быть перпендикулярна и къ разм ѣточной плитѣ, на к ото
рой стойка устанавливается . Н ул евое дѣ л ен іе  линейки всегда н а 
ходится внизу и совп адаетъ  съ поверхностью  разм ѣточной плиты.

П осредством ъ такой стойки можно устанавливать надлеж ащ ую  
высоту острея  графилки статива, что иногда сущ ественно обл ег
ч а ет е  разм ѣтку.

Употребление статива покаж емъ на примѣрѣ. П олож имъ, т р е 
буется  размѣтить ш атунъ (фиг. 7 9 0 ). П редварительно кладутъ  
ш атуиъ на размѣточиую  плиту на нодкладкахъ так ъ , чтобы гео 
метрическая ось его бы ла горизонтальна. Затѣм ъ вывѣряютъ п о 
средствомъ прикладываиія угольника т  полож оніе головки М . 
Само собою , что такая вывѣрка имѣетъ единственную  цѣль— это

убѣдиться , достаточно ли правильно отковаиъ ш атунъ и но т р е
бую тся ли исправленія . Приступаю тъ къ возможно лучш ей на- 
мѣткѣ центра О на торцѣ головки N , что дѣ л ается  приблизитель
но посредством ъ циркуля; устанавливаю тъ на высотѣ центра острее  
графилки статива, a  затѣм ъ дѣ л аю гь  окружную  риску cfxy, кото
р ая  изображаеш ь собою  центральную  линію на чертеж ѣ  и о б я за 
тельно нройдетъ ч ер езъ  центръ стерж ня ш атуна. В о время веде- 
нія риски прижимаютъ правой рукой иостам ентъ статива и дви
гаю сь его так ъ , чтобы онъ скользилъ но разм ѣточной плитѣ. П ро- 
вѣряю тъ другим ъ стативомъ стерж ень, отыскивая въ немъ искри- 
вленіе; съ  этою  цѣлыо такъ подводягь  остр ее статива, чтобы оно 
коснулось в ер ха  стерж ня, и тотчасъ ж е мѣрятъ діам етръ стерж ня  
ш атуна въ этомъ самомъ мѣстѣ посредством ъ кронциркуля. П од- 
водятъ острее второго статива къ мѣрной стойкѣ и прикладываютъ  
кронциркуль, какъ показано н а  фиг. 7 9 1 ; если теперь второй ста
тивъ отодвинуть, а  на его мѣсто поставить первый стативъ, то 
при хор ош ей  ковкѣ острое графилки коснется дѣ лен ій  въ точкѣ  
о, равноотстоящ ей отъ конповъ нож екъ кронциркуля, т .-е .  оа =  ob;
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если ж е стерж ень ш атуна и зогн уть , то  оа ^  ob. Такую  провѣрку

дѣлаю тъ въ нѣсколы сихъ м ѣстахъ стерж ня ш атуна, и, сообр азуясь  
съ  промѣрами, даю тъ ук азан ія  правки кузн ецу.

Затѣм ъ поворачиваю тъ ш атунъ на 9 0 ° , чтобы риска е /'н а  торцѣ  
головки N  стала вертикально; убѣж даю тся въ перпендикулярности  
риски e f  къ поверхности плиты, прикладывая угольникъ, и под- 
водятъ къ центру о остр ее перваго статива; если острее это сов- 
падеть  съ  центромъ о на торцѣ головки N  и точно такж е ira

\

Фиг. 791.

центрѣ головки М  (въ п а х у ), то смѣло ведутъ другую  окружную  
риску, и точно такимъ ж е путемъ вывѣряютъ прямизну стержня  
ш атуна. Если лее центры окаж утся не на одинаковой вы сотѣ, то  
подбиваю тъ подкладки клинышками, или мелсду подкладкой и ш а- 
туном ъ подводять листики ж ести и непремѣнно добиваю тся того, 
чтобы центры  н а торцахъ  леж али на одной вы сотѣ.

О дновременно съ  провѣрочной разм ѣткой стерж ня, проводить  
по головкѣ М  риски z  — s  вокругъ наруж наго очерка (что дѣ л ается  
при помощи угольника, и складного м етра), съ цѣлыо убѣдиться , 
сдѣланы  ли кузнецом ъ напуски достаточны е и умѣстные.

Такъ дѣлается  первичная разм ѣтка, по при ней риски никогда  
не накерниваю тся. Пакерниваю тся только центры и то поглубж е.

32*
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П ослѣ этого ш атунъ поступаеш ь въ токарную  мастерскую , откуда  
возвращ ается  опять на размѣточны й столъ; у  ш атуна правильно

вы точеиъ стерж ень, и на немъ можно основать вторичную р аз- 
мѣтку; само собою , что центры остаю тся б езъ  изм ѣненія.

П окаж ем ъ вторичную разм ѣтку н а  другом ъ прим ѣрѣ. Положимъ  
(ф иг. 7 0 2 ) ,  что дан а головка ш атуна, уж е обдѣланш щ  съ  проти-

Фиг. 793.

вополож ны хъ широких'!, стор он ъ , и требуется  обмѣтить узкія сто
роны. П редварительно укладываютъ ш.атунъ на плптѣ и в озобн о
в л я ю т  центральную  риску Л В  (она долж на быть проведена съ
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обѣ и хъ  сторонъ); легонько накерниваю тъ по глазом ѣру точку о, 
a  затѣм ъ бер утъ  растворомъ циркуля половинную ш ирину головки 
и чертятъ двѣ  круговы я риски тп сверху и снизу; приклады 
ваю тъ угольникъ къ плитѣ и ч ер езъ  точку о ведутъ  верти
кальную риску пт ,— получатъ п ересѣчен ія  т и и. О стается у ст а 
новить острее статива сперва въ точку т и обчертить риской а/m  Ъ'с' 
вокругъ всю головку поверху.

ІІослѣ чего переводить острее ш татива въ нижнюю точку п и 
дѣлаю тъ второй окружны й очеркъ d!n e'f. Н роведенны я риски будутъ  
соверш енно параллельны  м еж ду собой  и  въ точности у к а ж у т а , 
какой слой металла дол ж енъ  быть удал ен ъ  свер ху  и снизу; этомъ 
лишній слой металла для ясности  указан ъ  ш триховкой.

Дадимъ ещ е одинъ примѣръ размѣтки на цилпндрѣ паровой ма 
шины, фиг. 7 9 3 . П редварительно внутри цилиндра кладутъ вдоль о бр а
зую щ ей одинъ ватер п асъ , а  на поверхность золотниковой коробки  
др угой , въ иоперечномъ нанравлеиіи , и при помощи разны хъ нод- 
кладокъ , въ видѣ .1/ У ,  дѣлаю тъ вы вѣрку иолож енія.

Фиг. 794. Фиг. 795. Фиг. 796.

Б ольш е вниманія обращ аю ть на ватерпасъ внутри цилиндра, 
т .-е . стараю тся, чтобы послѣ расточки стѣнки цилиндра получи
лись равномѣрной толщины. П оперечная вывѣрка золотниковой  
коробки затруди ен ія  не представляѳтъ . Затѣм ъ съ  обѣ и хъ  сторонъ  
вставляю сь въ цилиндръ деревянны я поперечины  ad  и на одной  
изъ  н и хъ , при помощ и циркуля, но все ж е ощ упью , находятъ  
центръ о, и тотчасъ  ж е ведутъ  окруж ную  риску сЪ, ef,.. Н е т р у д 
но, имѣя нодъ рукой  мѣрную стойку и чер теж ъ, провести в о
кругъ золотниковой коробки риску дЫ... Р иска gh || cd  и hi || cf.

И зъ  центра о ведутъ  окруж ность D D  по внутреннему діам етр у  
цилиндра, и другую  окруж ность ("С— средню ю , центральную для  
болтовъ , прижимающ ихъ кры ш ку парового цилиндра. Н е измѣняя  
нолож енія  цилиндра, можно провести при помощи угольника в е р 
тикаль с'сС и намѣтить вертикальную  риску на основаніи  цилиндра.

Мы указы ваем ъ лишь на пріемы разм ѣтки, а  не на самую  р аз-  
мѣтку, а  потому дальш е не будем ъ утомлять ею читателя.

Подкладки. Ж ел ательно, чтобы размѣчаемы й п редм ета , особенно  
при первичной разбивкѣ , но прикасался къ поверхности плиты и 
н е царапалъ ее . П оэтом у его подвѣш иваютъ на блокѣ и подводясь  
разновидныя подкладки, глядя по формѣ предмета.

С лесари-размѣтчики не особенно церемонятся и , не заботясь  о 
потерѣ  времени и точности разм ѣтки, просто уклады ваю сь разм ѣ-
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маемый предмотъ на деревянны хъ бруск ахъ  и нодклиниваютъ тож е  
деревом ъ . П о вѣдь дер ево сминается не с р а зу , а  постепенно, и 
потому ч ер езъ  четверть часа правильность укладки зам ѣтно н ар у
ш ается  и вл ечетъ  за  собою  неправильность размѣтки. Съ другой  
стороны , приладка дер ев я ш ш хъ  подкладокъ вы зы ваетъ излиш нюю

Фиг. 797— 801.

затрату времени. П о наш ему мнѣпію , директоръ завода долж енъ  
строго запретить употребление деревянны хъ подкладокъ. Загр ан и 
цей всякій разм ѣтчикъ имѣетъ подъ рукой цѣлый сортаментъ про- 
сты хъ чугунных'[» подкладокъ (фиг. 7 9 4 — 7 9 6 ) съ  угловыми вырѣ- 
зами и , кромѣ того , наборъ домкратиковъ (фиг. 6 9 7 — 8 0 1 ) съ  под
вижными ш ляпками, дозволяю щ ими упоръ  в ъ  косы я поверхности.

Фиг. 805.

Фиг. 803. Фиг. 802. Фиг. 804. Фиг. 806.

Е сть ещ е другой видъ домкратиковъ А  (фиг. 8 0 2 — 8 0 3 ) , въ которы е  
■ввертывается винтъ II съ  конической головкой п и таковая служ итъ  
для упора въ т очку, т .-е . непосредственно въ размѣчаемы й нред- 
м еть, или ж е на конусъ  п  н адѣвается  ш ляпка i ï .  С терж енекъ cd 
служ итъ для подверты ванія винта. Н а фиг. 8 0 4 — 8 0 5  показаны такъ
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н аз. подставны е стаканчики, служ ащ іе для повы ш оиія домкратика  
Л. Заточка н аверху стаканчика соотвѣтствуеть  вы точкѣ въ осно- 
ваніи домкратика А ,  а  потому онъ но м ож етъ соскользнуть вбокъ. 
ІІа фиг. 8 0 6  представлено р ебер н ое основаніе подъ домкратикъ А; 
оно употребляется  чрезвы чайно рѣ дк о, и то только при провѣ- 
рочныхъ р а бот ахъ .

Рейсмасъ служ итъ для второстспенны хъ разм ѣтокъ, н а п р ., если  
нужно намѣтить м ѣста ды ръ для болтовъ но сторонам ъ зол отни
ковой коробки паровой машины. К ор обк а  им ѣетъ прямоугольную  
форму и края ея вѣрно обстроганы . Н адо сдѣлать риски парал
лельный краям ъ, и для этого было бы слиш комъ хлопотливо ук л а
дывать снова цплиндръ паровой машины на размѣточную  плиту. 
Г ораздо прощ е воспользоваться рейсм асомъ. Онъ состоитъ изъ  
круглого стального стерж енька, фиг. 8 0 7 , съ вѣрными дѣленінми

сбоку; къ одному горцу этого стерж енька посредствомъ ш уруп
чика b привернута тоненькая квадратная стальная зв ѣ здоч к а  а 
съ  очень острыми углами; вдоль стерж енька мож етъ скользить и 
закреп ляться  въ произвольном!) мѣстѣ муф точка, уш иренная съ  
одной стороны . У ст а н а в л и в а ю т  муф точку на извѣстномъ разстоя- 
ніи отъ звѣздочки а, сообр аж ая сь  для этого съ  дѣленіями на ст ер 
ж ен ь к е , укрѣпляю тъ муфточку и переноси ть рейсм асъ на обмѣ- 
чаемый продметъ. В о время веден ія  риски ш ирокій бокъ  муфточки  
скользить по обработанном у краю этого предм ета и муфточку  
надо крѣпко прижимать.

Мы уж е говорили, что разм ѣтка почти всегда ведется  параллельно  
съ  обработкой; другими словами, разм ѣтка бы ваетъ первичная, вто
ричная, третичная н т . д . П ер ед ъ  каж дой нослѣдую щ ей разм е т 
кой надо проверять правильно ли обработаны  поверхности , ранѣе  
разм ѣчеииы я. Для этой цѣли имѣотся уж е множество р азн охарак - 
тернѣйш ихъ ннотрументовъ и приборовъ и еж ечасно появляю тся  
новы е, бол ѣ е и бол ѣ е практичные. В се есть, что только требуется  
для самой точной работы , а  все ж е хорош о поставленны е м еха- 
ническіе заводы  не довольствую тся наличностью инструмеитовъ и 
готовятъ для себя  ш аблоны; такъ называются спеціальны е при
боры , приспособленны е только для одинаковаго обм ѣра и разм ѣра.

Этимъ путем ъ помянутые заводы  стараю тся устранить ош ибки,

Фиг. 807.

П р о в е р о ч н ы е  и н с т р у м е н т ы .
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ісакія могутъ произойти отъ оплош ности мастерового и отъ непра
вильности установки при пользованіи  общими инструментами. К ъ  
сож алѣнію , на, описаніи ш аблоновъ мы задерж иваться не можомъ, 
такъ какъ это вы ходитъ за  предѣлы  наш его разсм отрѣ иія, а  объ  
общ ихъ калибрахъ  скаж ем ъ нѣсколько словъ, тѣмъ бол ѣ е, что 
именно ш аблоны  готовятся подъ коитролемъ и при вывѣркѣ об
щими калибрами.

Провѣрочиая линейка— едва ли не единственны й точный при
бор ъ , имѣю щ ійся на всякомъ русском ъ зав одѣ . Длина линейки 
достигаешь 1 0 0  дю ймовъ, ш ирина 4" и толщ ина 1/ 2”. К онечно, 
есть линейки поменьш е и потоньш е. В о  всякомъ сл учаѣ  линейка 
долж на быть сдѣ л ана изч. лучш ей стали, хорош о отш лифована и 
строго вы вѣрена. Помимо прямизны р ебер ъ  н еобходи м о, чтобы  
ш ирина линейки была соверш енно одинаковая, и толщ ина тож е. 
С ъ линейкой надо обращ аться чрезвы чайно осторож но и оберегать  
ее  отъ ударовъ и царанинъ; сь  этою цѣлыо ее  никогда не передви
гаютъ по провѣрлемому предм ету, а  осторож но переставляю тъ  
съ  м ѣста на мѣсто; никогда не поворачиваю тъ на р ебр о, а  кла
дутъ  всей ш ириной кромки и глядятъ, нѣтъ ли просвѣта м еж ду  
кромкой и провѣряемы мъ предмѳтомъ; какъ провѣряемую  п ов ер х
ность, такъ и линейку, п ередъ  ея прилОженіемъ, и послѣ онаго, 
вытираютъ дочиста сухой  тряпкой; никогда не кладутъ хорош ую  
линейку на необработанную  пов ерхн ость ,— для этого долж на быть 
др угая , сам одѣльная линейка, вѣрная только относительно.

Л инейку хранятъ  въ деревянном ъ толстомъ ящ икѣ, выклееномъ  
внутри зам ш ей или дерматиномъ, и ящ икъ этотъ ставятъ въ су -  
хом ъ мѣстѣ. Американцы свою щ епетильность по отнош енію  къ  
линейкѣ доводятъ до того, что не прикасаю тся къ ней голыми 
рукам и, a неиремѣнно надѣваю тъ зампіевыя перчатки, при чемъ  
руководятся не столько опасностью  порѣзать руки объ  острым 
р ебр а  линейки, сколько ж елаю тъ предохранить линейку отъ пота  
и ржавчины . Кромѣ того они совѣтую тъ никогда не класть и не 
переносить линейку и даж е не хранить ея  инач е, какъ узкимъ  
ребромъ книзу, а  нпкакъ но плаш мя, изъ опасен ія  выгнуть е е . Эго  
вполнѣ резонно и справедливо для линеекъ длиннѣе 4 ф утовъ.

Т акая точная линейка служ ить для нровѣрки другихъ  линеекъ, 
сам одѣльны хъ, а такж е для окончательной вывѣрки разиы хъ из- 
дѣ лій  у ж е послѣ т ого , когда на точность самодѣльны хъ линеекъ  
не ж елаю тъ полагаться.

