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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Корзиночное производство, обнимающее собою не одни 
только корзиночныя издел1я, но и разные предметы домаш- 
няго обихода, мебель и пр., за последнее время начи- 
наетъ у насъ все больше и больше развиваться и ему 
предстоитъ несомненно видная роль въ нашей промыш
ленности.

Между т^мъ число сочиненш по корзиночному про
изводству, въ особенности такихъ, которыя носили бы 

характеръ практическаго руководства какъ для зани
мающихся этимъ деломъ, такъ и для ремесленныхъ школъ, 
гд4 имеются корзиночныя мастерсшя, крайне ограничено. 
Это и побудило меня приступить къ издание настоящаго 
руководства.

Оно составлено мною въ бытность руководителемъ 
работъ корзиночной мастерской Петровской ремесленной 
школы въ городе Тотьме, Вологодской губернш.

Основываясь на личной практике и существующей 
русской и иностранной литературе по данному предмету,



я стремился дать такую книгу, которая заключала бы 
въ себе полныя, но въ то же время сжатыя техничесшя 
указашя, касаюнцяся какъ самого производства различ- 
ныхъ корзиночныхъ цзделШ, включая сюда и разные 
способы отделки ихъ, такъ и характера матер1аловъ, 
оборудовашя мастерскихъ и пр.

Издательская комисая Первой Всероссшской Пере

движной Учебнопоказательной выставки, разсмотревъ со
ставленное мною руководство, признала его достойнымъ 
широкаго распространешя и решила его издать, передавъ 
право издашя Товариществу М. О. Вольфъ.



ГЛАВА I.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНА.

Корзиночное производство, по характеру работа, раз
деляется на три отдела:

1) издел1я нзъ пеочищешшхъ отъ коры ивовыхъ пру- 
тьевъ;

2) нздел!я изъ очищеннаго отъ коры круглаго прута, и
3) издел!я изъ колотой ивы, разныхъ камышей, бам

бука, пальмы, раффш, кокоса и другихъ матер1аловъ.
Оборудоваше мастерской для перваго отдела является 

наиболее простымъ; для второго отдела несколько слож- 
irbe и для третьяго отдела оборудоваше требуется наибо
лее полное.

Въ корзниочномъ производстве применяются также ра
боты столярныя, токарныя, малярныя и выжигаше по 
дереву. Въ виду этого, для полноты, въ инвентарь корзи
ночной мастерской включена часть инструментовъ, нмею- 
щихъ иримЬнеше въ столярномъ, токарномъ и малярномь 
деле, но необходимыхъ также и для корзинщика.

Позволяю себе обратить внимаше лицъ, интересую
щихся этимъ деломъ, что нижеприведенные инструменты, 
главнымъ образомъ, разсчитаны, какъ полный комплекта 
корзипочпаго инвентаря для школъ и учебныхъ мастер- 
скихъ, где предполагается производить работы всехъ 
трехъ отдЬловъ и разную камышевую и бамбуковую ме
бель.
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Ремесленники и вообще кустари-корзинщики могутъ 
прюбр-Ьтать изъ указанныхъ инструментовъ самые необ

ходимые, сообразуясь съ отд4- 
ломъ изделгё, которыя ими бу- 
дутъ изготовляться.

Нанрим'Ьрт», для перваго от
дела нужны только инструменты, 
помеченные зпакомъ I; для вто
рого отлила— зпакомъ II и для 
третьяго отдела — знакомь III.

I, II, ш. Ножи — почти глав
ный инструмента въ инвентаре 
корзинщика.

Посредствомъ но
жей выполняютъ срЬ- 
зку ивы, разготовку 
матер!аловъ, обргЬза- 
ютъ ненужные концы 
въ готовыхъ корзи- 
пахъ и вообще но

жами исполняются мноия работы корзиноч- 
наго ремесла.

