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ОТ АВТОРОВ

В 6�м клаEEе в разделе «ОбрабоFка древеEины»

вы изGчиFе Eведения о загоFовке древеEины, а Fак�

же о породах древеEины и видах пиломаFериалов.

Соблюдая Fребования по охране FрGда, вы бGдеFе вы�

полняFь FехнологичеEкие операции: размеFкG заго�

Fовок, EFрогание древеEины, шлифование древеEи�

ны, EборкG деFалей из древеEины на шGрGпах.

В разделе «ОбрабоFка меFаллов» вы GзнаеFе, как

изгоFавливаFь проEFые изделия из FонколиEFового

меFалла при овладении Fакими FехнологичеEкими

операциями, как правка, размеFка, резка ножни�

цами, гибка и шлифование загоFовок из Fонколи�

EFового меFалла.

Раздел «ТехничеEкое FворчеEFво» раEкроеF общие

Eведения об авFомоделировании, о видах авFомоде�

лей, Fехнологии изгоFовления кGзова и ходовой чаE�

Fи; FехничеEком конEFрGировании, видах механиз�

мов; хGдожеEFвенном конEFрGировании, EвойEFвах

композиции изделия (пропорциональноEFь и маE�

шFабноEFь). БGдеF изGчена на выбор Fехнология

авFомоделирования или конEFрGирования изделий.

В разделе «ХGдожеEFвенная обрабоFка маFери�

алов» вы ознакомиFеEь E Fехнологией пропильной

резьбы по древеEине и плеFения из Eоломки, а Fак�

же наGчиFеEь экономно иEпользоваFь маFериал. Вы

бGдеFе выпиливаFь рGчным лобзиком загоFовки по

внешнемG и внGFреннемG конFGрам, Eоздавая раз�

личные изделия из фанеры. Вы ознакомиFеEь E поE�

ледоваFельноEFью выполнения плоEких плеFёнок,

Eоломенных «паGков» и дрGгих изделий.

Жизнь ниче7о не 8аёт без тDу8а (Гораций).
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ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ

§ 1. З4гоFов>4 древеEины

ЗагоFовкG древеEины начинаюF E определения

возраEFа деревьев в леEG и их EпелоEти. ЭFо Fакое

EоEFояние деревьев, при коFором их древеEина

наиболее пригодна для иEпользования (риE. 1).

ПоEле выбора деревьев их EпиливаюF, обреза�

юF веFки и EкладываюF хлыEFы для погрGзки. За�

Fем их грGзяF на машины и вывозяF из леEа на де�

ревообрабаFывающие предприяFия (риE. 2).

РиE. 1. ЛеE (а) и Eпелое дерево (б)

а б

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
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ПолGченные хлыEFы в завиEимоEFи оF качеEFва

и назначения древеEины разделяюF на различные

леEоматеDиалы. К ним оFноEяFEя оFрезки разной

длины: брёвна, кряжи, чGраки (риE. 3).

РиE. 2. ЗагоFовка древеEины:
а — Eпиливание дерева; б — Eпиленное дерево;

в, 7 — обрезание веFок и полGчение хлыEFов;

8 — Eложенные брёвна; е — погрGзка брёвен

а б в

7 8 е

РиE. 3. ПолGчение леEомаFериалов:
1 — деревья в леEG, 2 — хлыEFы, 3 — брёвна,

4 — кряжи, 5 — чGраки

1

2

3

4 5
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К Eамым длинным оFрезкам хлыEFов оFноEяFEя

брёвна. Их длина бываеF оF 3 м до 6,5 м (риE. 4, а).

Обычно брёвна иEпользGюF в EFроиFельEFве в крGг�

лом виде (риE. 4, б), из них Fакже полGчаюF пило�

маFериалы (риE. 4, в).

КDяж — эFо FолEFый, короFкий оFрезок бревна

длиной менее 3 м. Он иEпользGеFEя для изгоFовле�

ния шпона, фанеры, Fары, лыж и др.

ЧуDа′к — эFо оFрезок кряжа. При раEпилива�

нии и раEкалывании чGрака полGчаюF загоFовкG

из древеEины различного размера для изгоFовле�

ния изделий.

В леEной промышленноEFи рабоFаюF EпециалиE�

Fы различных профеEEий: пригодноEFь деревьев

для вырGбки и EпелоEFь древеEины определяюF так!

EатоDы; EпиливаюF деревья вальщики леEа; хлыE�

Fы выFаEкиваюF из леEа к меEFG погрGзки тDелёв!

щики; разрезаюF хлыEFы на леEомаFериалы раE�

кряжёвщики.

РиE. 4. Брёвна:
а — Eложенные и гоFовые к обрабоFке;

б — для EFроиFельEFва домов; в — для полGчения

пиломаFериалов

а б в
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7

ЛеEомаFериалы; кряж; чGрак.

1. С чег> =ачи=ают заг>т>вку древеси=ы? 2. Кт> в
лес=>й ?р>мышле==>сти >?ределяет с?ел>сть дре7

веси=ы? 3. Какие виды лес>материал>в вы з=аете? 4. Чем
брев=> >тличается >т кряжа? 5. Где м>ж=> ис?>льз>вать
брёв=а? 6. Чт> ?>лучают ?ри рас?илива=ии и раскалыва7
=ии чурак>в?

1. Для вырGбки древеEина дGба и EоEны Eозре�

ваеF примерно в возраEFе дерева 80—100 леF,

берёзы — 60—70 леF, оEины, ольхи, липы — 40—

60  леF.  Полная  зрелоEFь  ели  наEFGпаеF  к  100—

150 годам.

2. ПроиEхождение Fермина: такEатоD — оF ла�

FинEкого «оцениваFь».

Хороший Fолько хваляF, а зрелый Gже валяF.

Мно7о леEа — не Dуби, мало леEа — беDе7и, нет

леEа — поEа8и (ПоEловица).

§ 2. Породы и Eво=EFв4 древеEины

ЗагоFовленнGю древеEинG EорFирGюF по поDо!

8ам и GкладываюF для хранения в штабели на

Eпециальных Eкладах. РазличаюF древеEинG хвой!

ных и лиEтвенных пород. В РеEпGблике БеларGEь

хвойными породами древеEины являюFEя EоEна и

ель; лиEFвенными породами — дGб, яEень, клён,

берёза, ольха, оEина, липа и др. Также породы дре�

веEины бываюF твёD8ыми (дGб, яEень, клён, берё�

за и др.) и мя7кими (EоEна, ель, ольха, оEина, ли�

па и др.).

!

?

Т

Правообладатель Национальный институт образования



8

К оEновным EвойEтвам, определяющим внеш�

ний вид породы древеEины, оFноEяFEя цвеF и Fек�

EFGра (риE. 5; Eм. Приложение 1).

Цвет древеEине придаюF находящиеEя в ней

краEящие вещеEFва, коFорые E возраEFом дерева

могGF меняFь Eвои оFFенки. У молодых деревьев дре�

веEина обычно EвеFлее, чем G EFарых. ЦвеF древе�

Eины можно измениFь Fакже в процеEEе её обрабоF�

ки природными или иEкGEEFвенными краEиFелями.

ТекEтуDа — эFо природный риEGнок, коFорый

можно GвидеFь на продольном разрезе древеEины.

Данный риEGнок меняеFEя в завиEимоEFи оF поро�

ды древеEины и направления разреза по оFноше�

нию к волокнам.

П о м н и F е: перед изгоFовлением изделия

необходимо правильно выбраFь породG древеEи�

ны для бGдGщих загоFовок (Eм. Приложение 2).

Л45ор4торн4я р45от4. Озн4>омление E поро�

д4ми древеEины.

1. ПолGчиFе G GчиFеля образцы различных по�

род древеEины.

2. РазделиFе образцы хвойных и лиEFвенных

пород древеEины (Eм. Приложения 1, 2).

РиE. 5. ЦвеF и FекEFGра EоEны (а), дGба (б)

и берёзы (в)

а б в

Правообладатель Национальный институт образования



9

3. РезGльFаFы наблюдений занеEиFе в FаблицG

в рабочей FеFради.

Порода древеEины  ЦвеF ТекEFGра

Породы древеEины; хвойные породы древеEи�

ны; лиEFвенные породы древеEины; FекEFGра.

1. Для чег> заг>т>вле==ую древеси=у укладывают в
штабели? 2. Наз>вите хв>й=ые и листве==ые ?>р>7

ды древеси=ы. 3. Какие ?>р>ды древеси=ы >т=>сятся к
твёрдым, а какие к мягким? 4. Какие >с=>в=ые св>йства
>?ределяют в=еш=ий вид ?>р>ды древеси=ы? 5. Чем дре7
веси=а хв>й=ых ?>р>д >тличается >т листве==ых?

1. ДревеEина дGба, пролежавше�

го  в  воде  долгое  время,  EFано�
виFEя ещё Fвёрже и приобреFаеF кра�
Eивый чёрный цвеF E различными оF�

Fенками. Она EохраняеF Eвою декораFивнGю Fек�
EFGрG E Eерым оFFенком и называеFEя «морёный
дGб». Много его храниFEя на берегах рек ПрипяFи

и Днепра в РеEпGблике БеларGEь.
2. Необычайно краEивая FекEFGра

карельEкой берёзы, Eоздающая впе�

чаFление, бGдFо древеEина EвеFиFEя
изнGFри. В давние времена в Финлян�
дии и Карелии кGEочки карельEкой берёзы EлGжи�

ли разменной монеFой.
В РеEпGблике БеларGEь карельEкая береза про�

израEFаеF в ограниченном количеEFве и очень редко

вEFречаеFEя в Eеверных леEах.
3. ПроиEхождение Fерминов: текEтуDа — оF

лаFинEкого «Fкань», «EFроение»; штабель — оF

немецкого «Eкладочное меEFо».

?

Т

!
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ЭFа хвойная порода подраEFаеF год оF года, да

быEFрее вEех одна — очень EFройная ... .

ВеEной Eоком GгощаеF и Eерёжки одеваеF, зимой

дом EогреваеF.

БеDе7и леE. ЛеE — наше бо7атEтво! (Поговорка).

§ 3. Виды пилом4Fери4лов

В 5�м клаEEе вы Gзнали, чFо при продольном

раEпиливании брёвен полGчаюFEя Fакие пиломаFе�

риалы, как доEки и брGEки. НарядG E доEками и

брGEками из брёвен полGчаюFEя брGEья и оба′полы

(риE. 6).

РиE. 6. РаEпиливание бревна:
а — размеFка пиления на поперечном разрезе бревна;

б — размеFка пиления на поперечном разрезе брGEа;

в — процеEE пиления бревна; 7 — большой брGE;

8 — малый брGE; е — доEка и обапол: 1 — брGE,

2 — доEки, 3 — обапол, 4 — брGEки, 5 — пила

а б
в

7 8 е

1
2

3

1 2

3

4

1

1

2

3

1

35
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БDуE — эFо пиломаFериал Fолщиной и шири�

ной более 100 мм (риE. 6, 7). БрGEья бываюF 8вух!
кантные (риE. 7, а), тDёхкантные (риE. 7, б) и

четыDёхкантные (риE. 7, в).

Из больших брGEьев полGчаюF брGEья меньших

размеров и доEки. При продольном раEпиливании

доEок полGчаюF брGEки (риE. 6, б).

БDуEок — эFо пиломаFериал Fолщиной до 100 мм

и шириной не более двойной Fолщины (риE. 7, 7).

ДоEка — пиломаFериал Fолщиной до 100 мм,

шириной более двойной Fолщины. ДоEки бываюF

необDезные и обDезные. У необрезных доEок кром�

ки не обрабоFаны или обрабоFаны не полноEFью

(риE. 7, 8). У обрезных — кромки обрабоFаны Fак,

чFо по вEей длине образGюF E плаEFью прямой Gгол

(риE. 7, е).

ПлаEFи доEки или брGEка могGF быFь неодина�

ковыми по качеEFвG. ПлаEFь, на коFорой меньше

РиE. 7. Виды пиломаFериалов:
а — брGE двGхканFный; б — брGE FрёхканFный;

в — брGE чеFырёхканFный; 7 — брGEок; 8 — доEка

необрезная; е — доEка обрезная; ж — обапол

7 8 е ж

а б в

Правообладатель Национальный институт образования



12

или EовEем неF Fрещин и EGчков, называеFEя лице!
вой. Лицевая плаEFь пиломаFериала находиFEя бли�

же к ценFрG раEпиливаемого бревна. Она меньше

коробиFEя из�за более плоFной древеEины.

П о м н и F е: размеFкG загоFовок из древе�

Eины проводяF Fак, чFобы поEле Eборки изделия

лицевая плаEFь оказалаEь EнарGжи.

Обапол — пиломаFериал в виде боковой чаEFи

бревна, коFорая оEFаёFEя при продольном раEпили�

вании (Eм. риE. 6, в; 7, ж).

На предприяFиях из пиломаFериалов EFаноч�

ники�раEпиловщики делаюF загоFовки для поEFрой�

ки домов, изгоFовления мебели, EFолярных изде�

лий (риE. 8) и др. Они знаюF породы древеEины и

РиE. 8. Изделия из пиломаFериалов:
а — дом; б — мебель для ванной; в — дверь; 7 — окно;

8 — Eкамья; е — кроваFь; ж — лавка

а б в 7

8 е ж

Правообладатель Национальный институт образования
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GмеюF её раEпиливаFь на различных деревообраба�

Fывающих EFанках.

Л45ор4торн4я р45от4. Озн4>омление E вид4�

ми пилом4Fери4лов.

1. ПолGчиFе G GчиFеля образцы пиломаFериалов.

2. ИзмерьFе ширинG и FолщинG раEEмоFренных

пиломаFериалов.

3. ОпределиFе вид пиломаFериала и породG дре�

веEины.

4. РезGльFаFы наблюдений запишиFе в FаблицG в

рабочей FеFради.

БрGE; обапол; доEка необрезная; доEка обрез�

ная; лицевая плаEFь.

1. Наз>вите >с=>в=ые виды ?ил>материал>в, к>т>рые
м>ж=> ?>лучить ?ри рас?илива=ии брев=а. 2. Чем

брус >тличается >т бруска? 3. Как >тличить д>ску =е>б7
рез=ую >т >брез=>й? 4. Какая ?ласть =азывается лице7
в>й? 5. Чт> так>е >ба?>л? 6. Для чег> ис?>льзуются ?и7
л>материалы?

В EFроиFельEFве применяюFEя деFали, Eклеен�

ные из неEкольких пиломаFериалов. Они очень

прочные и в неEколько раз легче EFальных и бе�

Fонных деFалей.

Семь Dаз отмеDь, о8ин Dаз отDежь (ПоEловица).

Номер

образца

Порода

древеEины

Размеры, мм Вид

пиломаFериалаширинаFолщина

?

Т

!
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§ 4. Гр4фичеE>4я до>уменF4ция

н4 изделия из пилом4Fери4лов и ф4неры

В маEFерEкой вы бGдеFе изгоFавливаFь деFали,

коFорые имеюF разные вырезы, оFверEFия, фаEки

(Eкошенные чаEFи) и F. д. Для выполнения эEкиза

или черFежа Fакой деFали одного изображения

недоEFаFочно. ЧFобы поняFь формG и определиFь

размеры для её изгоFовления необходимо выпол�

ниFь изображения эFой деFали E разных EFорон.

Например, Fри изображения подEFавки для каран�

дашей EооFвеFEFвенно и называюFEя: ви8 EпеDе8и,

ви8 EвеDху и ви8 Eлева (риE. 9).

На риEGнке 9, а вид Eпереди EчиFаеFEя 7лав!

ным, поFомG чFо он даёF наиболее полное пред�

EFавление о конEFрGкции подEFавки для каранда�

шей. Под видом Eпереди на черFеже раEполагаюF

вид EверхG, коFорый не EмещаюF ни вправо, ни вле�

во (риE. 9, б). Справа оF главного вида на одном E

ним Gровне раEполагаюF вид Eлева (риE. 9, в).

РиE. 9. ЧерFёж подEFавки для карандашей:
а — вид Eпереди; б — вид EверхG; в — вид Eлева;

7 — FехничеEкий риEGнок

а

б

в

7
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КоличеEFво видов графичеEкого изображения

изделия на черFеже должно быFь минимальным.

Выбор количеEFва видов обGEловлен как Eложно�

EFью формы деFали, Fак и возможноEFью проEFа�

новки необходимых размеров для её изгоFовления.

На черFеже должны быFь Gказаны размеры оF

оEи оFверEFия до EFорон деFали и междG оEями оF�

верEFий. �Eли размер диамеFра оFверEFий одинако�

вый, Fо его можно наноEиFь на одном из оFвер�

EFий, но E Gказанием их количеEFва, например:

3 оFв. ∅10 (Eм. риE. 9, б).

На Gроках в 5�м клаEEе вы Gзнали, чFо изгоFов�

ление изделия, EоEFоящего из неEкольких деFалей,

заканчиваеFEя Eборкой. СборкG деFалей можно вы�

полняFь как по FехничеEкомG риEGнкG, Fак и по Eбо�

рочномG черFежG.

СбоDочный чеDтёж — эFо графичеEкий докG�

менF, Eодержащий изображение Eборочной едини�

цы и дрGгие данные, необходимые для её Eборки

(изгоFовления) и конFроля. На данном черFеже про�

EFавляюF Fолько Fе размеры, коFорые необходимы

для Eборки изделия (Eм. риE. 10).

На Eборочном черFеже деFали изображаюF в

Eоединении. КаждGю деFаль изделия на черFеже

нGмерGюF. Например, на Eборочном черFеже EFо�

лика выпиловочного цифрой 1 обозначено оEнова�

ние, цифрой 2 — хвоEFовик, цифрой 3 — шGрGп

(Eм. риE. 10). А в оFдельной Fаблице (Eпецифика�

ции) над оEновной надпиEью GказываюF перечень

вEех деFалей.

Сборочный черFёж чиFаюF в определённой поEле�

доваFельноEFи. Сначала по оEновной надпиEи GEFа�

навливаюF название Eборочной единицы и маEш�

Правообладатель Национальный институт образования
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Fаб. ЗаFем знакомяFEя E назначением и принципом

дейEFвия изделия. СледGющий эFап — изGчение

изображений (главный вид и дрGгие виды). Нахо�

дяF деFали на вEех видах черFежа, по изображени�

ям определяюF их формG и меEFо приEоединения.

ЗаFем изGчаюF Eодержание Eпецификации, опреде�

ляюF наименование, количеEFво и маFериал деFалей.

ЗаключиFельный эFап — эFо определение EпоEобов

Eоединения деFалей и порядка их Eборки.

РиE. 10. Сборочный черFёж и FехничеEкий риEGнок

EFолика выпиловочного

Правообладатель Национальный институт образования
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Гр4фическ4я р45от4. ЧFение E5орочного чер�

Fеж4 (риE. 10)

1. ПрочиFайFе в оEновной надпиEи название Eбо�

рочной единицы и маEшFаб. УзнайFе G GчиFеля о на�

значении изделия.

2. ОзнакомьFеEь E FехничеEким риEGнком и изG�

чиFе вEе изображения (главный вид и дрGгие виды).

3. ИзGчиFе наименование, количеEFво и маFе�

риал деFалей.

4. НайдиFе вEе деFали изделия на Fрёх видах Eбо�

рочного черFежа. ОпределиFе по изображениям их

формG и меEFо приEоединения.

5. ОпределиFе EпоEоб Eоединения деFалей и по�

рядок их Eборки.

Главный вид; вид Eпереди; вид EверхG; вид

Eлева; Eборочный черFёж.

1. С как>й целью =а чертеже из>бражают три вида
>д=>й детали с раз=ых ст>р>=? 2. Как>й вид =азы7

вается глав=ым? 3. Чт> так>е сб>р>ч=ый чертёж? 4. Чт>
за?исывается в >тдель=>й таблице =ад >с=>в=>й =ад7
?исью сб>р>ч=>г> чертежа? 5. В как>й ?>след>ватель=>с7
ти читают сб>р>ч=ый чертёж?

Линии, знаки и Fочки дрGжно живGF на лиEFочке,

а как деFаль проверяюF, Fо вEе их зорко чиFаюF.

НапиEанное читай и 8ела не забывай (ПоEловица).

§ 5. Р4змеF>4 з4гоFово> ре=EмуEом

и р4змеFочным цир>улем

НачинаюF размеFкG древеEины E базовой Eто!

Dоны загоFовки, коFорGю определяюF по качеEFвG

обрабоFанной поверхноEFи. Как правило, базовGю

?

Т
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EFоронG выбираюF по её лGчшемG внешнемG видG,

более ровной поверхноEFи, без Fрещин и F. д.

РазмечаFь прямоGгольные загоFовки по шиDи!

не и толщине можно при помощи линейки, но

Gдобнее эFо EделаFь рейEмGEом. На риEGнке 11 по�

казаны различные виды рейEмGEов. Их рабочей

чаEFью могGF быFь шпильки (иголки) (риE. 11, а,

РиE. 11. Виды рейEмGEов:
а, 7 — E деревянной колодкой; б, в — E плаEFмаEEовой

колодкой; 8, е — E меFалличеEкой колодкой:

1 — шпильки (иголки), 2 — колодка, 3 — клин,

4 — размеFочные брGEки, 5 — нож

а
б

в 7

8 е

1

2 3

4

4

1

1

5
5
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б, 7), карандаши (риE. 11, в) и меFалличеEкие крGг�

лые ножи (риE. 11, 8, е).

РейEмуE — эFо инEFрGменF для нанеEения раз�

меFочных линий параллельно базовой EFороне. Он

EоEFоиF из деревянной колодки E двGмя Eквозны�

ми оFверEFиями. В оFверEFия вEFавлены длинные

деревянные брGEки E оEFрыми шпильками (игол�

ками). РазмеFочные брGEки GдерживаюFEя в ко�

лодке при помощи клина (Eм. риE. 11, а).

ПодгоFовкG к рабоFе рейEмGEа производяF Eле�

дGющим образом: клин рейEмGEа оEлабляюF, заFем

один из размеFочных брGEков GEFанавливаюF по

линейке на заданнGю ширинG, а вFорой — на Fол�

щинG загоFовки В Fаком положении оба брGEка за�

крепляюF клином.

Сначала проводяF размеFкG ширины загоFовки

изделия. Для эFого её GпираюF Fорцом в клин вер�

EFака. ЗаFем, прижав плоFно колодкG рейEмGEа к

базовой кромке, проводяF шпилькой линию раз�

меFки по базовой плаEFи (риE. 12, а). Далее заго�

РиE. 12. РазмеFка рейEмGEом:
а — ширины: 1 — верEFак, 2 — рейEмGE, 3 — базовая

плаEFь загоFовки, 4 — линия размеFки; б — длины

а б

1

2

3

4
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FовкG переворачиваюF и Fаким же EпоEобом прово�

дяF размеFкG по вFорой плаEFи.

П о м н и F е: в процеEEе размеFки необхо�

димо экономно иEпользоваFь маFериал.

При размеFке Fолщины заго�

Fовки колодкG рейEмGEа прижи�

маюF к базовой плаEFи и проводяF

шпилькой размеFкG по базовой

кромке. ЗаFем загоFовкG перево�

рачиваюF, проводяF размеFкG по

вFорой кромке.

Для размеFки загоFовок иE�

пользGюF  Fакже  Dазметочный
циDкуль. ЭFо инEFрGменF для вы�

черчивания  окрGжноEFей  и  их

дGг. С помощью циркGля можно

разделяFь оFрезки и окрGжноEFи

на чаEFи, переноEиFь размеры E

измериFельной линейки на заго�

FовкG (риE. 13). Он EоEFоиF из

двGх ножек, подвижно Eоединён�

ных при помощи оEи. Для фик�

Eирования положения ножек EлG�

жаF планка и винF.

Пр4ктическ4я р45от4. Р4змеF>4 з4гоFово>

из древеEины ре=EмуEом.

1. ИзGчиFе GEFройEFво рейEмGEа и приёмы ра�

боFы E ним.

2. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовкG из древеEины

и размеFьFе её рейEмGEом по ширине.

3. ПроверьFе качеEFво рабоFы и EдайFе загоFов�

кG GчиFелю.

РиE. 13.

РазмеFочный

циркGль:
1 — оEь,

2 — зажимной

винF,

3 — планка

фикEирGющая,

4 — ножки

1 2

3

4
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Базовая EFорона; размеFка загоFовок рейE�

мGEом; рейEмGE; размеFочный циркGль.

1. Как выбрать баз>вую ст>р>=у заг>т>вки? 2. Для че7
г> ?ред=аз=аче= рейсмус? 3. Из каких >с=>в=ых час7

тей с>ст>ит рейсмус с деревя==>й к>л>дк>й? 4. Как вы7
?>л=яют разметку шири=ы заг>т>вки рейсмус>м? 5. Для
чег> служит размет>ч=ый циркуль?

1. ЦиркGль как измериFельный и размеFоч�

ный  инEFрGменF  применяли  ещё  в  древние

времена в АEEирии, Вавилонии, Галлии. На РGEи

он EFал извеEFен в Eредние века.