О б м ѣ р ъ  д і а м е т р о в ъ  и т о л щ и н ъ .
Кронциркули и  иутромѣры. Просты е кронциркули едва при

годны для такъ назы ваемаго щткидыватн по разм ѣру, и на точ
ность сняты хъ ими діам етровъ никто но п ол агается — это только  
контроль надъ глазом ѣром ъ. Н аи болѣ е излю бленъ русскими еле-
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дуированной дугой съ нулевымъ дѣленіемъ посродинѣ и ножки ого 
могутъ надвигаться другъ на друга, к а к ъ  показано на политипа- 
ж ѣ . Б л аго дар я  этому кронциркуль можетъ служить' и нутромѣромъ.

Д угѣ  A B ,  съ  прорѣзом ъ и укрѣнительнымъ винтикомъ, равно 
какъ и указательной стрѣлкѣ; к оторая  иногда сн абж ается  ионіу- 
сом ъ, якобы  для нравильнаго учиты ванія дѣлбній  градуированной  
дуги , особаго  зн ач ен ія  не придаѳмъ.

Уже гораздо больш ей симнатіи заслуж иваетъ  амориканскій крон
циркуль (ф иг. 8 1 0 ) ,  устройство головни котораго и способъ  ф ик
сирования роздвига, тождественны  съ  циркулемъ (ф иг. 7 6 8 ) . Вся  
разница только въ дуговидиомъ искривленіи нож екъ.

Т еперь два слова о дѣйствительно усоверш енствованны хъ крон- 
циркуляхъ S tarrett'a .

Эти инструменты (ф иг. 8 1 1 — 8 1 2 ) имѣютъ 4  ножки, двѣ изъ ко- 
и хъ  а  и b длинныя, a  двѣ др уг ія — с и с!— короткія . Ш арниръ о 
устроенъ  так ъ , что короткія  ножки сдвигаются довольно т у г о —

сарями кронциркуль (ф иг. 8 0 8 ) . Ш арниръ ого находится  иосрединѣ; 
по одну сторону имѣются дуговы я ножки кронциркуля съ  лопатками  
а , и 6, ,  a  но другую  — прямыя нож ки нутромѣра съ  отведенными 
вбокъ лопатками а и Ь. Около ш арнира дѣ л ается  ещ е небольш ая  
д уга  съ окружною щ елью и прижимнымъ винтикомъ для ф иксиро
в а л и  роздвига нож екъ .

К ронциркуль ноказаиі) въ  рабочем ъ полож еніи во время обм ѣра  
уш ирѳннаго книзу углубл ен ія; такъ какъ при всякомъ роздвигѣ  
разстояи іе м еж ду концами ноЖекъ кронциркуля а , и І>1 равно раз- 
стоянію  м еж ду концами нолсекъ иутром ѣра а  и Ь, то легко прило
жить масш табъ и опредѣлить величину уш иренія  отверстія  внизу.

Д ругой кронциркуль, тож е очень попу
лярный, продста- 
вленъ на фиг. 8 0 9 ;  
онъ снабж енъ  гра

I

фит. Фиг. 809. Фиг. 810.
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ту ж о неж ели въ простомъ кроициркулѣ ,— а  длинныя поворачива
ются соверш енно свободно и могутъ укрѣпляться къ короткимъ  
нож камъ посредствомъ винтиковъ S  и S' съ  круглыми рифлеными 
головками. Если теперь отвернуть винтики S  и S' и раздвигать  
длинный ножки а  и Ь, то отвести и хъ  въ стороны  очень л егк о, а 
онѣ увлекутъ за  собою  и короткія  ножки. П ользуясь этою  о со 
бенностью  конструкціи, можно обмѣрять самыя недоступны й мѣста, 
иаприм ѣръ, толщ ину стѣнокъ трубъ (ф иг. 8 1 3 ) или толщ ину пла- 
стииъ съ  бортами (ф иг. 8 1 4 ) . Съ этой цѣлыо приводить ножки  
циркуля въ р абоч ее полож оніе и винтики S, S’ закрѣпляю тъ, а

Фиг. 811. Фиг. 812.

головку О иѣсколько ослабляю тъ и производить обм ѣръ самымъ 
обыкновениымъ образом ъ . Затѣм ъ ослабляю тъ винтикъ S (или S) 
и длинную нож ку свободно отводятъ въ сторону, что позволить  
вывести инструм енте изъ  критическаго н ол ож ен ія . П ослѣ этого  
длинную нож ку приводить въ обм ѣрное нол ож еніе, крѣпятъ вин
тикъ S и измѣряю тъ разстоян іс м еж ду оконечностями длинныхъ  
нож екъ: получимъ искомый обм ѣръ въ циф ровы хъ величинахъ.

Микрометрическое приспособлены для кронциркулей п иутро- 
мѣровъ (фиг. 8 1 5 — 8 1 7 ) *). Фигуры эти и зображ аю тъ небольш ое  
м икрометрическое ирисиособлен іе для кронциркулей и иутром ѣровъ, 
а  такж е и для вы двигающ ихся калибровъ. Само ириспособленіе  
легко приставляется ко всякому инструменту и гораздо меньше

*) „Ремесл. Газ.“, 1900 г.

I



въ натуральную  величину, чѣмъ его и зображ еиіо въ разрѣзѣ  
(ф иг. 8 1 7 )— его1 размѣры 7/ lfl д. въ діам етрѣ и 13/ 16 д . въ длину. 
Око состоитъ изъ  части А ,  надѣваю щ сйся иа нож ку кронциркуля  
и закрѣпляю щ ейся винтикомъ а, и наруж наго колпачка В , навин-

чиваюіцагося на часть А .  Ш агъ  винтовой нарѣзки на части А  
равенъ Y,# д .;  слѣдоватольио, если колпачокъ В  сдѣ л аеть  полный  
оборотъ , то головка Ь подвигается на ‘/20 д . ,  и вмѣстѣ съ  тѣмъ

Фиг. 815.

Фиг. 817. Фиг. 818. Фиг. 816.

скош енны й край колпачка В  откры ваете одно дѣ л ен іе  на ш калѣ, 
н аходя щ ей ся  на части А  и видной на фиг. 8 1 5 — 8 1 6 . Съ обратной  
стороны на скош енномъ краю  колпачка В  нанесены  дѣ лонія , чис- 
ломъ 50; если мы повернемъ колпачокъ В  только на одно изъ
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этихъ дѣленій , то, понятно, головка Ъ подвинется только на У8в 
часть у 20 части дю йма, т .-е .  н а  У1000 часть послѣдняго. Положимъ, 
тр ебуется  изготовить втулку діам етром ъ на 3/,0(|0 дюйма больш е  
входящ аго въ нее ш ипа. О писы ваемое приспособлен іѳ надѣваю тъ  
на нож ку кронциркуля для изм ѣренія  наруж пы хъ д іам етровъ , какъ  
на ф иг. 8 1 5 , измѣряю тъ имъ дійм етръ ш ипа, затѣмъ новорачива- 
ютъ колпачокъ В- на 3 дѣ л ен ія , навинчивая его на А ,  обмѣряютг, 
нутромѣром ъ (ф иг. 8 1 6 ) и вытачиваютъ втулку, пригоняя діам етръ  
ея  уж е по путром ѣру. Такимъ образом ъ приспособлон іе это очень  
просто и гораздо  точнѣе кронциркулей съ  градуированными  
дугами и пруж иниы хъ. В ѳрхній  конецъ части А  (фиг. 8 1 7 ) раз- 
рѣ зан ъ  почти до половины; входящ ій  въ н ее винтъ раздвигаеш ь  
конической головкой своей разрѣзны я дол и , и такимъ образом ъ  
можно всегда  достичь того , что колпачокъ В  будетъ  навинчи
ваться очень туго , а  этого и тр ебуется .

Фиг. 819.

И нструм ента (ф иг. 8 1 8 ), состоящ ій изъ  двухъ  выдвигающ ихся  
цевокъ, предназначенъ  для изм ѣренія  внутреннихъ діам етровъ (въ 
свѣ ту).

Описанное нриспособлен іе появилось у  Д ж ем са (Т. ß .  Ja m es . 
1 0 6 2 0  H o x ie  A ven u e , C h icago).

Объ употребленіи кронциркулей и  нутромѣровъ. К ъ чему, сп р а
ш ивается, столько усоверш енствован!?!, если причина неточности  
обм ѣра кронциркулями и нутромѣрами кроется  въ окопечпостяхъ  
и хъ  нож екъ и въ прикидывапіи и хъ  по масш табу?

Р азсм отрим ъ этотъ  вопросъ поближ е. Есть конечно случаи, 
когда  кронциркули приносятъ больш ую  пользу и д аж е они почти  
не замѣнимы, так ъ , н ап р ., (ф иг. 8 1 9 ) ,  если при оииливаніи м е
таллической плитки А  требуется  определ ить  равномѣрность ея  тол 
щины; тогда надвигаю тъ кронциркуль поочередно н а  каждый изъ  
угловъ a, b, с и d  плитки, и если уси л іе надвигаиія совершенно 
одинаково во воѣ хъ  м ѣстахъ плитки, то она равномѣрной толщины. 
Точно такъ ж е обм ѣряется  и равном ерность толщины цилиндра  
(фиг. 8 2 0 ) . Н о если вы прикинете но м асш табу роздвигъ крон
циркуля и запиш ите его циф ровую  вел и ч и н у, a  затѣм ъ сдѣлаѳте  
провѣрку толщ инъ посредством ъ м икрометрическаго цальмера, 
тогдг^ убѣ ди тесь , что обм ѣръ кронциркулемъ только приблизи
тельный.
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ІІевѣрность обм ѣра зависитъ: 1) отъ неизбѣж наго п ерек оса  ин
струмента при надвиганіи— тогда роздвигъ нож екъ больш е д е й 
ствительной толщины обм ѣряем аго предм ета; 2) отъ слишкомъ  
тугого надниганія— тогда  ножки кронциркуля нѣсколько пруж и- 
нятъ , и вслѣдствіе этого обмѣрная величина получится меньше 
дѣйствительнаго разм ѣ ра, и 3) 
вслѣдствіе скругленія  нож екъ

Фиг. 820. Фиг. 821.

кронциркуля получается неуловим ое мѣсто прикосновенія ихъ  къ  
м асш табу, т .- е .  легко ош ибиться въ  отсчитываніи дѣлеиій  м ас
ш таба.

При нутром ѣрахъ  ош ибки получаю тся ещ е чувствительнее, хотя  
причина и хъ  та ж е . ГІа ф иг. 82 1  цифрой 1 обознач ено правильное 
нолож еніе н ож ек ъ  нутром ѣра при изм ѣреніи д іам етра круглаго от
верстия, а  цифрой 2 у к а за 
но неправильное пол ож еніе, Фиг. 823.
т .- е .  п ер ек осъ . Т акъ п р ед
ставляется видъ нож екъ  
сбок у . Е сли глядѣть на

Фиг. 822. Фиг. 824.

нихъ свер ху (ф иг. 8 2 2 ) , то полож епіе ab будетъ  правильное, но, 
вслѣдствіе прямого о бр ѣ за  нож екъ , онѣ коснутся боковъ дыры  
лишь углами своихъ реборъ  ѵт , т'п', а  такъ какъ масш табомъ можно 
и з м ѣ р и т ь ' только длины тт' или те«'— меньш е д іам етр а , т о  ест е
ственно нолученная циф ровая величина будетъ  относиться къ
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разстоянію  меж ду хордам и, вовсе но близком у къ діам ѳтру. П ол о
жимъ теп ер ь, что ножки нутромѣра закруглены , тогда полож еніе  
и хъ  de будетъ  вѣрное; но вѣдь очень легко перекосить иутром ѣръ  
такъ , что ножки примутъ полож епіо de', и потому пи какъ нельзя  
поручиться за  правильность. Приложите теперь роздвигъ путро- 
м ѣра къ м асш табу, н убѣ ди тесь , что пи начало, ни конецъ обмѣра  
но опродѣляется ясно. При обм ѣ рахъ  пром еж ностей меж ду дырами

и

посредствомъ кронциркуля (ф иг. 8 2 3 — 8 2 4 ) правильность иадви- 
ганія нож екъ (4 )  ещ е менѣе обезн еч ен а , и почти всегда получится  
нерекосъ (3).

В отъ причины , почему кронциркули и нутромѣры  должны быть 
обязательно исключены изъ  н абор а размѣточны хъ инструмеитовъ, 
а равно и ировѣрочны хъ. Пусть ими пользую тся сл есари , токари  
и другой  мастеровой людъ для обм ѣра просты хъ работъ , не н уж 
даю щ ихся въ точности.

11Іубригели и микрометры  даю тъ практически точные обмѣры  
діам етровъ . И а  фиг. 8 2 5  представленъ наиігростѣйшій и вмѣстѣ съ  
тѣм ъ, по наш ему мнѣнію, самый практичный ш убригель, линейка  
котораго A B  загнута въ видѣ крю чка А а ,  такъ н аз. захватки. 
Ііридатокъ СЬ муфты C G  служ итъ другой  захваткой . Обмѣряѳмый  
цилиндръ т вводятъ между захваток ъ  и крѣнятъ муфту винти
комъ п — цифровой разм ѣръ д іам етра прямо чнтають на лш ісйкѣ.
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В ъ  муфтѣ С С  сдѣ л ается  окош ко и н он іусъ , что п озв ол яете ощ е 
точнѣѳ огіредѣлять величину д іам отра (нон іуса  на ф иг. 8 2 5  не п о
к азан о). Захватки всегда бываютъ настолько крѣпісія и ш ирокія, 
что прогнуться н е могутъ.

По другой ш ирокой сторонѣ линейки A B  имѣются тож е дѣ- 
лонія, но они начинаю тся не отъ  нуля, а  отъ пѣкоторой  
цифры, вы ражаю щ ей собою  ширину слож енны хъ вмѣстѣ кон
цовъ захватокъ  п, п. В нѣш пей стороной захватокъ  п , и пользую тся  
для обм ѣра впутреннихъ діам етровъ , но это вы ходитъ но осо 
бенно удач н о .

С оверш енно въ этомъ ж е родѣ , но только съ  прямыми захв ат
ками а  и Ъ и выгнутыми— с и d, б у д ет е  нѣмсцкін ш убригель  
(фиг. 8 2 6 ) . Отъ преды дущ его онъ отличается только меиѣе тщ а
тельной работой и мѣрными дѣленіями на линейкѣ: нулевое дѣ л е-

Фиг. 828. Фиг. 827. Фиг. 829.

ніе но сов п ад аете съ  обрѣ зом ъ неподвижной захватки и сдѣлано  
отступя, а  потому отсчитываніѳ разм ѣровъ всегда дѣ л ается  не но 
обр ѣ зу  муфты, а но конусу. Кромѣ того им ѣется вторая муфта М , 
которая укрѣпляется  н а  линейкѣ винтикомъ р . В низу муфты М , 
вставленъ двусторонній винтъ і I, съ  головкой 8  носрединѣ—  
это  простое устройство п озв ол яете легче и ооторож нѣе пододви
гать къ обмѣряемому предм ету муфту N N  и дѣлать бол ѣ е точныя  
изм ѣ рен ія .

Есть ещ е микром етрическіе ш убригели (фиг. 8 2 7 — 8 2 9 ) , описа- 
ніе которы хъ найдете въ кпигѣ Практическіѵ курсъ слесари aw  
искусства ‘). Это ничѣмъ н е  оправданная роскош ь, такъ ■ какъ  
конструкція микрометричѳскихъ ш убригелей слиш комъ субтильна  
и приборъ скоро портится.

П оложительно совѣтуем ъ размѣтчикамъ употреблять ш убригель

*) М. Л . ІІстыісса, 1904, I томъ.
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•Starrett'a (ф иг. 8 3 0 — 8 3 2 ) , на который надо смотрѣть, какъ  на  
усоверш енствование простого ш убригеля.

О бѣ захватки А  и В  устроены  так ъ , что къ ихъ  концамъ можно 
привертывать наставки п' , настолько вы двинутая в бок ъ , что если  
повернуть ш убригель горизонтально, то имъ можно пользоваться, 
какъ нутромѣромъ; наставки эти входятъ въ обмѣряемую  ды ру и

Фиг. 830. Фиг. 831. Фиг. 832.

прикасаю тся къ ея  бокамъ впѣіиними сторонам и, находящ имися  
заподлицо съ  внутренними краями захв аток ъ . ,

Справа (фиг. 8 3 2 ) маленькій нутром ѣръ показы ваетъ наглядно, 
каміе бока наставокъ прикасаю тся къ бокамъ дыры. A н ол ѣ вѣ е, 
(ф иг. 8 3 4 ), малонькій кронциркуль показы ваетъ, что, но снимая  
наставокъ п' все ж е можно обмѣрять діаметры  цилипдровъ, если  
и хъ  торецъ  откры ть.

О стрея п и п  могутъ превратить ш убригель въ  размѣточны й  
циркуль.

М уф та съ  захваткой В  соединена съ  другой  муфтой .N  п о ср ед 
ством!, винта I, на котором ъ, рядомъ съ  риф леной гайкой, сидить

Фиг. 833.