По форме ножи должны быть двухъ видовъ 
(рис. 1 и 2). Ножъ (рис. 1) более употребите- 
ленъ, чемъ изображенный на рис. 2 съ кривымъ 
лезв!емъ. Последн!й служить для обрезашяне- 
нужныхъ концовъ ивы внутри готовыхъ корзинъ.

Ножи должны быть всегда остры, отъ чего 
зависитъ чистота и аккуратность въ работе, 
и притомъ хороню укреплены въ рукоят- 
кахъ, а это преимущество бываетъ у ножей 
„Хенкельса“ . Стоимость хороншхъ сталышхъ 
ножей отъ 4 5 — 55 коп.

II и III. Щемилка (рис. 3)— употребляется 
для с н я т  коры съ ивовыхъ ирутьевъ. Устрой
ство щемилки очень простое: два куска круг- рис. з.

Ряс. 1. Рис. 2.



лаго железа, толщиною въ 3/4 дюйма, длиною 16 дм., изогну
тые, какъ показано на рисунке 3 (а, а), куски эти носред- 
ствомъ вшгговъ прикреплены къ пружине Ъ, которая 
состоитъ изъ полосовой стали, толщиною въ 1/2. Дм- > ши* 
риною въ а/4 Дм- и длиною въ несогнутомъ виде въ 12 дм. 
Для того, чтобы концы щемилки можно было сжимать и раз
жимать безъ уклопешя въ стороны, она снабжена водиломъ 
с, состоящимъ изъ куска круглаго железа, толщиною 
въ 3/8 дм. Одинъ конецъ водила прикрепленъ къ левой 
сторонЬ щемилки наглухо, а сквозь другую сторону оно 
проходить въ сквозное отверспе.

При сжимаши и разжимаши щемилки, концы ся хо- 
дятъ по этому водилу совершенно ровно, что способ
ствуете правильному выполнение работы.

II и III. ПреОСЪ— употребляется для стягивашя при 
связыванш въ пучки ивовыхъ прутьевъ. Прессъ состоитъ 
изъ толстой веревки, аршина въ три длины, двухъ 
деревяшгахъ брусковъ и зажимного 
винта. На концахъ брусковъ сделаны 
сквозныя отверсйя для веревки. Посре
дине прямого бруска находится сквозное 
винтообразное отверспе, а посредине 
выгнутаго бруска находится гнездо для 
опоры винта.

Перевка делается въ виде петли; 
концы же проходятъ чрезъ отверспе 
брусковъ и наверху закрепляются узлами 
(рис. 4). При вынолнеши работы прутья 
укладываютъ въ петлю веревки и посред- 
•ствомъ завертывангя винта крепко ихъ 
стягиваютъ, а затемъ перевязываютъ ве- 4
ревкой и освобождаютъ изъ пресса.

II и Ш. Нолунокъ тройной—употребляется для раска- 
лывашя на части ивовыхъ прутьевъ, камыша и палокъ. 
Утотъ простой инструменте можетъ сделать всяшй кор- 
винщикъ самъ. Колунки делаются изъ дерева или кости,
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носл'Ьдше прочнее и удобнее въ работе. Дерево или 
кость обд'Ьлываютъ въ круглую палочку, около полу- 
вершка толщиною и отргЬзаютъ отъ пея конецъ въ 1 'л> 
вершка длиною. Съ одного конца отрезка д'Ьлаютъ раз- 

метку по .щаметру на три равныхъ 
части и выр'Ьзаютъ углублешя, какъ 
изображено па рис. 12. Ц'Ьна трой- 
иого ко лунка около 25 коп.

и  и Ш . Колунокъ четверной—  
употребляется для той же ц'Ьли, что 
и колунокъ тройной; изготовляется 
онъ изъ того же матертала и такимъ 
же образомъ, какъ и первый, только 
углубленШ вырезается не три, какъ 
тамъ, а четыре (рис. 6); стоить онъ 
около ВО коп.