2. ПроиEхождение Fерминов: DейEмуE — оF не�

мецких Eлов «черFиFь» и «мера»; циDкуль — оF ла�

FинEкого «крGг».

Со EFоляром он очень дрGжиF и верно�верно емG

EлGжиF. Как загоFовки размечаеF — вEе паралле�

ли оFмечаеF.

Почти во вEех 8елах Eамое тDу8ное — начало

(�. �. РGEEо).

§ 6. СFрог4ние древеEины

ПоEле пиления древеEины загоFовки имеюF не�

ровные поверхноEFи и припGEки на дальнейшGю

обрабоFкG. Для полGчения ровных и гладких по�

верхноEFей древеEинG обрабаFываюF EFроганием.

СтDо7ание 8DевеEины — эFо FехнологичеEкая

операция по Eрезанию E загоFовки Eлоя древеEины

E помощью инEFрGменFов: шеDхе′бель — для черно�

вой обрабоFки, Dубанок — для чиEFовой (Eм. риE. 14).

!

?

Т
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РGбанки бываюF двGх видов: деревянный рGба�

нок (риE. 14, а) и меFалличеEкий рGбанок (риE 14, б).

ОEновная деFаль рGбанков — колодка. КонEF�

рGкция колодки завиEиF оF маFериала, из коFорого

она изгоFовлена: древеEины или меFалла (риE. 15).

Рабочим органом рGбанков EлGжиF нож — EFаль�

ная оEFрозаFоченная плаEFина. Он закрепляеFEя в

колодке E помощью клина или винFа E меFалличеE�

кой плаEFиной. РGбанок держаF одной рGкой за

рожок или рGчкG. А дрGгая рGка охваFываеF Gпор

РиE. 15. УEFройEFво рGбанков:
а — E деревянной колодкой; б — E меFалличеEкой

колодкой: 1 — колодка, 2 — подошва, 3 — пяFка,

4 — Gпор, 5 — нож, 6 — клин, 7 — леFок, 8 — рожок,

9 — ноEок, 10 —рGчка, 11 — винF, 12 — рGкояFка

а б

РиE. 14. ИнEFрGменFы для EFрогания древеEины:
а — деревянный рGбанок; б — меFалличеEкий рGбанок;

в — шерхебель

а б в

1 2

12
10 11 5

12

3

4
56

78

9
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или рGкояFкG. Нижняя EFорона колодки называ�

еFEя подошвой. У колодки деревянного рGбанка еEFь

ещё Fакие элеменFы, как ноEок, пяFка и леFок (для

выхода EFрGжки).

В завиEимоEFи оF назначения и конEFрGкции

ножей выделяюFEя рGбанки для чеDново7о и чиEто!
во7о  EFрогания.  Для  первоначального  чернового

грGбого EFрогания иEпользGюF шерхебель. У него

нож Gзкий E закрGглённым лезвием (риE. 16). ЭFо

даёF возможноEFь EFрогаFь загоFовкG вдоль и попе�

рёк волокон, Eрезая без оEобых GEилий FолEFый

Eлой древеEины.

ЧиEFовое EFрогание выполняюF вдоль волокон

Dубанком E о8иночным или 8войным ножами. Лез�

вия ножей заFочены по прямой линии. У рGбанка

E двойным ножом имееFEя EтDужколоматель, ко�

Fорый  заворачиваеF  и  оFламываеF  EFрGжкG.  Он

крепиFEя к ножG винFом.

РиE. 16. Виды ножей рGбанков:
1 — нож шерхебеля, 2 — лезвия ножей,

3 — нож рGбанка E одиночным ножом,

4 — EFрGжколомаFель, 5 — винF, 6 — нож рGбанка

E двойным ножом

4 5 6

3

1

2
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Прежде чем начинаFь EFрогание, EледGеF вы�

яEниFь, правильно ли налажен рGбанок. �го подни�

маюF подошвой вверх на Gровень глаз и EмоFряF,

как GEFановлен нож (риE. 17). При правильной GEFа�

новке ножа кромка лезвия над подошвой проEма�

FриваеFEя без перекоEов.

П о м н и F е: G шерхебеля лезвие ножа

выEFGпаеF на 1—3 мм, G рGбанков E одиночным

и двойным ножами — на 0,1—0,3 мм.

НачинаюF EFрогание древеEины E базовой EFо�

роны загоFовки. При эFом необходимо EоблюдаFь

правильнGю хваFкG инEFрGменFа и рабочее поло�

жение (риE. 18, а, в). СFрогаFь EледGеF на веEь раз�

мах рGк, E Eилой поEылая рGбанок вперёд. В нача�

ле движения его прижимаюF левой рGкой, в конце —

правой (риE. 18, б).

КачеEFво EFрогания необходимо периодичеEки

проверяFь «на проEвеF». Для эFого линейкG переме�

щаюF  по  плаEFи  (риE.  19,  а)  или  Gгольник  —

по кромке обрабаFываемой загоFовки (риE. 19, б).

РиE. 17. Проверка правильноEFи GEFановки ножей:
1 — ножи, 2 — рGбанки

Правильно

Неправильно

1

2
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РиE. 18. СFрогание древеEины:
а — хваFка рGбанка; б — раEпределение GEилий;

в — рабочее положение; 7 — раEположение ног

по оFношению к верEFакG

а б

в

7

РиE. 19. КонFроль качеEFва EFрогания:
а — плаEFи; б — кромки

а б
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На деревообрабаFывающих предприяFиях EFро�

гание рGчными и элекFричеEкими рGбанками вы�

полняюF EFоляры и плоFники, а на EFанках — Eта!

ночники EтDо7альных Eтанков.

1. Надёжно закрепляйFе загоFовкG на EFоляр�

ном верEFаке.

2. РабоFайFе иEправным рGбанком E оEFро заFо�

ченным ножом.

3. Крепко GдерживайFе рGбанок при EFрогании.

4. При перемещении рGбанка не каEайFеEь рG�

ками загоFовки.

5. При перерывах в рабоFе кладиFе рGбанок в

лоFок EFолярного верEFака лезвием ножа оF Eебя.

6. СFрGжки E верEFака EмеFайFе щёFкой�EмёFкой.

Пр4ктическ4я р45от4. СFрог4ние з4гоFов>и

из древеEины.

1. ИзGчиFе GEFройEFво шерхебеля и рGбанка,

приёмы EFрогания и Fребования по охране FрGда.

2. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовкG из древеEины

для EFрогания.

3. ВыбериFе базовGю EFоронG загоFовки.

4. ВыполниFе EFрогание плаEFи и кромки. Про�

верьFе качеEFво EFрогания линейкой и Gгольником

и EдайFе гоFовGю рабоFG GчиFелю.

СFрогание древеEины; рGбанок; шерхебель.

1. Для чег> вы?>л=яют стр>га=ие древеси=ы? 2. Из
каких частей с>ст>ит руба=>к? 3. Для чег> ?ред=а7

з=аче= шерхебель и чем >= >тличается >т руба=ка? 4. Как
?равиль=> уста=>вить =>ж в руба=ке? 5. Какие д>лж=ы
быть хватка и=струме=та и раб>чее ?>л>же=ие ?ри стр>7

?

Т
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га=ии древеси=ы? 6. Как ?р>верить качеств> стр>га=ия
«=а ?р>свет»? 7. Наз>вите >с=>в=ые треб>ва=ия ?> >хра7
=е труда ?ри стр>га=ии древеси=ы.

ПроиEхождение Fермина: шеDхебель — оF не�

мецкого «рGбанок для грGбого EFрогания».

Он в EFолярной маEFерEкой Fак рабоFаеF E дGшой,

загоFовки вEе EFрогаеF да рGбанкG помогаеF.

У конька G горбGнка деревянные бока. Как за�

жмёшь его в рGке — заEкользиF он по доEке.

§ 7. Сверление древеEины (ручное)

При изгоFовлении многих изделий FребGеFEя

полGчиFь оFверEFия цилиндричеEкой формы. Они

могGF быFь Eквозными и неEквозными (глGхими).

ПолGчение оFверEFия в Eплошном маFериале пG�

Fём EняFия EFрGжки при помощи Eверла называ�

еFEя EвеDлением.

СвёDла бываюF различных видов (риE. 20). Ло!

жечные и винтовые EлGжаF для полGчения не�

РиE. 20. Виды Eвёрл:
а — ложечное; б — винFовое; в – ценFровое;

7 — Eпиральное: 1 — режGщие кромки, 2 — ленFочка,

3 — канавка, 4 — хвоEFовик

а б

в 7

!

1

2 3 4
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больших по диамеFрG оFверEFий, центDовые — для

Eверления оFверEFий EравниFельно большого диа�

меFра. ЧаEFо для полGчения оFверEFий различных

диамеFров применяюF EпиDальные Eвёрла.

РежGщая чаEFь Eпирального Eверла EрезаеF Eлой

маFериала, а образовавшаяEя EFрGжка выходиF из

оFверEFия по канавке. ЛенFочка направляеF Eверло

и GменьшаеF Fрение его о EFенки оFверEFия. Хво�

EFовик EлGжиF для закрепления Eверла в Eверлиль�

ном паFроне (Eм. риE. 20, 7).

В процеEEе рGчного Eверления древеEины приме�

няюF коловоDот или 8Dель (риE. 21; Eм. Приложе�

ние 3). Дрели бываюF механичеEкие и элекFричеEкие.

ЦенFры оFверEFий размечаюF на лицевой EFо�

роне загоFовки карандашом или шилом. ЗаFем Eвер�

ло EFавяF на оFмеFкG Fак, чFобы междG ним и за�

гоFовкой был прямой Gгол. Ладонью левой рGки на�

жимаюF на Gпор коловороFа или дрели, а правой

РиE. 21. ИнEFрGменFы для Eверления оFверEFий:
а — коловороF; б — дрель механичеEкая; в, 7 — дрели

элекFричеEкие: 1 — Gпор, 2 — рGчки, 3 — паFроны

для закрепления Eверла, 4 — Eверло

1

2

3

1

2

2
3

а б

в

7

4

3

2
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вращаюF рGкояFкG по чаEовой EFрелке (риE. 22, а).

На Gпор надо нажимаFь легко. А в конце Eверления

необходимо GменьшиFь нажим, чFобы избежаFь

Eкалывания древеEины.

Под загоFовкG при Eверлении надо вEегда поме�

щаFь подкладнGю доEкG и EтDубциной прижимаFь

их к крышке верEFака (риE. 22, а; 23). ЭFо даёF

возможноEFь полGчиFь ровные края оFверEFия на

выходе Eверла и предохраняеF крышкG верEFака оF

повреждения.

РиE. 22. РабоFа рGчным инEFрGменFом:
а — коловороFом: 1 — загоFовка, 2 — EFрGбцина,

3 — подкладная доEка, 4 — верEFак; б — дрелью

механичеEкой; в — дрелью элекFричеEкой

а б

в

1 2

3 4
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На деревообрабаFывающих предприяFиях ра�

боFG по Eверлению древеEины выполняюF EFоляры,

плоFники и Eтаночники EвеDлильных Eтанков.

1. Для чиEFки элекFричеEкой дрели обязаFель�

но оFключиFе её оF иEFочника пиFания.

2. Надёжно закрепляйFе Eверло, загоFовкG, под�

кладнGю доEкG.

3. В начале и в конце Eверления нажим на Gпор

коловороFа или дрели должен быFь небольшим, а

вращение — медленным.

4. Не допGEкайFе перекоEа Eверла.

5. КоловороF и дрель кладиFе на верEFак Eвер�

лом оF Eебя (Eверло не должно выEFGпаFь за края

верEFака).

Л45ор4торн4я р45от4. Озн4>омление E вид4�

ми Eвёрл (Eм. риE. 20).

1. ПолGчиFе G GчиFеля образцы различных ви�

дов Eвёрл.

РиE. 23. СFрGбцины:
а — различные по конEFрGкции; б — в рабочем

положении: 1 — верEFак, 2 — загоFовка, 3 — EFрGбцина

а б

1

2

3
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2. ОпределиFе по форме и конEFрGкции Eверла

его вид.

3. РезGльFаFы наблюдений запишиFе в FаблицG

в рабочей FеFради.

Пр4ктическ4я р45от4. Сверление древеEины.

1. ИзGчиFе GEFройEFво коловороFа и дрели, при�

ёмы Eверления древеEины и Fребования по охране

FрGда.

2. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовкG из древеEины,

выполниFе Eверление оFверEFий и EдайFе гоFовGю ра�

боFG GчиFелю.

Сверло;  Eверление  древеEины;  коловороF;

дрель; EFрGбцина.

1. Для чег> ?ред=аз=аче=> сверле=ие древеси=ы?
2. Какие виды свёрл ?риме=яют ?ри руч=>м свер7

ле=ии древеси=ы? 3. Для чег> ?риме=яют к>л>в>р>т и
дрель? 4. Зачем ?ри сверле=ии =ад> ?>дкладывать ?>д за7
г>т>вку ?>дклад=ую д>ску? 5. Наз>вите треб>ва=ия ?>
>хра=е труда в ?р>цессе руч=>г> сверле=ия древеси=ы.

1. ЗнаеFе ли вы, как определиFь диамеFр Eпи�

рального Eверла? ПоEмоFриFе на хвоEFовик:

на нём выбиFы цифры и бGквы. Цифры обознача�

юF диамеFр Eверла в миллимеFрах. �Eли они плохо

замеFны, зажмиFе хвоEFовик Eверла в FиEках и из�

мерьFе линейкой раEEFояние междG гGбками. ЭFо

и бGдеF диамеFр Eверла.

Номер образца Вид Eверла

Т

?

!
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2. ПроиEхождение Fерминов: коловоDот — оF

польEкого «крGг»; 8Dель — оF немецкого «бGра�

виFь»; EтDубцина — оF немецких Eлов «винF» и

«зажим».

ВращаюEь быEFро, как юла, да жалю доEкG, как

пчела, имею в Fеле я канавки и оEFавляю в доEке

ямки.

Свои EпоEобноEти человек может узнать, только

попытавшиEь пDименить их на 8еле (Сенека).

§ 8. Шлифов4ние древеEины

ПоEле пиления, EFрогания и Eверления на заго�

Fовках из древеEины оEFаюFEя мелкие неровноEFи.

Они GбираюFEя в процеEEе шлифования поверх�

ноEFи древеEины.

Шлифование 8DевеEины — эFо FехнологичеE�

кая операция для полGчения гладкой поверхноEFи

G загоFовок E помощью шлифовальной шкGрки.

Перед шлифованием ровные Fорцы и кромки G

загоFовок из древеEины можно полGчиFь в про�

цеEEе зачиEтки E помощью напильника. Напиль!

ник — эFо меFалличеEкий EFержень E наEаженной

на него деревянной рGчкой (риE. 24, а).

РиE. 24. Напильник (а) и Eхема зачиEFки (б):
1 — рGчка, 2 — EFержень, 3 — наEечка, 4 — ноEок,

5 — зGбья, 6 — загоFовка

а б

2
5

1 3 4

6
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На EFержне напильника Eделана наEечка. Она

образGеF наEеченный зGб, коFорый при зачиEFке

EрезаеF чаEFицы древеEины (риE. 24, б). Большие

напильники E крGпной наEечкой называюFEя Dа!
шпилями (риE. 25, а). МалогабариFные напильни�

ки E мелкой наEечкой — на8филями (риE. 25, б).

Во время зачиEFки необходимо EоблюдаFь пра�

вильнGю  рабочGю  позG  и  хваFкG  напильника

(риE. 26).

РиE. 25. ИнEFрGменFы для зачиEFки древеEины:
а — рашпили; б — надфили

а б

РиE. 26. Рабочее положение (а)

и хваFка напильника при зачиEFке (б)

а б
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П о м н и F е: древеEина лGчше EрезаеFEя

при движении напильника вперёд.

ЭFо движение называеFEя Dабочим хо8ом, а об�

раFное — холоEтым. НажимаFь на напильник надо

Fолько при рабочем ходе.

Для Gвеличения Eрока EлGжбы напильников

необходимо EоблюдаFь EледGющие правила Gхода

за ними:

• нельзя клаEFь напильники один на дрGгой и

на дрGгие инEFрGменFы, Fак как при эFом выкра�

шиваюFEя зGбья;

• предохраняFь напильники оF Gдаров, падения

на пол, Fак как они могGF EломаFьEя;

• не допGEкаFь попадания жировых вещеEFв на

рабочGю поверхноEFь напильника, Fак как оF эFого

он FеряеF Eвои режGщие EвойEFва;

• поEле окончания рабоFы напильники надо очи�

EFиFь оF опилок меFалличеEкими щёFками, пере�

мещая их вдоль наEечки.

Шлифовальная шкуDка — гибкий режGщий

инEFрGменF, коFорый предEFавляеF Eобой бGмаж�

ное или Fканевое полоFно. На полоFне приклеены

оEFрые зёDна Eпециального абDазивно7о маFериала,

коFорые и EрезаюF вEе мелкие неровноEFи (риE. 27).

Размеры зёрен определены EFандарFом, EоглаE�

но коFоромG шлифовальным шкGркам приEвоены

номера. Так, например, в EFолярном производEFве

для шлифования древеEины иEпользGюF шлифо�

вальные шкGрки зерниEFоEFью № 4—40. Чем боль�

ше номер, Fем крGпнее по размерG зёрна. В зави�

EимоEFи оF размеров зёрен шлифовальные шкGрки

могGF быFь кDупнозеDниEтыми или мелкозеDниE!

тыми.
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Более плоFная древеEина качеEFвеннее шлифG�

еFEя при меньшей зерниEFоEFи шлифовальной

шкGрки. Чем крGпнее зерниEFоEFь шлифовальной

шкGрки, Fем более грGбой (шероховаFой) полGча�

еFEя оFшлифованная поверхноEFь древеEины. Мел�

козерниEFые шлифовальные шкGрки даюF более

гладкие поверхноEFи, но они малопроизводиFель�

ны, Fак как их поры забиваюFEя древеEной пылью.

В резGльFаFе эFого шлифовальная шкGрка Eколь�

зиF по древеEине и не шлифGеF.

П о м н и F е: шлифование древеEины Eле�

дGеF выполняFь вдоль волокон. В проFивном

EлGчае волокна разрезаюFEя зёрнами шлифо�

вальной шкGрки и на изделии оEFаюFEя глGбо�

кие царапины.

Шлифование древеEины выполняеFEя легче,

быEFрее и ровнее, еEли иEпользоваFь Eпециальное

приEпоEобление для закрепления шлифовальной

РиE. 27. Шлифовальная шкGрка (а, б)

и Eхема шлифования древеEины (в):
1 — оEнова, 2 — абразивные зёрна,

3 — EвязGющее вещеEFво (клей),

4 — загоFовка

13 2

1

4

2

а б в

3
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шкGрки (риE. 28, а). Но для эFого можно приме�

ниFь Fакже ровный брGEок, коFорый оборачиваюF

шлифовальной шкGркой (риE. 28, б). Размеры брGE�

ка выбираюF Fак, чFобы его Gдобно было держаFь

рGками в процеEEе шлифования. �Eли загоFовка

небольшая, Fо её можно обрабаFываFь шлифоваль�

ной  шкGркой,  закреплённой  на  оFрезке  доEки

(риE. 28, в). ЗагоFовкG крGпного размера шлифGюF

брGEком Eо шлифовальной шкGркой (Eм. риE. 28, б).

На производEFве шлифование древеEины вы�

полняюF шлифовщики на шлифовальных EFанках

и E помощью шлифовальных машинок (Eм. Прило�

жение 3).

1. РабоFайFе напильником E иEправной и проч�

но наEаженной рGчкой. Не захваFывайFе ноEок

напильника пальцами левой рGки.

2. Не раEполагайFе пальцы Eвободной рGки в

зоне шлифования. Не EпешиFе и EоблюдайFе оEо�

бGю оEFорожноEFь при рабоFе E крGпнозерниEFой

шлифовальной шкGркой.

3. Не EдGвайFе опилки, не EобирайFе их рGками,

а пользGйFеEь щёFкой�EмёFкой.

РиE. 28. Шлифование древеEины:
а — приEпоEобление для закрепления шлифовальной

шкGрки; б — шлифование большой загоFовки:

1 — винFовые зажимы, 2 — загоFовка, 3 — брGEок

Eо шлифовальной шкGркой, 4 — оFрезок доEки

Eо шлифовальной шкGркой; в — шлифование малой

загоFовки

а б в

1

3

2 4
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Пр4ктическ4я р45от4. Шлифов4ние з4гоFов�

>и из древеEины.

1. ИзGчиFе GEFройEFво напильника и шлифо�

вальной шкGрки, приёмы зачиEFки и шлифова�

ния, Fребования по охране FрGда.

2. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовкG из древеEины

для шлифования.

3. СделайFе зачиEFкG напильником Fорцов и

кромок загоFовки.

4. ВыполниFе шлифование шлифовальной шкGр�

кой по волокнам загоFовки из древеEины.

5. ПроверьFе качеEFво рабоFы и EдайFе загоFов�

кG GчиFелю.

Шлифование древеEины; зачиEFка; напиль�

ник;  рашпиль;  надфиль;  шлифовальная

шкGрка.

1. Для чег> ?ред=аз=аче=а тех=>л>гическая >?ера7
ция «Шлиф>ва=ие древеси=ы»? 2. С ?>м>щью чег>

вы?>л=яют зачистку т>рц>в и кр>м>к заг>т>в>к? 3. Чт> та7
к>е кру?=>зер=истая или мелк>зер=истая шлиф>валь=ая
шкурка? 4. Какие ?рис?>с>бле=ия ис?>льзуют для шлиф>7
ва=ия древеси=ы? 5. Наз>вите >с=>в=ые треб>ва=ия ?>
>хра=е труда ?ри >браб>тке заг>л>в>к =а?иль=ик>м и шли7
ф>валь=>й шкурк>й?

1. �EFь рашпили, коFорые имеюF овальный

конFGр переменного радиGEа E предохраняю�

щей рGчкой. Они иEпользGюFEя

маEFерами для обрабоFки завиF�

ков и повороFов порGчней фигGр�

ных леEFниц.

2. ЗнаеFе ли вы, оFкGда появилоEь название

«шкGрка»? ПервобыFные люди зачищали Eвои орG�

Т

?

!
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дия охоFы и предмеFы быFа. Они применяли для

эFой цели шкGрки рыб E оEFрой чешGёй.

3. ПроиEхождение Fерминов: на8филь — оF не�

мецкого «маленький напильник»; шлифовать —

оF немецкого «EглаживаFь», «придаваFь гладкоEFь»;

абDазивный — оF лаFинEкого «EоEкабливание» (зёр�

на шлифовальной шкGрки EоEкабливаюF вEе неров�

ноEFи на деFали).

КрGглый, плоEкий и квадраFный — вEё EравняеF

аккGраFно.

На полоFняной дорожке видны повEюдG крошки,

и их ничFо не EдGеF, пока они шлифGюF.

Кто любит тDу8, то7о лю8и чтут (ПоEловица).

§ 9. С5ор>4 деF4ле=

из древеEины н4 шуруп4х

Вы Gже познакомилиEь Eо Eборкой деFалей из

древеEины на гвоздях. �Eли FребGеFEя изгоFовиFь

Eложное изделие или EоединиFь меFалличеEкGю де�

Fаль E деревянной, Fо EборкG производяF при помо�

щи шGрGпов (риE. 29).

ШуDуп — эFо крепёжная деFаль, EоEFоящая из

меFалличеEкого EFержня E глGбокой винFовой на�

резкой и головки. Как и гвозди, шGрGпы — деFа�

ли EFандарFные. В завиEимоEFи оF назначения их

выпGEкаюF различной длины и диамеFра. Они име�

юF неодинаковGю формG головки. Прорезь (шлиц)

в головке шGрGпа можеF быFь пDямой или кDеEто!

обDазной (риE. 29, а).

ВыпGEкаюF шGрGпы E длиной EFержня 7—120 мм

и  диамеFром  1,6—10  мм,  диамеFром  головки
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3—20  мм.  ДиамеFр  головки  шGрGпа  примерно

в 2 раза больше диамеFра EFержня.

При выборе шGрGпов надо GчиFываFь, чFо их

длина должна в 2,5—3 раза превышаFь FолщинG

прикрепляемой (более Fонкой) деFали. РазмещаюF

их вдоль волокон на раEEFоянии дрGг оF дрGга,

равном 10 диамеFрам шGрGпа, а поперёк волокон —

5 диамеFрам. Ввинченный шGрGп не должен про�

ходиFь наEквозь оEновнGю (более FолEFGю) деFаль

(Eм. риE. 29, а).