микрометрически! барабанчикъ съ  дѣлѳніями, позволяю щ ій er. точ
ностью до Уюоо дюйма отсчитывать цифровыя величины обм ѣра.

Клиповая мѣрка  (ф иг. 8 3 3 ) д а ет ъ  практически точные резул ь 
таты обм ѣра діам етровъ въ тѣ хъ  сл уч ая хъ , к огда  всѣ выш еопи
санны е инструменты оказы ваю тся слиш комъ громоздкими. Она 
состоитъ изъ мѣрной линеечки A B  (съ  очень мелкими дѣдеи іям и), 
законченной стальньш ъ плоским!, клином.ъ М . По линеечкѣ A B
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движ ется съ  незначительны мъ треніем ъ муфта 1 ), съ  дѣленіям и  
н оніуса на нижней ф аскѣ . К ъ  муфтѣ D  н агл ухо нридѣлана узк ая  
стальная полоска, законченная расш нреніем ъ СС— упорной .

К онецъ клина М  задвигаю тъ въ обм ѣряем оѳ отвѳрстіе (или 
щ ель) до  защ ем ленія; въ время это  упорка СС  съ  муфтой D  б у 
дутъ  подаваться н азад ъ , а  въ моментъ защ ем ленія  на лннейкѣ  
A B  ноніусъ  покаж етъ цифровую  величину нзм ѣреннаго діам етра  
или щ ели.

Микрометры— палъмеры  бы ваютъ различиы хъ тиновъ, но мы 
уваж ем ъ только на главнѣйш іе изъ  н и хъ . П ростой микромотръ  
состоитъ изъ  нодковы М М М  съ  утолщ енными концами (ф иг. 8 3 4 );  
въ ниж нее утолщ ен іе вставлена стальная плоская упорка а, при
вернутая наглухо ш урупомъ Ъ. В ъ  в ер х 
н ее  утолщ ен іе А ,  распиленное вдоль и 
стянутое ш урупом ъ т, ввернуть винтъ с 
съ  глубокой отчетливой н арѣ зв ой . В верху  
муфты A  придѣлана длинная трубочка d, 
скрывающ ая винтъ, и на этой трубочкѣ  
сдѣланы  миллиметрическія дѣ л ен ія , совпа- 
даю щ ія съ  ш агомъ винтовой нарѣзки на 
стерж нѣ с. С тержень с верхнимъ своимъ  
концомъ укрѣнленъ къ доны ш ку Р  кол
пачка N . Повертывая колпачокъ N , б у 
дете вмѣстѣ съ  нимъ вращ ать и винтъ с.
Н а  нижнемъ ф асочномъ обр ѣ зѣ  колпачка  
сдѣланы  по окруж ности дѣ л ен ія , въ ко- 
личествѣ 2 5 ,  сообразуя сь  съ  которыми 
можно отсчитывать съ  точностью */т мил
лиметра (т .-е . Ѵм оборота  винта или т а 
кую ж е долю  ш ага винта с). Полный обо- 
ротъ винта с, обп аж аогь  на трубкѣ  <! одно 
цѣлое д ѣ л ен іе , т .- е .  одинъ миллиметръ.

Винтъ с завончоиъ гладкой упорной Ь. Если между упорками ч 
и Ь заж ать обмѣряемый предм ета цилиндрической и.ііи плоской  
формы, то н а  трубкѣ ' Л можно прочесть число цѣлы хъ миллиме
тровъ толщины (или д іам етр а), а  н а  ф асочномъ о б р ѣ зѣ — дробны я. 
По глазом ѣру можно свободно добавлять ещ е бол ѣ е дробны я цифры.

П олож имъ, н а п р ., прочтено:

С м/« +  ^ мА . + ^ и/в ;25
приводимъ къ сотымъ долям ъ,

28
100

или, прощ е, 6 ,3  миллиметра.

“/« +

помножая  

2 

100

ихъ на 4:

/м =  6 ,3 0  м/м,

33
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П лоскія и широкхя захв атк и  а и Ь не ДоііускаЮТЪ перекоса при  
обм ѣрѣ цилиидрическихъ тѣлъ  и потому обязательно коснутся по 
діам етру— въ этом ъ и состоитъ главное преимущ ество пальм ера.

Зато  и недостатков!, въ этом ъ инструмент!; не обереш ься:
1) винтъ с открыть и къ см азкѣ его  пристаетъ пыль, способству

ющая скором у растиранію  нарѣз- 
ки въ утолщ еиіи A; крѣпленіе  
ш урупа т  не возстановляетъ точ
ности, а  только устраняешь сла
бину винта; 2 ) слишкомъ крупная  
нарѣ зк а на винтѣ с заставляешь 
дѣлать перечислеп ія  показаній  
микрометра, какъ это сдѣлано  
было вы ш е, и 3) поворачивая  
винтъ с, ие трудно слиш комъ силь
но понаж ать ег о , а  тогда захватка  
Ь [замнешь подъ  собой  поверх
ность обм ѣряем аго предм ета, и 
микрометръ не даетъ  точнаго по- 
казанія; 4 ) сам остоятельное крѣп- 
л еи іе  ш урупа т  м ож етъ вызвать 
незначительны й пер ек осъ  самаго  
винта <■ и этимъ путемъ уничто
жится точность показаній  прибора.

В сѣ  упомянуты е недостатки  
устранены  въ америкайскихъ ми- 
кром етрахъ S ta rre tt’a (фиг. 8 3 5 ):  
винтъ скрыть соверш енно и за со 
риться ие можетъ; ш урупъ т  

устранеіп> вмѣстѣ съ причинами 
засор ен ія , а  захватки устроены  
такъ, что слиш комъ больш ой за 
жимъ обм ѣряем аго предм ета не  
возм ож енъ (устранено сминаніе п о 
верхности): при обм ѣрѣ вращ аю тъ  
держ авк у А , а  не колпачокъ N , 
но колпачокъ N  увлекается  во 
вращ еніе треніем ъ и останавли
вается  въ моментъ, когда при- 

жимъ h коснется и чуточку надавишь обмѣряемый предм етъ . Что 
ж е касается  держ авки А ,  то ее  мож ете вращ ать послѣ этого  
сколько угодн о, a  микрометрическій винтъ останется неподвижиымъ.

Съ соврем енной точки зрѣ нія  крупный недостатокъ микрометра  
S ta r r e tt’a состоитъ въ томъ, что онъ основаиъ на дюймовых-ь мѣ- 
р а х ъ . У насъ пока метрическая систем а мѣръ ещ е не вполнѣ получила  
граж данство и дюймовый мѣры въ йольшомъ ходу; да кстати на

Фиг. 835.

I



подкоп1!; микрометра иногда дѣлаю тся переводным таблицы  ст. 
дюймовъ на миллиметры, въ родѣ  такихъ , каігъ показано на  
ф иг. 8 3 5 , гдѣ десятичны я дроби показаиій  микрометра переведены  
на п р остая  дроби.

Указанными нальмерами можно обмѣрять діаметры  и толщины  
in1 свыше I 1/*— 1 V* Дю йма, глядя по разм ѣру приборовъ. Для 
ббльШ ихъ всличинъ и м ѣ ю тся  др уг іё  приборы , основанны е на томъ  
ж е принцнпѣ устройства. Т акъ , н а п р ., н а  ф и г . 8 3 6  д а н ь  дгаме- 
тровый микрометръ для обм ѣровъ отъ I до G дюймовъ.

П равая ого сторона S  соверш енно тож дественна съ  прижимнымь 
механизмом!, микрометра (фиг. 8 3 5 ) ,  a  л ѣвая Р  сн абж ена удл и 
ненной муф той, въ которой скользить и укрѣпляется  длинный  
стальной стерж ень В съ  пятой а. С тержень В  р аздѣ л ен ъ  на 5 
цЬлы іы хъ дюймовъ и передвигается  только иа цѣлыіые дюймы,

Фиг. 8 3 6 .

при чемъ точность перѳдвнж ѳиія обезн еч еи а . Пыгибъ (стрѣлка) 
скобы  N  сдѣ л анъ  глубиною  въ 3 дюйма.

В сѣ  описанны е микрометры годятся только для наруж иаго об- 
мѣра толщ инъ. Для внутреинихъ обм ѣровъ, н ап р ., діам етровъ  
ш ирокнхі. отверстій , имѣются микрометры стержпсвыех или мт ро- 
лтприческіе путромѣры. Н ѣмецкій типъ подобнаго инструмента  
нредставленъ на ф иг. 8 3 7 — 8 3 9 ; онъ почти исключительно пред
назн ачается  для измѣренія діам етровъ болы нихъ отверстій, к ото
ры я, какъ  извѣстно, трудно поддаю тся измѣренііо простыми склад- ■ 
пыми мѣрами и обыкновенными нутромѣрамн.

Г оловка прибора А  (фиг. 8 3 7 ) им ѣетъ видъ толстой скобы , въ 
которую  встаВленъ микрометрическій винтъ ЬЬ, что лучш е и яснѣе  
видно н а  р азр ѣ зѣ  головки (фиг. 8 3 8 ) . В ъ  вы рѣзѣ скобы  на виіггі; 
ЪЬ вращ ается  риф леная гайка т, связанная съ  нимъ п р и  помощи  
клина с, входящ аго въ продольный вы рѣзъ винта, и коничоскііі 
вклады ш ъ <1. П а нижней гладкой заточкѣ  гайки т  сдѣлаиы д :К;ле-

зз*
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нія кратныя съ  ш агом ъ микрометрическаго винта. В низу скобы  
ввинчена наставка h съ  рукояткой g  для облѳгченія  отвортыванія  
и стальиымъ наконечиикомъ і. Ш урупъ  о (ф иг. 8 3 7 ) служ итъ для  
регулирования и наж има микрометрическаго винта ЪЪ.

Н а фиг. 8 3 8  весь нутром ѣръ-м икром етръ показанъ въ предѣль- 
номъ полож еиіи , и тогда  разстоян іе меж ду верхнимъ концом'і> 
винта Ь и пяткой наконечника і  равно въ точности 2", откуда  
можно заклю чить, что это  будетъ  минимальный діам етръ  и зм ѣ р ен ія .

Что ж е касается  максимальнаго  
діам етра изм ѣ рен ія , то онъ дости- 
гаетъ  3 г' \  Н о  если мы, взяв
шись за  рукоятку д, отвернемъ  
наставку h и наконечиикъ і и за- 
мѣнимъ его  бол ѣ е длинной н а
ставкой I (фиг. 8 3 9 ) , то можемъ  
измѣрять діаметры  несравненно  
больш ихъ отверстій . К онечно, 
наставокъ I должно быть нѣсколь- 
ко ш тукъ самой разнообразной  и 
вполнѣ опредѣленной длины. Н а  
ф иг. 8 3 7  показанъ  нутромѣръ- 
микрометръ съ  привернутой н а 
ставкой.

В сѣ  достоинства и недостатки  
этого нутром ѣра соверш енно т о 
ж дественны  съ  микрометром!» фиг. 
8 3 4 , а  потому можемъ смѣло 
констатировать его негодность для  
д ѣ л а , и мнѣніе наш е смягчимъ 
только оговоркой, что пока ну- 
тромѣръ ещ е новый, онъ хор ош ъ , 
a  затѣм ъ ремонта но выдержи
вает!, и ого надо бросить.

П о выш есказаннымъ относи
тельно микрометричѳскихъ вин- 

товъ суж дѳніям ъ, отдаем ъ предпочтен іе нутром ѣру S ta rre tt’a  (фиг. 
8 4 0 ); въ номъ ри(|)леный цилиндрикъ Ж  справа закончен!, миігро- 
метрическимъ винтомъ, на который наверты вается колпачокъ N  съ  
дѣленіям и на скош енномъ краю d  съ  одной стороны , и каленой  
стальной упоркой Р — съ  другой . Съ лѣвой стороны цилиндрикъ  
Ж  им ѣетъ тож е винтовой хвостъ , на которомъ помощью прижим
ной риф леной муфты Ж ’ закрѣп ляется  стальная наставка съ  уп ор
ным!. стальиымъ концомъ Р .  Н аставку Р  можно вынимать прочь  
и замѣнять другими наставками R, II', It", II'" (фиг. 8 4 1 — 8 4 4 )  
бол ѣ е длинными, но строго опредѣлениаго р азм ѣ р а, помѣченнаго  
сбок у . Т акъ, напр., Length 3 i/9 in. въ п ер еводѣ  на русскій язы къ

Фиг. 838.

Фиг. 837. Фиг. 839.
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зн ачи ть  длит З 1/2 дюйма; нижнія наставки будутъ 5 д ., 6 Ѵ2 д ., 
8  д. Если, напр., надо смѣрить діам етръ болѣе 8 " и меньше 9", 
то въ иутромѣръ заправляю тъ наставку 1C", вставляю тъ его въ  обмѣ- 
ряемое отверстіе и удлиняю тъ приборъ, поверты вая колпачокъ  N,

Фиг. 840.

THE L. S. STARRETT CO.
1 ГГІПТІі L 1 7  ш

A TH O L, M A S S . U.S.A.

_  I  -

... .........5 I ... m ..................... .: J

"in' іГі
Фиг. 841— 844.

затѣм j, къ длинѣ 8 " прибавляю тъ дробныя дѣлѳнія дю йма,''отм е 
ченный микрометромъ.

Для точности обмѣровъ необходимо вставлять микройетричѳскіе 
путромѣры или вертикально или горизонтально и не полагаться 
при этомъ на глазом ѣръ, тѣм ъ болѣе, что имѣются спеціальные 
ватерпасы  S tan ley  (фиг. 84 5— 846), хотя и предназначенные для

Фиг. 845. Фиг. 846.

другихъ цѣлей, по так іѳ , что и въ данномъ случаѣ  нринесутъ 
пользу. К ъ  ватерпасной трубкѣ  т придѣлано кольцевое основаніе 
съ  четырьмя діаметрально расположенными угловыми вы рѣзами и 
лапой съ прижимнымъ винтикомъ. В атерпасъ  такой надѣваю тъ на 
удлинительную вставку R" (А ) путром ѣра так ъ , чтобы для горизои- 
тальнаго положенія прибора трубка т бы ла параллельна иаставкѣ  
11'" (фиг. 845), а  для вер тн к ал ьн аго —  перпендикулярно къ  ней 
(фиг. 846).



Боковые перекосы тоже возможны, и ватер п асъ  ихъ не укажешь; 
но въ  этомъ случаѣ правильность постановки нутром ѣра можно 
вы вѣрить складнымъ метромъ.

М икрометрическіе приборы чрезвычайно полезны въ  машиио- 
строительномъ д ѣ л ѣ , но ихъ въ  руки м астеровы хъ никогда не 
даю тъ, такъ  к ак ъ  обмѣръ имѣѳтъ документальное значен іе. П р ак 
тически пользую тся ими так ъ , к ак ъ  покаж ем ъ н а  примѣрѣ:

Фиг. 848.

Фиг. 847.

Положимъ, приходится точить валъ  паровой машины на одномъ 
заводѣ , а  маховое колесо на другомъ (это случай очень 
частый); при этомъ требуется больш ая точность расточки отверстія 
во втулкѣ маховика по валу , такъ  к ак ъ  м алѣй ш ая разница въ  
Этихъ разм ѣ рахъ  повлечешь кропотливый исправленія, т .-е . вто
ричную обточку вал а , и л и ,  если валъ  тоньш е, то маховикъ будешь 
бить н а  нем ъ. Обыкновенно точатъ  вн ачалѣ  вал ъ  и совершенно 
его отдѣлываюшь, a  затѣм ъ снимаютъ въ  точности діам етръ его 
посредствомъ микрометра и дѣлаю тъ стержневой шаблонъ, при

лаж ивая но разстоянію  между упорками а и Ь (фиг. 8 8 6 ) кусокъ 
стального прутка съ  концами, заправленными иа. подобіе кар ан 
даш а; это и будечъ ш аблонъ, который посыла,ютъ на другой з а 
водь для расточки по нему втулки маховика. Но можно поступать 
и обратно, т .-е . снять стержневой ш аблонъ по отверстію во втулкѣ 
и послать его на заводь для обточки но нему вала .

Н а благоустроенны хъ заводахъ  имѣются спеціальны я машинки 
для нровѣрки изготовляемы хъ ш аблоновъ. Состоять онѣ изъ  до
вольно длинной станины А  (фиг. 847), по которой движутся двѣ
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бабки съ  упорвами а и Ь. Внутри, вдоль всей станины А, скры ть 
винтъ, который вращ ается посредствомъ механизма М.