Рис. 5. Гис. 0.II и III. Стругательная машина.-
Подъ этой машиной подразумевается особаго устройства
стругъ, при помощи котораго отд'Ьляютъ сердцевину отъ
расколотыхъ ивовыхъ прутьевъ для получешя ишнъ. Устрой

ство струга пока
зано сбоку па ри
сунке 7 и въ плане 
на рисунке 8.

Состоитъ онъ изъ 
двухъ деревянныхъ 
брусковъ —  Ь и 
С, первый длиною 
въ 13", толщиною 
2 у г", шириною 3"; 
второй брусокъ—дли-

„ „ ною въ 31 /о", ншрн-
Гис. 8. o f fною и толщиною О .

Къ бруску Ь прикреплена стальная пластинка (I,
хорошо отполированная, такъ называемое полотно. Во
второй брусокъ с вложенъ ножъ а  съ острымъ лез-



хиемъ. Пожъ укрепленъ иосредствомъ гайки д ,  кото
рая при оттачиваши пожа отвертывается, после чего 
1юя;ъ легко вынимается. Между брусками Ь и с вло- 
жепа стальная пружина, распирающая бруски.

Для нриготоглешя очень тонкнхъ шинъ бруски должны 
быть плотно сжаты, следовательно ножъ долженъ почти ка
саться полотна машинки, прикр'Ьпленнаго къ бруску Ь.

Пола» опускается и поднимается винтомъ е, нмгЬ- 
ющнмъ крылатую гайку, при завинчиваши которой бруски 
слушаются и ножъ опускается, а при развинчиваши—  
бруски пружинкою распираются и ножъ подымается.

Бруски соединены между собою кр'Ьпкимъ шарни- 
ромъ, иосредствомъ котораго брусокъ с мол;етъ откиды
ваться и опускаться. При работе манишку укрепляютъ 
въ особо сделанную скамью, вышиною въ 18", дли
ною 33— 37".

Па переднемъ краю скамьи сделано возвшпеше, дли
ною въ 9", шириною въ 5"; сверху этого возвышешя 
устроено гнездо для вкладывашя машинки.

Въ продаже такая машинка безъ скамьи стоить 
около 4 р.

Въ практике встречаются машинки еще и другого устрой
ства, более упрощеннаго (рис. 9). Состоять one изъ 
стального полотна а  (полосовой стали), шириною въ 
5", толщиною длиною 7"; съ обеихъ сторонъ по
лотна укреплены дугообразный скобы г, г съ наклономъ 
въ одну сторону.

Вышина этихъ скобокъ I 1/ / ',  ширипа —  2". Между 
скобами вложенъ ножъ е, такой же длины, какъ и по
лотно; ширина его должна равняться ширине скобъ.

Ножъ этотъ при помощи двухъ винтовъ к, к, про- 
ходящихъ въ скобахъ, крепко прижимается, но для 
того, чтобы дать ему желаемый наклонъ, подъ одну 
долевую сторону ножа накладываюсь деревянные клинки л  
въ ту и другую скобку, между полотномъ машинки п обу- 
хомъ ножа, затЬмъ накрЬпко зажимаютъ винтами. При



этомъ наклонъ ножа долженъ быть не слншкомъ крутъ, а  
также н не отлогъ; въ первомъ случай онъ будетъ обрЬ- 
зать прутья, во второмъ— очень трудно протаскивать ихъ; 
поэтому лучше всего устанавливать ножъ приблизительно 
подъ угломъ 45°.

При работй машинку нрикрЬпляютъ къ чурбану Сг 
вставлепиому въ широкую доску Д ,  длиною въ 28",

толщиною 5"; на верх
нюю часть чурбана 
пабиваютъ дощечку Ь 
одинаковой длины и ши
рины съ нолотномъ ма
шинки, толщиною въ1", 
и къ ней прнвинчиваютъ 
полотно а въ сд'Ьлан- 
ныхъ по угламъ его от- 
верс'пяхъ. Стоимость 
машинки не дороже 1 р.

Рис. 9.

25 коп. Машинку эту можно заказать любому кузнецу, хотя 
бы и въ деревнй; за неимйшемъ спещальной для этого 
листовой стали, полотно можно сдйлать изъ сломанной 
поперечной пилы.