а

1

2

3

4

5

6

б в

РиE. 29. Виды шGрGпов по форме головки:
а — поFайная; б — полGпоFайная; в — полGкрGглая;

7 — шеEFигранная; 8, е — общий вид: 1 — прорезь

(шлиц), 2 — головка, 3 — EFержень, 4 — винFовая

нарезка, 5 — FолEFая оEновная деFаль, 6 — Fонкая деFаль

е8

7
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ВвинчиваюF шGрGпы в древеEинG при помощи

оFвёрFки или элекFричеEкого шуDуповёDта (риE. 30;

Eм. Приложение 3). Форма и размеры Dабочей

чаEти оFвёрFки или Eменной наEадки должны Eо�

оFвеFEFвоваFь форме и размерам прорези в головке

шGрGпа (Eм. риE. 29, а). Для эFого иEпользGюFEя

оFвёрFки (риE. 30, а) и шGрGповёрFы (риE. 30, б) E

различными по размерам плоEкими и креEFообраз�

ными Eменными наEадками (биFами).

СборкG деFалей из древеEины на шGрGпах про�

изводяF EледGющим образом. МеEFа ввинчивания

шGрGпов размечаюF карандашом или шилом. В при�

Eоединяемой деFали проEверливаюF Eквозное оFвер�

EFие диамеFром, немного большим, чем диамеFр шG�

РиE. 30. ОFвёрFки (а) и шGрGповёрFы

элекFричеEкие (б):
1 — рабочая чаEFь плоEкая, 2 — рабочая чаEFь

креEFообразная, 3 — Eменные наEадки (биFы),

4 — подEFавка

б

а1
3

2

1

2

4

2

3
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РиE. 31. ПолGчение гнезда под головкG шGрGпа:
а, б — зенковкой; в — Eпиральным Eверлом:

1 — зенковка, 2 — гнездо,

3 — оFверEFие, 4 — Eверло

а б в

рGпа. В оEновной деFали полGчаюF глGхое оFверEFие

диамеFром, равным примерно 0,7—0,8 диамеFра

шGрGпа. А глGбина глGхого оFверEFия должна быFь

неEколько бо′льшая длины нарезной чаEFи шGрGпа.

В мягкGю древеEинG Fонкие шGрGпы (∅2 мм и

менее)  ввинчиваюF  оFвёрFками,  предвариFельно

наколов ценFр шилом. Перед ввинчиванием шGрG�

пов больших диамеFров, оEобенно в древеEинG Fвёр�

дых пород, необходимо проEверлиFь оFверEFия.

П о м н и F е: диамеFр оFверEFия должен

быFь на 0,3—0,5 мм меньше диамеFра шGрGпа.

Для поFайных и полGпоFайных головок шGрG�

пов в прикрепляемой деFали делаюF 7нез8о Eпи�

ральным Eверлом или Eпециальным инEFрGменFом —

зенковкой (риE. 31). ЭFа FехнологичеEкая опера�

ция называеFEя зенкованием. ДиамеFры Eверла и

зенковки должны быFь равны диамеFрG головки

шGрGпа.

1

32

4

2

3

1
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ПоEле подгоFовки деFалей шGрGп вEFавляюF в

оFверEFие и ввинчиваюF по чаEовой EFрелке. ЧFо�

бы придаFь изделию краEивый внешний вид, шли�

цы вEех головок шGрGпов GEFанавливаюF на одной

линии или параллельно дрGг дрGгG.

П о м н и F е: шGрGпы запрещаеFEя вбиваFь

молоFком.

ШGрGпы E поFайной головкой завинчиваюF в

древеEинG на одном Gровне E поверхноEFью деFали.

Их применяюF для крепления пеFель, рGчек, зам�

ков, леEFниц и др. ХваFка инEFрGменFа показана

на риEGнке 32.

На предприяFиях EборкG деFалей из древеEины

на шGрGпах выполняюF EFоляры и плоFники.

1. Перед Eменой наEадки, чиEFкой или обEлG�

живанием элекFричеEкого шGрGповёрFа оFключиFе

его оF иEFочника пиFания.

2. При ввинчивании не держиFе шGрGп рGкой,

чFобы не пораниFьEя, еEли оFвёрFка EоEкользнёF.

3. ПользGйFеEь оFвёрFкой, Fочно подходящей к

шлицG.

РиE. 32. ХваFка оFвёрFки (а)

и шGрGповёрFа элекFричеEкого (б, в)

а б в
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4. НажимайFе на оFвёрFкG равномерно и Gме�

ренно, Fак как она можеF выEкочиFь из шлица го�

ловки шGрGпа.

5. ДержиFе оFвёрFкG двGмя рGками: левой на�

правляйFе инEFрGменF, а правой — вращайFе.

6. Не иEпользGйFе EогнGFые шGрGпы, шGрGпы E

иEпорченными прорезями и винFовой нарезкой, а

Fакже E заFGпленным оEFриём.

Пр4ктическ4я р45от4. С5ор>4 деF4ле= из дре�

веEины н4 шуруп4х.

1. РаEEмоFриFе шGрGпы E различными видами

головок. ОпределиFе вид головки, длинG и диамеFр

EFержня, формG шлица. УбедиFеEь, чFо оFвёрFка

входиF в шлиц.

2. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовки из пиломаFе�

риалов различной Fолщины.

3. ВыбериFе шGрGпы в завиEимоEFи оF Fолщи�

ны Eоединяемых деFалей.

4. ВыполниFе EборкG деFалей на шGрGпах и

EдайFе гоFовGю рабоFG GчиFелю.

Сборка деFалей из древеEины на шGрGпах;

шGрGп; шлиц; шGрGповёрF; зенковка; зенко�

вание.

1. Наз>вите виды шуру?>в ?> ф>рме г>л>вки. 2. Ка7
кие виды ?р>резей м>гут быть в ?>тай=>й г>л>вке

шуру?а? 3. Чт> делают ?еред вви=чива=ием шуру?>в
б>льших диаметр>в в древеси=у твёрдых ?>р>д? 4. Для
чег> вы?>л=яется зе=к>ва=ие? 5. Какие треб>ва=ия ?>
>хра=е труда =ад> с>блюдать ?ри сб>рке деталей из дре7
веси=ы =а шуру?ах?

?

Т
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1. КонEFрGкFоры Eоздали элекFричеEкий шG�

рGповёрF, коFорый завинчиваеF 30—40 шG�

рGпов в минGFG. РазмещаюFEя

шGрGпы в Eпециальной ленFе и

подаюFEя в инEFрGменF, как па�

Fроны в  пGлемёF.

2. При Eоединении крGпных

деFалей иEпользGюF шGрGпы боль�

шого размера E квадраFной или шеEFигранной го�

ловкой под гаечный ключ. У них необычное назва�

ние — «глGхари».

3. ПроиEхождение Fерминов: шуDуп — оF не�

мецкого «винF»; шлиц — «щель», «разрез»; зен!

ковка и зенкование — «GглGбляFь».

В древеEинG ловко проникаю и EоединяFь деFали

помогаю.  Никогда  я  не  бываю  FGп,  а  зовGF

меня ... .

Лучше 8умать пеDе8 тем, как 8ейEтвовать,

чем поEле (ДемокриF).

§ 10. ТехнологичеE>4я до>уменF4ция

н4 изделия из пилом4Fери4лов

и ф4неры

ИзGчиFе поEледоваFельноEFь FехнологичеEкого

процеEEа на изгоFовление оEнования EFолика вы�

пиловочного (Fабл. 1). ВEе FехнологичеEкие опера�

ции  (измерение,  размеFка,  пиление,  EFрогание,

Eверление  и  шлифование  древеEины,  Eборка  де�

Fалей из древеEины на шGрGпах) вам Gже знакомы

(Eм. § 5—9).

!
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№

п/п

ПоEледоваFель�

ноEFь выполнения

FехнологичеEких

операций

ГрафичеEкое

изображение

ИнEFрG�

менFы,

приEпо�

Eобления

ИзмериFь заго�

FовкG E припGE�

ком на обра�

боFкG

СFрогаFь базо�

вGю плаEFь

СFрогаFь

базовGю кромкG

1

2

3

Линейка

Шерхе�

бель, рG�

банок,

линейка,

карандаш

Шерхе�

бель, рG�

банок,

Gгольник

EFоляр�

ный,

линейка,

карандаш

Таблица 1

ТехнологичеE>4я >4рF4 н4 изгоFовление

оEнов4ния EFоли>4 выпиловочного

Название из8елия: оEно�

вание EFолика выпиловоч�

ного

МатеDиал: EоEна
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ПDо8олжение табл. 1

4

5

6

7

РазмеFиFь заго�

FовкG по шири�

не и EFрогаFь

вFорGю кромкG

РазмеFиFь заго�

FовкG по Fол�

щине и EFро�

гаFь вFорGю

плаEFь

РазмеFиFь заго�

FовкG по длине

и пилиFь базо�

вый Fорец

РазмеFиFь

вырез

Линейка,

карандаш,

шерхе�

бель, рG�

банок,

Gгольник

EFоляр�

ный

РейEмGE,

линейка,

карандаш,

шерхе�

бель, рG�

банок

Угольник

EFоляр�

ный, ли�

нейка,

каран�

даш,

ножовка

Линейка,

карандаш

№

п/п

ПоEледоваFель�

ноEFь выполнения

FехнологичеEких

операций

ГрафичеEкое

изображение

ИнEFрG�

менFы,

приEпо�

Eобления
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Пр4ктическ4я р45от4. ЧFение и р4зр45оF>4

FехнологичеE>о= >4рFы.

1. ИзGчиFе черFёж EFолика выпиловочного (Eм.

риE. 10). ОзнакомьFеEь E названием изделия, его

графичеEким изображением и размерами деFалей

и иEпользGемыми маFериалами.

Окончание табл. 1

Шило,

коловороF

или

дрель,

Eверло

∅12

Ножовка,

винFовой

зажим

EFолярного

верEFака

Напиль�

ник, над�

филь,

шлифо�

вальная

шкGрка,

брGEок

№

п/п

ПоEледоваFель�

ноEFь выполнения

FехнологичеEких

операций

ГрафичеEкое

изображение

ИнEFрG�

менFы,

приEпо�

Eобления

8

9

10

РазмеFиFь и

проEверлиFь

оFверEFие (∅12)

ПилиFь по ли�

ниям выреза

ШлифоваFь

Fорцы и кромки
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2. ПрочиFайFе FехнологичеEкGю карFG на изго�

Fовление оEнования EFолика выпиловочного (Eм.

Fабл. 1). ИзGчиFе поEледоваFельноEFь выполнения

FехнологичеEких операций, инEFрGменFы и при�

EпоEобления, необходимые для изгоFовления дан�

ного изделия.

3. РазрабоFайFе FехнологичеEкGю карFG на из�

гоFовление хвоEFовика EFолика выпиловочного.

4. ОформиFе в рабочей FеFради FехнологичеE�

кGю карFG на изгоFовление хвоEFовика EFолика

выпиловочного и EдайFе гоFовGю рабоFG GчиFелю.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Как заг>тавливают древеси=у? 2. Какие ?>р>ды
древеси=ы вы з=аете? 3. Чем д>ска >тличается >т фа=е7
ры? 4. Какие три >с=>в=ых вида детали из>бражаются =а
чертеже? 5. Чем разметка рейсмус>м >тличается >т раз7
метки размет>ч=ым циркулем? 6. Как и чем вы?>л=яется
стр>га=ие древеси=ы? 7. Наз>вите >с=>в=ые части с?и7
раль=>г> сверла. 8. Чт> вы?>л=яется ра=ьше: зачистка
=а?иль=ик>м или шлиф>ва=ие шлиф>валь=>й шкурк>й?
9. Для чег> ис?>льзуется шуру?>вёрт? 10. Какие тех=>7
л>гические >?ерации =е =ад> будет вы?>л=ять ?ри изг>7
т>вле=ии хв>ст>вика ст>лика вы?ил>в>ч=>г>? (см. рис. 10).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. ВвинFиFе в оFрезок доEки по крGгG неEколь�

ко шGрGпов E поFайной головкой на различнGю

выEоFG, величинG коFорой запишиFе возле каж�

дого шGрGпа. ПолGчиFEя проEFое приEпоEобление

для размеFки прямоGгольных загоFовок, заменя�

ющее Eобой рейEмGE. УEFановив загоFовкG около
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шGрGпа E нGжной выEоFой, быEFро проведиFе ею

Fак, чFобы ребро головки шGрGпа оEFавило оFмеF�

кG�царапинG. ЭFо и бGдеF линия размеFки.

2. ШGрGп легче ввинчиваеFEя в древеEинG Fвёр�

дых пород, еEли его винFовGю нарезкG наFереFь

мылом.

3. �Eли шGрGп, Eоединяющий деFали, оEлаб и

при завинчивании прокрGчиваеFEя, Fо его можно

GкрепиFь. Необходимо предвариFельно вEFавиFь в

оFверEFие однG или неEколько Eпичек.

БобDов, Р. В. Экзамен на леEничего / Р. В. Боб�

ров. — М., 1990. — 157 E.

КаDабанов, И. А. �ивая книга природы / И. А. Ка�

рабанов. — МинEк, 1991. — 208 E.

Коноваленко, А. М. СFолярничаю Eам / А. М. Ко�

новаленко. — К., 1986. — 256 E.

МаDкуша,  А.  М.  Книга  для  Eыновей  и  пап  /

А. М. МаркGша. — М., 1990. — 176 E.

Пушкин, Е. Г. ЛеEовод / �. Г. ПGшкин. — МинEк,

1980. — 48 E.

ТрGдовое обGчение: 4 кл.: Gчеб. поEобие / С. Я. АEF�

рейко [и др.]. — МинEк, 2003. — 192 E.

ТрGдовое обGчение. ТехничеEкий FрGд: Gчеб. поEо�

бие для 5 клаEEа общеобразоваF. Gчреждений E рGE. яз.

обGчения / С. Я. АEFрейко [и др.]; под ред. С. Я. АEF�

рейко. — МинEк, 2010. — 152 E.

ТрGдовое обGчение: 7 кл.: Gчеб. поEобие / И. А. Ка�

рабанов [и др.]. — МинEк, 2004. — 256 E.

Ревуцкий, В. И. ДидакFичеEкий маFериал по Fехни�

чеEкомG FрGдG: 5—6 клаEEы / В. И. РевGцкий, А. А. Уло�

га. — МинEк, 1986. — 129 E.

Фе8отов, В. А. Наедине E леEом / В. А. ФедоFов. —

МинEк, 1980. — 127 E.
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ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÒÀËËÎÂ

§ 11. Тон>олиEFово= меF4лл,

его получение и применение

На заняFиях в маEFерEкой при изгоFовлении

изделий широко иEпользGюF лиEFовой меFалл. Ли!

Eтовой металл — эFо меFалличеEкие лиEFы раз�

ной Fолщины, коFорые полGчаюF меFодом прокаF�

ки. ЛиEFы меFалла вначале нагреваюF, а заFем

поEледоваFельно пропGEкаюF через прокаFный EFан.

�го валки раEположены по парам E поEFепенно Gмень�

шающимEя раEEFоянием междG ними (риE. 33).

ЛиEFовой меFалл Fолщиной до 2 мм называюF

FонколиEFовым, а более 2 мм — толEтолиEто!

вым. ТонколиEFовой меFалл Fолщиной оF 0,002 мм

до 0,2 мм называеFEя фоль7ой, оF 0,2 мм до 0,5 мм —

жеEтью. �еEFь бываеF чёрная и белая.

ЧёDная жеEть полGчила название оF цвеFа по�

верхноEFи, коFорый она приобреFаеF поEле прокаF�

РиE. 33. ПрокаFка лиEFового меFалла:
а — прокаFный EFан; б — Eхема прокаFки:

1 — загоFовка из меFалла, 2 — валки,

3 — ролики

а б

1
3

2

2
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ки. Из чёрной жеEFи делаюF каниEFры, банки для

краEок, кGзова авFомобилей и др. (риE. 34, а, б, в, 7).

Белая жеEть — эFо FонколиEFовая EFаль, по�

крыFая E обеих EFорон Fонким Eлоем олова. Белая

жеEFь имееF гладкGю блеEFящGю поверхноEFь и не

ржавееF, еEли покрыFие не повреждено. Из неё

изгоFавливаюF банки для продGкFов, Fёрки и др.

(риE. 34, 8, е).

ЛиEFовой меFалл на предприяFиях изгоFавли�

ваюF вальцовщики. Изделия из FонколиEFового ме�

Fалла EоздаюF жеEтянщики.

Л45ор4торн4я р45от4. Озн4>омление E Fон�

>олиEFовым меF4ллом.

1. ПолGчиFе G GчиFеля образцы FонколиEFового

меFалла.

РиE. 34. Изделия из FонколиEFового меFалла:
а — каниEFра; б — банка для краEки; в — кGзов

авFомобиля; 7 — ящик почFовый; 8 —  банки

для продGкFов; е — Fёрка

а б в

7 8 е
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2. ОпределиFе вид FонколиEFового меFалла и

цвеF каждого образца.

3. РезGльFаFы наблюдений занеEиFе в FаблицG

в рабочей FеFради.

ЛиEFовой меFалл; FонколиEFовой меFалл; фоль�

га; жеEFь.

1. Чт> =азывают лист>вым металл>м? 2. Как ?>лу7
чают т>=к>лист>в>й металл? 3. Какие вы з=аете ви7

ды т>=к>лист>в>г> металла? 4. Чт> так>е жесть? 5. Чт> м>ж7
=> изг>т>вить из т>=к>лист>в>г> металла? 6. Какую раб>7
ту вы?>л=яют вальц>вщик и жестя=щик?

1. До ХV века лиEFовой меFалл ковали врGч�

нGю. Позже люди для эFой цели EFали иEполь�

зоваFь энергию водяного колеEа. И Fолько около

500 леF FомG назад начали полGчаFь лиEFовой ме�

Fалл на Eпециальных прокаFных EFанах.

2. РGEEкий изобреFаFель В. С. ПяFов, рабоFав�

ший в ХIХ веке, вEю Eвою жизнь поEвяFил Eовер�

шенEFвованию прокаFного EFана. На эFом EFане

производили бDоню — лиEFовой меFалл, обладаю�

щий большой прочноEFью.

3. В г. МагниFогорEке EGщеEFвGеF прокаFный

EFан, цеха коFорого размещаюFEя на FерриFории,

равной 10 фGFбольным полям.

Школе фирма помогала EделаFь крышG из ме�

Fалла и FрGб водоEFочных шеEFь, воF где приго�

дилаEь … .

ЦвеF

образца

Номер

образца

Вид

FонколиEFового меFалла

!

Т

?
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РиE. 35. Коробочка из FонколиEFового меFалла:
а — FехничеEкий риEGнок; б — черFёж развёрFки:

1 — линии Eгиба

б

а

§ 12. Гр4фичеE>4я и FехнологичеE>4я

до>уменF4ция н4 изделия

из Fон>олиEFового меF4лл4

Из FонколиEFового меFалла делаюF не Fолько

плоEкие, но и объёмные изделия, например коро�

бочки (риE. 35, а), Eовки, ведёрки и др. ПоэFомG

перед изгоFовлением объёмных изделий (деFалей)

выполняюF черFёж развёрFки (риE. 35, б). Раз!
вёDтка — эFо развёрнGFая в плоEкоEFи лиEFовая

загоFовка поверхноEFи объёмного изделия (деFали).

РазрабоFка FехнологичеEкого процеEEа на изго�

Fовление изделий из FонколиEFового меFалла про�

иEходиF поEле изGчения графичеEкой докGменFа�

ции. ПоEледоваFельноEFь изгоFовления различных

изделий (деFалей), как и при обрабоFке древеEи�

ны, показываеFEя в FехнологичеEких карFах. На�

пример, FехнологичеEкий процеEE изгоFовления

жеFона для гардероба раEкрываеFEя в Fаблице 2.

1
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Таблица 2

ТехнологичеE>4я >4рF4

н4 изгоFовление жеFон4 для г4рдеро54

Название из8елия: жеFон

для гардероба

МатеDиал: FонколиEFовой

меFалл 0,5 мм

1

2

3

ИзмериFь заго�

FовкG E припGE�

ком на обра�

боFкG

ВыправиFь

загоFовкG

РазмеFиFь заго�

FовкG (∅50)

Линейка

ПлиFа

правиль�

ная, ки�

янка

Линейка,

черFилка,

кернер,

молоFок,

циркGль

EлеEарный

№

п/п

ПоEледоваFель�

ноEFь выполнения

FехнологичеEких

операций

ГрафичеEкое

изображение

ИнEFрG�

менFы,

приEпо�

Eобления
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РазмеFиFь

и проEверлиFь

оFверEFие  (∅8)

ВырезаFь заго�

FовкG ножни�

цами по линии

размеFки

ЗачиEFиFь

кромки (EняFь

заGEенцы)

ВыполниFь

оFделкG изде�

лия краEкой

Окончание табл. 2

Кернер,

молоFок,

коловороF

или дрель,

Eверло ∅8,

подклад�

ная доEка

Ножницы

EлеEарные

Напиль�

ник, над�

филь,

брGEок Eо

шлифо�

вальной

шкGркой

КиEFь

4

5

6

7

№

п/п

ПоEледоваFель�

ноEFь выполнения

FехнологичеEких

операций

ГрафичеEкое

изображение

ИнEFрG�

менFы,

приEпо�

Eобления
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Обычно изгоFовление изделия начинаеFEя E из�

мерения выбранной загоFовки и определения её

пригодноEFи для обрабоFки. ЗаFем, еEли загоFовка

неровная, выполняюF её правкG. ЭFо делаеFEя для

Fого, чFобы правильно произвеEFи размеFкG. ПоEле

выбора EпоEоба размеFки определяюF поEледова�

FельноEFь дрGгих FехнологичеEких операций: рез�

ка меFаллов ножницами, зачиEFка, шлифование

меFаллов. ЗавершаюFEя вEе рабоFы оFделочными

операциями: лакированием или окраEкой.

Гр4фическ4я р45от4. ЧFение и оформление

гр4фичеE>о= до>уменF4ции н4 изгоFовление изде�

лия из Fон>олиEFового меF4лл4. Выполнение чер�

Fеж4 р4звёрF>и.

1. РаEEмоFриFе FаблицG 2, изGчиFе черFёж и

поEледоваFельноEFь изгоFовления жеFона для гар�

дероба.

2. ОпределиFе формG, размеры и маFериал же�

Fона. ВыполниFе в рабочей FеFради эEкиз жеFона.

3. ВыполниFе в рабочей FеFради черFёж раз�

вёрFки коробочки из FонколиEFового меFалла (Eм.

риE. 35, б) и EдайFе рабоFG GчиFелю.

РазвёрFка.

1. Какие >бъём=ые изделия делают из т>=к>лист>7
в>г> металла? 2. Чт> так>е развёртка? 3. Как =азы7

ваются таблицы, в к>т>рых >?исывается ?>след>ватель7
=>сть изг>т>вле=ия изделий из т>=к>лист>в>г> металла?

ОF рGки он выполняеFEя. Как он называеFEя?

?

Т
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§ 13. Пр4в>4 и р4змеF>4

Fон>олиEFового меF4лл4

ЗагоFовки из FонколиEFового меFалла бываюF

неровными. ПоэFомG перед обрабоFкой их надо Eде�

лаFь ровными E помощью прави′льных инEFрGмен�

Fов и приEпоEоблений. Для правки FонколиEFовых

меFаллов иEпользGюF EлеEарный молоFок E крGглым

бойком, киянкG, деревянный брGEок, правильнGю

плиFG (риE. 36).

Неровный FонколиEFовой меFалл (1,5—2 мм)

кладGF на правильнGю плиFG выпGклоEFью вверх

(риE. 36, а). По краям лиEFа наноEяF одиночные

Gдары EлеEарным молоFком E крGглым бойком.

ПриближаяEь к выпGклоEFи, GдаряюF чаще, но Eла�

бее. ОF Eильных Gдаров по краям лиEFа меFалл раE�

FягиваеFEя, и оF эFого выпGклоEFь GменьшаеFEя.

Нельзя наноEиFь Gдары непоEредEFвенно по выпGк�

лоEFи, Fак как эFим можно Fолько иEпорFиFь заго�

FовкG.

РиE. 36. Правка FонколиEFового меFалла:
а — EлеEарным молоFком E крGглым бойком;

б — киянкой; в — деревянным брGEком:

1 — правильная плиFа, 2 — рGкавица

а

б

в

1 2
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П о м н и F е: нельзя правиFь FонколиEFовой

меFалл молоFком E квадраFным бойком, коFо�

рый бGдеF оEFавляFь на поверхноEFи Eледы в ви�

де забоин. Боёк EлеEарного молоFка должен быFь

крGглым и гладким.

МеFалличеEкие лиEFы Fоньше 0,2 мм правяF

деревянным брGEком, проглаживая загоFовкG E

двGх EFорон.

П о м н и F е: правкG загоFовок из FонколиE�

Fовых меFаллов выполняюF в рGкавицах. ЭFо

предохраниF рGки оF повреждений об оEFрые

края загоFовки (Eм. риE. 36, б, в).

КачеEFво правки меFаллов в маEFерEких прове�

ряюF «на глаз», положив загоFовкG на ровнGю

поверхноEFь правильной плиFы. ЭFо можно Eде�

лаFь Fакже E помощью линейки — «на проEвеF».