Предварительно устанавливаю сь упорки а и Ъ ira разстояніи, 
снятомъ иутромѣромъ-микрометромъ, т .-е . попросту зап равляю гь  
нутром ѣръ между упорами а и Ъ, a  затѣм ъ вынимаютъ его и при- 
кидываютъ стальной стерж енекъ N  (или N'), который, для удобства

ж елательны  для обращ енія въ заводѣ . Дѣло въ  томъ, что раз- 
м ѣтка можетъ быть сдѣлана очень точно, металлъ можетъ быть 
снятъ ровно но рискѣ— да только но глазом ѣру, а  въ  сущности, 
когда сдѣлаете провѣрку ш аблономъ, то окаж ется м аленькая р а з 
ница. Причину несогласованія обработки съ  размѣткой надо искать 
въ  нритупленін рѣж уіцихъ инструмеитовъ, а  требуется работа 
правильная, т .-е . послѣ обработки на м аш инахъ неизбѣж на еще 
ручн ая додѣлка— нриш абриваніе, и при ней шаблоны и провѣроч- 
ные инструменты необходимы.

Фиг. 849.

обращ енія и устраненія вліянія теплоты руки , вставляется въ  квад 
ратную деревянную  оправку.

Кто-нибудь можѳтъ подумать, что стержневые ш аблоны совер
шенно липш іе, и можно обойтись нростымъ обмѣромъ и посылкой 
цифровой величины разм ѣра? Это было бы действительно воз- 
можно, но только мастеровой можетъ ош ибиться и выточить или 
расточить не вполнѣ точно, а  потому исправленіе ош ибкой ошибки, 
противъ чего мы такъ  возставали вн ачалѣ , въ  этомъ исклю читель- 
номъ случаѣ , ж елательно и 
допустимо.

Стержневые ш аблоны очень

Фиг. 850.
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Фиг. 852. Фиг. 853.

порядкѣ. К алибръ  прямо запускается въ расточенную дьгру и по
ш аты вается въ  ней— этимъ путемъ можно гораздо точнѣе провѣ- 
рить діам етръ дыры, неж ели нутромѣрами. В ъ связи съ этими к а 
либрами употребляю тся вильчатые (фиг. 850)— для провѣрки діа- 
метровъ цилиндровъ снаружи. К алибры  могутъ быть уподоблены 
кронциркулямъ съ  ностояннымъ роздвигомъ и настолько широкими 
ножками, что перекосъ ихъ при надвиганіи на обмѣряемый цнлиндръ 
положительно не возможенъ.

Фиг. 854 . Фиг. 855.

Этими калибрам и достигается едва относительная точность, 
вполнѣ достаточная для нростыхъ работъ. Если о нихъ говоримъ, 
то только съ тѣм ъ, чтобы отмѣтить болѣе точные калибры  (фиг. 851).

Для каж даго разм ѣ ра калибръ состоитъ изъ  двухъ частей: 
строго цилиндрическаго стержня ab, съ рифленой рукояткой, и 
кольца, которое надѣвается на стерж ень ab очень плотно, но 
отнюдь не туго. Т акая  ж е степень трудности надѣван ія кольца

Калибры— такъ  назы ваю тся спеціальные приборы для провѣрки 
цилиндровъ и цилиндрическихъ точѳныхъ отверстій.

Для болѣе простыхъ работъ можно удовольствоваться только 
провѣркой ды ръ, a  затѣм ъ уже прилаж ивать по этой ды рѣ стержни. 
Для этой цѣли служ атъ ступенчатые калибры (фиг. 848 и 849), 
состоящ іе к ак ъ  бы изъ  ряда  короткихъ цилиндриковъ. (строго 
опредѣленны хъ діам етровъ), сложенныхъ въ  послѣдовательномъ
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или продѣванія стерж ня должна быть соблюдена и при провѣ- 
рочныхъ обмѣрахъ.

Для діаметровъ болѣѳ 2 " подобные калибры оказались бы слишкомъ 
тяж елы е, а  потому и хъ  дѣлаю тъ другой формы (фиг. 85 2— 853): 
калибръ-нутром ѣръ им ѣетъ форму пластинки В, съ  уширенными 
буртиками с и d по краям ъ; буртики эти заточоны по цилиндри
ческой поверхности. Каждый такой  калибръ снабж ается рукоят
кой К. П арный к ъ  нему калибръ-кронциркуль (фиг. 852) тоже 
имѣетъ рукоятку Л, a  разстояніе между плоскостями а и b строго 
соотвѣтствуетъ діаметру cd закруглеи ія  пластинки В (фиг. 85 3). 
Калибры ещ е больш аго разм ѣ ра показаны  на фиг. 854 —  855 и 
различаю тся только внѣш ней формой.

Поверхности калибровъ дозволяется смазывать вазелииомъ, для 
предохраненія отъ рж авчины; но передъ употрѳбленіемъ калибровъ 
необходимо тщ ательно стереть малѣйш іе слѣды смазки.

П р и б л и з и т е л ь н о  т о ч н ы е  и н с т р у м е н т ы .
П онятіе о точности до извѣстиой степени условное, т а к ъ , наир ., 

м алѣйш ее отступленіе отъ нормы въ мелкихъ д етал я х ъ  прецизіон- 
ны хъ приборовъ будетъ иногда гибельно для качества издѣлія,

N

a  больш ій сравнителг.но иромахъ въ  круины хъ деталяхъ  маш инъ 
не будетъ имѣть никакого вреднаго значен ія . Положимъ для при- 
м ѣра, что токарь ош ибся и расточилъ 8 ''-ы й цилиндръ паровой ма
шины на Ув4 дюйма больш е— это сущій нустякъ, заслуживаю щ ій 
едва легкаго вы говора, принципа ради . Но если так ая  же ош ибка
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въ окаж ется въ  расточкѣ  сальника порш невого ш тока той 
же машины, то сальникъ придется бросить и замѣнить другим ъ, 
особенно если предполож ена металлическая набивка.

К ъ  счастью, стало быть, абсолю тная точность нуж на но вездѣ 
и не всегда. Но зато относительная точность составляешь насущ 
ное трѳбованіе, и противъ него-то грѣ ш атъ  наши раэмѣтчики. Тѣ 
инструменты, о которы хъ сейчасъ  будемъ говорить, практиче
ски точны.

Рычажный кронциркуль-путроміьръ (фиг. 856) пригоденъ для 
разм ѣтки и провѣрки окружностей отъ У3 до 1 %  метра діамо- 
тромъ. Онъ состоишь изъ  ж слѣзнаго ры чага AB, къ  которому 
привертываю тся въ  произвольных!, м ѣстахъ обхваткй М  и М  съ 
толстыми прямыми графилками X, X , представленными но бокамъ 
этой лее фигуры въ  увелнченномъ видѣ X!— X!.

Вмѣсто граф илокъ молено вставить закривленны я ножки Y — Y,

Фиг. 857.

и тогда рычажный циркуль будешь годиться для обмѣра діамеШра 
ш кивовъ или тому подобныхъ предметовъ, к ъ  которы мъ можно 
приступиться сбоку.

Для иолученія нутром ѣра, въ обхваткй М, М  вставляю тъ крю ч
ки Z, X. Если этотъ рычаж ный циркуль употребляется для раз- 
мѣтки, то иногда центральную нож ку, т .-е . одну изъ  графилокъ 
•V, зам ѣняю тъ ш аровой ножкЬй ON; подъ ш арикь ея О подкла- 
дываю тся различны е гр и б к и ,р, р',р"..., глядя но діаметру дыры, 
въ  которую грибки вставляю тся.

Н едостатокъ этого инструмента заклю чается въ  отсутствіи при- 
способленія для неболы нихъ нередвиѵкеній, съ цѣлыо точной уста
новки одной изъ  нож екъ.

Шубригель (фиг. 857) но виду соверш енно сходенъ съ  другими 
инструментами этого рода, а  но роду дѣленій существенно отъ 
нихъ разнится. Н ож ки С и J) съ одной стороны длинныя, обы к
новенна™  нутромѣрнаго тина, а  съ другой— коротенькія и тупы я. 
Если ш убригель такъ  установить на окружности предмета боль- 
ш аго діам етра, чтобы ножки, а  такж е линейка AB, коснулись его 
въ  то чкахъ  а, т и Ь, то нож ка В  откроешь иа линейкѣ дѣленіе, 
указы ваю щ ее цифровую величину д іам етра окружности. Н оніусъ



N  указываешь на дробныя части одного дѣлонія. Винтъ Е  сл у 
ж и те для закрѣплен ія  ноніальной муфты N.

И ногда бы ваете удобно нмѣсто всякихъ инструмеитовъ пользо
ваться для обмѣра діаметровъ обыкновенной стальной рулеткой 
и справочной книгой. Т ак ъ , н аи р ., чащ е всего -обмѣряютъ діаметръ 
маховыхъ колесъ: просто обводятъ ленту рулетки вокругъ  колеса, 
и отмѣчаю тъ длину ок
ружности, затѣм ъ пере
водите полученную цифру 
въ  метрическую систему

Фиг. 858.

м ѣръ, отыскиваю тъ въ таблицахъ  справочной книги подходящую 
цифру длины окружности, и въ  той же строчкѣ находнтъ соответ
ствующую длину діаметра. Если ещ е изъ нолученнаго діаметра 
вычесть двойную толщ ину рулеточной ленты, то уже болѣе точ- 
наго обмѣра но получите другими средствами.

Уш.нѣры. П ростѣиш ій угольникъ съ  прямымъ угломъ извѣс- 
тенъ изъ предыдущ аго. Затѣ м ъ  въ  машнностроительномъ дѣлѣ

Фиг. 860.

наичащ е встр ечается  угол ь въ  1 2 0 ", и но этому углу дѣлаю тъ 
специальный ировѣрочнын угольникъ (фиг. 858) или обзаводятся 
американскимъ угломѣромъ, со скосомъ ab (фиг. 859), образую - 
щ имъ съ корпусомъ инструмента Р уголъ abc— 120°. Другой 
обрѣзъ  линеечки Ж, если, ослабить винта п и перевернуть 
ее, образуетъ  съ корпусомъ Р уголъ 135°, т .-е . уголъ восьми
угольника.

Кромѣ того есть ещ е множество всовозможпыхъ угломѣрныхъ
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приборовъ, изъ  которы хъ мы выбѳремъ только д в а , , не лучш іе, а  
новѣйіпіе и универсадьнѣйш іо.

П ервый изъ  нихъ (фиг. 850) носить х ар актер ъ  провѣрочный и 
состоитъ изъ  трехъ  планокъ AB, CD и EF, соединенныхъ между

Фиг. 861.

собою двумя ш арнирами С и М. Торцы планокъ AB  и EF  ерѣ- 
заны  подъ характернейш им и въ  машипостроеніи углами: 9 0 я, 45", 
3 0 “ и 60°, что даетъ  возможность такъ  комбинировать разный 
перестановки планокъ , чтобы получать наиболѣе интересные дли 
разм ѣтки углы. Л учш е всего подобный комбинаціи иллюстрируешь
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фиг. 861, на которой углом ѣръ представленъ въ  различиы хъ ра- 
бо чихъ положенія х ъ .

Другой углом ѣръ (фиг. 86 2— 8 6 3 )—это ужо найтоящ ій пртпрак- 
гпоръ: линейка ЛВ, со скошенными подъ угломъ 45° торцами, 
имѣотъ съ  обѣихъ  сторонъ пазы ху, въ  которые задвигается про- 
тракторноо кольцо Ж  съ  дѣленіями на половинѣ окружности. 
Внутри кольца мож етъ вращ аться круглы й дискъ N, съ  одной 
лишь отмѣтвой о; дискъ N  соединенъ неподвижно съ  другой л и 
нейкой еТ). Винтъ от — это ось ш арнира, а  винтикъ п служитъ 
для фиксированія угла  между линейками ЛВ и еі).

К ъ  этому угломѣру иногда прибавляю тъ ещ е планку pS, кото
рая  привертывается къ  линейкѣ ЛВ для иолученія прямого 
угла (фиг. 863).

Фиг. 862. Фиг. 863.

Способъ употребления протрактора очень наглядно п оказанъ  на 
фиг. 864 .

Вттомѣры. Ч асто можетъ встретиться надобность въ  оиродѣ- 
лепіи характер а  винтовой рѣзьбы , и при этомъ задач а  будетъ со
стоять въ  томъ, чтобы:

1) назвать систему рѣзьбы ,
2 ) опредѣлить діамотръ винтового стерж ня,
3) счесть число витковъ на 1 дюймѣ длины.
Н а первый вонросъ отвѣтимъ, что треугольная рѣ зьб а  бы- 

ваотъ:
a) Витвортова— сам ая старинная и наиболѣе распространенная; 

характеристика этой рѣзьбы  дан а иа фйг. 865.
b) Американская — сравнительно новая, но зато встрѣчается 

очень часто въ  ам ерикаискихъ м аш инахъ-орудіяхъ, которы я те 
перь такъ  сильно распространены  въ  Россіи. Х арактеристика рѣзь- 
бы показана на фиг. 8 6 6 .



c) Механическая ріъэьоа— по виду нѣсколько острѣс и йруиігѣс* 
Витвортовой.

d) Французская рѣзъба, иаиболѣе подходящ ая к ъ  американской, 
по только съ острыми ребрам и и углубленіями.
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Фиг. 8G1-.

е) Газопал— ыаиболѣо мелкая и то лкая , п іі[1.
Для всѣ хъ  системъ рѣзьбы  имѣются очень нростоиькіе измѣ- 

рители (фиг. 867) въ  видѣ набора зубчатокъ, помѣченныхъ. сбоку 
цифрами, указы ваю щ им и■ сколько нитокъ рѣзьбы  имѣѳтся на дли-, 
пѣ 1". Надо только подобрать но испытуемому пинту подходящую-



Фиг. 865. Фиг. 866.

зубчатку, и вы сразу  получите отвѣтъ па первый и третій во
просы. Что касается  второго вопроса, т .-е . опродѣленія д іам етра 
пинтового стерж ня, то его можно изслѣдовать двояко: или обмѣ-

Фиг. 867.

рить діам етръ по ребрам ъ нарѣзки  посредствомъ ціубригеля и вы 
честь изъ  іш лучениаго обмѣра двойную глубину рѣ зьбы , или жо 
употребить приспособленный д л я  этого микрометръ (фиг. 8 6 8 ), у 
котораго ниж няя упорка зам ѣняется разнород
ными дву зубками а, глядя по сиапсмѣ рѣзьбы  
и количеству нитокъ на дюймѣ (или санти- 
метрѣ) длины, а  прижимка Ь—-коническая, съ 
угломъ притупленія острѣе какой  угодно 
системы н арѣ зки . Такіе  обмѣры встречаю тся 
чрезвы чайно рѣдко , и то только при додѣл- 
к ах ъ  и при ремонтѣ винтовъ очень точныхъ 
механизмовъ.

Для повседневной практики требуется узнать 
то ж е, но только вопросы ставятся прощ е. А 
именно: дан ь  прутокъ определенной толщ ины ,— 
к ак а я  на немъ должна быть рѣ зьба?  И какого 
діам етра должно быть отверстіе въ  гай кѣ?

ІТо толщ инѣ стержня нодбираютъ калибръ <і>и.г. 868.



(фиг. 869), который даетъ  прямой отвѣтъ. Ч асть ого В В— это 
данная толщ ина стерж ня; конецъ О— это кали бръ  для діаметра
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А

Фиг. 869.

дыры въ  гай кѣ , а  средина N — это ш аблонъ винта, которы мъ 
нробуютъ н арѣ зку  въ  гай кѣ ; кольцомъ же A  нровѣряю тъ нарѣзки 
На стерж нѣ; Ж — риф леная держ авка.

Фиг. 870.

Зазорнжи. П ростѣйш ій зазорн икъ , т .-е . инструмента для измѣ- 
ренія узкихъ щ елей —  зазоровъ  —  им ѣетъ видъ и форму тонкаго 
стального клина (фиг. 870) съ дѣленіями на бокахъ .

Фиг. 871.

Неудобство пользованія таким ъ зазорникомъ очевидно: онъ н е
достаточно остръ, а  потому для болѣе узкихъ щелей ие годится, 
a  затѣм ъ очень трудно учитывать дѣлонія, особенно на его концѣ.
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Б олѣ е ирактическій  видъ зазорнина оиисанъ нами при ф иг. 83 3 , 
но нользованіо имъ требуетъ  тоже большой осторожности.

ГІо этой причинѣ гораздо удобнѣе пользоваться наборомъ сталь
ны хъ нластинокъ, сложѳиныхъ въ  общ емъ черенвѣ  (фиг. 871); нодби- 
раю тъ наиближе подходящ ую къ щели пластинку и читаю тъ толщ и
ну ся , показанную  сбоку цифровой величиной въ  доляхъ  дюйма.

Н а  этомъ ограничимся описаніемъ иавпѣйшшъ инструментовъ 
и приборовъ для разм ѣтчиковъ, и полагасм ъ, что чертежники 
сумѣютъ ими пользоваться. Б олѣ е  близкое знакомство съ  раз- 
мѣткой не иомѣш аетъ ни одному чертеж нику-конструктору, и въ  
другихъ сочиненіяхъ по машиностроенію, а  главное, въ  катал о 
гах!. іш струментальныхъ фирмъ, въ  родѣ S ta r re t, S tan ley , B roun, 
S h a rp , K linz, R eineker и т . д. ежегодно появляю тся новые р аз- 
мѣточные инструменты и къ  нимъ легко будетъ отнестись крити
чески на основаніи всего вы ш есказаннаго.