�Eли проEвеFов междG загоFовкой и ребром линей�

ки пракFичеEки неF, Fо правка меFалла выполнена

качеEFвенно.

На промышленных предприяFиях лиEFовой ме�

Fалл правяF правильщики на Eпециальных маши�

нах — лиEтопDавильных Eтанах.

ПоEле правки загоFовок из FонколиEFового ме�

Fалла выполняюF их размеFкG. Линии, наноEимые

при размеFке загоFовок из FонколиEFового меFал�

ла, называюF DиEками. Они бываюF оEновными и

вEпомогаFельными. ОEновные обозначаюF меEFа

обрабоFки, а вEпомогаFельные необходимы при оF�

кладывании размеров.

Точки при размеFке меFаллов называюFEя кеD!
нами. Они являюFEя небольшими GглGблениями

на поверхноEFи загоFовки.
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Для размеFки загоFовок из FонколиEFового ме�

Fалла иEпользGюF измериFельные линейки, EлеEаD!

ные у7ольники, черFилки, кеDнеDы, размеFочные

циркGли и др. СлеEарные Gгольники бываюF раз�

личных видов и применяюFEя для размеFки и про�

верки прямых Gглов (риE. 37, а, б).

С помощью кернера (риE. 37, в) при размеFке

полGчаюF Fочки (керны). Они необходимы для обо�

значения ценFров окрGжноEFей и дGг, а Fакже для

более чёFкого обозначения линий, выполненных

черFилкой.

Для нанеEения на поверхноEFь загоFовки ли�

ний окрGжноEFей и дGг применяюF различные по

конEFрGкции размеFочные циркGли (риE. 37, 7, 8).

В оFличие оF циркGлей для черчения обе их нож�

ки имеюF заоEFрённые концы. При размеFке опор�

нGю ножкG циркGля GEFанавливаюF в керн, а рабо�

чей ножкой проводяF линию (Eм. риE. 38, а).

РиE. 37. ИнEFрGменFы для размеFки

FонколиEFового меFалла:
а — EлеEарный Gгольник E колодкой; б — EлеEарный

Gгольник E широким оEнованием; в — кернер: 1 — боёк,

2 — EFержень, 3 — рабочая чаEFь;

7 — размеFочный циркGль E прGжиной;

8 — размеFочный циркGль

7 8а б в

1

2

3
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РазличаюF два вида размеFки на плоEкоEFи: по

шаблону и по чеDтежу (эEкизу). РазмеFкG по шаб�

лонG лGчше выполняFь в Fех EлGчаях, когда нGж�

но размеFиFь большое количеEFво деFалей. РабоFа

E шаблоном позволяеF экономно раEходоваFь маFе�

риал за EчёF правильного раEположения эFого при�

EпоEобления на загоFовке.

Шаблон плоFно прижимаюF к загоFовке Eвобод�

ной рGкой (риE. 38, б) или EFрGбциной (риE. 38, в),

а черFилкой обводяF его по конFGрG. ЧерFилкG при

эFом держаF, как карандаш.

РазмеFка по черFежG более Fочная, чем раз�

меFка по шаблонG. Она FребGеF графичеEких Gме�

ний, аккGраFноEFи и дополниFельных заFраF време�

ни. РазмеFкG по черFежG начинаюF E выбора базо�

вой EFороны, коFорGю проверяюF E помощью ли�

нейки. �Eли G загоFовки ровной прямой EFороны

неF, Fо базовую линию проводяF E GчёFом эконом�

ного раEхода маFериала (риE. 39, а).

РазмеFка по черFежG заключаеFEя в перенеEении

линий и Fочек на лиEF меFалла E помощью разме�

РиE. 38. РазмеFка FонколиEFового меFалла:
а — окрGжноEFи циркGлем; б — по шаблонG

(прижим рGкой); в — по шаблонG (прижим EFрGбциной):

1 — размеFочный циркGль, 2 — черFилка,

3 — шаблон, 4 — EFрGбцина

а б в

1

2

3

4

3
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Fочных инEFрGменFов и приEпоEоблений. РазмеFкG

выполняюF черFилкой или карандашом. НажимаFь

на черFилкG нGжно равномерно и не очень Eильно,

а линию проводиFь желаFельно Fолько один раз.

П о м н и F е: при размеFке нGжно экономно

раEходоваFь маFериал.

На производEFве размеFкG выполняюF EлеEаDи!

Dазметчики.

Пр4ктическ4я р45от4. Пр4в>4 и р4змеF>4 з4�

гоFово> из Fон>олиEFового меF4лл4.

1. ВыполниFе правкG предложенных GчиFелем

загоFовок из FонколиEFового меFалла на правиль�

ной плиFе.

2. ПроверьFе качеEFво правки линейкой «на

проEвеF».

3. ИзGчиFе черFёж развёрFки коробочки из Fон�

колиEFового меFалла (Eм. риE. 35). СделайFе шаблон

развёрFки из плоFной бGмаги.

4. РазмеFьFе по шаблонG развёрFкG на загоFов�

ке из FонколиEFового меFалла и EдайFе гоFовGю ра�

боFG GчиFелю.

РиE. 39. РазмеFка:
а — базовой линии; б — линии под прямым Gглом

а б
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1. ОEFорожно  обращайFеEь  E  загоFовкой  для

правки, Fак как лиEFовой меFалл можеF имеFь очень

оEFрые кромки.

2. РабоFайFе Fолько иEправной киянкой (или

молоFком). Ударная чаEFь инEFрGменFа должна быFь

надёжно наEажена на рGчкG, а рGчка — раEкли�

нена.

3. На рGкG, коFорая GдерживаеF загоFовкG, обя�

заFельно надевайFе рGкавицG.

4. ДержиFе рGкG, находящGюEя на загоFовке,

на безопаEном оF Gдаров раEEFоянии.

5. ОEFорожно обращайFеEь E черFилкой и раз�

меFочным циркGлем, правильно размещайFе их на

Gчебном меEFе: оEFрой рабочей чаEFью оF Eебя. Сле�

диFе, чFобы оEFрые чаEFи черFилки и циркGля не

выходили за пределы верEFака.

6. ПередавайFе черFилкG и циркGль рабочей

чаEFью к Eебе.

7. ПоEле завершения рабоFы наденьFе на оEF�

рые концы инEFрGменFов защиFные пробки или

колпачки.

Правильная плиFа; EлеEарный Gгольник; кер�

нер; базовая линия.

1. Для чег> =е>бх>дима ?равка заг>т>в>к из т>=7
к>лист>в>г> металла? 2. Какие и=струме=ты и ?ри7

с?>с>бле=ия =уж=ы для ?равки т>=к>лист>в>г> металла?
3. Как ?р>веряется качеств> ?равки т>=к>лист>в>г> ме7
талла? 4. Какие и=струме=ты =е>бх>димы для разметки
т>=к>лист>в>г> металла? 5. Как ?равиль=> вы?>л=ять раз7
метку чертилк>й? 6. Для чег> ис?>льзуют шабл>=ы раз7
вёртки? 7. Какие треб>ва=ия ?> без>?ас=ым ?риёмам вы7
?>л=е=ия раб>ты =е>бх>дим> с>блюдать ?ри ?равке и раз7
метке заг>т>в>к из т>=к>лист>в>г> металла?

?

Т
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ПроиEхождение Fермина: кеDн — оF немец�

кого «Fочка».

На бGквG «Т» она похожа и инEFрGменFом EлG�

жиF Fоже. Она вEегда EFараеFEя и легко E жеEFью

раEправляеFEя.

ПоможеF он любые формы размеFиFь нам без вEя�

кой нормы, и FочноEFь обеEпечиF он, а называ�

еFEя … .

ВEякое 8ело на8о любить, чтобы хоDошо е7о

8елать (МакEим Горький).

§ 14. Рез>4 Fон>олиEFового

меF4лл4 ножниц4ми

Резка тонколиEтово7о металла ножницами —

эFо FехнологичеEкая операция по разделению Fон�

колиEFового меFалла на чаEFи. Для резки Fонко�

лиEFового  меFалла  применяюF  Dучные  ножницы

(риE. 40).

!

РиE. 40. РGчные ножницы:
а — общий вид; б — GEFройEFво ножниц;

в — Eхема резки: 1 — рGчки, 2 — оEь, 3 — ножи,

4 — лезвие, 5 — загоFовка

а б в

1

2

3

3

5

4
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В завиEимоEFи оF формы рабочей чаEFи ножей

лезвия  G  них  могGF  быFь  пDямыми  и  кDивыми

(риE. 41, а, б). По раEположению режGщих ножей

оFноEиFельно дрGг дрGга рGчные ножницы бываюF

левые и пDавые (риE. 41, в, 7). У левых ножниц ниж�

ний нож раEположен Eлева, и ими Gдобнее резаFь

проFив чаEовой EFрелки, G правых — вEё наобороF.

Ножницы E прямыми лезвиями иEпользGюFEя

для резки по прямым линиям и дGгам внешнего кон�

FGра. Кривые лезвия необходимы для полGчения

деFалей E резкими повороFами конFGра, для вырез�

ки оFверEFий в загоFовках.

РезаFь нGжно Eерединой лезвий по линии раз�

меFки.  Кончиками  лезвий  рабоFаFь  FрGднее,  и

разрез полGчаеFEя небольшим по длине. �Eли нож�

ницы раEкрываFь широко и подаваFь лиEF меFалла

ближе к оEи, Fо он бGдеF выFалкиваFьEя лезвиями

обраFно. ЧFобы жеEFь резалаEь, а не EминалаEь но�

жами, зазор междG ними должен быFь очень ма�

леньким.

РиE. 41. Виды рGчных ножниц:
а — E прямыми лезвиями; б — E кривыми лезвиями;

в — левые; 7 — правые

а б в 7
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РезкG меFаллов ножницами можно выполняFь

различными EпоEобами: в рGках или на крышке

верEFака (риE. 42, а, б) и E иEпользованием EлеEар�

ных FиEков (риE. 42, в).

В первом EлGчае ножницы берGF в ладонь рG�

ки. ЧеFырьмя пальцами обхваFываюF рGчки, а ми�

зинцем раздвигаюF их (Eм. риE. 42, а, б). Во вFо�

ром EлGчае нижнюю рGчкG ножниц закрепляюF в

FиEках, а верхнюю — обхваFываюF пальцами правой

рGки. При эFом резка облегчаеFEя и выполняеFEя

более Fочно (Eм. риE. 42, в).

П о м н и F е: разрезаемый лиEF меFалла не�

обходимо держаFь перпендикGлярно боковым

поверхноEFям ножей, чFобы маFериал не Eми�

налEя.

При резке меFаллов ножницами по криволи�

нейномG конFGрG иEпользGюF Fакие же приёмы ра�

боFы. Только EледGеF предвариFельно EрезаFь лиш�

ний меFалл по Gглам загоFовки, оEFавив неболь�

РиE. 42. СпоEобы резки меFаллов ножницами:
а — в рGках; б — на крышке верEFака;

в — E зажимом рGчки ножниц

в EлеEарных FиEках

а

б

в
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шой припGEк (риE. 43, а). Тогда Eрезаемый меFалл

не бGдеF мешаFь рабоFе (риE. 43, б).

На предприяFиях для резки лиEFового меFалла

резчики применяюF различные механичеEкие нож�

ницы (гильоFинные).

1. При резке FонколиEFового меFалла на рGкG,

держащGю загоFовкG, надевайFе рGкавицG.

2. Не приближайFе рGкG, держащGю загоFовкG,

очень близко к оEFрым лезвиям ножей.

3. Надёжно закрепляйFе нижнюю рGчкG нож�

ниц в EлеEарных FиEках.

4. ПередавайFе ножницы рGчками вперёд, а кла�

диFе на Gчебное меEFо рGчками к Eебе. Лезвия нож�

ниц не должны выEFGпаFь за пределы верEFака.

Пр4ктическ4я р45от4. Рез>4 ножниц4ми Fон�

>олиEFового меF4лл4.

1. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовкG из Fонколи�

EFового меFалла E размеченной развёрFкой коро�

бочки, выполненной на предыдGщем заняFии.

2. ВыполниFе по размеFке резкG меFалла нож�

ницами.

3. ПроверьFе качеEFво выполненной рабоFы и

EдайFе загоFовкG GчиFелю.

РиE. 43. Резка FонколиEFового меFалла ножницами

по криволинейномG конFGрG:
а — Eхема Eрезания Gглов G загоFовки; б — приём рабоFы

а б
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Резка FонколиEFового меFалла ножницами;

рGчные ножницы.

1. Для чег> ?ред=аз=аче=а тех=>л>гическая >?е7
рация «Резка т>=к>лист>в>г> металла =>ж=ицами»?

2. Каких вид>в бывают руч=ые =>ж=ицы? 3. Какие с?>с>бы
резки =>ж=ицами вам извест=ы? 4. Чем >тличается резка
?> крив>ли=ей=>му к>=туру >т резки ?> ?рям>ли=ей=>му?
5. Чем >тличаются руч=ые =>ж=ицы ?> металлу >т =>ж=иц
для резки бумаги?

На производEFве иEпользGюF аппараFы плаз�

менной резки, коFорые быEFро и Fочно разре�

заюF меFалл по заданной программе.

Маленькое 8ело лучше большо7о без8елья (По�

Eловица).

§ 15. Ги5>4 и шлифов4ние

Fон>олиEFового меF4лл4

ГибкG FонколиEFового меFалла оEGщеEFвляюF в

EлеEарных FиEках (риE. 44). ОEновными инEFрGмен�

Fами при эFом являюFEя киянки и EлеEарные мо�

РиE. 44. Гибка FонколиEFового меFалла

в EлеEарных FиEках:
а — киянкой; б — EлеEарным молоFком: 1 — киянка,

2 — нагGбники, 3 — EлеEарные FиEки, 4 — загоFовка,

5 — EлеEарный молоFок, 6 — деревянный брGEок

а б

1

2

3

4

5

6
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лоFки. Удары EлеEарным молоFком наноEяF по де�

ревянномG брGEкG, чFобы не повредиFь загоFовкG

из FонколиEFового меFалла (Eм. риE. 44, б).

В EлеEарных FиEках выполняюF гибкG Eравни�

Fельно небольших загоFовок из меFаллов под раз�

личными Gглами. Перед гибкой загоFовкG разме�

чаюF, а заFем закрепляюF её в FиEках. ЧFобы не

иEпорFиFь поверхноEFь бGдGщего изделия, на риф�

лёные гGбки FиEков надеваюF меFалличеEкие на!

7убники. ЗагоFовкG раEполагаюF Fак, чFобы разме�

Fочная линия (линия Eгиба) находилаEь на Gровне

верхней поверхноEFи нагGбников.

Для полGчения изделий крGглой или прямо�

Gгольной формы загоFовкG небольшого размера E

оправкой EооFвеFEFвGющей формы зажимаюF в

FиEках и производяF гибкG (риE. 45).

РиE. 45. Гибка FонколиEFового меFалла

E применением оправок: а — виды оправок:
1 — цилиндричеEкая, 2 — прямоGгольная,

3 — Gголковая, 4 — фигGрные; б — GEFановка

оправок в FиEках: 5 — оправки

а б

1 2

3 4

5
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ЗагоFовки больших размеров, коFорые нельзя

закрепиFь в FиEках, гнGF на оправках, зажаFых в

FиEках. ОправкG GEFанавливаюF Fак, чFобы она бы�

ла Eмещена влево или вправо оFноEиFельно гGбок

FиEков. А при необходимоEFи поворачиваюF кор�

пGE FиEков. СгибаемGю загоFовкG раEполагаюF на

оправке Fак, чFобы линия размеFки Eовпадала E её

ребром. Ударами киянки вначале оFгибаюF мень�

ший по размерам край загоFовки (риE. 46, а). За�

Fем продолжаюF гибкG FонколиEFового меFалла по

вEей длине загоFовки (риE. 46, б).

На производEFве гибкG лиEFового меFалла вы�

полняюF кузнецы.

ПоEле резки и гибки FонколиEFового меFалла

ножницами на кромках и Fорцах загоFовок оEFа�

юFEя оEFрые заGEенцы, коFорые EнимаюFEя напиль�

ником. Для эFого загоFовкG небольших размеров

РиE. 46. Приёмы рабоFы при гибке

FонколиEFового меFалла:
а — GEFановка загоFовки на оправке и гибка меньшего

края загоFовки: 1 — киянка, 2 — оправка,

3 — линия размеFки, 4 — загоFовка, 5 — FиEки;

б — гибка загоFовки по вEей длине

а б

1

2
3 4

5
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закрепляюF в FиEках E нагGбниками (риE. 47, а).

При рабоFе напильником его перемещаюF вдоль

кромки загоFовки (риE. 47, б) или под небольшим

Gглом к ней (риE. 47, в).

Для GдобEFва в рабоFе обрабаFываемая кромка

загоFовки должна выEFGпаFь над нагGбниками FиE�

ков на выEоFG 8—10 мм. ЧFобы FонколиEFовой ме�

Fалл не гнGлEя и не дребезжал в FиEках, его закреп�

ляюF междG FолEFыми меFалличеEкими плаEFина�

ми или деревянными брGEками.

Рабочее положение и хваFка напильника долж�

ны быFь Fакими же, как и при зачиEFке древеEи�

ны. Нажим на напильник должен быFь лёгким и

Fолько при движении вперёд. При обраFном ходе

напильник не EледGеF оFрываFь оF загоFовки, чFо�

бы не FерялEя конFакF E ней и не нарGшалаEь коор�

динация движений.

Надфилем обычно зачищаюF кромки деFалей

небольших размеров, коFорые закреплены в Eле�

Eарных или маленьких рGчных FиEках. ЗачиEFка

загоFовок больших размеров из FонколиEFового

меFалла можеF выполняFьEя на крышке верEFака.

РиE. 47. ЗачиEFка кромок загоFовок

из FонколиEFового меFалла в FиEках:
а — закрепление загоFовки; б, в — положения

напильника по оFношению к загоFовке

а б в
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На поверхноEFи меFалли�

чеEких загоFовок могGF быFь

ржавчина, царапины, коFорые

можно GдалиFь в процеEEе зачи�

EFки и шлифования меFаллов.

При выполнении данной Fех�

нологичеEкой операции иEполь�

зGеFEя шлифовальная шкGр�

ка, Fак же, как и при шлифо�

вании древеEины (Eм. § 8). Для

GдобEFва  рабоFы  иEпользGюF

деревянный  брGEок,  обёрнG�

Fый шлифовальной шкGркой

(риE. 48).

На производEFве шлифование меFаллов выпол�

няюF шлифовщики.

1. ГибкG  меFаллов  выполняйFе  в  рGкавицах

Fолько E помощью иEправных инEFрGменFов и при�

EпоEоблений.

2. ЗагоFовки надёжно закрепляйFе в FиEках и

не держиFе рGкG близко к меEFG Eгиба.

3. Не кладиFе инEFрGменFы, оправки и загоFов�

ки на край верEFака, а помещайFе их на верEFаке

ближе к FиEкам.

4. Надёжно закрепляйFе и GдерживайFе в рG�

кавицах загоFовки из FонколиEFового меFалла при

их шлифовании.

5. Не EдGвайFе меFалличеEкие опилки поEле шли�

фования, а GбирайFе их щёFкой�EмёFкой.

Пр4ктическ4я р45от4. Ги5>4 и шлифов4ние

з4гоFово> из Fон>олиEFового меF4лл4.

1. ПолGчиFе G GчиFеля развёрFкG коробочки из

FонколиEFового меFалла, размеченнGю и вырезан�

нGю на предыдGщих заняFиях.

РиE. 48. Шлифо�

вание FонколиEFо�

вого меFалла

шлифовальной

шкGркой:

1 — брGEок,

2 — шлифовальная

шкGрка,

3 — загоFовка

1 2

3

Правообладатель Национальный институт образования



72

2. Соблюдая поEледоваFельноEFь гибки, под рG�

ководEFвом GчиFеля EогниFе развёрFкG по линиям

Eгиба в коробочкG.

3. ВыполниFе зачиEFкG кромок и шлифование

вEей коробочки.

4. ПроверьFе качеEFво рабоFы линейкой и Gголь�

ником и EдайFе гоFовGю рабоFG GчиFелю.

НагGбники; шлифование меFаллов.

1. Какие и=струме=ты и ?рис?>с>бле=ия ис?>льзу7
ются ?ри гибке т>=к>лист>в>г> металла? 2. Чем >т7

личаются >?ерации гибки и ?равки металл>в? 3. Как ?р>7
изв>дят гибку т>=к>лист>в>г> металла в тисках? 4. Для
чег> ?ред=аз=аче=ы >?равки ?ри гибке? 5. Какие и=стру7
ме=ты ?риме=яются для зачистки кр>м>к т>=к>лист>в>г>
металла? 6. Какие треб>ва=ия ?> без>?ас=ым ?риёмам
раб>ты =е>бх>дим> с>блюдать ?ри гибке и шлиф>ва=ии
т>=к>лист>в>г> металла?

1. КGзнецы выполняюF гибкG меFаллов Gже

более 9000 леF. ЭFо извеEFно по найденным

древним Gкрашениям, орGдиям FрGда и др.

2. На производEFве меFалличеEкие лиEFы гнGF

в Eпециальных машинах междG фигGрными валка�

ми и полGчаюF меFаллочерепицG для крыш домов,

а Fакже водоEFочные FрGбы, оFливы и F. д.

ЧFобы придаFь загоFовке формG, биFь её нGжно

шибко, а Fо биFьё зовёFEя — ... .

Кузнец — вEем DемёEлам отец (Поговорка).

Т
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Какие виды т>=к>лист>в>г> металла вы з=аете? 2. Как
?>лучают т>=к>лист>в>й металл? 3. Какие >с=>в=ые тех7
=>л>гические >?ерации ис?>льзуются ?ри >браб>тке т>=7
к>лист>в>г> металла? 4. Разраб>тайте тех=>л>гическую
карту =а изг>т>вле=ие =авес=>г> ушка (рис. 49). 5. Как
?р>изв>дится ?равка т>=к>лист>в>г> металла? 6. Какие
?риёмы разметки т>=к>лист>в>г> металла вам извест=ы?
7. Как и чем вы?>л=яется резка т>=к>лист>в>г> металла?
8. Зачем =е>бх>дим> шлиф>ва=ие металл>в?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Временный циркGль можно EделаFь из обыч�

ных канцелярEких ножниц, зажав междG их лез�

виями пробкG и EFянGв рGчки шнGром или изоля�

ционной ленFой.

2. На мелкозерниEFой шлифовальной шкGрке

Gдобно заFачиваFь черFилки, шилья, карандаши и

ножи.

3. КоробочкG для мелких деFалей можно изго�

FовиFь из меFалличеEкой жеEFяной банки из�под

продGкFов пиFания.

4. Хорошие черFилки можно изгоFовиFь из не�

нGжных прGжин оF EFарых маFрацев.

РиE. 49. ЧерFёж навеEного Gшка
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

РиE. 50. Виды авFомоделей:
а — легковой авFомобиль; б — грGзовой авFомобиль;

в — внедорожник

а б в

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

АВТОМО��ЛИРОВАНИ�

§ 16. АвFомоделиров4ние

Автомо8елиDование — эFо процеEE разрабоFки

и Eоздания различных моделей авFомобилей. СGще�

EFвGюF различные виды автомо8елей: модели�ко�

пии, EхемаFичеEкие модели E резиновым двигаFе�

лем и элекFродвигаFелем; радиоGправляемые и др.

НекоFорые виды авFомоделей предEFавлены на ри�

EGнке 50 и в приложении 4.

АвFомодели бываюF E 8ви7ателем (дейEFвGю�

щие) и без 8ви7ателя (недейEFвGющие). Например,
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недейEFвGющая модель�копия легкового авFомоби�

ля показана на риEGнке 51.

Базовыми деFалями любой модели являюFEя

рама и оEи. Рама — эFо деFаль, на коFорой кре�

пяFEя разные виды кузова: паEEажирEкие (легко�

вые и авFобGEы) и грGзовые. ГрGзовые авFомодели

оборGдGюFEя кабинами и прицепами. На оEях не�

подвижно крепяFEя колёEа.

ИEFочником пиFания в авFомоделях E элекFри�

чеEким двигаFелем являюFEя GEFановленные в них

электDичеEкие батаDейки (риE. 52, 7).

ОEновные Eборочные единицы и деFали дейEF�

вGющей модели грGзового авFомобиля E элекFри�

чеEким двигаFелем показаны на риEGнке 52. Каби�

нG и кGзов изгоFавливаюF по развёрFкам из бGмаги

или FонколиEFового меFалла (риE. 52, а, б). РамG

РиE. 51. Модель�копия легкового авFомобиля:
а — общий вид; б — GEFройEFво модели:

1 — кGзов, 2 — Eкоба (2), 3 — оEь (2), 4 — рама,

5 — Fиповые деFали (винF и гайка, 4),

6 — колеEа (4)

а б

в

1

4
5

6

3
2
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РиE. 52. СхемаFичеEкая дейEFвGющая модель

грGзового авFомобиля:
а — черFёж развёрFки кабины; б — черFёж развёрFки

кGзова; в — FехничеEкий риEGнок модели; 7 — рама

модели в разборе: 1 — кабина, 2 — кGзов,

3 — задние колёEа, 4 — элекFричеEкая

баFарейка, 5 — передние колёEа, 6 — оEь, 7 — деFали

рамы, 8 — двигаFель элекFричеEкий

а

б

в 7

1 2

3
4

5 7
4

8

6
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авFомодели можно EобираFь из деFалей меFалли�

чеEкого конEFрGкFора (Eм. риE. 52, 7).

Резиновый 8ви7атель — эFо мягкий жгGF, Eо�

EFоящий из неEкольких резиновых ниFей. Один

конец жгGFа закрепляеFEя неподвижно на модели,

дрGгой крепиFEя на оEи колеE. ПоEле намаFывания

жгGFа на оEь он раEFягиваеFEя и передаёF враще�

ние на колёEа.

ДейEFвGющие авFомодели могGF Fакже приво�

диFьEя в движение на определённом раEEFоянии по

Dа8ио (Eм. риE. 50, в). Для эFого иEпользGеFEя Eпеци�

альная аппараFGра (передаFчик), коFорая без  эле�

кFричеEких  проводов  передаёF  модели  Eи7налы.

В авFомодели еEFь принимающее Eигналы GEFройEF�

во (приёмник), коFорое преобразGеF их в различные

дейEFвия (движение по прямой, повороF, оEFановка

и др.).

АвFомоделирование;  авFомодель;  двигаFель;

кGзов; рама; колеEо.

1. Наз>вите >с=>в=ые виды авт>м>делей? 2. Чем =е7
действующие м>дели7к>?ии >тличаются >т дейст7

вующих м>делей? 3. Из каких >с=>в=ых деталей с>ст>ит
м>дель7к>?ия легк>в>г> авт>м>биля? 4. Чем каби=а >тли7
чается >т куз>ва? 5. М>ж=> ли у?равлять авт>м>делью =а
расст>я=ии без электрических ?р>в>д>в?

БольшинEFво Gчёных полагаеF, чFо колеEо (или

крGг) впервые применили около 3500 года до

нашей эры гончары в МеEопоFамии (Eовременный

Ирак) или в ВоEFочной �вропе. Первые риEGнки

колеEа для перевозки грGза были изображены на

меEопоFамEкой мозаике (3200 год до нашей эры).

?

!

Т
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РиE. 53. КаркаE кGзова модели в разборе:
1 — боковина (2), 2 — передняя чаEFь, 3 — поперечная

рейка (8), 4 — задняя чаEFь, 5 — продольная рейка (2),

6 — паз для Eборки и Eклеивания (20)

СидиF обычно на оEи и, еEли каждое вращаеFEя,

модель перемещаеFEя.

Чтобы жить, на8о уметь что!нибу8ь 8елать

(МакEим Горький).

§ 17. Технология изгоFовления

>узов4 4вFомодели

КGзов модели легкового авFомобиля должен

быFь прочным, цельным и Eъёмным (Eм. риE. 51, б).

�го можно изгоFавливаFь из бGмаги, карFона, древе�

Eины, жеEFи. При изгоFовлении кGзова из бGмаги,

карFона и древеEины каDкаE EобираеFEя из боко�

вин, передней и задней чаEFей, поперечных и про�

дольных реек (риE. 53). Для эFого на боковинах

кGзова предGEмоFрены Eпециальные меEFа — пазы

для Eборки и Eклеивания.

1

2

3

4

5
6
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Боковины кGзова изгоFавли�

ваюFEя по шаблонG из фанеры

Fолщиной 4 мм, шириной 55 мм,

длиной 205 мм (риE. 54, а).

Поперечные рейки шириной

5 мм, Fолщиной 4 мм и длиной

96  мм  делаюFEя  в  количеEFве

8 шF. из древеEины (Eм. риE. 53).

Продольные рейки шириной и

Fолщиной  по  4  мм  и  длиной

73 мм  изгоFавливаюFEя  из древеEины  — 2 шF.

(Eм. риE. 54, а). Передняя и задняя чаEFи кGзова

изгоFавливаюFEя из фанеры Fолщиной 4 мм (риE.

54, б).

Перед  Eклеиванием  производиFEя  предвари�

Fельная Eборка кGзова в Eпециальном приEпоEоб�

лении (риE. 55).

При Eклеивании в пазы наноEяF клей ПВА. Кар�

каE кGзова плоFно EжимаюF при помощи шнGра и

даюF емG выEохнGFь в EжаFом EоEFоянии (риE. 56, а).

КрышG и капоF кGзова оклеиваюF лиEFом плоF�

ной бGмаги. Для эFого междG поперечными рейками

каркаEа кGзова помещаюFEя опоDные вEтавки, из�

РиE. 54. Шаблон боковины кGзова (а)

и черFёж передней и задней чаEFей кGзова (б):
1 — продольная рейка, 2 — гвозди

а б

РиE. 55.

ПриEпоEобление

для GEFановки

боковин кGзова

при Eборке

1 2
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гоFовленные из карFона Fолщиной 1 мм (риE. 56, б).

В опорной вEFавке 3 прорезаеFEя прямоGгольное

оFверEFие под лобовое Eтекло, размеры коFорого

показаны на риEGнке 57.

ПоEле изгоFовления опорных вEFавок необхо�

димо подогнаFь их по меEFG GEFановки. Кромки и

Fорцевые поверхноEFи каждой вEFавки и EооFвеF�

EFвGющие меEFа кромок реек и боковин кGзова нGж�

но EмазаFь клеем ПВА. ПлоFно GEFановиFь вEFавки

в каркаE кGзова.

РиE. 56. КаркаE кGзова:
а — Eклеивание каркаEа; б — опорные вEFавки

из карFона: 1, 2 — капоF, 3 — вEFавка под лобовое

EFекло, 4, 5, 6, 7 — крыша

а
б

РиE. 57. ЧерFёж опорной вEFавки под лобовое EFекло

1 2 3 4 5 6

7
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Оклейка бGмагой каркаEа кGзова должна про�

изводиFьEя в EледGющей поEледоваFельноEFи.

1. ПодгоFовиFь полоEG плоF�

ной бGмаги шириной 96 мм и

длиной не менее 400 мм.

2. НанеEFи клей ПВА на по�

верхноEFь  бGмаги  и  верхнюю

чаEFь каркаEа кGзова.

3. ПлоFно наложиFь бGмагG

на каркаE кGзова, как показано

на риEGнке 58.

4. ПоEле  выEыхания  подрезаFь  выEFGпающие

кромки бGмаги, прорезаFь оFверEFие для крепле�

ния лобового EFекла.

ОкраEка кGзова авFомодели можеF выполняFь�

Eя по подобию какой�нибGдь модели легкового ав�

Fомобиля или по EобEFвенномG выборG.

Группов4я пр4ктическ4я р45от4. ИзгоFовле�

ние >узов4 модели лег>ового 4вFомо5иля.

1. ИзGчиFе FехничеEкий риEGнок и GEFройEFво

модели легкового авFомобиля (Eм. риE. 51).

2. СделайFе размеFкG боковины по шаблонG, вы�

пилиFе её (Eм. риE. 54, а).

3. ИзгоFовьFе поперечные и продольные рейки,

передние и задние чаEFи кGзова (Eм. риE. 54, б).

4. СделайFе предвариFельнGю EборкG и подго�

ниFе деFали каркаEа в меEFах Eоединений (пазах)

(Eм. риE. 53).

5. УEFановиFе  боковины  в  приEпоEобление

(Eм. риE. 55), нанеEиFе клей ПВА в меEFах Eоеди�

нения деFалей.

6. СобериFе каркаE кGзова, закрепиFе его при по�

мощи шнGра и GбериFе оEFаFки клея (Eм. риE. 56, а).

РиE. 58. Оклейка

каркаEа кGзова

бGмагой
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7. СделайFе  из  карFона  опорные  вEFавки  и

GEFановиFе  их  на  клей  ПВА  в  каркаE  кGзова

(Eм. риE. 56, б; 57).

8. ОклейFе каркаE кGзова лиEFом плоFной бG�

маги (Eм. риE. 58).

9. ОкраEьFе кGзов авFомодели.

КаркаE; паз; лобовое EFекло.

1. Из каких материал>в м>ж=> изг>т>вить куз>в ав7
т>м>дели? 2. П>чему б>к>ви=ы куз>ва м>дели лег7

к>в>г> авт>м>биля лучше изг>тавливать ?> шабл>=у? 3. Как
с>бирают каркас куз>ва м>дели легк>в>г> авт>м>биля?
4. Для чег> ?ред=аз=аче=ы >?>р=ые вставки из карт>=а?
5. В как>й ?>след>ватель=>сти д>лж=а ?р>изв>диться >к7
лейка бумаг>й каркаса?

В Eредние века водяные колёEа приводили в

дейEFвие различные механизмы. В VII веке

перEы изобрели веFрянGю мельницG, чFобы молоFь

зерно и качаFь водG. До XVII века водяные колёEа

и веFряные двигаFели оEFавалиEь единEFвенными

Fипами двигаFелей.

На резиновом ходG вEе дороги обойдG и на EFрой�

ке пригожGEь — я рабоFы не боюEь.

Ра8оEть тDу8а — это пDеж8е вEе7о Dа8оEть пDе!

о8оления тDу8ноEтей (В. А. СGхомлинEкий).

§ 18. Технология изгоFовления

ходово= ч4EFи 4вFомодели

Хо8овая чаEть авFомодели легкового авFомоби�

ля EоEFоиF из EледGющих оEновных деFалей: рама,

колёEа, оEи, Eкобы, крепёжные деFали (винFы и гай�

ки) (Eм. риE. 51, б).

?

!

Т
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РамG модели легкового авFомобиля можно делаFь

из FонколиEFового меFалла Fолщиной 0,5—1 мм

или фанеры Fолщиной 3—5 мм (риE. 59). Для

изгоFовления шаблона рамы берGF лиEF плоFной

бGмаги, на коFором проводяF оEевGю линию, — эFо

пDо8ольная база модели. ЗаFем прочерчиваюF ли�

нии, определяющие раEEFояние междG передними

и задними колёEами, — эFо попеDечная база моде�

ли (Eм. риE. 59). ОFмечаюF габариFные размеры

(длинG и ширинG), ценFры оFверEFий крепления

оEновных Eборочных единиц и оFдельных деFалей,

линии Eгиба борFиков (рёбра жёEFкоEFи). ЗаFем

загоFовкG шаблона вырезаюF по конFGрG.

Далее шаблон накладываюF

на лиEF меFалла, очерчиваюF и

вырезаюF  загоFовкG  рамы по

конFGрG.  Линии  Eгиба  можно

подрезаFь  E  обраFной  EFороны

Eпециальным ножом, Eделанным

из  EFарого  полоFна   EлеEарной

ножовки (риE. 60). ЭFо облегчаеF

рабоFG и обеEпечиваеF FочноEFь

гибки FонколиEFового меFалла.

РиE. 59. Рама из FонколиEFового маFериала:
1 — продольная база модели,

2 — поперечная база модели

2

1

РиE. 60. Нож

для подрезания

линий Eгиба
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ЧерFёж рамы модели�копии легкового авFомо�

биля из фанеры предEFавлен на риEGнке 61. По

черFежG выбираеFEя загоFовка из фанеры Fолщи�

ной 4 мм, шириной 90 мм и длиной 180 мм E при�

пGEком на обрабоFкG. ПроизводиFEя её размеFка,

выпиливание по конFGрG, Eверление оFверEFий и

зачиEFка.

Скобы для крепления оEей изгоFавливаюFEя из

FонколиEFового меFалла Fолщиной 1 мм (риE. 62).

Они крепяFEя к раме при помощи винFов и гаек.

РиE. 61. ЧерFёж рамы из фанеры

РиE. 62. ЧерFёж (а) и FехничеEкий риEGнок (б)

Eкобы крепления оEи

а б
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ОEи можно изгоFовиFь из EFальной проволоки

диамеFром 6 мм (риE. 63, а), колёEа — взяFь из на�

боров меFалличеEких конEFрGкFоров (риE. 63, б).

Для неподвижного Eоединения колёE E оEью иEполь�

зGюF плоFнGю поEадкG, когда оEь большим диамеF�

ром (6 мм) вEFавляеFEя в оFверEFие в колеEе мень�

шим диамеFром (5,8 мм). ЭFа операция выполняеFEя

E помощью молоFка.

Сборка ходовой чаEFи проиEходиF EоглаEно об�

щемG GEFройEFвG авFомодели. А на EобраннGю хо�

довGю чаEFь GEFанавливаюF изгоFовленный кGзов

(Eм. риE. 51, б).

Группов4я пр4ктическ4я р45от4. ИзгоFовле�

ние ходово= ч4EFи модели лег>ового 4вFомо5иля.

1. ВыбериFе загоFовкG из фанеры и EделайFе раз�

меFкG рамы по черFежG (Eм. риE. 61).

2. ВыпилиFе по конFGрG рамG авFомодели.

3. ПроизведиFе размеFкG и проEверлиFе оFвер�

EFия для Eоединения крепёжных деFалей при по�

мощи гаек и винFов.

4. ИзгоFовьFе Eкобы для крепления оEей из Fон�

колиEFового меFалла (Eм. риE. 62).

РиE. 63. ЧерFежи оEи (а) и колеEа (б)

а б
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5. ИзгоFовьFе оEи из EFальной проволоки (Eм.

риE. 63, а).

6. ВозьмиFе из наборов меFалличеEких конEF�

рGкFоров колёEа (Eм. риE. 63, б).

7. ОбрабоFайFе при помощи мелкозерниEFой

шлифовальной шкGрки вEе изгоFовленные деFали

и подгоFовьFе их к Eборке ходовой чаEFи.

8. СобериFе деFали ходовой чаEFи, GEFановиFе и

закрепиFе на ней кGзов авFомодели (Eм. риE. 51).

ПроверьFе качеEFво модели.

9. РазрабоFайFе маршрGFнGю карFG на изгоFов�

ление недейEFвGющей модели легкового авFомо�

биля (Eм. риE. 51—63). Начало маршрGFной карFы

показано в Fаблице 3.

Таблица 3

М4ршруFн4я >4рF4 н4 изгоFовление

модели лег>ового 4вFомо5иля

Название из8елия: модель

легкового авFомобиля

МатеDиал: фанера, пило�

маFериалы, FонколиEFовой

меFалл, Fиповые деFали

Ходовая чаEFь.

1. Из каких деталей с>ст>ит х>д>вая часть м>дели7
к>?ии легк>в>г> авт>м>биля? 2. Из чег> м>ж=>

сделать раму м>дели легк>в>г> авт>м>биля? 3. Как >?ре7
делить ?>?ереч=ую базу авт>м>дели?

№

п/п

ПоEледоваFельноEFь

выполнения рабоFы

(маршрGF)

ИнEFрGменFы,

приEпоEобления

1 ПодгоFовиFь …

?

Т
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1. Первые попыFки по Eозданию авFомобиля

Eделал авEFрийEкий чиновник Зигфрид Мар�

кGE (1831—1898). Однако повозка МаркGEа была

неGклюжа, развивала EкороEFь до 8 км/ч, а вы�

хлопные газы издавали дGрной запах. ПоэFомG она

была запрещена авEFрийEкими влаEFями.

2. ПроиEхождение Fермина: база — оF фран�

цGзEкого «оEнова».

КFо EGмееF догадаFьEя? ВоF идGF чеFыре браFца

по наезженной дороге, но они EовEем не ноги.

Человек тDу8а вEе78а в почёте (Поговорка).

КОНСТРУИРОВАНИ�

Т�ХНИЧ�СКО� КОНСТРУИРОВАНИ�

§ 19. ПоняFие о мех4низме

ТехничеEкое конEтDуиDование — эFо деяFель�

ноEFь, направленная на Eоздание машин и механиз�

мов, заканчивающаяEя EоEFавлением черFежей, Fех�

ничеEких Fребований, Gказаний к изгоFовлению,

конFролю качеEFва и др.

ТехничеEкие GEFройEFва, в коFорых различные

движения оF одних деFалей передаюFEя к дрGгим,

называюFEя механизмами. Например, в велоEипе�

де передача движения оF педалей к колёEам оEG�

щеEFвляеFEя E помощью звёздочек и цепи.

Механизм EоEFоиF из подвижно и неподвижно

Eоединённых деFалей. Под дейEFвием приложен�

ных к деFалям Eил EовершаюFEя определённые дви�

жения.

!
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В каждом механизме еEFь ведGщая и ведомая

деFали. Ве8ущая приводиFEя в движение какой�

нибGдь внешней Eилой (человек, двигаFель и др.).

Ве8омая деFаль полGчаеF движение оF ведGщей.

Механизмы,  предназначенные  Fолько  для

передачи движения без изменения его харакFера,

называюFEя  механизмами  пеDе8ачи  8вижения

(риE. 64, а, б, 7).

ЗGбчаFые механизмы бываюF E цилин8DичеE!

кими и коничеEкими колёEами (Eм. риE. 64, а, б).

На EравниFельно большое раEEFояние враща�

Fельное движение передаёFEя при помощи Dемен!

РиE. 64. Виды механизмов:
а — зGбчаFый E цилиндричеEкими колёEами;

б — зGбчаFый E коничеEкими колёEами; в — реечный;

7 — ременной; деFали механизмов:

1 — цилиндричеEкое зGбчаFое колеEо,

2 — коничеEкое зGбчаFое колеEо, 3 — зGбчаFая рейка,

 4 — шкив, 5 — ремень

в 7

а
б

1

2

3

4 5
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но7о механизма 8вижения (Eм. риE. 64, 7). Данный

механизм EоEFоиF из двGх шкивов и надеFого на

них приводного ремня. Шкив — эFо деFаль ремен�

ного механизма, предEFавляющая Eобой колеEо E

широким ободом. �Eли диамеFры шкивов неодина�

ковы, Fо в процеEEе передачи движения бGдеF из�

меняFьEя чаEFоFа вращения одного из них.

ЧаEFо возникаеF необходимоEFь не Fолько пере�

даFь, но и измениFь движение, преобразоваFь его

вид. Например, вращаFельное движение преоб�

разоваFь в поEFGпаFельное или наобороF. Для эFого

применяюFEя механизмы пDеобDазования 8вижения:

«винF�гайка» (Fиповые деFали из наборов конEFрGк�

Fоров), реечный (Eм. риE. 64, в).

Шкивы и зGбчаFые колёEа крепяF на валах E

помощью EFандарFных Fиповых деFалей — шпо!

нок. Шпонка плоFно входиF в паз дрGгой деFали.

ЭFо не даёF возможноEFи проворачиваFьEя деFалям

оFноEиFельно дрGг дрGга. Такое неподвижное Eоеди�

нение деFалей называеFEя шпоночным (риE. 65, а).

РиE. 65. Виды Eоединений шкива E валом:
а — шпоночное; б — шлицевое; деFали: 1 — вал,

2 — шпонка, 3 — паз, 4 — шкив, 5 — вал Eо шлицами,

6 — выEFGп

ба

1

2

3

4

6

3

4

5
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Иногда бываеF необходимо, чFобы деFали и вра�

щалиEь, как одно целое, и в Fо же время Eкользили

одна  оFноEиFельно дрGгой. В Fаких EлGчаях иE�

пользGюF шлицевое Eоединение (риE. 65, б). Дан�

ное Eоединение имееF пазы и выEтупы (выEFGпы

одной деFали входяF в пазы дрGгой).

Л45ор4торн4я р45от4. Озн4>омление E ви�

д4ми мех4низмов (Eм. риE. 64).

1. ПолGчиFе G GчиFеля задание на определение

видов механизмов конкреFного FехничеEкого GEFрой�

EFва.

2. ОпределиFе виды механизмов передачи дви�

жения.

3. ОпределиFе виды механизмов преобразова�

ния движения.

4. ЗаполниFе FаблицG в рабочей FеFради.

ТехничеEкое конEFрGирование; механизм; ме�

ханизм передачи движения; механизм преоб�

разования движения; зGбчаFое колеEо; шкив.

1. Чт> так>е меха=изм? 2. Чем >тличаются меха=из7
мы ?ередачи движе=ия >т меха=изм>в ?ре>браз>7

ва=ия движе=ия? 3. Из каких частей с>ст>ит реме==ая ?е7
редача? 4. Как>е с>еди=е=ие =азывается шлицевым?

Название

FехничеEкого

GEFройEFва

Виды

механизмов

передачи

движения

Виды

механизмов

преобразования

движения

?

Т
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1. В XV веке Леонардо да Винчи (1452—1519)

Eоздал проекFы механизмов для подъёма и

FранEпорFировки грGнFа,  коFорые демонEFрирGюF

преобразование вращаFельного движения в поEFG�

паFельное.

2. В XX веке рGEEкий Gчёный академик И. И. Ар�

FоболевEкий (1905—1977) опиEал около 4000 ме�

ханизмов в чеFырёхFомном Eправочнике «Теория

проEFранEFвенных механизмов».

3. ПроиEхождение Fерминов: шпонка, шлицы —

оF  немецких  Eлов  «щепка»,  «щель»,  «разрез»;

шкив — оF голландEкого «колеEо».

ОFкажеF в машине EFальной организм, еEли Eло�

малEя её … .

Без тDу8а нет иEтинно велико7о (И. ГёFе).

ХУ�ОЖ�СТВ�ННО� КОНСТРУИРОВАНИ�

§ 20. Пропорцион4лLноEFL

ПDопоDциональноEть — эFо EвойEFво компози�

ции изделия, деFали коFорого Eоразмерны в опре�

делённом EооFношении междG Eобой. Данное Eвой�

EFво придаёF форме изделия целоEFноEFь и завер�

шённоEFь.

По форме изделия чаEFо предEFавляюF Eобой

проEFые  геомеFричеEкие  фигGры:  FреGгольник,

квадраF, прямоGгольник и др. КраEоFа Fаких форм

во многом завиEиF оF EооFношения их размеров

междG Eобой, например длины и ширины рамок

для фоFографий квадраFной и прямоGгольной форм

(риE. 66).

!
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ХGдожниками издавна GEFановлено, чFо воEприя�

Fие изделия прямоGгольной формы во многом за�

виEиF оF EооFношения размеров его EFорон. Так, G

квадраFных рамок вEе EFороны равны (EооFноше�

ние EFорон 1 : 1), поэFомG данная форма воEприни�

маеFEя обычно (риE. 66, а). А чFобы прямоGголь�

ная рамка выглядела лGчше, EооFношение длинной

EFороны к короFкой EFороне должно быFь прибли�

зиFельно 1 : 0,62 (риE. 66, б).

В предмеFном мире вEё должно быFь взаимо�

Eвязано пDопоDциями, как и в мире природы. Про�

порции определяюF EоразмерноEFь и гармонич�

ноEFь элеменFов формы, вEех его чаEFей дрGг E дрG�

гом и E целым. В хGдожеEFвенном конEFрGирова�

нии чаEFо иEпользGеFEя Fак называемое «золотое

Eечение», коFорое выражаеFEя чиEлом 1,62. ЭFо

чиEло определяеF пропорциональноEFь, Eоразмер�

РиE. 66. Рамки для фоFографий:
а — квадраFной формы; б — прямоGгольной формы

а

б
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ноEFь и краEоFG предмеFов окрGжающего мира,

Eозданных человеком и природой.

Пропорциональные величины завиEяF дрGг оF

дрGга Fаким образом, чFо E Gвеличением одной из

них в неEколько раз EооFвеFEFвенно во EFолько раз

GвеличиваеFEя дрGгая величина. Но Eоблюдение

пропорций ещё не гаранFирGеF качеEFва компози�

ции. Важно найFи Eвязь пропорциональноEFи E

дрGгими EвойEFвами композиции. Так, изменяя

пропорциональные EооFношения чаEFей изделия,

форме можно придаFь EиммеFричноEFь, динамич�

ноEFь и др.

ПропорциональноEFь Eвязана как E композици�

ей общей формы изделия, Fак и E конEFрGкцией,

F. е. его EFрGкFGрой. Данное EвойEFво композиции

полGчаюF делением формы изделия на чаEFи, на�

пример, в верFикальном и горизонFальном направ�

лениях.

ИEпользование пропорциональноEFи как Eвой�

EFва композиции изделия EледGеF раEEмаFриваFь

как FворчеEкий процеEE. ПоэFомG G каждого изде�

лия должна быFь пропорциональная форма, опре�

деляющая вначале его конEFрGкцию и фGнкцио�

нальное назначение.

ВмеEFе E Fем природа являеFEя поEFоянным иE�

Fочником  для  Eоздания  человеком  новых  форм

изделий, объекFов Fехники и др. Так, хGдожник�

конEFрGкFор в Fехнике можеF иEпользоваFь раз�

личные формы, коFорые EоздаёF природа, напри�

мер, в мире живоFных (Eм. Приложение 5). ВEё

эFо необходимо делаFь Fакже в процеEEе хGдожеEF�

венного конEFрGирования различных изделий, в

Fом чиEле и EGвенирных.
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ПропорциональноEFь; пропорция.