К о н е ц ъ .

/
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Н а с т о я щ ій  п р е й с ъ -к у р а н т ъ  с о ст а в л я е т ъ  ч а с т ь  о б щ е г о  
п р е й с ъ - к у р а н т а  м а т ем а т и ч ес к и х ъ  и н с т р у м еи т о в ъ , и м е н и о — с о - . 
д е р ж и т ъ  в с ѣ  за р е к о м е н д о в а в ш іе  с е б я  х о р о ш и м ъ  к а ч ѳств ом ъ  
ч е р т е ж н ы е  и н с т р у м е н т ы .

Н а р а в н ѣ  с ъ  о бщ и м ъ , с е й  п р е й с ъ -к у р а н т ъ  у п р а з д н я е т ъ  в с ѣ  
п р е д ы д у щ іе .

<3 CZ11>-- -- - - - - - - - - -

У с л о в і я  з а к а з о в ъ  и  и х ъ  и с п о л н е н і е .

П р и  з а к а з а х ъ  п р о с и м ъ  я с н о  у к а з ы в а т ь :
Г о д ъ  и л и  N s п р е й с ъ - к у р а н т а ,  н о м е р ъ  з а т р е б о в а н -  

н ы х ъ  и н с т р у м е и т о в ъ ,  а р а в н о  точ н ы й  и  отч етли в ы й  а д р е с ъ  
с ъ  о б о зн а ч е н іе м ъ  с п о с о б а  п ер есы л к и : п о  п о ч т ѣ  и л и  п о  ж е л ѣ з -  
н о й  д о р о г ѣ ,  б о л ь ш о ю  и л и  м а л о ю  с к о р о с т ь ю ,  и л и  б а г а ж е м ъ .

Е с л и  н е  б у д е т ъ  у к а з а п ъ  с п о с о б ъ  п ер есы л к и , та к ов а я  п р о 
и зв о д и т с я  п о  н а ш е м у  у см о т р ѣ н ію , п р и  ч ем ъ  о б р а щ а е м ъ  в н и -  
м а н іе  н а  то , что п о ч т а  н е  п р и н и м а е т ъ  п о с ы л о к ъ  д л и н н ѣ е  
4 Ф у т о в ъ .

У п а к о в к а  и  п е р е с ы л к а  п р о и з в о д и т с я  з а  с ч е т ъ  и  р и с к ъ
п о к у п а т е л я .  У п а к о в к а  д ѣ л а е т с я  с ъ  в о зм о ж н о ю  тщ а тел ь н о сть ю , 
н о  Ф и р м а  н е  п р и н и м а е т ъ  н и к а к о й  о т в ѣ т с т в е н н о с т и  з а  
п о в р е ж д е н  і е  т о в а р а ,  м о г у щ е е  п р о и з о й т и  в о  в р е м я  т р а н с п о р т а .

В о з р а ж е н і я  п р и н и м а ю т ся  в о  в н и м а н іе  н е  п о з ж е  8 д н е й  
п о  п о л у ч е н іи  п о сы л о к ъ , и , в ъ  с л у ч а ѣ  о сн о в а т ел ь н о ст и  в о зр а -  
лсеній , д а н н ы й  п р е д м е т ъ  п р и н и м а е т с я  о бр ат н о  ф и р м о й , е с л и  
тол ьк о  о н ъ  б у д е т ъ  в о зв р а щ е н ъ  с о в е р ш ен н о  и сп р а в н ы м ъ  и  
н ов ы м ъ , т .-е . в ъ  та к ом ъ  в и д ѣ , в ъ  к ак ом ъ  о н ъ  бы л ъ  в ы сл а н ъ .



Ч а ст н ы я  л и ц а  б л а го в о л и т ь  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т р е б о в а н і е м ъ  п р и 
сы л ать п ол н о сть ю  в с ѣ  д е н ь г и  н а  и с п о л н е н іе  з а к а з а , у п а к о в к у  и  
п е р е с ы л к у  и л и , в ъ с л у ч а ѣ  в о зм о ж н о с т и  н а л о ж е н н а г о  п л а т е ж а ,  
за д а т о к ъ  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  п р и б л и зи т е л ь н о  1/3 о б щ е й  сум м ы  в се го  
за к а за .

Г о с у д а р с т в е н н ы й  у ч р е ж д е н ія  м о гу т ъ  п л ати ть  и  п о с л ѣ  п о 
лучения тов ар а .

В ы с ы л к а  с л ѣ д у е м ы х ъ  Ф и р м ѣ  д е н е г ъ — з а  сч ет ъ  Г г. 
п о к у п а т ел ей .

Г г . т о р г о в ц ы  б л а го в о л я т ъ  о т н о си т ел ь н о  у с л о в ій  п о к у п к и  
в о й т и  в ъ  с о г л а ш ен іе  с ъ  ф и р м ою .

Варшава. Г .  Г Е Р Л Я Х Ъ .

А дресъ для телеграм м ъ: 

Г е р л я х у н д е р в у д ъ — В а р ш а в а .

Г е р л я х у н д е р в у д ъ — П е т е р б у р г ъ .

Г е р л я х у н д е р в у д ъ — М о с к в а .

»  p H

Ф абрика наш а получила на М осковской Выставкѣ 
1882 г. высш ую  награду

„ Т о с у д а р с т Ь е н н ы и  Т е р б ъ “
„за образцовое изготовленіе геодезическихъ, математиче
скихъ и чертеж ны хъ инструмеитовъ, конкурирую щ ихъ съ  
произведеніями лучш ихъ заграничны хъ механиковъ и ста- 
вящ ихъ заведеніе г. Г ер л я х а  на выдаю щееся мѣсто ме
ж ду подобными заведеніями въ Россіи".*)

и » __________________________ а

*) Извлечете изъ заключеній экспертовъ.



Т  р а н с п о р т и р ы .

204. Т р а н с п о р т и р ы  и з ъ  ц е л л ю л о и д а ,  п о л у к р у г л ы е ,
д іа м е т р о м ъ : 13 15 18_____ 21 с/м

д ѣ н о ю : —.40 —.60 —.90 1.20 р у б .
205. Т о ж е  д іа м е т р о м ъ  15с/ м, толщ . Зм/ М, еъ  о т к осо м ъ  Р у б . 2.50 
205а. Т р а н с п о р т и р ъ  к а к ъ  №  205, н о  круглы й' . . „ 3.50
2Q6. Т р а н с п о р т и р ъ  у ч е б н ы й , п о се р е б р е н н ы й , д іа м е -

т р ом ъ  в ъ  8 1/2с/м> с ъ  мастпт. в ъ  ан гл . д ю й м . „ —.50

Т р а н с п о р т и р ы  и з ъ  н о в а г о  с е р е б р а .
Съ дѣленіями до 1/2°, безъ масштабовъ, для нанесенія которыхъ нѣтъ  м ѣста.

208. Т р а н с п о р т и р ъ  д іа м е т р о м ъ  в ъ  . . . .  Р у б . 3.25
209. „ „ 141/ ас/м . . . . .  4.25

№

.2 1 2 . Т р а н с п о р т и р ъ  д іа м е т р о м ъ  в ъ  14Ѵ2с/м с ъ  р а -  
д і а л ь н о ю  л и н е й к о ю - а л и д а д о ю ,  д л и н о ю  в ъ  
21с/ м, с ъ  н о н і у с о м ъ  д о  5 м и н ., в ъ  ф у т л я р ѣ  . Р у б . 17.—

213. Т р а н с п о р т и р ъ  д іа м е т р о м ъ  в ъ  2 0 с/„ с ъ  р а -  
д і а л ь н о ю  л и н е й к о ю - а л и д а д о ю ,  д л и н о ю  в ъ
25 с/ м, с ъ  н о н і у с о м ъ  д о  1 -й  м и н ., в ъ  ф у т л я р ѣ  Р у б . 23.50

214. Т р а н с п о р т и р ы  №  2 12  и  213 с ъ  м и к р о м ет р ен -
н ы м ъ  в и н т о м ъ  д о р о ж е  н а ......... ................ ..........  „ 4 .—



Т р а н с п о р т и р ы  м ѣ д н ы е , п о се р е б р ен н ы е  I l -го  с о р т а .
С ъ  д ѣ л е н ія м и  д о  Va"- Съ м асш табам и  в ъ  а н г л .  д ю й м а х ъ .  В ъ  ф у т л я р а х ъ .  
№

215. Т р а н с п о р т и р ъ  д іа м . 15с/„ с ъ в ы с т . с ъ  м асш т. 6" Р у б . 5,—
216. Т о ж е  „ 18 „ „ г  7" „ 6.50

№  215—216.

217. Т р а н с п о р т и р ъ  д іа м . 18с/ м б е з ъ  в ы с т .с ъ  м асш т. 6" Р у б .  6.50
218. Т о ж е  „ 21 „ „ ‘ „ 7" „ 8 , -

Т р а н с п о р ти р ы  л у ч ш ей  о т д ѣ л к и , м ѣ д н ы е , п о с е р е б р е н н ы е .
В ъ  Ф у т л я р а х ъ .  П р и  з а к а з а х ъ  п р о с и м ъ  у к а з а т ь  ж е л а е м ы й  м а с ш т а б ъ .

219. Т р а н с п о р т и р ъ ,  б е з ъ  в ы ст у п о в ъ , д іа м . 15с/ м.
съ  д ѣ л е н ія м н  ч е р е з ъ  720, с ъ  м асш т. д л и н о ю  4" Р у б . 9.-—-

220 . Т о ж е ,  д іа м ет р . в ъ  2 0 с/ м, с ъ  м асш т. 6" . . . . „ 12 .—

№ 219—220. № 221—222.
221. Т р а н с п о р т и р ъ  с ъ  в ы ст у п ам и , д іа м ет р . 2 0 с/м,

с ъ  д ѣ л е н ія м и  ч е р е з ъ  п, с ъ  м асш т. 8" . . . . Р у б . 16.50
222. Т о ж е ,  д іа м . в ъ  25с/ м, с ъ  д ѣ л е н ія м и  ч е р е з ъ  */,*

с ъ  м а сш т а бо м ъ  д л и н о ю  10 д ю й м о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.—
223. К р у г л ы й  т р а н с п о р т и р ъ ,  д іа м . 15с/„ , с ъ  д ѣ -  

л е н ія м и  ч е р е з ъ  со  стек л . ц ен т р о м ъ  и 2 -м я и г о л -
к ам и  д л я  п р и д е р ж и в а н ія  н а  б у м а г ѣ , б е з ъ  м асш т. „ 16.—

О О О
П р о т р а к т о р ы  р а зн ы е  и  т а х е о м е т р и ч е с к і е  

т р а н с п о р т и р ы — п о  за к а з у ,



М а с ш т а б ы .

М а с ш т а б ы  п р и з м а т и ч е с к і е  и з ъ  п а л ь м о в а г о  д е р е в а .  

П р и  з а к а з а х ъ  п р о с и м ъ  у к а з а т ь  ж е л а е м ы я  д ѣ л е н і я .
№

225. П л о с к і й  м а с ш т а б ъ ,  д л и н о ю  20с/„ (8" и л и  0,10 
с а ж .)  с ъ  2 -м я  р о д а м и  д ѣ л е н ій  н е  м ельч е: 1/а0оо
са ж ., Vas" и  1м/ Р у б . — .20
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№ 225.
225а. Т о ж е ,  д л и н о ю  0 ,1 0  са ж . с ъ  2 -м я  д ѣ л е н ія м и  и з ъ

с л ѣ д у ю щ и х ъ : ‘Дооо с а ж - и  Ѵ2М/  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р уб - —.30
226. Т о ж е ,  д л и н о ю  30с/ м (12'' и л и  0,14 с а ж .)  съ  д ѣ -

л е н ія м и , к а к ъ  в ъ  №  225 » ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „
226«. Т о ж е ,  д л и н о ю  0,14 с а ж . съ  д ѣ л е н ія м и  н а  ‘/2000

и  Ѵв с а ж .
226«. Т о ж е ,  съ  д ѣ л е н ія м и  л о г а р и ѳ м и ч е с к и м ъ  и  в ъ  м/„ ,  

д л и н о ю  30с/„ , н а  б ѣ л о м ъ  ц е л л ю л о и д ѣ  . . . .
227. Т р е х ъ  -  г р а н н ы й  м а с ш т а б ъ ,  д л и н о ю  2 0 с/ м, 

с ъ  2 -м я  р о д а м и  д ѣ л е н і й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—.35 

— .45 

2.50 

—.30
|IIIIJIIil|:||||llll jllll ||||| ЦНрГІІІШ|ІІІІ|ІШ|ІІІІ|ШІ|ШІ гтгт|іит|ттттріп|ппрітг̂трпт|птт|тптІПЦПП ji"V

Ьміішіаиід.-іімііііціііиіяііііиіійимишімііішііиіішішУш'ш d  Ju ijJ r id iik i
№ 227.

227а. Т о ж е ,  с ъ  д ѣ л е н ія м и  н а  б ѣ л о м ъ  ц е л л ю л о и д ѣ  . . Р у б . —.50
228. Т р е х ъ  -  г р а н н ы й  м а с ш т а б ъ ,  д л и н о ю  30с/„

с ъ  6-ю  р о д а м и  д ѣ л ем ій : н а  Ѵ2о> Ігѵ  Vga дю й м а ,
Ѵ2м/м, V,о,« с а ж . и  ‘/за в ер ш к а , в ъ  ф у т л я р ѣ  . . „ 2.25

_

\ \ \ \  Л Л '\ А А \  А \\\\ ѵ\ ' л \ л \ \ \ \ ѵ ѵ 
№ 228.

228а. Т о ж е ,  съ  д ѣ л е н ія м и  н а  б ѣ л о м ъ  ц ел л ю л о и д ѣ  . . Р у б . 3.—
О О О



228b. П л о с к і е  м а с ш т а б ы  и з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а ,
с ъ  д ѣ л е н ія м и  н а  м/„ и  1/ и. а н гл . дю й м а:

д л и н о ю : 50 75 100 с/ м
ц ѣ н о ю : —.75 1.25 1.80 Р у б .

228с. П л о с к і й  м а с ш т а б ъ  и з ъ  с л о н о в о й  к ости , у зк ій ,
д л и н о ю  в ъ  13с/ м с ъ  д ѣ л е н ія м и  н а  1/,2м/ м . . . Р у б . —.60

К ромѣ упомянуты хъ, имѣются на складѣ и многіе другіе масш табы разной 
длины и съ разными дѣленіями, м. пр. спеціальные для гг. архитекторовъ, 
военны хъ, кораблестроителей и др.

С ч е т ч и к и .
2281. С ч е т н а я  л и н е й к а  съ  д ѣ л е н ія м и  н а ц е л л ю л о и д ѣ , 

д л и н о ю  25с/ м —  д л я  м ех а н и ч еск а г о  у м н о ж е н ія , 
д ѣ л е н ія , в о з в е д е н ія  в ъ  ст е п ен ь , и з в л е ч е н ія  к о р 
н е й  л ю б о й  с т е п е н и , со  ш к а л а м и  к в а д р а т о в ъ  
и  л о г а р и ѳ м о в ъ  ч и с е л ъ , ш к ал ою  т р и го н о м е т р и -  
ч е с к и х ъ  в е л и ч и и ъ  и  ш к ал ою  в ъ  м/ м..................... Р у б . 5.—

Ns

№ 2281.

2282. Т о ж е ,  д л и н о ю  1 2 7 2с/ и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 3.50
2283. Т о ж е ,  „ 50 я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  2 0 .—
2284. Т о ж е  что №  2281, н о  со  ш к ал ою  к у б о в ъ  . . . я 7.—
2285. Т о ж е  ч то №  2281, н о  со  сп е ц іа л ь н о ю  ш к а л о й  

д л я  в ы ч и сл ен ія  в с я к и х ъ  (д а ж е  д р о б н ы х ъ  и  
о т р и ц а т ел ь н ы х ъ ) ст е п е н е й  ч и с е л ъ  и  и х ъ  к о р н е й
в с я к о й  с т е п е н и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......  10 .—

2286. Т о п о г р а ф и ч е с к а я  с ч е т н а я  л и н е й к а  В и л ь д а — 
м е т а л л и ч еск а я — д л я  и с ч и с л е н ія  г о р и зо н т а л ь н а г о  
и  в ер т н к а л ь н а го  р а зс т о я н ія  р е й к и  отъ  и н с т р у 
м е н т а — н а  о с н о в а н іи  отсч ета  д а л ь н о м ѣ р о м ъ  н о  
р е й к ѣ  и  у гл а  н а к л о н ен ія  тр уб ы . С о гл а сн о  у к а 
за н н о  п р и  з а к а з ѣ — д л я  360° и л и  400° . . . . „ 18.50



№ ,
2287. К а р м а н н ы й  к р у г л ы й  с ч е т ч и к ъ  си ст . Б у ш е ,  

с ъ  п о д в и ж н ы м ъ  д и с к о м ъ  и  2 -м я  ст р ѣ л к а м и  д л я  
т ѣ х ъ  лее д ѣ й с т в ій , что №  2281. Ш к а л а  т р и го н о -  
м е т р и ч ес к и х ъ  в е л и ч и н ъ  тольк о  д л я  с и н у с о в ъ  
ц ѣ л ь н ы х ъ  г р а д у с о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 8 .—

№ 2287.