1. Чт> так>е ?р>?>рци>=аль=>сть? 2. Из каких ?р>7
стых ге>метрических фигур м>ж=> с>ставить ф>рму

изделия? 3. П>чему изделие ?рям>уг>ль=>й ф>рмы лучше
в>с?ри=имается, чем изделие квадрат=>й ф>рмы? 4. Чт>
так>е «з>л>т>е сече=ие»? 5. М>жет ли худ>ж=ик7к>=струк7
т>р ис?>льз>вать в тех=ике различ=ые ф>рмы, к>т>рые
с>здаёт ?рир>да?

1. Уже в III веке до нашей эры был извеEFен

EекреF пропорциональноEFи, коFорый выра�

жалEя чиEлом 1,62. В дальнейшем Леонардо да

Винчи ввёл Fермин «золоFое Eечение» («золоFая

пропорция», «золоFое чиEло»). Принципы «золоFо�

го Eечения» легли в оEновG поEFроения компози�

ций произведений мирового иEкGEEFва: древнегре�

чеEких храмов, египеFEких пирамид, киFайEких

ваз и др.

2. Немецкий хGдожник АльбрехF Дюрер (1471—

1528) Gвидел «золоFое Eечение» в EоразмерноEFи че�

ловечеEкого Fела.

3. При изгоFовлении изделий чиEло 1,62 мо�

жеF применяFьEя в приближённых EооFношениях.

Например, 3 : 5; 5 : 8; 8 : 13; 13 : 21 и F. д., где

каждое поEледGющее чиEло являеFEя EGммой двGх

предыдGщих. Данное приближённое «золоFое Eече�

ние» названо в чеEFь авFора — извеEFного иFаль�

янEкого маFемаFика XII века Фибоначчи.

4. ПроиEхождение Fермина: пDопоDция — оF

лаFинEких Eлов «EооFношение», «EоразмерноEFь».

Человек еEть меDа вEех вещей, EущеEтвующих и

неEущеEтвующих (ПроFагор).

?

!
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§ 21. М4EшF45ноEFL

МаEштабноEть — эFо EвойEFво композиции

изделия, выражающее определённGю Eоразмер�

ноEFь форм изделий E размерами человека или ок�

рGжающих предмеFов (риE. 67).

В Eвоей рабоFе хGдожники�конEFрGкFоры опре�

деляюF, какое изделие можеF быFь маEшFабным или

немаEшFабным. Так, на риEGнке 68 предEFавлена не�

маEшFабная авFомодель по оFношению к размерам

FGмбочки.

НемаEшFабными бGдGF рGчки большого разме�

ра на малых дверях предмеFов мебели или наобо�

роF, маленькие рGчки на больших верях. Плохо

бGдGF EмоFреFьEя большие фары на маленькой ав�

Fомодели, а Fакже огромная модель парGEника на

небольшом EFолике.

РиE. 67. СоразмерноEFь форм авFомобилей

и изделий E размерами человека:
а — малые одномеEFные легковые авFомобили;

б — большой грGзовой авFомобиль БелАЗ;

в — авFомобильные шины

б в

а
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МаEшFабноEFь являеFEя важным

EвойEFвом композиции, организGю�

щим  формG  и  размеры  изделия.

Правильное решение вопроEов маE�

шFабноEFи  завиEиF  оF  понимания

EвойEFв  маFериалов,  конEFрGкций

и EпоEобов изгоFовления изделий.

ХGдожникG�конEFрGкFорG при�

ходиFEя EоздаваFь множеEFво пред�

меFов. И не каждое изделие можно

проекFироваFь  в  его  наFGральном

размере. Например, шариковGю рGч�

кG, циркGль, линейкG, Gгольник не�

обходимо разрабаFываFь в маEшFабе 1 : 1. А авFо�

мобиль, корабль — Fолько в Gменьшенном маEш�

Fабе. Как и какими маEшFабами пользоваFьEя, Gка�

зано в гоEGдарEFвенных EFандарFах.

Гр4фическ4я  р45от4.  Выполнение  ME>изов

>онEFру>ци= и >омпозици= издели=, черFеже= и

FехничеE>их риEун>ов издели=.

1. ПолGчиFе G GчиFеля проEFGю разборнGю мо�

дель легкового авFомобиля (Eм. риE. 51).

2. ОзнакомьFеEь E конEFрGкцией авFомодели и

GEFановиFе количеEFво деFалей. ВыполниFе эEкиз

конEFрGкции ходовой чаEFи модели.

3. ОпределиFе EвойEFва композиции модели:

EиммеFричноEFь и аEиммеFричноEFь, EFаFичноEFь и

динамичноEFь, пропорциональноEFь и маEшFабноEFь.

4. ЗаполниFе FаблицG в рабочей FеFради.

РиE. 68. Не�

маEшFабная

авFомодель

Название

изделия

КоличеEFво

деFалей

СвойEFва

композиции
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5. ВыполниFе эEкиз композиции кGзова модели

по EобEFвенномG замыEлG.

6. СделайFе черFёж и FехничеEкий риEGнок кG�

зова модели легкового авFомобиля. СдайFе гоFовGю

рабоFG GчиFелю.

МаEшFабноEFь.

1. Чт> так>е масштаб=>сть? 2. Как>е изделие м>7
жет быть масштаб=ым? 3. В как>м случае к>м?>зи7

ция изделия будет =емасштаб=>й? 4. От чег> зависит ?ра7
виль=>е реше=ие в>?р>с>в масштаб=>сти?

МаEшFабноEFь изделий играеF немаловажнGю

роль в жизни человека. ВEе предмеFы и изде�

лия, коFорые иEпользGеF человек в Eвоей деяFель�

ноEFи, должны быFь EооFноEимы E его размерами.

Без8елье уEкоDяет наEтупление EтаDоEти, тDу8

пDо8левает нашу моло8оEть (А. ЦельE).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Для чег> ?ред=аз=аче=> авт>м>делир>ва=ие? 2. Рас7
кр>йте тех=>л>гию изг>т>вле=ия куз>ва м>дели легк>в>г>
авт>м>биля. 3. Из каких >с=>в=ых частей с>ст>ит х>д>вая
часть м>дели легк>в>г> авт>м>биля? 4. Чт> ?>=имается ?>д
ведущей и вед>м>й деталями в меха=изме? 5. Раскр>йте
сущ=>сть ?р>?>рци>=аль=>сти и масштаб=>сти как св>йств
к>м?>зиции изделия.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. ДеFали, не подлежащие покраEке при оFдел�

ке моделей, покрываюF Fонким Eлоем Eолидола или

вазелина.

?

!
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2. АвFомодели рекомендGеFEя изгоFавливаFь раз�

борными, а деFали покрываFь лакокраEочными ма�

Fериалами перед их Eборкой.

Альтов,  Г.  И.  И  FGF  появилEя  изобреFаFель  /

Г. И. АльFов. — М., 1987. — 126 E.

ЗавоDотов, В. А. ОF идеи до модели / В. А. Заворо�

Fов. — М., 1982. — 144 E.

КаDачёв, А. А. СпорFивно�FехничеEкое моделирова�

ние / А. А. Карачёв, В. �. Шмелёв. — РоEFов н/Д,

2007. — 346 E.

ТрGдовое обGчение. ТехничеEкий FрGд: Gчеб. поEобие

для 5�го клаEEа общеобразоваF. Gчреждений / С. Я. АE�

Fрейко [и др.]; под ред. С. Я. АEFрейко. — МинEк,

2010. — 152 E.

ТрGдовое обGчение: 7 кл.: Gчеб. поEобие / И. А. Ка�

рабанов [и др.]. — МинEк, 2004. — 256 E.

ШпаковEкий, В. О. Для Fех, кFо любиF маEFериFь /
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ПРОПИЛЬНАЯ Р�ЗЬБА ПО �Р�В�СИН�

§ 22. ПропилLн4я резL54 по древеEине

Резьба по 8DевеEине являеFEя одним из раEпро�

EFранённых видов хGдожеEFвенной обрабоFки ма�

Fериалов, в процеEEе коFорой EоздаюFEя декора�

Fивные изделия, предмеFы быFа, EGвениры и др.

С давних времён и по наEFоящее время народ�

ные маEFера обрабаFываюF режGщими инEFрGмен�

Fами древеEинG различными EпоEобами. На заня�

Правообладатель Национальный институт образования



100

РиE. 70. Виды лобзиков:
а — рGчной: 1 — рGчка, 2 — нижний винFовой зажим,

3 — пилка, 4 — верхний винFовой зажим, 5 — рамка;

б — элекFричеEкий: 1 — пилка, 2 — кGрок

(кнопка включения), 3 — элекFричеEкий шнGр,

4 — GEFройEFво для оFвода опилок, 5 — опорная плиFа,

6 — регGляFор выбора EкороEFи

Fиях в школьных маEFерEких вы изGчиFе EледGющие

виды резьбы по древеEине: пропильная, конFGрная

и геомеFричеEкая (риE. 69).

ПDопильная Dезьба по 8DевеEине — эFо вид хG�

дожеEFвенной обрабоFки маFериалов, в процеEEе

коFорой чаEFь изображения (фон) выпиливаеFEя E

помощью  Dучно7о  или  электDичеEко7о  лобзика

(риE. 70; Eм. Приложение 3).

РиE. 69. Резьба по древеEине:
а — пропильная (подEFавка для карандашей);

б — конFGрная (панно «Оленёнок»); в — геомеFричеEкая

(набор кGхонных доEок)

б ва

а б123

4

5

1

2
3

4

56
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РиE. 71. Пилки для лобзиков:
а — рGчного; б — элекFричеEкого

а б

Много краEивых изделий можно изгоFовиFь из

фанеры, еEли наGчиFьEя рабоFаFь лобзиком. Дан�

ный инEFрGменF предназначен для выпиливания

криволинейных конFGров. Рабочей чаEFью лобзика

являеFEя пилка (риE. 71).

Перед выпиливанием рGчной лобзик подгоFав�

ливаюF к рабоFе. Сначала пилкG закрепляюF в рам�

ке нижним винFовым зажимом Fак, чFобы её зуб!

чики были направлены оEFриями вниз к рGчке и

нарGжG оF рамки. ЗаFем Eлегка EжимаюF рамкG и

закрепляюF пилкG в верхнем винFовом зажиме

(риE. 72).

РиE. 72. Закрепление пилки в верхнем зажиме

рGчного лобзика:
1 — зGбчики пилки, 2 — зажимной конец пилки,

3 — верхний винFовой зажим, 4 — гайка�барашек,

5 — рамка, 6 — зажимной винF

1
2

3

4

5

6
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?

На загоFовкG из фанеры наноEяF риEGнок через

копировальнGю бGмагG или по шаблонG. ЧFобы не

иEпорFиFь риEGнок иEпользGюF калькG. КалькG кла�

дGF на риEGнок, а риEGнок — на копировальнGю

бGмагG. ЗаFем вEё эFо прикрепляюF к загоFовке

кнопками. ОбводяF вEе линии риEGнка по кальке

проEFым карандашом, а на фанере оEFаёFEя изо�

бражение.

На деревообрабаFывающих предприяFиях вы�

пиливание фигGрных деFалей и изделий выполня�

юF Eтаночники!DаEпиловщики.

Пр4ктическ4я р45от4. Н4неEение риEун>4 н4

з4гоFов>у из ф4неры.

1. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовкG для выпили�

вания из фанеры.

2. ПодгоFовьFе поверхноEFь загоFовки к нане�

Eению риEGнка, зачиEFив её по волокнам шлифо�

вальной шкGркой.

3. СложиFе вмеEFе калькG, риEGнок, копиро�

вальнGю бGмагG и прикрепиFе их к поверхноEFи

загоFовки кнопками. ОбведиFе карандашом через

калькG вEе линии риEGнка.

4. ПроверьFе качеEFво нанеEения вEех линий

риEGнка на поверхноEFь загоFовки. При необходи�

моEFи дориEGйFе риEGнок на загоFовке и EдайFе её

GчиFелю.

Резьба по древеEине; пропильная резьба по

древеEине; выпиливание; лобзик; пилка; зGб�

чики.

1. Для чег> ?ред=аз=аче=а ?р>?иль=ая резьба ?>
древеси=е? 2. Какие виды л>бзик>в вы з=аете? 3. Ка7

к>е >тличие и в чём сх>дств> руч=>г> л>бзика и электри7
ческ>г>? 4. Чт> является раб>чей частью л>бзика? 5. Как

Т
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?равиль=> закре?ить ?илку в руч=>й л>бзик? 6. Для чег>
ис?>льзуют кальку ?ри =а=есе=ии рису=ка =а ?>верх=>сть
заг>т>вки?

1. Пропильная резьба являеFEя разновидно�

EFью прорезной резьбы. ОFличие — в EпоEобе

полGчения выпадающих чаEFей. В прорезной резь�

бе Gзор образGеFEя при помощи резца (нож, EFамеE�

ка), в пропильной — пилы (лобзик, ножовка E Gз�

ким полоFном).

2. ПроиEхождение Fермина: лобзик — оF не�

мецкого «лиEFовая пила».

Сам E изогнGFой дGгой, режеF Gзенькой пилой,

доEки Fонкие, фанерG разделяеF Fочно в мерG.

Руки ценят не по Dукавам, а по 8елам (ПоEло�

вица).

§ 23. Технология выпилив4ния

ручным ло5зи>ом

В процеEEе выпиливания рGчным лобзиком мож�

но изгоFовиFь различные EGвенирные изделия и пред�

меFы для дома (риE. 73). ВмеEFе E Fем пропильная

!

РиE. 73. Виды изделий E элеменFами пропильной

резьбы по древеEине:
а — панно «Соловей»; б — рамка для фоFографии

а б
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РиE. 74. РGчной лобзик и приEпоEобления

для выпиливания:
а — в разобранном виде; б — в Eобранном виде;

в — EFолик выпиловочный: 1 — лобзик, 2 — оEнование,

3 — EFрGбцина, 4 — крышка EFола (верEFака),

5 — хвоEFовик

а б в

резьба хорошо EочеFаеFEя E выжиганием по древе�

Eине (Eм. Приложение 6).

При выпиливании рGчным лобзиком иEполь�

зGюF Eпециальное приEпоEобление — Eтолик выпи!

ловочный, коFорый обычно закрепляюF E помощью

EFрGбцины (риE. 74, а, б) или в винFовом зажиме

EFолярного верEFака E иEпользованием хвоEFовика

(риE. 74, в).

СидеFь во время выпиливания надо прямо, не

нагибаяEь, а загоFовка должна находиFьEя на Gров�

не грGди (риE. 75).

Сначала риEGнок выпиливаюF по внутDенним

контуDам, а заFем — по внешнему, чFобы Gдобнее

было держаFь загоFовкG. При выпиливании внGF�

ренних конFGров рядом E размеFочной линией в

вырезаемых чаEFях шилом прокалываюF или ко�

ловороFом выEверливаюF оFверEFия.

В полGченное оFверEFие EнизG вEFавляюF верх�

ний конец пилки оEFриями зGбчиков вниз и за�

1 2

3

1
2

3
4

2

5
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крепляюF пилкG в рамке (Eм. риE. 72). ЗагоFовкG

прижимаюF к выпиловочномG EFоликG EверхG и

лобзиком выпиливаюF конFGр по линии размеFки

(Eм. риE. 75).

РGчной лобзик перемещаюF плавно и без пере�

коEов, Fак как пилка легко ломаеFEя. В меEFах по�

вороFа линии риEGнка загоFовкG надо медленно по�

ворачиваFь, не прекращая верFикального движения

лобзика. Через каждые 3—5 минGF рабоFы необ�

ходимо делаFь небольшой перерыв, чFобы пилка

Eильно не нагревалаEь. Можно Fакже охлаждаFь

её влажным лоEкGFом Fкани.

Пиление по внешнемG конFGрG начинаюF оF

края загоFовки и поEFепенно переходяF на линию

размеFки. Поворачивая загоFовкG, выпиливаюF веEь

конFGр полноEFью.

1. РабоFайFе в халаFе и головном Gборе.

2. ВыпиливайFе при хорошем оEвещении и про�

веFривании.

РиE. 75. Учебное меEFо:
а — рабочее положение; б — хваFка лобзика:

1 — лобзик, 2 — загоFовка, 3 — EFолик выпиловочный,

4 — верEFак

а б

1

2

3

4

Правообладатель Национальный институт образования



106

3. СидиFе прямо и EFарайFеEь дышаFь через ноE.

4. Прочно закрепляйFе в верEFаке EFолик вы�

пиловочный.

5. РабоFайFе лобзиком и шилом E хорошо наEа�

женными и иEправными (без Fрещин) рGчками.

6. Надёжно закрепляйFе пилкG в рамке лобзика.

7. Не рабоFайFе изогнGFой пилкой и делайFе

рабочий ход лобзика по вEей длине пилки.

8. Не наклоняйFе при пилении лобзик влево

или вправо, а пилиFе EFрого под прямым Gглом к

загоFовке.

9. Не нажимайFе на лобзик при движении впе�

рёд, не EпешиFе и не GвеличивайFе чаEFоFG дви�

жений.

10. ПлоFно прижимайFе загоFовкG из древеEи�

ны к выпиловочномG EFоликG.

11. Не делайFе резких движений лобзиком и

надфилем, не наклоняйFеEь низко над загоFовкой.

12. Не EдGвайFе опилки, а GбирайFе их щёFкой�

EмёFкой  и  делайFе  перерыв  через  каждые  15—

20 минGF.

Пр4ктическ4я р45от4. Выпилив4ние ручным

ло5зи>ом.

1. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовки из фанеры E

риEGнками.

2. В вырезаемых чаEFях рядом E размеFочной

линией шилом проколиFе или коловороFом проEвер�

лиFе оFверEFия.

3. ЗакрепиFе EFолик выпиловочный и GEFано�

виFе пилкG в лобзик.

4. ВыпилиFе Eначала внGFренние конFGры ри�

EGнка, а заFем внешний.
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5. ОбрабоFайFе изделие надфилями и шлифо�

вальной шкGркой.

6. ПроверьFе качеEFво рабоFы и EдайFе гоFовое

изделие GчиFелю.

СFолик выпиловочный; внGFренний конFGр;

внешний конFGр.

1. Для чег> ?ред=аз=аче= ст>лик вы?ил>в>ч=ый? 2. Как
=е>бх>дим> сидеть и держать л>бзик в> время вы7

?илива=ия? 3. П>чему с=ачала =е>бх>дим> вы?иливать
рису=>к ?> в=утре==им к>=турам? 4. Как ?равиль=> вста7
вить ?илку в >тверстие для вы?илива=ия в=утре==их к>=7
тур>в? 5. Какие треб>ва=ия ?> >хра=е труда =е>бх>дим>
с>блюдать ?ри вы?илива=ии руч=ым л>бзик>м?

РGчные лобзики бываюF E FрGбчаFыми (Eм.

риE. 74, а) и плоEкими (Eм. риE. 74, б) рам�

ками. ТрGбчаFая рамка обеEпечиваеF равномерное

наFягивание пилки, а зажимы не иEкривляюF пил�

кG в меEFах зажаFия.

Очень Fоненькая ниFь, ничего не можеF EшиFь,

Fолько в щели залезаеF да Gзоры вырезаеF.

ИнEтDумент хоDошо Dаботает в хоDоших Dуках

(ПоEловица).

§ 24. Технология выпилив4ния Fупых

и оEFрых углов

Технология выполнения пропильной резьбы по

фанере включаеF выпиливание пDямых и кDиволи!

нейных линий, а Fакже тупых и оEтDых у7лов.

Выпиливание по линиям выполняеFEя плавными

движениями и без оEFановок.

?

Т

!
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РиE. 76. Выпиливание оEFрого Gгла:
а — выпиливание одной EFороны Gгла; б — выпиливание

дрGгой EFороны Gгла; в — плавный переход на EмежнGю

EFоронG Gгла; 7 — выравнивание двGх Eрезов:

1—6 — поEледоваFельноEFь выпиливания

а б в 7

Любая пилка оEFавляеF более FолEFый пропил,

чем линия, намеченная карандашом. ПоэFомG ре�

комендGеFEя выпиливаFь риEGнок не Fочно по ли�

ниям размеFки, а рядом E ними. В Fаком EлGчае

выпиленный Gзор бGдеF лGчше EооFвеFEFвоваFь ри�

EGнкG. �Eли и поFребGеFEя, Fо незначиFельная об�

рабоFка надфилями оFдельных меEF.

ТGпые Gглы выпиливаюF повороFом загоFовки

на меEFе. Допилив до вершины Gгла, прекращаюF

двигаFь загоFовкG на пилкG, а движения лобзика

вверх�вниз продолжаюF. Свободной рGкой медлен�

но поворачиваюF загоFовкG и продолжаюF выпили�

ваFь дрGгGю EFоронG Gгла.

ОEFрые  Gглы  выпиливаюF  двGмя  EпоEобами

(риE. 76).

1. ПропиливаюF однG EFоронG Gгла до верши�

ны, а заFем возвращаюF пилкG назад. Пропилива�

юF произвольнGю линию Fак, чFобы попаEFь на дрG�
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гGю EFоронG Gгла и продолжиFь выпиливание до его

вершины. ПоEле эFого выпиленная чаEFь выпадаеF

и образGеFEя оEFрый Gгол (риE. 76, а, б).

2. ВыпиливаюF оEновнGю формG риEGнка без

оEFрого Gгла. ЗаFем допиливаюF обе EFороны оE�

Fрого Gгла (риE. 76, в, 7).

При выпиливании Eложных Gзоров возможны

Eколы Eлоёв фанеры на криволинейных Fонких ча�

EFях риEGнка (риE. 77, а).

В эFом EлGчае края Eкола ровно подрезаюF но�

жом Fак, чFобы они были раEположены под не�

большим оEFрым Gглом (риE. 77, б). С Fого же лиE�

Fа фанеры EнимаюF ножом небольшой кGEочек шпо�

на и вырезаюF из него клин E Fаким же Gглом. �го

вEFавляюF в паз Eкола, Fочно подгоняюF и прилеи�

ваюF клеем ПВА (риE. 77, в).

П о м н и F е: поEле выEыхания клея и за�

вершения рабоF по выпиливанию изделие обра�

баFываюF шлифовальной шкGркой по волокнам

древеEины.

РиE. 77. УEFранение Eкола:
а — Eкол верхнего Eлоя фанеры; б — выравнивание

краёв паза Eкола под клин; в — подгонка клина

по меEFG и FекEFGре

а б в
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Пр4ктическ4я р45от4. Выпилив4ние ручным

ло5зи>ом.

1. ПолGчиFе G GчиFеля загоFовки из фанеры E на�

неEёнными риEGнками.

2. В вырезаемых чаEFях рядом E размеFочной

линией шилом проколиFе или коловороFом про�

EверлиFе оFверEFия.

3. ЗакрепиFе EFолик выпиловочный и GEFано�

виFе пилкG в лобзик.

4. ВыпилиFе Eначала FGпые Gглы риEGнка, а

заFем оEFрые Gглы одним из перечиEленных Eпо�

Eобов.

5. ОбрабоFайFе изделие надфилями и шлифо�

вальной шкGркой.

6. ПроверьFе качеEFво рабоFы и EдайFе гоFовое

изделие GчиFелю.

ТGпой Gгол; оEFрый Gгол; Eкол.

1. П>чему рек>ме=дуется вы?иливать рису=>к =е
т>ч=> ?> ли=иям разметки? 2. Расскажите > двух

с?>с>бах вы?илива=ия >стрых угл>в. 3. Как устра=яют
ск>л сл>я фа=еры?

ОEновы пропильной резьбы по древеEине за�

кладывалиEь при оFделке окон домов резны�

ми наличниками, изображении на деревянных фа�

Eадах раEFений, живоFных и пFиц, а Fакже в пред�

меFах  домашнего  обихода:  шкаFGлки,  крGжки,

гребешки, подEFавки и полки, кGхонные принад�

лежноEFи и др.

За хоDошее 8ело беDиEь увеDенно и Eмело (Пого�

ворка).

?

!

Т
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ЧаEFо раEFиFельные Gзоры иE�

пользGюFEя как накладные деFа�

ли оFдельных изделий (риE. 79).

Для Fого чFобы выпиливае�

мая деFаль полGчалаEь краEи�

вой, необходимо правильно пе�

ренеEFи риEGнок на фанерG или

дощечкG. ЭFо оEобенно важно,

еEли выбран EиммеFричный ри�

EGнок. Он должен быFь одина�

ковым по обе EFороны горизон�

Fальной или верFикальной оEи

§ 25. Технология выпилив4ния

Mле>FричеE>им ло5зи>ом

В пропильной резьбе по древеEине большой ин�

FереE предEFавляюF DаEтительные узоDы в форме

лиEFьев, веFок и плодов, цвеFов и EFеблей (риE. 78;

Eм. Приложение 6).