№ 2288.

2288. Т о ж е ,  си стем ы  Ш а р п а н т ь е , м е т а л л и ч е ск ій , с ъ  п о -  
ст о я н н ы м ъ  д и с к о м ъ  и  п о д в и ж н ы м ъ  его  к ол ь ц ом ъ ;  
с п о с о б ъ  у п о т р е б л е н ія  то ч н о  так ой  ж е , к а к ъ  л и 
н е й к и  №  2281  Р у б . 9.—

Нормальные масштабы съ трансверсалями, мѣдные, посеребренные.
П р и  з а к а з а х т ь  п р о с и м ъ  у к а з ы в а т ь  ж е л а е м ы я  д ѣ л е н і я .

229. М а с ш т а б ъ  д л и н о ю  в ь  fi" (L5C/ M), п л о с к ій  . . Р у б . 2.50
230. „ „ „ 12'' (30с/м), „ . . „ 4 , -

№ 230.

231. М а с ш т а б ъ  д л и н о ю  в ъ  42" (108с/ м), с ъ  о т к о со м ъ ,
в ъ  ф у т л я р ѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Р у б . 25.—

Кромѣ этихъ, изготовляются по заказу и всевозможные другіе мѣдные 
масштабы. Трансверсальныхъ дѣленій на стали не изготовляемъ.

Р ы ч а ж н ы е  ( ш т а н г е н ъ - )  ц и р к у л и .
С ъ  м и к р о м е т р е н н ы м и  в и н т а м и ,  б е з ъ  [ д ѣ л е н ій  н а  р ы ч а г ѣ ,  в м ѣ с т о  

к о т о р ы х ъ  р е к о м е н д у е м ъ  о т д ѣ л ь н ы е  т о ч н ы е  м а с ш т а б ы .
Циркулей съ дѣленіями на рычагѣ не поставляемъ, т. к. неизбѣжный про- 

гибъ рычага, или неизбѣжное укороченіе ножекъ при вторичной ихъ точкѣ, 
вызываютъ то, что разстановъ ножекъ циркуля не соотвѣтствуетъ въ точности 
дѣленіямъ рычага.



233. Ш т а н г е н ъ - ц и р к у л ь  с ъ  д е р е в я н н ы м ъ  р ы =  
ч а г о м ъ ,  д л и н о ю  в ъ  90с/м, съ  2-м я  сталь н ы м и  
н о ж к а м и , т р убк . д л я  к а р а н д а ш а  и  р е й с ф е д е р о м ъ . Р у б . 6.50

№

№ 233.
233«. Т о ж е ,  л у ч ш е й  к о н ст р у к ц іи , м ет а л л и ч еск ія  ч а ст и

и з ъ  н о в а г о  с е р е б р а , в ъ  ф у т л я р ѣ ......................... Р у б . 12.—
233Ъ. Ц и р к у л ь ,  к ак ъ  №  233, н о  съ  п р и б о р о м ъ  д л я

ч е р ч е н ія  т р е х ъ  р о д о в ъ  п у н к т и р н ы х ъ  л и н ій  . . „ 10.50 
234. Ц и р к у л ь  и з ъ  н о в а г о  с е р е б р а ,  п р и в и н ч и в а 

ем ы й  ко в ся к о й  л и н ей к ѣ , с ъ  д в у м я  и гол ьч аты м и  
н о ж к а м и , тр уб к ою  д л я  к а р а н д а ш а  и  р е й с ф е д е 
р о м ъ , в ъ  ф у т л я р ѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 .—

234«. Д е р е в я н н ы й  р ы ч а г ъ  д л я  ц и р к у л я  №  234,
Т -о б р а зн а г о  сѣ ч е н ія , д л и н о ю  в ъ  1 м е т р ъ  . . .  „ 1.—

№ 234.



235 Р ы ч а ж н ы й  ц и р к у л ь  и з ъ  н о в аго  с е р е б р а , оч ен ь
л егк ій , с ъ  тр убч аты м ъ  р ы ч агом ъ  д л и н о ю  д о  60 с/„, 
ск л а д н ы м ъ  и з ъ  3-х ъ  ч а ст ей , съ  2 -м я  стал ь н ы м и  
и гол ь ч а ты м и  н о ж к а м и , тр убк ою  д л я  к а р а н д а ш а
и  р е й с ф е д е р о м ъ , в ъ  ф у т л я р ѣ ..................... Р у б . 16.—

2 3 6 і  Т о ж е ,  д л и н о ю  9 0 с / м .............................................................................. „ 2 0 . —
237. Т о ж е ,  „ 1 2 0 с/„, ск л а д н о й  и з ъ  4-х ъ  ч а ст ей ,

с ъ  п о д в и ж н о й  п о д с т а в к о й  д л я  с е р е д и н ы  р ы ч а га  „ 28.—
238. Т о ж е ,  к а к ъ  №  237, д л и н о ю  150с/ м .................. „ 32.—

№

К а л и б р о м ѣ р ы  и  м и к р о м е т р ы .

2381. К а л и б р о м ѣ р ъ  ста л ь н ой , и зм ѣ р я ю щ ій  д о  25с/ м, 
с ъ  ту п ы м и  и' остр ы м и  н о ж к а м и , с ъ  2 д ѣ л ен ія м и :  
н а  м/„ , с ъ  н о н іу с о м ъ  д о  1і ІОм/и и  н а  а н гл . дю й м , 
съ  н о и іу с о м ъ  д о  у 100 д ю й м а — в ъ  ф у т л я р ѣ  . . Р у б . 16.—

—  9 —



2382. К а р м а н н ы й  к а л и б р о м ѣ р ъ ,  н и к ел и р о в а н н ы й , 
с ъ  д в у м я  д ѣ л ен ія м и : н а  м/ „ , съ  н о н іу с о м ъ  д о  ’До 
и  н а  а н гл . дю й м ы , съ  н о н іу с о м ъ  д о  */т — д л я  
о б м ѣ р а  н р ед м ет о в ъ  с н а р у ж и , в н у т р и  и  н а  г л у 
б и н у  д о  12,5с/„ ,  в ъ  к о ж а н н о м ъ  ф у т л я р ѣ  . . . Р у б . 4.50

№

№  2383.

2383. М и к р о м е т р ъ ,  и зм ѣ р я ю щ ій  д о  15м/ м с ъ  то ч 
н ость ю  д о  7 100 м/„ и л и  Ѵюоо а н гл . д ю й м а , съ  п р и -  
с п о с о б л е н іе м ъ  г о л о в к и  в и н та , о б е зп е ч и в а ю щ и м ъ
в с е г д а  о д и н а к о в ы й  н а ж и м ъ  п р и  и зм ѣ р е н іи  . . Р у б . 3.50

2384. Т о ж е ,  и зм ѣ р я ю щ ій  Д о  25и/ „ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 4.50
2385. Т о ж е ,  что №  2383, о ч ен ь  т о ч н ой  о т д ѣ л к и  . . „ 6 .—
2386. Т о ж е ,  н о  и зм ѣ р я ю щ ій  д о  25" / „ ..................... .......  8.50
2387. Ж е л ѣ з н а я  п о д с т а в к а  д л я  м и к р о м ет р о в ъ , б л а 

г о д а р я  к о т о р о й  о д н а  р у к а  остаем ся св о б о д н о й
д л я  д е р ж а н ія  и зм ѣ р я е м а г о  п р е д м е т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.75

Кромѣ вы ш еупомннуты хъ калибромѣровъ поставляются и всякіе другіе.

* —  10 —



Г о т о в а л ь н и  І - г о  с о р т а .
И з ъ  н о в а г о  с е р е б р а ,  в ъ  к о ж а н ы х ъ  Ф у т л я р а х ъ .

Циркули для круговъ — съ дрежавкою у головки, съ игольчатою 
ножкою, со вставными: рейсфедеромъ, трубкою для карандаша и удлиняю
щею ножкою.
№ 4

240. Г о т о в а л ь н я -  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ  и  р у ч н о й  
р е й с ф е д е р ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 10.50

241. Т о ж е  что  №  240, н о  с ъ  г л у х и м ъ  ц и р к у л е м ъ  . „ 13.—
242. Т о ж е  что №  241, с ъ  к р он т щ р к ул ем ъ  д л я  т у ш и  „ 16.50

№ 242.

244. Г о т о в а л ь н я .  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ , в о л о сн о й  
ц и р к у л ь , 2 р у ч н ы х ъ  р е й с ф е д е р а , к р о н ц и р к у л ь  
д л я  т у ш и  и  к а р а н д а ш а , р о г о в о й  т р а н с п о р т и р ъ  
и м алы й  м а сш т а б ъ  и з ъ  с л о н о в о й  к о сти  . . . Р у б , 23.—
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№
245. Т о ж е  что J4" 244, с ъ  м а л ы м ъ  ц и р к у л е м ъ  

в ъ  10 р/м, со  в став н ы м ъ  р е й с ф е д е р о м ъ  и  т р уб к ою  
д л я  к а р а н д а ш а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 30.-

№  245 .

24’6.

247.

г ■1 I -, [ у ’ » ■ — -

245а Т о ж е  что №  245, съ  д о б а в л е н іе м ъ  1 р е й с ф е д е р а ,  
ц и р к у л я  №  267, ш т а н г ен ц и р к у л я  JM* 235, п р и б о р а  
д л я  п у н к т и р н ы х ъ  л и н ііі, п р о п о р ц іо н а л ь н а г о  ц и р 
к у л я  №  291, ч ет ы р ех ъ  с п е ц іа л ы іи х ъ  р е й с ф е д е -  
р о в ъ  (д л я  тол сты хъ , кригёыхъ, д в о й н ы х ъ  и  п а р а л -  
л ел ь н ы х ъ  л и н ій ), м ет а л л и ч еск а го  ц е н т р и к а  и  
т р а н с п о р т и р а  Л? 209—в ъ  я щ и к ѣ  и з ъ  п а л и с а н 
д р  о в аго  д е р е в а  с ъ  з а м к о м ъ ....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
К а р м а н н а я  г о т о в а л ь н я :  ц и р к у л ь  в ъ  1 0 с/м  
с ъ  д е р ж а в к о ю  у  г о л о в к и , с ъ  2 -м я  в ы н и м а ю щ и м и 
ся  н о ж к а м и , со  вставн ы м и : и гол ь ч а тою  н о ж к о ю , 
р е й с ф е д е р о м ъ  и т р уб к ою  д л я  к а р а н д а ш а ; р у ч н о й  
р е й с ф е д е р ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Р у б . 75.—

Г о т о в а л ь н я .  Б о л ь ш о й  ц и р к у л ь  в ъ  15с/ м с ъ  2 
в ы н и м а ю щ и м и ся  н о ж к а м и , со  в ставн ы м и : р е й с 
ф е д е р о м ъ , т р уб к ою  д л я  к а р а н д а ш а , и гол ь ч атою  
н о ж к о ю  и  у д л и н я ю щ е ю  н а с т а в к о й ..................... Р у б . 10.

—  12 —



К ромѣ указанны хъ, доставляются по заказам ъ готовальни какихъ угодно 
ж елаем ы хъ комплектовъ.

О бращ аем ъ особенное вниманіе на слѣдую іцее весьма важное обстоятель
ство: в с я к і й  ц и р к у л ь  и р е й с Ф е д е р ь ,  хотя-бы самые деш евые, д о  п о с т у п -  
л е н і я  в ъ  п р о д а ж у  п р о в ѣ р я ю т с я  т о ч н ѣ й ш и м ъ  о б р а з о м ъ .

П р е д о с т е р е г а е м ъ  о т ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  п о д д ѣ л о к ъ  н а ш и х ъ
г о т о в а л е н ъ .

Г о т о в а л ь н и  І І - г о  с о р т а .
И з ъ  н о в а г о  с е р е б р а ,  в ъ  к о ж а н н ы х ъ  Ф у т л я р а х ъ .  Ц иркули для 

круговъ  съ игольчатою ножкою, со вставными рейсф едеромъ и трубкою  для 
карандаш а.

№
250. Г о т о в а л ь н я .  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ  и  р у ч н о й

р е й с ф е д е р ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 6 .—

№  250.

2 5 1 .

2 5 3 .

Г о т о в а л  ь н я . Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ  с ъ  у д л и н я ю 
щ ей  н о ж к о й , р у ч н о й  р е й с ф е д е р ъ ,г л у х о й  ц и р к у л ь  Р у б . 8.25 
Т о ж е  что  №  251, н о  с ъ  к р о н ц и р к у л е м ъ  д л я  т у ш и  „ 11.—
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У ч е б н ы я  г о т о в а л ь н и .
И з ъ  н о в а г о  с е р е б р а ,  въ футлярахъ покрытыхъ полотномъ. Циркули 

для круговъ со вставными рейсфедеромъ и трубкою для карандаша.

№
254. Г о т о в а л ь н я .  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ ................ Р у б . 2.75
255. Т о ж е  что  №  254, н о  с ъ  р у ч н ы м ъ  р е й с ф е д е р о м ъ  „ 3.50
256. Г о т о в а л ь н я .  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ  с ъ  и г о л ь 

ч а т о ю  н о ж к о ю , г л у х о й  ц и р к у л ь  и  р е й с ф е д е р ъ  „ 4.25
256(7. Т о ж е  что  №  256, н о  съ  у д л и н я ю щ е й  н о ж к о й  . „ 4.50
2 5 7 .  Т о ж е  что №  2 5  6 а ,  н о  с ъ  к р о н ц и р к у л е м ъ  д л я  т у ш и  „  6 . 7 5

Г о т о в а л ь н и  д л я  Г г .  з е м л е м ѣ р о в ъ .
И з ъ  н о в а г о  с е р е б р а ,  в ъ  к о ж а н ы х ъ  ф у т л я р а х ъ .

25 8 . Г л у х о й  ц и р к у л ь  в ъ  1 2 ' /27м  и  р у ч н о й  р е й с ф е 
д е р ъ  І -г о  с о р т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Р у б . 4 .7 5

2 58 « .  Г л у х о й  ц и р к у л ь  в ъ  1 5 с/ м и  р у ч н о й  р е й с ф е 
д е р ъ  І -г о  с о р т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 .5 0

25 9 .  Г л у х о й  ц и р к у л ь  в ъ  12Ѵас/ м и  р у ч н о й  р е й с ф е 
д е р ъ  І І -г о  с о р т а .......................    3 .5 0

259а. Г л у х о й  ц и р к у л ь  в ъ  1 5 с/„ и  р у ч н о й  р е й с ф е 
д е р ъ  ІІ -г о  с о р т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,—

259Ö. Д в а  г л у х и х ъ  ц и р к у л я  в ъ  14 и  1 6 с/м и  р у ч н о й  
р е й с ф е д е р ъ  с ъ  к о п и р о в к о й  (т и п ъ , п р и н я т ы й  М е
ж е в о й  К ан ц ел яр и ей  в ъ  М о с к в ѣ ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  6 .—
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Г о т о в а л ь н и  с о в р е м е н н а г о  о б р а з ц а .
И з ъ  н о в а г о  с е р е б р а ,  въ  кож аны хъ футлярахъ, всѣ циркули съ особыми 

держ авкам и у  головокъ, съ игольчатыми ножками; циркули для круговъ  съ 
вставными: трубкою  для карандаш а и рейсфедеромъ, съ  отдѣльною ручкою  для 
послѣдняго.

С о с т а в н ы я  и д о б а в о ч н ы я  ч а с т и  э т и х ъ  г о т о в а л е н ъ  м о г у т ъ  б ы т ь  
з а к а з ы в а е м ы  б е з ъ  п р и с ы л к и  г о т о в а л ь н и  д л я  и х ъ  п о д г о н к и .

№
‘2591. Г о т о в а л ь н я .  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ ..... . . . . . . . . Р у б . 3.—
2592. Т о ж е ,  н о  с ъ  р уч н ы м ъ  р е й с ф е д е р о м ъ  . . . . „ 3.75
2593. Г о т о в а л ь н я .  Ц и р к у л ь  д л я  к р у г о в ъ , г л у х о й  

ц и р к у л ь  и  р у ч н о й  р е й с ф е д е р ъ ................................   5.25
2594. Т о ж е  что №  2593, с ъ  у д л и н я ю щ е й  н о ж к о й  . . „ 5.75
2595. Т о ж е  что  №  2594, н о  съ  к р о н ц и р к у л е м ъ  д л я

т у ш и  и  к а р а н д а ш а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8.50

Кромѣ упомянуты хъ, поставляются и всякіе другіе  комплекты.