РиE. 78. РаEFиFельные Gзоры

в пропильной резьбе по древеEине:
а — декораFивная перегородка; б — набор мебели:

наEFольная лампа, жGрнальный EFол, пGф

а б

РиE. 79.

Накладные

деFали

E Gзорами
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EиммеFрии. ПоэFомG изображе�

ние эFих риEGнков в жGрналах

и альбомах для выпиливания по�

казано  не  полноEFью,  а  поло�

виной или чеFверFью (риE. 80).

Перевод риEGнка на загоFовкG

выполняеFEя, как и перед выжи�

ганием, через копировальнGю бG�

магG.

П о м н и F е: чем меньше Gзоры, Fем Eлож�

нее их выпилиFь.

Как правило, мелкие Gзоры выпиливаюF рGч�

ным лобзиком. ИEпользование элекFричеEкого лоб�

зика оEGщеEFвляеFEя при выпиливании Eредних и

крGпных Gзоров E преобладанием плавных линий

незамкнуто7о или замкнуто7о контуDа (риE. 81).

В незамкнGFом конFGре начало и конец конFGрной

линии не EовпадаюF (риE. 81, а), а в замкнGFом кон�

FGре — EовпадаюF (риE. 81, б).

П о м н и F е: чем больше ширина пилки,

Fем FрGднее полGчиFь мелкий криволинейный

Gзор.

Внешний  конFGр  E  оEFрыми  Gглами  вначале

выпиливаюF по кривой линии E плавными перехо�

дами. ЗаFем за неEколько проходов элекFричеEкого

лобзика полGчаюF по оFдельноEFи оEFрые Gглы

(Eм. риE. 81, а).

Перед выпиливанием внGFреннего конFGра в

вырезаемой чаEFи проEверливаюF оFверEFие, в ко�

Fорое GEFанавливаюF пилкG элекFричеEкого лобзи�

ка (Eм. риE. 81, б).

РиE. 80.

СиммеFричный

риEGнок рамки

для фоFографии
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Благодаря большомG количеEFвG варианFов раE�

FиFельного Gзора пропильная резьба незаменима

при изгоFовлении различных декораFивных изде�

лий. К ним оFноEяFEя: EGвениры, брелоки, рамки

для фоFографий и зеркал, EалфеFницы, конфеFни�

цы, вазы, шкаFGлки и др.

1. Перед Eменой пилки, чиEFкой или обEлGжи�

ванием элекFричеEкого лобзика обязаFельно вы�

нимайFе его вилкG из розеFки.

2. Перед рабоFой GбедиFеEь, чFо EнизG загоFов�

ки неF помех пилению. СледиFе, чFобы шнGр вEё

время был Eзади элекFричеEкого лобзика.

3. При пилении не держиFе пальцы рядом E ли�

нией размеFки.

4. Не кладиFе выключенный элекFричеEкий лоб�

зик на верEFак, пока не оEFановиFEя движение пилки.

РиE. 81. Выпиливание элекFричеEким лобзиком

внешнего незамкнGFого конFGра (а, в)

и внGFреннего замкнGFого конFGра (б, 7):
1 — прямая и кривая линии разреза E плавными

переходами, 2 — линия размеFки, 3 — оFверEFие

б

в 7

а

2

1

2

3

1

2
3

2
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?

5. При пилении маFериалов из древеEины поль�

зGйFеEь защиFной маEкой или оFводом пыли и

опилок.

Пр4ктическ4я р45от4. Выпилив4ние ручным

и Mле>FричеE>им ло5зи>4ми.

1. ПодгоFовьFе поверхноEFь загоFовки из древе�

Eины к нанеEению риEGнка (E помощью циклева�

ния, шлифования древеEины).

2. ПрочиFайFе и выполниFе проEFой эEкиз для

пропильной резьбы по древеEине. ПереведиFе ри�

EGнок на загоFовкG E помощью копировальной

бGмаги.

3. ПроEверлиFе коловороFом оFверEFия в выре�

заемых чаEFях для выпиливания по внGFреннемG

конFGрG.

4. ВыпилиFе вначале внGFренние конFGры ри�

EGнка, а заFем внешний. Мелкие Gзоры выпилиFе

рGчным лобзиком. Средние и крGпные Gзоры E пре�

обладанием плавных линий выпилиFе элекFриче�

Eким лобзиком.

5. ВыполниFе обрабоFкG внGFренних и внешне�

го конFGров изделия напильниками, а поверхноE�

Fи — шлифовальной шкGркой по направлениям

волокон древеEины.

6. По эEкизG произведиFе выжигание элемен�

Fов раEFиFельного орнаменFа.

7. ПокройFе изделие лаком. ПоEле Fого как вы�

EохнеF лак, EдайFе гоFовGю рабоFG GчиFелю.

РаEFиFельный Gзор; незамкнGFый конFGр; зам�

кнGFый конFGр.

1. С каким вид>м худ>жестве==>й >браб>тки дре7
веси=ы х>р>ш> с>четается ?р>?иль=ая резьба ?>

Т
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древеси=е? 2. П>чему для ?р>?иль=>й резьбы част> ис7
?>льзуют рису=ки с раститель=ыми уз>рами? 3. П>чему
из>браже=ие симметрич=ых рису=к>в в альб>мах ?> вы7
?илива=ию ?>каза=> =е ?>л=>стью? 4. Как>й л>бзик жела7
тель=> ис?>льз>вать ?ри вы?илива=ии кру?=ых уз>р>в с
?ре>блада=ием ?лав=ых ли=ий? 5. Для чег> ?р>сверли7
вают >тверстия в вырезаемых частях ?еред вы?илива=и7
ем в=утре==их к>=тур>в?

ПроиEхождение Fермина: EимметDия — оF

лаFинEких Eлов «гармония», «EоразмерноEFь».

ÏËÅÒÅÍÈÅ ÈÇ ÑÎËÎÌÊÈ

§ 26. ПлеFение из Eолом>и

Плетение из Eоломки — эFо процеEE Eоздания

хGдожеEFвенных изделий переплеFением и Eвязы�

ванием Eоломки и Eоломенных ленF различными

EпоEобами.

ПлеFёные изделия из Eоломки зерновых кGль�

FGр в виде Eоломенных «пауков», цвеFов и игрG�

шек издавна EчиFалиEь FалиEманами и Gкраше�

ниями (риE. 82; Eм. Приложение 7). Они оберегали

человека и его жилище оF злых Eил.

!

РиE. 82. ПлеFёные изделия из Eоломки:
а — оберег; б — цвеFы; в — ангел; 7 — «паGк»

а б в 7
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РиE. 83. Виды дикораEFGщих раEFений:
а — зGбровка; б — белая полевица; в — Eборная ежа;

7 — бор развеEиEFый; 8 — мяFлик лGговой; е — овEяница;

з — Fимофеевка; и — коEFёр; к — FряEGнка

Для плеFения наиболее пригодна ржаная Eоло�

ма. Она имееF длинный прямой прочный и GпрG�

гий EFебель. Из раEпаренной и вымоченной в воде

Eоломки можно EплеEFи небольшие изделия E мел�

кими элеменFами. А форма изделия, полGченная

во влажном EоEFоянии, хорошо EохраняеFEя поEле

выEыхания Eоломки.

В хGдожеEFвенных изделиях большое значение

имееF переливчаFый блеEк и разнообразная окраE�

ка ржаной Eоломки. Таких оFFенков G Eоломки око�

ло EоFни — оF белого и жёлFо�лимонного до бGро�

жёлFого и краEно�коричневого. ЗагоFовка Eоломки

необходимых оFFенков как правило оEGщеEFвля�

еFEя в период EпелоEFи зерна и Gборки Gрожая.

В плеFении иEпользGюF Fакже EFебли 8икоDаE!

тущих DаEтений (риE. 83). Даже Fакой Eорняк,

а б в 7

8 е з и к
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как пыDей, можеF применяFьEя для плеFения. Со�

ломка эFих раEFений можеF вырGчиFь Fех, кFо не

имееF возможноEFи приобреEFи EоломкG ржи или

пшеницы.

Перед хранением G каждой Eоломины оFрезаюF

лиEFья, нижнюю и верхнюю чаEFи EFебля. Далее

GдаляюF Gзлы и нарезаннGю EоломкG EорFирGюF по

длине и Fолщине. ЗаFем EоломкG EGшаF в хорошо

провеFриваемом помещении. Для равномерного про�

EGшивания EоломкG периодичеEки переворачиваюF.

Перед плеFением необходимое количеEFво Eо�

ломки вымачиваюF в горячей воде примерно 30 ми�

нGF. ПоEле эFого её вынимаюF из воды, заворачи�

ваюF в плоFнGю влажнGю Fкань или помещаюF в по�

лиэFиленовый пакеF. Для экономного иEпользова�

ния маFериала Eоломки из Fкани доEFаюF необхо�

димое количеEFво, а оEFаFок плоFно заворачиваюF.

П о м н и F е: EоломкG нельзя храниFь во

влажном EоEFоянии длиFельное время. ОEFаFок

Eоломки раEкладываюF на бGмаге и выEGшиваюF.

Для выполнения плеFения из Eоломки не FребG�

еFEя Eпециального оборGдования. ЭFG рабоFG мож�

но выполняFь на обычном EFоле E ровной и глад�

кой поверхноEFью. Учебное меEFо оборGдGюF шка�

фом или полками для хранения инEFрGменFов и

маFериалов. ОEновными инEFрGменFами для пле�

Fения из Eоломки являюFEя: нож�коEяк, ножницы,

иглы, Gгольник, линейка, карандаш, киEFи, резач�

ки. К вEпомогаFельным принадлежноEFям оFноEяF�

Eя: GFюг, клей ПВА, ванночка для воды, грGз, гGб�

ка, ниFки.
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Пр4ктическ4я р45от4. ПодгоFов>4 Eолом>и и

Eоломенных ленF > плеFениN.

1. НарежьFе ножом�коEяком или ножницами

Eоломины необходимой длины, GдалиFе лиEFья и

Gзлы.

2. ЗамочиFе или запарьFе EоломкG в воде.

3. ИзгоFовьFе Eоломенные ленFы и раEпрямиFе

их под грGзом на ровной поверхноEFи.

ПлеFение из Eоломки; Eоломенный «паGк».

1. Какие изделия м>ж=> изг>т>вить в ?р>цессе ?ле7
те=ия из с>л>мки? 2. Какие расте=ия м>гут быть ис7

?>льз>ва=ы для с>л>м>?лете=ия? 3. В как>й ?ери>д м>ж7
=> заг>тавливать с>л>му для ?лете=ия? 4. Какая часть
стебля ис?>льзуется для ?лете=ия? 5. П>чему ?еред ?ле7
те=ием с>л>мку вымачивают и зав>рачивают в ?л>т=ую
влаж=ую тка=ь? 6. Какие и=струме=ты и ?ри=адлеж=>сти
ис?>льзуют для ?лете=ия из с>л>мки?

1. На БеларGEи плеFением из Eоломки зани�

маюFEя не однG FыEячG леF. Наши предки ве�

рили в природнGю EилG Eоломы и зерна. ПоэFомG

поEледний Eноп, Gбранный E поля, хранилEя в доме

до нового Gрожая.

2. Соломенные кGклы, фигGрки живоFных и

пFиц люди в EFаринG дарили молодым на EвадьбG

или дрGг дрGгG во время различных праздников.

ЭFи EGвениры из Eоломки EчиFалиEь Eимволами пло�

дородия.

ТDу8 не позоDит человека (У. ГранF).

?

Т

!
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§ 27. Технология плеFения

плоE>их плеFёно>

Из Eплющенных Eоломок или Eоломенных ленF

можно выполняFь прямое плеFение. Сплющенная

Eоломка полGчаеFEя, когда EоломкG FрGбчаFой фор�

мы размещаюF на ровной поверхноEFи, заFем при�

давливаюF её грGзом или проглаживаюF GFюгом.

ПлоEкие плетёнки изгоFавливаюFEя в виде ленF

различной  длины.  Для  плеFения  длинных  ленF

нGжно наDащивать Eоломку. ЭFG операцию выпол�

няюF неEколькими EпоEобами Eоединений: «вна�

хлёEF» — накладыванием конца одной Eоломки на

дрGгой (риE. 84, а), «в оFверEFие» — вEFавлением

конца Fонкой Eоломки в более FолEFGю (риE. 84, б),

«в раEщеп» — взаимное раEщепление концов Eоло�

мок (риE. 84, в). Длина Eоединения Eоломок можеF

быFь 1—3 Eм.

Ширина плоEких плеFёнок можеF быFь оF не�

Eкольких миллимеFров до 8—12 Eм. Самые раEпро�

EFранённые имеюF ширинG 1—3 Eм.

П о м н и F е: перед изгоFовлением плоEких

плеFёнок должна быFь выбрана Eоломка одина�

кового диамеFра из Eредней чаEFи EFебля.

РиE. 84. Схемы наращивания Eоломки:
а — «внахлёEF»; б — «в оFверEFие»; в — «в раEщеп»

а

б

в
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РиE. 86. Схема поEледоваFельноEFи плеFения

«коEички» из Fрёх Eоломок

В EоломоплеFении раEпроEFранено иEпользова�

ние Fаких плоEких плеFёнок, как «коEичка» и «зG�

баFка» (риE. 85).

ПоEледоваFельноEFь выполнения плеFёнки «ко�

Eичка» из Fрёх Eоломок EоEFоиF из EледGющих эFа�

пов (риE. 86):

• берGF Fри Eоломки, Eвязав их концы в пGчок, и

GкладываюF, как показано на риEGнке (риE. 86, а);

• EоломкG 1 перегибаюF поверх Eоломки 2 и вы�

равниваюF параллельно Eоломке 3 (риE. 86, б);

• перегибаюF EоломкG 3 поверх Eоломки 1 к Eо�

ломке 2 (риE. 86, в);

РиE. 85. Виды плоEких плеFёнок:
а — «коEичка» из Fрёх Eоломок;

б — «зGбаFка» из чеFырёх Eоломок

а б

а б

7

в

8
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• EоломкG 2 перегибаюF поверх Eоломки 3 к Eо�

ломке 1 (риE. 86, 7);

• далее EоломкG 1 перегибаюF поверх Eоломки 2
к Eоломке 3 (риE. 86, 8).

ПлеFение ведёFEя поочерёдно крайними правой

и левой Eоломками E Eоблюдением прямого Gгла.

Для повороFа «коEички» под прямым Gглом поEле�

доваFельно EгибаюF вEе Eоломки в нGжнGю EFоронG.

Пр4ктическ4я р45от4. ПлеFение плоE>о= пле�

Fён>и «>оEич>и».

1. ПодгоFовьFе EоломкG к изгоFовлению плоEкой

плеFёнки «коEички».

2. ВыполниFе плеFение «коEички» (Eм. риE. 86).

3. ПроверьFе качеEFво и EдайFе гоFовGю рабоFG

GчиFелю.

ПлоEкая плеFёнка; Eплющенная Eоломка.

1. Какая с>л>мка ис?>льзуется для ?>луче=ия ?л>ских
?летё=>к? 2. Как =аращивается с>л>мка для ?лете=ия

дли==ых ле=т? 3. Какие виды ?л>ских ?летё=>к ис?>льзуют
в с>л>м>?лете=ии? 4. О?ишите тех=>л>гию изг>т>вле=ия
«к>сички».

В конце XVIII — начале XIX века

белорGEEкими  маEFерами  были

Eозданы Eоломенные ЦарEкие враFа. До

наших дней EохранилоEь Fрое ЦарEких

враF.  Двое  из  них  храняFEя  в  МG�

зее белорGEEкого народного иEкGEEFва в

д. РаGбичи, а одни — в ГродненEком

иEFорико�археологичеEком мGзее.

Что за пDекDаEная вещь — тDу8 (И. С. ТGргенев).

?

!

Т
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§ 28. Технология плеFения

«зу54F>и» и «ш4хм4F>и»

Изделия  из  плоEких  плеFёнок  многообразны

(Eм. риE. 82, а, б, в; Eм. Приложение 8). Во влаж�

ном EоEFоянии они легко изгибаюFEя в любом на�

правлении. ПоEле EGшки они приобреFаюF необхо�

димGю жёEFкоEFь, а форма можеF оEFаваFьEя неиз�

менной в Fечение многих леF.

ПлеFение «зGбаFки» являеFEя более Eложным,

чем плеFение «коEички». Изделия E иEпользованием

плоEких плеFёнок «зGбаFки» прочные, на них мень�

ше замеFны неровноEFи. К FомG же «зGбаFка» хоро�

шо изгибаеFEя, легко принимаеF нGжнGю формG.

ПоEледоваFельноEFь выполнения плеFёнки «зG�

баFки» из чеFырёх Eоломок EоEFоиF из EледGющих

эFапов (риE. 87):

• вначале берGF две Eоломки и, перегнGв однG

через дрGгGю, полGчаюF чеFыре рабочих конца

(риE. 87, а);

• EоломкG 2 перегибаюF за EоломкG 4 и Gкла�

дываюF рядом E Eоломкой 3 (риE. 87, б);

• EоломкG 4 перегибаюF «оF Eебя», пропGEFив

под EоломкG 2, и GкладываюF поверх Eоломки 3 ря�

дом E Eоломкой 1 (риE. 87, в);

• EоломкG 1 перегибаюF к Eебе и GкладываюF

поверх Eоломок 4, 3 под EоломкG 2 (риE. 87, 7);

• EоломкG 4 «оF Eебя» GкладываюF под EоломкG 3
поверх Eоломки 2 рядом E Eоломкой 1 (риE. 87, 8);

• EоломкG 3 GкладываюF «оF Eебя» за EоломкG 4,

пропGEFив под Eоломки 2, 4 и поверх Eоломки 1
(риE. 87, е). ЗдеEь полGчаеFEя первый зGбчик;

• EоломкG  3  перегибаюF  через  EоломкG  1  и

GкладываюF поверх Eоломки 4 рядом E Eоломкой 2

(риE. 87, ж);
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РиE. 87. Схема поEледоваFельноEFи плеFения

«зGбаFки» из чеFырёх Eоломок

ба в

7 8

же

и

з

к
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• EоломкG 1 перегибаюF «оF Eебя» за EоломкG 3
и, пропGEFив под Eоломки 4, 3, GкладываюF поверх

Eоломки 2 (Eм. риE. 87, з). Так полGчаюF вFорой

зGбчик;

• EледGющие два эFапа приводяF к полGчению

FреFьего зGбчика.

Дальнейшее плеFение «зGбаFки» выполняюF в

Fом же порядке, поочерёдно заплеFая две правые

и две левые Eоломки.

П о м н и F е: плеEFи EледGеF плоFно, а го�

FовGю плеFёнкG до её выEыхания проGFюжи�

ваFь, чFобы она EFала ровной и прочной.

Одним из видов проEFого прямого плеFения яв�

ляеFEя «шахмаFка» (риE. 88). «ШахмаFка» в изде�

лиях хорошо EочеFаеFEя E «зGбаFкой» (риE. 88, б).

ПоEледоваFельноEFь выполнения «шахмаFки» Eо�

EFоиF из EледGющих эFапов:

• вначале необходимое количеEFво Eоломенных

ленF определённой длины раEполагаюF рядом одна

РиE. 88. Схема плеFения «шахмаFки» (а):
1—9 — номера полоEок; кGхонная подEFавка (б):

1 — «шахмаFка», 2 — «зGбаFка»

а б

2

1
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E дрGгой в верFикальном положении и E одной EFо�

роны прижимаюF концы;

• заFем чёFные по EчёFG верFикальные ленFы

приподнимаюF и под них закладываюF первGю го�

ризонFальнGю ленFG;

• далее приподнимаюF нечёFные верFикальные

ленFы и GкладываюF вFорGю горизонFальнGю ленFG;

• эFG операцию чередGюF, плоFно подгоняя Eоло�

менные ленFы одна к дрGгой (риE. 88, а).

ПоEле завершения эFой рабоFы гоFовGю «шах�

маFкG» EGшаF под грGзом на ровной поверхноEFи.

Пр4ктическ4я р45от4. ПлеFение плоE>о= пле�

Fён>и «зу54F>и».

1. ПодгоFовьFе EоломкG к плеFению плоEкой пле�

Fёнки «зGбаFки».

2. ВыполниFе плеFение «зGбаFки» (Eм. риE. 87).

3. ПроверьFе качеEFво и EдайFе гоFовGю рабоFG

GчиFелю.

1. Для чег> ис?>льзуют ?л>ские ?летё=ки ?ри изг>7
т>вле=ии изделий из с>л>мки? 2. О?ишите ?>сле7

д>ватель=>сть изг>т>вле=ия «зубатки». 3. Какая ?>след>7
ватель=>сть ?лете=ия «шахматки»? 4. П>чему с>л>ме==ые
ле=ты ?л>т=> ?>дг>=яют >д=а к друг>й ?ри ?лете=ии «шах7
матки»? 5. Зачем для ?лете=ия ис?>льзуют влаж=ую с>7
л>мку? 6. Для чег> ?р>утюживают г>т>вую ?летё=ку?

В ХХ веке родоначальницей EоломоплеFения

в БеларGEи была Вера Ильинична Гаврилюк

(1904—1986). Она возродила древнейшие приёмы

плеFения из Eоломки и EFала оEноваFельницей хG�

дожеEFвенного промыEла на фабрике хGдожеEFвен�

ных изделий в г. БреEFе.

?

!
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§ 29. Технология изгоFовления

Eоломенных «п4у>ов»

Соломенный «паук» — эFо изделие, EоEFоящее

из Eоломок, коFорые Eобраны на ниFях в оFдельные

элеменFы конEFрGкций, образGющие объёмнGю еди�

нGю композицию (Eм. риE. 82, 7; 89). Соломка для

изгоFовления «паGков» не вымачиваеFEя, а иEполь�

зGеFEя в еEFеEFвенном виде.

Соломенные «паGки» могGF быFь «ромбичеEких»,

«пирамидальных», «шарообразных» и дрGгих форм

(риE. 89; Eм. Приложение 9).

Наиболее раEпроEFранённой формой Eоломен�

ного «паGка» являеFEя форма, поEFроенная из ром�

бичеEких фигGр. �го изгоFовление EоEFоиF из не�

Eкольких эFапов.

1. С помощью ножа или ножниц нарезаюF 12

Eоломок одинаковой длины и Fолщины. ЗаFем, вEе

Eоломки нанизываюF на ниFкG, иEпользGя боль�

РиE. 89. Соломенные «паGки», различные

по конEFрGкции и форме:

а — «ромбичеEкие»; б — «пирамидальные»;

в — «шарообразные»

а б в
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шGю иглG. ПоEле эFого чеFыре крайних Eоломки

EвязываюF в квадраF Fой же ниFкой, на коFорGю

они нанизаны (риE. 90, а).

2. На эFом эFапе EледGющие две Eоломки раз�

мещаюF G одной из EFорон квадраFа Fак, чFобы по�

лGчилEя FреGгольник. При эFом EледGеF вершинG

FреGгольника перекрGFиFь через оEнование по на�

правлению к ценFрG квадраFа (риE. 90, б).

3. ПоEледоваFельно перекрGчиваюF оEFавшиеEя

Fри пары Eоломок, меняя направление поочередно

оF ценFра и к ценFрG (первая и FреFья пары к ценF�

рG, а вFорая и чеFвёрFая — оF ценFра). В резGль�

FаFе полGчаеFEя плоEкая фигGра E квадраFом в ценF�

ре (риE. 90, в).

4. Для изгоFовления объёмной формы первGю

парG проFивоположных FреGгольников поднимаюF

вверх и EвязываюF вмеEFе. А вFорGю опGEкаюF вниз

и Fакже EвязываюF. ЧFобы объёмная форма была

жёEFкой, Gглы EклеиваюF (риE. 90, 7).

НеEколько объёмных форм различных размеров

можно EобираFь в более EложнGю объёмнGю под�

веEнGю конEFрGкцию (Eм. риE. 89).

РиE. 90. ЭFапы изгоFовления Eоломенного «паGка»

«ромбичеEкой» формы (а—7):
1 — Eоломка, 2 — ниFки, 3 — обозначение Gзла

а б в 7

21
3
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РаEпроEFраненной формой Eоломенного «паG�

ка» являеFEя Fакже и «пирамидальная». Для его

изгоFовления необходимо EобраFь более 30 много�

гранников. В вершине пирамиды — один много�

гранник. ВFорой ряд EоEFавляюF чеFыре, FреFий —

воEемь многогранников по краям и один — в ценFре.

Далее по перимеFрG привязываюF двенадцаFь

многогранников и чеFыре — в ценFре конEFрGкции.

�ёEFкоEFь конEFрGкции «паGка» обеEпечиваеFEя

Eвязыванием вEех Gглов многогранников дрGг E дрG�

гом. ТакGю конEFрGкцию можно поEFепенно Gве�

личиваFь до заданных размеров, привязывая не�

обходимое количеEFво многогранников (риE. 91;

82, 7; 90).

На оEнове «ромбичеEкого» и «пирамидального»

«паGков» можно изгоFавливаFь различные по кон�

EFрGкции и композиции Eоломенные изделия (Eм.

Приложение 9).

Для придания «паGкG» оригинальноEFи, его ком�

позицию дополняюF деFалями из цвеFной бGмаги,

заEGшенных ягод, Eемян (Eм. риE. 82; 91, б) и др.

РиE. 91. «Пирамидальный» Eоломенный «паGк»:
а — Eхема одной EFороны; б — общий вид

а б
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На фабриках хGдожеEFвенных изделий плеFе�

ние из Eоломки выполняюF народные маEFера де�

кораFивно�прикладного иEкGEEFва.

Пр4ктическ4я р45от4. ИзгоFовление Eоломен�

ных «п4у>ов».

1. НарежьFе EоломкG определённой длины и Fол�

щины.

2. ВыполниFе нанизывание Eоломок и их Eвязы�

вание в определённой поEледоваFельноEFи (риE. 91).

3. СклейFе Gглы фигGры.

4. ИзгоFовьFе Gкрашения из природных маFе�

риалов и бGмаги.

5. ПроверьFе качеEFво рабоFы и EдайFе гоFовое

изделие GчиFелю.

1. Чт> ?редставляет с>б>й с>л>ме==ый «?аук»? 2. Для
чег> ис?>льзуют с>л>ме==ые «?ауки»? 3. Как скре?7

ляют углы м=>г>гра==ика? 4. Какие ?рир>д=ые материа7
лы ис?>льзуются для украше=ия с>л>ме==ых «?аук>в»?
5. Предл>жите св>ю к>=струкцию и к>м?>зицию «р>мби7
ческ>г>» или «?ирамидаль=>г>» с>л>ме==>г> «?аука». 6. Кт>
=а фабриках вы?>л=яет ?лете=ие из с>л>мки?

1. Соломенных «паGков» вывешивали в ка�

нGн Нового года, в Eамом почёFном меEFе дома.

�го EFрогая гармония форм и движения призваны

были оберегаFь дом и его хозяев. Каждый год цикл

повFорялEя. СFарый «паGк» EжигалEя и на его меE�

Fо вывешивалEя новый.

2. ПроиEхождение Fерминов: Dомб — оF гре�

чеEкого «чеFырехGгольник E равными EFоронами»,

пеDиметD — оF гречеEкого «измеряю вокрGг».

?

!
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

1. Какие и=струме=ты и ?рис?>с>бле=ия ис?>льзуют7
ся ?ри вы?>л=е=ии ?р>?иль=>й резьбы ?> древеси=е? 2. На7
з>вите с?>с>бы вы?илива=ия руч=ым л>бзик>м >стрых
угл>в рису=ка. 3. Какие виды изделий м>ж=> сделать с ?ри7
ме=е=ием с>л>мки? 4. В чём с>ст>ит ?>дг>т>вка с>л>мки
к раб>те? 5. Предл>жите св>ю к>=струкцию «?аука» и >?и7
шите ?>след>ватель=>сть ег> вы?>л=е=ия. 6. Наз>вите
эта?ы ?лете=ия ?л>ск>й ?летё=ки «зубатки».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Для Fого чFобы не рвалиEь края кальки, на

коFорой выполнены риEGнки и черFежи, необхо�

димо: подогнGFь края кальки, заложиFь внGFрь

прочнGю швейнGю ниFкG и приклеиFь кромки.

2. ПлеEFи EледGеF плоFно, Fак как поEле выEы�

хания Eоломки плеFение оEлабеваеF. Каждое по�

EледGющее наращивание Eоломки EледGеF делаFь

поEле Fого, как предыдGщий EFык заплеFён.

3. ЧFобы гоFовые плоEкие плеFёнки из Eолом�

ки выглядели более ровными и плоFными, их же�

лаFельно прокаFаFь Eкалкой на ровной Fвёрдой по�

верхноEFи, покрыFой одним�двGмя Eлоями Fкани,

хорошо впиFывающей влагG.

БаDташевич, А. А. ХGдожеEFвенная обрабоFка де�

рева / А. А. БарFашевич, А. М. РомановEкий. —

МинEк, 2000. — 230 E.

БуDиков,  В.  Г.  Домовая  резьба  /  В.  Г.  БGриков,

В. Н. ВлаEов. — М., 1996. — 352 E.

Рыженко, В. И. Выпиливание лобзиком / В. И. Ры�

женко. — М., 1998. — 128 E.

За7Dебаева, Л. В. ПлеFение из Eоломки, береEFы и

лозы / Л. В. Загребаева. — МинEк, 1999. — 269 E.
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ЛобачевEкая,  О.  А.  Возьми  проEFGю  EоломкG  /

О. А. ЛобачевEкая, Н. М. КGзнецова. — МинEк, 1988. —

142 E.

ЛобачевEкая, О. А. ПлеFение из Eоломки / О. А. Ло�

бачевEкая. — М., 2000. — 207 E.

Никулина, О. П. ДекораFивные изделия из Eолом�

ки Eвоими рGками / О. П. НикGлина. — РоEFов н/Д,

2007. — 142 E.

ЛазаDева, А. В. ПлеFение лозой, Eоломой, береEFой,

рогозом / А. В. Лазарева. — М., 2003. — 192 E.

Репина, Т. А. ХGдожеEFвенные изделия из Eолом�

ки / Т. А. Репина. — МинEк, 2008. — 287 E.

Сазонова, Л. С. ПлеFение и аппликация из Eолом�

ки / Л. С. Сазонова. — М., 2002. — 96 E.

Соколов, .. В. Альбом по выпиливанию / Ю. В. Со�

колов. — М., 1991. — 61 E.

ТрGдовое обGчение: 4 кл.: Gчеб. поEобие / С. Я. АE�

Fрейко [и др.]. — МинEк, 2003. — 192 E.

Фе8отов, Г. /. СGхие Fравы: оEновы хGдожеEFвен�

ного ремеEла / Г. Я. ФедоFов. — М., 1997. — 208 E.

Правообладатель Национальный институт образования



132

Приложение 1

ПОРО�Ы �Р�В�СИНЫ

Виды хво=ных и лиEFвенных

пород древеEины

Название

и изображение

дерева

Изображение

лиEFьев (хвои)

ЦвеF и FекEFGра

древеEины

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

СоEна

�ль
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Название

и изображение

дерева

Изображение

лиEFьев (хвои)

ЦвеF и FекEFGра

древеEины

ДGб

ЯEень

Клён

Берёза
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Название

и изображение

дерева

Изображение

лиEFьев (хвои)

ЦвеF и FекEFGра

древеEины

Липа

ОEина

Ольха
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СВОЙСТВА И ПРИМ�Н�НИ� ПОРО� �Р�В�СИНЫ

Древесин4 хвойных пород EмолиEFая, поэFомG

имееF харакFерный запах Eмолы. ТекEFGра её не

оFличаеFEя оEобой краEоFой. У EоEны видны крGп�

ные линии волокон, а G ели — линии Fоньше и име�

еFEя много EGчков.

ОкраEка древеEины EоEны — жёлFого цвеFа. Она

наиболее чаEFо иEпользGеFEя как EFроиFельный ма�

Fериал. Сама древеEина прочная, лёгкая и Gдобная

для обрабоFки. ПрименяюF EоEнG для поEFройки

жилых домов, изгоFовления окон, дверей, полов,

фанеры и F. д.

ДревеEина ели имееF однородный белый цвеF

Eо Eлабым желFоваFым оFFенком. Она мягкая, как

G EоEны, но E меньшим Eодержанием Eмолы. ЭFо

EнижаеF EопроFивляемоEFь загниванию. Приме�

няюF ель для Fех же целей, чFо и EоEнG.

Древесин4 лиственных пород не пропиFана Eмо�

лой. Она пракFичеEки не пахнеF, а запах GEилива�

еFEя Fолько при Eвежем Eрезе и обрабоFке. ТекEFG�

ра её более разнообразная, чем G хвойных.

ДревеEина 8уба Fвёрдая и имееF коричневый

цвеF E Eерым оFFенком. Она прочная и EFойкая к

загниванию, но Eклонна к раEFреEкиванию. Древе�

Eина дGба имееF краEивGю FекEFGрG. ПрименяеFEя

для изгоFовления и оFделки мебели, EFолярных

изделий. При обрабоFке древеEины дGба FребGеFEя

очень оEFрый инEFрGменF.

Твёрдая древеEина яEеня похожа на древеEинG

дGба, но неEколько EвеFлее, E лёгким зелёным оF�

Fенком. Она чаще вEего применяеFEя при произ�

Приложение 2
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водEFве мебели, шпона и паркеFа. ЭFо Eвязано E

Fем, чFо древеEина яEеня прочная, плоFная и EFой�

кая к загниванию. Она имееF краEивGю FекEFGрG,

а при EGшке мало коробиFEя и хорошо гнёFEя при

раEпаривании.

Клён имееF FвёрдGю плоFнGю древеEинG розо�

вого цвеFа E Eерым оFFенком, коFорая хорошо ок�

рашиваеFEя. ЭFо даёF возможноEFь при оFделке

EделаFь имиFацию более ценной породы древеEи�

ны. ПрименяюF древеEинG клёна в оEновном для

изгоFовления фанеры и шпона.

БеDёза имееF FвёрдGю древеEинG белого цвеFа E

лёгким Eерым оFFенком. Она Fвёрдая, прочная, но

легко поддаёFEя загниванию в GEловиях повышен�

ной влажноEFи. ДревеEина берёзы хорошо обраба�

FываеFEя и оFделываеFEя лакокраEочными маFери�

алами. ПрименяюF берёзG для изгоFовления фане�

ры, EFолярных и резных изделий, EпорFивного

инвенFаря, мебели, поEGды, шкаFGлок, рGчек, шах�

маF, EGвениров и F. д.

Ольха имееF мягкGю древеEинG розово�краEно�

го цвеFа, коFорая на воздGхе EFановиFEя Fемнее.

ОбрабаFываеFEя легко и имиFирGеFEя при оFделке

под ценные породы древеEины. Из вEех мягких по�

род древеEины ольха наиболее иEпользGеFEя при

EFроиFельEFве домов и для изгоFовления мебели.

�ё применяюF для изгоFовления фанеры, ящиков,

поEGды, как оFделочный и Gпаковочный маFериал

и др.

ОEина имееF мягкGю древеEинG белого цвеFа.

Она хорошо обрабаFываеFEя и Eлабо поддаёFEя за�

гниванию. Из�за пориEFой EFрGкFGры древеEина

оEины плохо оFделываеFEя лакокраEочными ма�

Fериалами, а мелкие деFали могGF EломаFьEя ещё
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во время их изгоFовления. В EGхой Eреде оEина

прочная и хорошо колеFEя, не коробиFEя и не FреE�

каеFEя при выEыхании. ПрименяюF её для про�

изводEFва фанеры, как Gпаковочный маFериал, а

Fакже для возведения временных EоорGжений.

Липа имееF мягкGю древеEинG белого цвеFа E

желFоваFым оFFенком. Она не коробиFEя и не

FреEкаеFEя при GEGшке, мало поддаёFEя гниению.

ДревеEина липы хорошо обрабаFываеFEя незавиEи�

мо оF направления волокон. ПрименяеFEя при из�

гоFовлении мебели и в оFделочных рабоFах, как

маFериал для хGдожеEFвенной резьбы и F. д.
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Приложение 3

ИНСТРУМ�НТЫ С ЭЛ�КТРИЧ�СКИМ ПРИВО�ОМ

РиE. 92. Виды инEFрGменFа

E элекFричеEким приводом:
а — дрели; б — шGрGповёрFы; в — лобзики;

7 — машинка шлифовальная

а

б

7

в
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Приложение 4

ВИ�Ы АВТОМО��Л�Й

а

б

в 7

8

е

РиE. 93. Виды авFомоделей:
а — легковых авFомобилей; б — грGзовых авFомобилей;

в — внедорожников; 7 — дорожной Fехники;

8 — военной Fехники; е — Eпециальной Fехники
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Приложение 5

ХУ�ОЖ�СТВ�ННО� КОНСТРУИРОВАНИ�

Примеры иEполLзов4ния

художни>4ми�>онEFру>Fор4ми в Fехни>е форм

из мир4 живоFных

Названия

и изображения

живоFных

Наименования

и изображения

изделий

ПаGк и паGFина Подъёмный кран и велоEипед

Рак
ПогрGзчик леEа

и погрGзчик меFаллолома

БегемоF Легковой авFомобиль и поезд
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Названия

и изображения

живоFных

Наименования

и изображения

изделий

�Gк майEкий ТрёхколёEный миниавFомобиль

Сороконожка Подъёмный кран

и фоFоаппараF�вездеход

СFрекоза ВерFолёF военный

Рыба EкаF СамолёF военный «СкаF»
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Названия

и изображения

живоFных

Наименования

и изображения

изделий

Рыба�пила Ножовка и бензопила

ПFица чайка СамолёF военный

КиF каEаFка Подводная лодка военная
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Приложение 6

СУВ�НИРНЫ� ИЗ��ЛИЯ С ЭЛ�М�НТАМИ
ПРОПИЛЬНОЙ Р�ЗЬБЫ ПО �Р�В�СИН�
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Приложение 7

ПЛ�ТЁНЫ� ИЗ��ЛИЯ ИЗ СОЛОМКИ

Правообладатель Национальный институт образования



145

Приложение 8

ПЛ�Т�НИ� ИЗ��ЛИЙ В Т�ХНИК�
«СОЛОМ�ННАЯ ПЛАСТИКА»

Применение плоEких плеFёнок многообразно.

Во влажном EоEFоянии они легко изгибаюFEя в лю�

бом направлении. Из EшиFых плоEких плеFений Eо�

здаюFEя различные объёмные изделия. ПоEле EGшки

они приобреFаюF необходимGю жёEFкоEFь, а форма

можеF оEFаваFьEя неизменной в Fечение многих леF.

В большинEFве плеFёных изделий приEGFEFвG�

юF плоEкие плеFёнки. Они EоEFавляюF оEновы кон�

EFрGкций EGмок и корзинок, шкаFGлок и головных

Gборов, являюFEя декораFивными элеменFами в

виде одежды для игрGшек, лиEFьев и лепеEFков

цвеFов, оперения пFиц (риE. 94) и др.

РиE. 94. Изделия из Eоломки

E элеменFами плоEких плеFёнок:
а — кGкла; б — Eова; в — лошадка; 7 — браEлеF;

8 — колье; е — ёлочное Gкрашение

вба

е87
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В EоломоплеFении EGщеEFвGеF много варианFов

изгоFовления Eоломенных кGкол. Самые проEFые

приёмы оEнованы на перегибах одного�двGх Eоло!
менных пучков. ЭFи кGклы неEложные в изгоFов�

лении  и  имеюF  небольшие  размеры:  10—20  Eм

(риE. 95).

РаEEмоFриFе поEледоваFельноEFь изгоFовления

кGкол женEкой фигGры (риE. 96, а—7) и мGжEкой

фигGры (риE. 96, 8, е) на оEнове двGх пGчков Eо�

ломки.

При  изгоFовлении  кGкол  применяюF  Fолько

раEпареннGю EоломкG. Перевязки выполняюF E по�

мощью FолEFых ниFок. Для повышения привлека�

FельноEFи подбираюF цвеFные ниFки (Eм. риE. 96).

С еEFеEFвенным цвеFом Eоломки хорошо EочеFаюF�

Eя перевязки краEного цвеFа. На заключиFельном

эFапе рабоFы перевязки могGF быFь закрыFы плоE�

кими плеFёнками или Eоломенными ленFами.

При изгоFовлении кGклы женEкой фигGры оп�

ределённых размеров выбираюF два пGчка Eолом�

ки: короFкий и длинный. Из пGчка длинной Eо�

ломки делаюF головG и FGловище. Для изгоFовления

рGк берGF короFкий пGчок Eоломки и перевязываюF

РиE. 95. КGклы E элеменFами плоEких плеFёнок

на оEнове двGх пGчков Eоломки
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РиE. 96. ПоEледоваFельноEFь изгоFовления кGкол

на оEнове двGх пGчков Eоломки:
а—7 — женEкой фигGры: 1 — обозначение Gзла,

2 — обозначение изгиба; 8, е — мGжEкой фигGры

а б

в 7

8 е

2

1
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его по краям (Eм. риE. 96, а). ЗаFем пGчок�рGки

вEFавляюF в пGчок�FGловище, коFорый разделяюF

на две чаEFи и перегибаюF однG из них на Gровне

грGди бGдGщей кGклы (Eм. риE. 96, б).

ПоEле Fого как вEFавяF пGчок�рGки в пGчок�FG�

ловище, Eреднюю чаEFь пGчка�FGловища Eоединя�

юF и EвязываюF на Gровне пояEа (Eм. риE. 96, в).

Для повышения GEFойчивоEFи кGклы низ юбки под�

равниваюF ножницами. ИEпользGя плаEFичноEFь раE�

паренной Eоломки, можно EогнGFь пGчки рGк, за�

фикEировав их ниFками до выEыхания маFериала

(Eм. риE. 96, 7).

Подобным образом выполняюF кGклG мGжEкой

фигGры. ЗдеEь на заключиFельном эFапе поEле пе�

ревязки пGчка�FGловища по пояEG его разделяюF

на  две  чаEFи  и  перевязываюF  их  EнизG  (Eм.

риE. 96, 8, е).

В процеEEе оFделки изделий чаEFи лица (глаза,

гGбы, ноE) можно обозначаFь вышивкой E помощью

цвеFных ниFок или наклеиванием подкрашенной

Eоломки  определённой  формы.

Для одежды, головных Gборов,

обGви иEпользGюF плоEкие пле�

Fёнки,  Eоломенные  ленFы  или

лоEкGFки цвеFной Fкани.

Традиционным видом Eоло�

моплеFения являеFEя изгоFовле�

ние Eоломенной лошадки, коFо�

рGю EвязываюF из Fрёх пGчков

(риE. 97). При эFом голова, шея

и передние ноги EоEFояF из одно�

го пGчка. ТGловище и хвоEF EоE�

FояF из вFорого пGчка Eоломки,

РиE. 97. Лошад�

ка E элеменFами

плоEких плеFё�

нок на оEнове

Fрёх пGчков

Eоломки
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а задние ноги — из FреFьего. ОFдельно приEоединя�

юFEя грива и Gши лошадки.

ПоEледоваFельноEFь изгоFовления лошадки на

оEнове Fрёх пGчков Eоломки изображена на риEGн�

ке 98.

При изгоFовлении лошадки определённых раз�

меров выбираюF Fри пGчка Eоломки. Для изгоFов�

ления головы лошадки пGчок длинной Eоломки

перевязываюF E одного конца как можно ближе к

краю. Далее делаюF вFорGю перевязкG на неболь�

шом раEEFоянии оF первой. Ушки делаюF из чеFы�

рёх EплеFённых Eоломок, вEFавив их во вFорGю пе�

ревязкG (Eм. риE. 98, а).

ЧFобы намеFиFь шею, нGжно оFогнGFь пGчок

оF вFорой перевязки вниз по оFношению к голове

(Eм. риE. 98, б). Шею оформляюF гривой, для чего

её обёрFываюF неEколькими небольшими пGчками

Eоломки, Eвязывая их (Eм. риE. 98, в). Передние

ноги полGчаюF, разделив пGчок, оFходящий оF шеи,

на две чаEFи, и перевязываюF их в двGх меEFах —

EнизG и в Eредней чаEFи (Eм. риE. 98, 7).

Из оFдельного пGчка делаюF FGловище, EогнGв

пGчок в Eредней чаEFи поверх перевязки междG

шеей и передними ногами. Концы пGчка Eоединя�

юF за шеей и перевязываюF (Eм. риE. 98, 8). Далее

EкрепляюF задние ноги E FGловищем, вEFавив пG�

чок для ног внGFрь пGчка�FGловища. Верхнюю чаEFь

пGчка�FGловища EоединяюF E нижней чаEFью при по�

мощи двGх перевязок (Eм. риE. 98, е).

На заключиFельной EFадии делаюF хвоEF из оE�

FаFков пGчка, перекрGFив его в жгGF. Для пыш�

ноEFи хвоEF можно EплеEFи из Eырых, раEщеплён�

ных  Eоломин  и  поEле  выEыхания  раEплеEFи

(Eм. риE. 98, е).
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РиE. 98. ПоEледоваFельноEFь изгоFовления лошадки

(а—е) на оEнове Fрёх пGчков Eоломки

а

б в 7

8 е
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Приложение 9

СОЛОМ�ННЫ� «ПАУКИ», РАЗЛИЧНЫ�
ПО КОНСТРУКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ
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ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÒÅÐÌÈÍÎÂ

АвFомоделирование — 75

АвFомодель — 75

Базовая линия — 60

Базовая EFорона — 17

БрGE — 11

Вид EверхG — 14

Вид Eлева — 14

Вид Eпереди — 14

Внешний конFGр — 104

ВнGFренний конFGр — 104

Выпиливание — 100

Главный вид — 14

ДвигаFель — 75

ДоEка необрезная — 11

ДоEка обрезная — 11

Дрель — 28

ЖеEFь — 50

ЗамкнGFый конFGр — 112

ЗачиEFка — 32

Зенкование — 41

Зенковка — 41

ЗGбчаFое колеEо — 89

ЗGбчики — 101

КаркаE — 79

Кернер — 59

КолеEо — 76

КоловороF — 28

Кряж — 6

КGзов — 76

ЛеEомаFериалы — 5

ЛиEFвенные породы древе�

Eины — 7

ЛиEFовой меFалл — 50

Лицевая плаEFь — 12

Лобзик — 100

Лобовое EFекло — 81

МаEшFабноEFь — 96

Механизм — 88

Механизм передачи дви�

жения — 89

Механизм преобразования

движения — 90

НагGбники — 68

Надфиль — 33

Напильник —32

НезамкнGFый  конFGр  —

112

Обапол — 12

ОEFрый Gгол — 107

Паз — 79

Пилка — 101

ПлеFение  из  Eоломки —

115

ПлоEкая плеFёнка — 119

Породы древеEины — 7

Правильная плиFа — 57
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Пропильная резьба по дре�

веEине — 99

ПропорциональноEFь — 92

Пропорция — 93

РазвёрFка —53

РазмеFка загоFовок рейE�

мGEом — 17

РазмеFочный циркGль —

20

Рама — 76

РаEFиFельный Gзор — 111

Рашпиль — 33

Резка FонколиEFового ме�

Fалла ножницами — 63

Резьба по древеEине — 99

РейEмGE — 19

РGбанок — 21

РGчные ножницы — 63

Сборочный черFёж — 15

Сборка деFалей из древе�

Eины на шGрGпах — 38

Сверление древеEины — 27

Сверло — 27

Скол — 109

СлеEарный Gгольник — 59

Соломенный  «паGк»  —

115, 126

СFолик выпиловочный —

44, 104

Сплющенная Eоломка —

119

СFрогание древеEины — 21

СFрGбцина — 29

ТекEFGра — 8

ТехничеEкое конEFрGиро�

вание — 88

ТонколиEFовой меFалл —

50

ТGпой Gгол — 107

$ольга — 50

%войные породы древеEи�

ны — 7

Ходовая чаEFь — 83

ЧGрак — 6

Шерхебель — 21

Шкив — 90

Шлифовальная шкGрка —

34

Шлифование древеEины —

32

Шлифование меFаллов —

67

Шлиц — 38

ШGрGп — 38

ШGрGповёрF — 40
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ÀÂÒÎÐÛ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ

ГёFе Иог4нн ВолLфг4нг фон (1749—1832) — немецкий

пиEаFель, мыEлиFель и еEFеEFвоиEпыFаFель.

Гор4ци= КвинF $л4>> (65—8 г. до нашей эры) —

древнеримEкий поэF.

ГорL>и= М4>Eим (1868—1936) — рGEEкий пиEаFель.

Гр4нF УлиEE СимпEон (1822—1885) — военный и гоEG�

дарEFвенный деяFель США.

Демо>риF (около 460 г. до нашей эры — около 370 г.

до нашей эры) — древнегречеEкий филоEоф.

ПроF4гор (около 490 г. до нашей эры — около 420 г.

до нашей эры) — древнегречеEкий филоEоф.

РуEEо Ж4н Ж4> (1712—1778) — францGзEкий пиEа�

Fель и филоEоф.

Сене>4 Луци= Анне= (около 4 г. до нашей эры — 65 г.

нашей эры) — древнеримEкий пиEаFель и филоEоф.

СухомлинE>и= В4Eили= Але>E4ндрович (1819—1970) —

EовеFEкий педагог.

Тургенев Ив4н Сергеевич (1818—1883) — рGEEкий пи�

EаFель.

&елLE Авл Корнели= (I век до нашей эры) — римEкий

Gчёный�энциклопедиEF.

Правообладатель Национальный институт образования



ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÃÀÄÊÈ
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§ 5. РейEмGE.
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