Ц и р к у л и .
И з ъ  н о в а г о  с е р е б р а .

260. Г л у х о й ц и р к у л ь в ъ  1 2 1/ äc/ M I  со р т а  . . . . Р у б . 2.50
261. Г) я » Я )> Ц  я  . . . . я 1.75
262. •п У) п и »  Ш  « . . . . » — .75
262а. п п н о в а я  м о д е л ь  (к ак ъ  в ъ  №  2595) п 1.50
263. п п в ъ  15с/ м I  с о р т а .... . . . . . . . . . . . . п 3.—
264. п Г) Я  Я Я И  Я ........................................ п 2 ,—
264*. п я Я  18с/„ I  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . У) 3.50
264а. п и Я  Я Я И  я  ...................................

•г 15 -

п 2.25
♦



265. В о л о с н о й  ц и р к у л ь  I  со р т а  в ъ  12‘/*7 м
266. „ я я „ я 15 „
267. я „ „ я  я 10 я

у п р у г и м и  сталь н ы м и  н о ж к а м и ... . . . . . . . . . . . . .
269. Ф у т л я р ъ  д л я  ц и р к у л я ...........................

№

. Руб.

съ
2 ,—

3.25
4,—

— .75
К а р м а н н ы е  ц и р к у л и  с ъ  н а в и н ч е и н ы м ъ  н а  н о ж к и  ч е х о л к о м ъ .

2 70 .  Ц и р к у л ь  в ъ  7 х/ 2 и л и  107м I  с о р т а ... . . . . . . . . . . . . . . .Р у б . 3.—
2 7 1 .  я я Ю 7 м  И  со р т а  . .     1 .75
2 7 2 .  я я 1 2 Ѵ2 » I  „  я 3 .5 0

2 7 3 .  я я я у) I I  n   • » 2. -
2 7 4 .  я „ 15 я I  «  я 4 ,—
2 7 5 .  я я * я И  я ...................................................* 2 .2 5
2 7 5 а. К а р м а н н ы й  ц и р к у л ь  в ъ  1 2 7 27 м , н и к е л и р о 

в а н н ы й , съ  д ѣ л е н ія м и  н а  т р у б к ѣ  н а  ’/, 0 д ю й м а  „ 1.75
2 7 5 Ь. К а р м а н н ы й  ц и р к у л ь - б р е л о к ъ  и з ъ  н о в аго

с е р е б р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    I -75

№ 267. № 270, 272, 274.

276. У н и в е р с а л ь н ы й  к а р м а н н ы й  ц и р к у л ь  и з ъ
н о в а г о  с е р е б р а , ск л а д н о й , с ъ  р е й с ф е д е р о м ъ  и  
т р уб к ою  д л я  к а р а н д а ш а , в ъ  ф у т л я р ѣ ... . . . . . . . . . . . . . . .Р у б . 9 .—

№ 276-277.

277. Т о ж е ,  л у ч ш а г о  со р т а , в ъ  ф у т л я р ѣ  и з ъ  н о в аго  
с е р еб р а , н а  к о т о р о м ъ  п о  ж ел а н н о  м о г у т ъ  быть
з а  о со б у ю  п л а т у  н а н е се н ы  д ѣ л е н і я ...................... Р у б . 12.50

Р е й с ф е д е р ы .

278. Р е й с ф е д е р ъ  І -г о  с о р т а ...... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Р у б . 1.75
279. я І І -г о  я . . . . . . . . . . .  я 1.25
280. я І І І -г о  я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « —.75

/



281. К о м п л е к т ъ  и з ъ  з  р е й с Ф е д е р о в ъ  І -г о  сор та ,
с ъ  о д н о ю  р уч к о ю , в ъ  ф у т л я р ѣ ............................. Р у б . 4.—

281«. Т о ж е ,  и з ъ  2 р е й с Ф е д е р о в ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  я з .—
2816. Т о ж е ,  и з ъ  6  р е й с Ф е д е р о в ъ  съ  2-м я р у ч к а м и  . „ 7.50
282. Р е й с ф е д е р ъ  д л я  о ч ен ь  т ол сты хъ  л и н ій , I  со р т а  „ 3 .—
282«. Т о ж е ,  п л о с к ій , ш и р о к ій , ш в е д с к а я  м о д е л ь  . . я 1.25
283 Р е й с ф е д е р ъ  с ъ  д ѣ л е н ія м и  н а  го л о в к ѣ  в и н т а

д л я  п о д б о р а  то л щ и н ы  л и н і й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 2.25

№

№ 278. 281.

1I I  \» » < V 1 и
285. 286. 28Ga. 284а.

284. Р е й с Ф е д е р ъ  д л я  ч е р ч е н ія  6 -ти  р а зн ы х ъ  п у п к т и - 
р о в а н н ы х ъ  л и н ій , с ъ  6 р а з н . к о л ес и к а м и , в ъ  ф у тл . Р у б .

284а. П р и б о р ъ  д л я  ч е р ч е н ія  6 -т и  р о д о в ъ  п у н к т и р о -
в а н н ы х ъ  л и н ій , в ъ  ф у т л я р ѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „

285. Р е й с ф е д е р ъ  д в о й н о й  д л я  п а р а л л е л ь н ы х ъ  л и н ій  „
286. Р е й с Ф е д е р ъ  д л я  ч е р ч е н ія  к р и в ы хъ  л и н ій  . . „
286а. Р е й с ф е д е р ъ  д в о й н о й , д л я  п а р а л л ел ь н ы х ъ  к р и 

в ы хъ  л и н і й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   „
287. Р е й с ф е д е р ъ  ш в е й ц а р с к і й  І -г о  сор та , съ  к о п и 

р о в к о й , с ъ  о т к и д н о й  ст в о р к ой  н а  ш а р н и р ѣ  . „
289. К о п и р о в к а .....................................................  „ -

э .—

4.50
4.50 
2 ._

4.50

2.25
—.75



П р о н о р ц і о н а л ь н ы е  ц и р к у л и .
Ц ѣ н ы  с ъ  Ф у т л я р а м и .

І-го  с о р т а ,  изъ  новаго серебра, съ намѣтками для дѣленія прямы хъ линій и 
окружностей, съ переставными концами нож екъ на случай ихъ поломки.

№
290. Ц и р к у л ь  д л и н о ю  в ъ  20с / „ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 13.50
291. „ „ „ 24 и с ъ  зу б ч а т к о й  . . „ 19.50

У' I ‘I 1 li'-i: .11 '■ I; _

№  290.

№  291.

Il-го  с о р т а ,  для дѣленія прямы хъ линій:

293. Ц и р к у л ь  д л и н о ю  в ъ  18с/ м, м ѣ д н ы й , с ъ  зу б ч а т к о й  Р у б . 8.
294. „ „ „ 20 с/м и з ъ  н о в а го  с е р е б р а ,

с ъ  з у б ч а т к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294а. Т о ж е ,  с ъ  к о н ц а м и  н о ж е к ъ  за гн у т ы м и  п о д ъ  п р я -  

м ы м ъ  у гл о м ъ , что  г а р а н т и р у е т ъ  н еи зм ѣ н н о с т ь  
и х ъ  д л и н ы  п р и  о т т о ч к ѣ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295. Ц и р к у л ь  І І І -г о  с о р т а ,  д л и н о ю  в ъ  16с/м, д л я  
д ѣ л е н ія  п р я м ы х ъ  л и н і й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

1.0 .—

1 1 .—

3.25

К р о н ц и р к у л и .
Ц ѣ н ы  с ъ  Ф у т л я р а м и .

296а. К р о н ц и р к у л ь  I со р т а  д л я  т уш и , в ес ь  ст а л ь н ой  Р у б . 4. 
296Ь. ,, I  я „ и з ъ  н о в а г о  с е р е б р а  „ 4.

№  296а. №  2966.

297. К р о н ц и р к у л ь  I  со р т а  со  в ста в н ы м ъ  р е й с ф е д е 
р о м ъ  и  т р у б к о й  д л я  к а р а н д а ш а  Р у б . 5.—  

298 „ ст а л ь н о й  I I  со р т а , д л я  т у ш и  . . „ 3 —
299 II для карандаша 2.75
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300 . К р о н ц и р к у л ь  I  со р т а  съ  п а д а ю щ и м ъ  р е й с ф е 
д е р о м ъ  ( F a l lk r o n z ir k e l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 4 .—

301 . К р о н ц и р к у л ь  I  со р т а  (F a llk r o n z ir k e l)  со  в ст а в -
н ы м ъ  р е й с ф е д е р о м ъ  и  т р уб к ою  Д ля к а р а н д а ш а  „ 5.—

№

№  297. №  298. №  300. №  301. №  304.

30 4 . К о м п л е к т ъ  и з ъ  3 ст а л ь н ы хъ  н р у ж и н н ы х ъ  ц и р 
к у л е й  д л и н о ю  в ъ  9 с/ м, в о л о с н о г о  ц и р к у л я , к р о н 
ц и р к у л я  д л я  к а р а н д а ш а  и  к р о н ц и р к у л я  д л я  т у ш и  Р у б . 9.—  

306 . Э л л и п с о г р а ф ъ  и з ъ  н о в а го  с е р е б р а ,с ъ д ѣ л е н ія м и
н а  р ы ч агѣ , о д н о в р е м е н н о  ш т а н г е н ц и р к у л ь  . . „ 3 0 .—

№  306.

3 07 . К у р в и м е т р ъ ,  п р и б о р ъ  д л я  и зм ѣ р е н ія  н а  п л а-
н а х ъ  д л и н ы  к р и в ы х ъ  л и н і й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б ., 2 .25

О О О
Л итографскіе чертеж ные инструменты для черченія на камнѣ и мсталлѣ 

доставляются по особому требованію.

—  19 —



Т  р е у г о  л ь н и к и .

У к а з а н н ы е  р а з м ѣ р ь і  о б о з н а ч а ю т ъ  д л и н у  б о л ь ш о г о  к а т е т а .

Р а з м ѣ р ъ  в ъ  с/ м 15 18|20| 23 25 30 35 40
Р а з м ѣ р ы  в ъ  ан гл . д ю й м а х ъ  ' 6 7 ! 8 9 1 10 112 14 16

308 . И з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а ,  ц ѣ л ь -  
н ы е ,  в ъ  45°, I  со р т а  . . . к оп . 30 40 50

309 .« И з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а ,  ц е л ь 
н ы е ,  в ъ  70°, I  с о р т а  . . . к оп . _ 20 __ 30 40 50 60

310 . И з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а ,  ц е л ь 
н ы е , в ъ  6772°! И  со р т а  . . к оп . _ _ 10 _ 15 25 35 45

311 . И з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а ,  к л е е 
н ы е ,  съ  п р о св ѣ т о м ъ , в ъ  45°, к он . 25 30 35 40 45 _ _ _

313. И з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а ,  к л е е 
н ы е , с ъ  п р о с в ѣ т о м ъ , в ъ  60° к о п . _ 25 ,_ 30 4 0 50 60

315. И з ъ  с ѣ р а г о  т в е р д а г о  к а у ч у к а ,
в ъ  6 0 ° ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . коп . _ _ 50 75 1,00 1,50 2,00

316 . И з ъ  с ѣ р а г о  т в е р д а г о  к а у ч у к а ,
в ъ  4 5 ° ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . к оп . J — 70 80 1,00 1,40 — — —

Кромѣ упом януты хъ треугольниковъ, на складѣ нмѣется большой вы
боръ треугольниковъ  съ  нросвѣтомъ, въ 45° и 60°, склеены хъ изъ  2*хъ сортовъ 
дерева, разны хъ р азм ѣ ровъ  —  до 60 е /м.

3 17 . С т а л ь н ы е т р е у г о л ь н и к и ,  м а т е м а 
т и ч е с к и  т о ч н ы е ,  в ъ  60° (и л и  п о  ж е 
л ан н о  6 7 1/2°) толщ , о к ол о  2 ,5 М/ М р а зм . 15 20 25 з о с/ м

Р у б . 2 .5 0 3 .50 4 .50 5 .50
317а. Т о ж е  то л щ и н ою  в ъ  1м/ м . . . „ 4 .5 0 5 .— 6,— 7.50
317*. Д еревянны еф утляры к ъ№ 317и317а. „ | 1 .25 1.50 1.75 2 ,—

По заказу  изготовляемъ стальные треугольники и ббльш ихъ разм ѣровъ , 
а такж е съ просвѣтомъ.

—  2 0  —



Л и н е й к и .

3 1 8 . Л и н е й к и  и з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а  тон к ія :
д л и н о ю  в ъ  50  75 100  с/ м

I I  с о р т а  20 30  40  к оп .
3 1 9 . Т о ж е ,  I „ 30  60  90  „
319л Л и н е й к и  к а у ч у к о в ы я  с ѣ р ы я  — .80  1 .65  2 .9 0  Р у б .
3 2 0 . Л и н е й к и  с т а л ь н ы я ,  м а т ем а т и ч ес к и  точны й , т о л щ и н ою  

4 м/м, с о  ск о іп ен и ы м ъ  к р аем ъ :
д л и н о ю  в ъ  9 3 с/м (36")__  10 8 с/м (42")

12. — р у б . 15. —  р у б .
32 1 . Т о ж е ,  с ъ  ф у т л я р о м ъ  1 5 .—  „ 1 8 .—  „
322. Л и н е й к а  с т а л ь н а я ,  №  321, д л и н о ю  в ъ  108с/м,

с ъ  д ѣ л е н іе м ъ  н а  с к о ш ен н о м ъ  к р а ѣ , с о г л а сн о  
у к а за н н о  п р и  за к а з ѣ :  н а  д ю й м ы  с ъ  п о д р а з д ѣ -  
л е н іе м ъ  п е р в ы х ъ  т р е х ъ  н а  и л и  н а  с/ м с ъ  п о д -  
р а з д ѣ л е н іе м ъ  п е р в ы х ъ  д е с я т и  н а  м/ м . . . .  Р у б . 25.—  
Т р а н с в е р с а л ь н ы х ъ  д ѣ л е н і й  н а  с т а л и  н е  и з г о т о в л я е м ъ .

3 2 2 4 . Л и н е й к а  с т а л ь н а я ,  м а т ем а т и ч еск и  то ч н ая , и з ъ  
п р у ж и н н о й  ст а л и  т о л щ и н о ю  в ъ  1 м/ м—г и б к а я —  
д л и н о ю  в ъ  1 0 8 с/м (42"), б е з ъ  ф у т л я р а  . . . .  Р у б . 1 5 .—

3 2 2 5 . Т о ж е ,  в ъ  ф у т л я р ѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 1 8 .—
3 2 2 6 . Т о ж е  что №  3225 , с ъ  д ѣ л е н іе м ъ , к а к ъ  в ъ  №  8 2 2  „ 2 5 .—
3 2 2 7 . Л и н е й к а  ж е л ѣ з н а я  д л я  о б р ѣ зы в а н ія  б у м а ги , 

д л и н о ю  в ъ  1 м е т р ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  я 4.—

Приборы для черченія параллельныхъ линій.
3 2 3 . М а л е ц ь к ій  т р е у г о л ь н и к ъ  и  л и н е й к а  и з ъ

т в е р д а г о  к а у ч у к а  д л и н о ю  20с/ „ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 3 .—

№

3 2 4 . Ш т р и х о в а л ь н ы й  п р и б о р ъ  съ  л и н ей к о ю  д л и -  
, н ою  22с/ м, с ъ  у ст р о й ст в о м ъ  д л я  у с т а н о в к и  р а з -  

с т о я н ія  м е ж д у  ш т р и х а м и  о т ъ  ‘Д  ДО 1 м/ м . . Р у б . 12.—

—  2 1  —
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325. Л инейка  въ 80 с/м на валикахъ, изъ новаго серебра Руб. 7.—

№  325.

3256. Л и н е й к и  и з ъ  ч е р н а г о  д е р е в а  с ъ  м ѣ д н о ю  о к о в 
кою  и  ш а р н и р а м и :

д л и н о ю  в ъ  23  30  4 5 с/„.
Р уб . -.85 1.25 L 6 5

№  3256.

Р е й с ш и н ы  и з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а .

Д л и н а  в ъ  с/м 75 100 125 150

3 2 6 . С ъ н е п о д в и ж н ы м и  г о л о в к а м и  Р у б . — .75 1 .— 1.50 2.—
327 . С ъ п ер ес т а в н ы м и  гол ов к ам и  . „ 1 .65 2._ 2 .5 0 3 .—

№  327.

32 8 . М е т а л л и ч е с к ія  г о л о в к и  д л я  п р и в и н ч и в а н ія  к ъ  л и н е й -  
хсамъ, п р е в р а щ а ю т с я  так овы я в ъ  р ей сш и н ы :  

д л и н о ю  в ъ  22  25  2 8 с/ м
цѣною 2.25 2.50 3.— руб.

—  2 2  —



Л е к а л а  ( Ш а б л о н ы  д л я  к р и в ы х ъ ) .
И з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а .

№
3 29 . Р а з н ы х ъ  Ф о р м ъ , см от р я  п о  в е л и ч и н ѣ  . . 20, 30  и  40  к оп . 
8 2 9 1 . Ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы я  л е к а л а  (д у г и  о к р у ж н о 

ст ей ) з а  ш т у к у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . — .40

При заказахъ  просим ъ указы вать н а т у р а л ь н у ю  в е л и ч и н у  ж елаем ы хъ 
радіусовъ  въ  сотыхъ доляхъ сажени или въ  м/м.
3 2 9 2 . К о м п л е к т ъ  л е к а л ъ  д л я  э л л и п с о в ъ ,  с о с т о 

я н и й  и з ъ  6 ш т у к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 1.25
3 29 3 . Т о ж е ,  д л я  п а р а б о л ъ ,  со ст о я щ ій  и з ъ  12 ш т у к ъ  „ 3 .5 0
3 29 4 . Т о ж е ,  д л я  г и п е р б о л ъ ,  со ст о я щ ій  и з ъ  5 ш т у к ъ  „ 1 .75
3 29 5 . Т о ж е ,  д л я  к о р а б л е с т р о и т . ,  и з ъ  6 л е к а л ъ  . „ 3 .50

Кромѣ этихъ имѣется на складѣ больш ой вы боръ другихъ  лекалъ.

М е л к і я  ч е р т е ж н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и .

330 . К н о п к и  (д л я  п р и к а л ы в а н ія  б ум а ги ), с ъ  м ѣ д н о ю
ш л я п к о ю , г р о с с ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Р у б . 1 .25

3 31 . С т а л ь н ы я  к н о п к и  съ  д іа м е т р . го л о в к и  в ъ  9 10 1 3 ,5 М/ М
з а  сотн ю  Р у б . — .35  — .45 — .55

332 . Ц е н т р и к ъ  р о г о в о й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . — .15
333 . „ „ в ъ  м ет а л л и ч еск о й  оххравѣ . „ — .75
333а. „ м е г а л л и ч е с к і й  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......  — .25

№  333. №  333а.

3 34 . Н а с т о я щ а я  к и т а й с к а я  т у ш ь ,  в ъ  к у с к а х ъ  п о  
—  30, — 50, 1.— , 2 .— , 3 .—  и  4 .—  р у б .
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334а. Ф л а к о н ъ  ж и д к о й  т у ш и  о т ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . — .20
3346. С т е к л я н н а я  ч а ш к а  д л я  т у ш и , съ  г ер м ет и ч еск о ю

к р ы ш к о ю .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 1 .50
335 . Л у ч ш ія  м а ш и н к и  д л я  о ч и н к и  к а р а н д а ш е й  „ 12 .5 0

№

Чертежные приборы для классныхъ досокъ.

Ч е р т е ж н ы я  д о с к и  и з ъ  л и п о в .  д е р е в а .

339 . У ч е б н ы я , тол щ и н ою  1/ а д ю й м а , н а  д в у х ъ  п л а н 
к а х ъ , р а з м ѣ р о м ъ  5 0 Х б 0 с/ м .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 1 .50

340 . Т о ж е  —  р а зм ѣ р о м ъ  6 0 Х 7 5 с/ м .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  « 2 .25
341 . ' Ч е р т е ж н а я  д о с к а  р а зм ѣ р о м ъ  6 0 X 7 5  с/ м., т о л щ и 

н о ю  2 1/2с/м-, д в у х с т о р о н н я я ...............................  „ 4 .5 0
34 2 . Т о ж е  —  р а зм ѣ р о м ъ  7 5 Х Ю 0 С/ М..............................  „ 8.—

По заказу  поставляются доски и всѣхъ другихъ  разм ѣровъ,

3 4 3 1 . Л и н е й к а  и з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а , с ъ  о тк осом ъ
и  д ѣ л е н ія м и , д л и н о ю  1 2 5 с/ м.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 1 .25

3 4 3 2 . Т р е у г о л ь н и к ъ  в ъ  60°, и з ъ  г р у ш е в а г о  д е р е в а , 
с ъ  о тк осо м ъ  и  д ѣ л е н ія м и , д л и н а  б ол ь ш ого
к атета  6 0 с/ м ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 .25

—  2 4  —



3 4 3 3 . Т р а н с п о р т и р ъ  и з ъ  к л ен о в а го  д е р е в а , д іа м е т -
р о м ъ  в ъ  5 0 с/м> с ъ  г р а д у с н ы м и  д ѣ л е н ія м и  . . Р у б . 2 .5 0

3 43 4 . Ц и р к у л ь  д л я  м ѣ л а ,и з ъ  г р у ш е в .д е р е в а ,д л . 5 0 % . „ 3 .—
3 4 3 5 . Т о ж е ,  с ъ  д у г о ю  д л я  за к р ѣ н л е н ія  р а з с т а н о в а  

н о ж е і с ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   „ 3 .5 0

Станки для чертежныхъ досокъ, складные, съ полкою для мелочей.

3 4 3 6 . С т а н о к ъ  с ъ  р а зс т а н о в к о й  б о к о в ъ  в ъ  7 5 с/ м, д л я
д о с о к ъ  п р о и з в о л ь н о й  в ел и ч и н ы , б е з ъ  д о с к и  . . Р у б . 16 .—

3 4 3 7 . Т о ж е  с ъ  р а з ст а н о в к о й  в ъ  1 0 0 с/ м ............................ » 1 8 .—
3 43 8 . Т о ж е  что №  3 4 3 7 , с ъ  в ы д в и ж н ы м ъ  я щ и к о м ъ  . „ 2 3 .—

№

№  3436—3438.
О О О

344. К а р м а н н ы я  а м е р и к а н с к і я  п е р ь я ,  т. н . в ѣ ч -
н ы я  с ъ  з а п а с о м ъ  ч е р н и л ъ  в ъ  р уч к ѣ . Ц ѣ н а  в ъ  
за в и с и м о с т и  отъ  в ел и ч и н ы  зо л о т о г о  п е р а  А ,
о т ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р у б . 3 .— д о  10 .—
— и  вы ш е, п р и  и зя щ н о й  о п р а в к ѣ .

№  344.

344а. Ф л а к о н ъ  ч е р н и л ъ  д л я  эт и х ъ  п е р ь е в ъ  . . . .  Р у б . — .50  
3 4 4 Ь. Т о ж е ,  в ъ  д е р е в я н н о м ъ  ф у т л я р ѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  — .70

—  2 5  —
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A ,  W .  S .  Явготовленів рисунков* для вол-  
шебпахо фонаря, Д ѣ н а  7 5  к .

N .— N .  Снабженіо горячей водой неболь
ш их* жилыхъ домовь. Д .  4 0  к .

Ф Е Р Р Е .  Фоптривпровапів бевъ фотогра
ф ы .  ( Д и п к о г р а ф і я . )  Д .  7 5  к .

К .  Р О Б Е Р Ъ .  Краткое руководство м ині-  
ат ю р и .  Ц .  7 0  к .

О .  Б Е К К Е Р Л Е Д Ж Ъ .  Простой микроскоп* 
и  ею изю т овленіе. Д .  4 0  к .

Г .  Ф Р Е П О И Ъ .  Акварель. М о р с к і е  п и д ы .  

Ц ѣ н а  1  р .  2 0  к.
Г .  Ф Р Е П О Н Ъ .  Акварель. Ц в ѣ т ы  в  п л о д ы .  

Д .  1 р .  2 0  к .
Г .  Ф Р Е П О Н Ъ .  Акварель .  П а с ѣ к о м ы я ,  я с и -  

в о т н ы я ,  п т и ц ы ,  р ы б ы .  Д .  1 р .  2 0  к .
Г .  Ф Р Е П О Н Ъ .  Акварель.  П ѳ й в а я с ъ .  Д .

1 р .  2 0  к .
Г .  Ф Р Е П О Н Ъ .  Акварель. Н а т ю р ъ  м о р т ъ .  

Д. 1 р .  2 0  к.
Г .  Ф Р Е П О Н Ъ .  Акварель. Г о л о в к и ,  л и ц а  

а ф и г у р ы .  Д .  1  р .
Ф Е Р Р Е .  Легкое «  дешевое фотогравщю- 

ваніе. Д .  7 5  к .

И Л  Я Р И .  Ретушь фотографических* неха- 
тивовъ. Д .  6 0  к .

Г Л И С О Н Ъ  У А Й Т Ъ .  Б иссоф анія ,  п р о с т а я  

а а м ѣ н а  ж и в о п и с и  п а  с т е к л ѣ .  ( С о  м н о г и м и  

р и с у п к . )  Д .  7 5  к .

0 .  Б Е К К Е Р Л Е Д Ж Ъ .  Спектроскопг  и  е г о  

и з г о т о в л е н і ѳ .  Д .  5 0  к .
0 .  Б Е К К Е Р Л Е Д Ж Ъ .  П рост нйш ій фоно

граф* и  е г о  и з г о т о в л е н і е .  Д .  5 0  к .

0 .  Б Е К К Е Р Л Е Д Ж Ъ .  Полярископ*  и  е г о  

и з г о т о в л е н і о .  Д .  4 0  к .
М .  P .  B A L E .  В алы  и  приводи .  С о в р е 

м е н н о е  н х ъ  у с т р о й с т в о  д л я  в ы г о д н о й  п е р е 

д а ч и  с и л ы .  Д .  1  р .  7 5  к .

Д Ю М О Н Ъ  и  Ф И Л И П П О Н Ъ .  Н а ч а л а  
р у ч н о г о  т р у д а .

A .  П о с т р о е н і я  —  н а к л а д ы в а л о .  Д .  4 0  к .

B .  С к л а д ы в а п і о  —  в ы р ѣ з ы в а н і е  и з ъ  б у 

м а г и .  Д .  4 0  к .

C .  Р а б о т ы  и з ъ  к а р т о н а  и  б у м а г и .  Д .  4 0 к .

D .  Т к а н ь е  и в ъ  б у м а ж п ы х ъ  п о л о с о к ъ .  

Т р а ф а р е т н о е  в ы р ѣ з ы в а п і о  и з ъ  к а р т о н а  и  
б у м а г и .  Д .  4 0  к .

E .  Р а б о т ы  и з ъ  г л и н ы  и  г и п с а .

F .  Р а б о т ы  и з ъ  п р о в о л о к и .  Д .  5 0  к .

1 . R O S E .  Золотниковое парораспредіьлв- 
ніе в* паровы хa магиипахъ  ( с ъ  а т л а с о м ъ  

ч е р т е ж е й  в ъ  2 0  т а б л и ц ъ ) .  1 8 9 7  г .  Д .  3  р .

I .  R O S E .  Паровыя маш ины.  Н ѣ к о т о р ы о  
т и н ы  с о в р е м с п п ы х ъ  п а р о в ы х ъ  м а п ш п ъ  ( с ъ  
а т л а с о м ъ  ч е р т е ж е й  в ъ  2 9  т а б л и ц ъ ) .  1 8 9 7  г .  
Д .  2  р .  7 5  к .

I .  F L A T H E R .  К инат ния  передачи  ( с ъ  
а т л и с о м ъ  ч о р т е ж е й  в ъ  1 5  т а б л и ц ъ ) .  1 8 9 8  г .  
Д .  2  р .  С О  к .

F .  W A L K E R .  Устройство олсмприческаго  
органа  ( с о  м н о г и м и  п о л и т и п а ж а м и ) .  Д .  4 0  к .

D O N A L D  B E D E .  Самодѣйствующ ів фонщ 
т аны  ( с ъ  3 - м я  т а б л .  ч е р . ) .  Д .  5 0  к .

Д Ж О Н Ъ  Б Р І О Н Ъ .  иодповлсніе ст ары х* 
гравюр* ,  рисунков * ,  чертеж ей и  подклен- 
ваніеих*. Нредохрапоніе «  подновлепіе ж иво
п и с и  м а сл . краск. ( с ъ  т а б л .  ч о р . ) .  Д .  6 0  к .

L .  M A R I S S I A U X .  ІГраксиноскопь  ( з е р к а л ь 

н ы й  с т р о б о с к о и ъ )  и  е г о  и в г о т о в л е н і е .  Р у к о 
в о д с т в о  д л я  л ю б и т е л е й .  Д .  4 0  к .

0 .  Б Е К К Е Р Л Е Д Ж Ъ .  П рос.т пйш ій т еле
скоп* и  е г о  и з г о т о п л е н і о .  Д .  6 5  к .

0 .  Б Е К К Е Р Л Е Д Ж Ъ .  Воядуш ны й (пиевма- 
т ическ ій ) насос* и  е г о  и з г о т о в л е п і е .  Д .  6 5  к .

Б Е Й Н Ъ ,  Ч .  Я .  У в л а ж н е н і е  в о з д у х а  н а  
б у м а ж п о - п р я д и л ь н .  п  т к а ц к п х ъ ф а б р н к а х ъ .  
Д .  2  р .  7 5  к .

Е Г О  Ж Е .  С б о р к а  и  н а л а д к а  ч е с а л ь н о й  
м а ш и н ы ,  а  т а к ж е  у х о д ъ  з а  н е ю .  С ъ  і і р и -

л о ж е п іо м ъ  а т л а с а  в ъ  3 8  т а б л .  М .  1 9 0 4  г .
j Д ѣ и а  4  р у б .

i Е Г О  Ж Е .  С б о р к а  и  н а л а д к а  л е н т о ч н о й  
1 м а ш и н ы ,  а  т а к ж е  у х о д ъ  з а  н е ю .  С ъ  п р и -

! л о ж е п іе м ъ  а т л а с а  в ъ  8  т а б л .  М .  1 9 0 4  г .
I Ц ѣ п а  2  р у б .

К А К Ъ  П О С Т Р О И Т Ь  П Р О С Т О Й  А К К У М У -  
; Л Я Т О Р Ъ .  Р у к о в о д .  д л я  л ю б и т о л .  р о м е с л а .
1 Д .  4 0  к .

Р .  Л Е П П Е .  Э лект рически а кку м ул лт о -  
I ры. О б р а б о т а л ъ  и  д о п о л н и л ъ  Ю . Г .  Е л е н -  

I к о в с к і й ,  и н ж е п е р ъ - э л е к т р н к ъ .  С ъ  5 0  ч е р -  

I т е ж а м и  в ъ  т е к с т ѣ .  М .  1 9 0 1  г .  Д .  1 р .  2 5  к .

Л У К А С Е В И Ч Ъ ,  Г .  П о д б о р ъ  ш е с т е р е н ъ и р и  

н а р ѣ з к ѣ  в н н т о в ъ  н а  с а м о т о ч к ѣ .  Д .  1 р .  СО  к .

О С Н О В Н Ы Я  Н А Ч А Л А  У С Т Р О Й С Т В А  

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й  П Е Р Е Д А Ч И  Э Н Е Р П И .  

Ц ѣ п а  3  р .  2 5  к .

О бслуж нвапів элект рических*  уст ано
вок* и  обращеніе съ генерат орами и  элек
тромоторами. Э л е м е н т а р н ы й  к у р с ъ  э л е к 

т р о т е х н и к и  и  п р а к т и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  

д л я  м а ш и п п с т о н ъ ,  у с т а п о в щ и к о в ъ  и  в о 

о б щ е  д л я  л я ц ъ ,  и м ѣ ю щ и х ъ  д ѣ л о  с ъ  д и н а м о -  
j м а ш и и а м н  и  э л е к т р о м о т о р а м и .  П е р е в с л ъ  

I с ъ  а н г л і й с к .  и  д о п о л п и л ь  и п ж о н . - т о х п о л .  

і Л .  А .  Б о р о в и ч ъ .  И з д .  2 - е ,  з н а ч и т е л ь н о  

! д о п о л п е п п о е  и  и с п р а в л е н н о е .  С ъ  1 8 1  ф и г .  

в ъ  т е к с т ѣ .  М .  1 9 0 5  г .  Д ,  3  р .  2 5  к .

Ш У Б Е Р Т Ъ ,  М .  П р о и з в о д с т в о  ц е л л ю л о з ы .  

Д .  2  р .  7 5  іс .

Г Р А Ф И Н Ь И ,  Г .  І Г а с т а в л е н І я  м о п т е р а м ъ -  

о л о к т р о т е х п и к а м ъ .  И .  I  р .  6 0  к .

Худож ествсшшіі сборник*  р а б о т ъ  р у с -  
с к и х ъ  а р х и т е к т о р о в ъ  и  и н ж е н в р о в ъ .  С ъ  
р и с у н к а м и  и  ч е р т е ж а в г и .  І З с ѣ  в ы п у с к и  
1 8 9 1  — 1 8 9 4  г .  в к л ю ч и т е л ь н о .  М .  1 8 9 1  —  

j 1 8 4 9  г .  Д ѣ п а  к а л с д .  р ы п .  3  р .  5 0  к .
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