II й III. ШМОЛЪ— или номеръ, обыкновенно, состоитъ 
изъ дощечки въ 6" длины, 11Д '  ширины и толщины 5/ 8"; 
въ ней укрйнлены подъ острымъ угломъ другъ къ другу 
двй стальныя пластинки съ острыми лезвгями (рис. JO 
сбоку и 11 на планй).
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Шмоловъ бываетъ 12 штукъ, самый широкий —  въ 
12 мм., а самый узкий въ 1 мм.

Иосредствомъ этого инструмента выравпиваютъ оконча
тельно ширину камышевыхъ или ивовыхъ лентъ. Иоступаютъ 
нрн этомъ сл'Ьдующимъ образомъ: берутъшмолъ лЬвоюрукою 
ножами кверху, укладываютъ вершиною 
между лезв1ями ножей очищенный отъ 
сердцевины пругъ и протягиваютъ 
его правой рукой во всю длину, съ 
вершины и до комля, направляя пря
мой ходъ прута болынимъ нальцемъ 
л'Ьвой руки. Такимъ образомъ прутъ 
становится ровнымъ по ширшгЬ во 
всю длину. Если же желаютъ приго
товить изъ широкой ленты узкую, 
нропускаютъ ее по номорамъ, начиная 
съ самаго пшрокаго, переменяя гамоли 
одииъ за другимъ до желаемой ширины. Рис. 10. Рис. 11.

гаоота выравнивашя ширины 
лентъ довольно кропотлива. По это, обыкновенно, про
исходить отъ несовершенства инструмента.

При исполнены! такой кропотливой работы, часто прихо
дилось задумываться объ усовершенствованы! подобнаго 
прибора.

Мн4 удалось приспособить особаго вида шмолъ, зам'Ь- 
няющШ собою всЬ двенадцать и, кромй того, онъ им'Ьетъ 
некоторый преимущества.

Шмолъ этотъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ бру- 
сочковъ а и Ъ (рис. 12), шириною каждый въ 3/Д  тол
щиною 5/s" н длиною 6у / .

Съ одной изъ торцовыхъ сторонъ бруски цм'Ьютъ шар
нирное скр^плете, посредствомъ котораго могутъ закры
ваться и раскрываться. Съ верхней стороны бруска а 
прикрЬпле а стальная, хорошо отполированная пла
стинка С, ДЛИНОЮ 4У2", шириною 1%", ТОЛЩИНОЮ Vis"; она 
привинчена къ этому бруску тремя маленькими винтами.
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Эта пластинка наложена па бруски въ уровень 
съ торцовою стороною ихъ, гд'Ь укр-Ьпленъ шарниръ; къ 
оставшейся свободной части не закрытыхъ пластинкою 
брусковъ прикрепляются съ очень острыми лезв1ями

Для установлешя желаемой ширины шмолъ нмееть 
винтъ съ мелкою нарезкою. Длина винта 27г или 3", 
толщина 7 4"; этотъ винтъ им'Ьетъ расплюснутую го
ловку (/ и дв'Ь гайки: одну квадратную въ 9/ 1G" съ на
резкою н другую круглую безъ нея; первая гайка вре
зается съ внутренней стороны въ брусокъ Ь н при
крепляется двумя маленькими винтиками. Въ обоихъ брус- 
кахъ сделано сквозное отверсИе длявнчта (папротнвъ ква
дратной гайки), который проходить сквозь брусокъ а, попа- 
даетъ въ нарезку гайки на бруске Ь. Иосредствомъ за- 
винчивашя винта бруски сяшмаются, а при развипчиванш 
пружина м  раснираеть ихъ; съ помощью винта д  шмолъ 
можно устанавливать до 50 номеровъ. Затупивнпеся ножи 
шмола легко можно отвернуть н выточить.

Ясно видно, что этотъ шмолъ удобнее для корзинщика:

два пожа d  н е ,  дга- 
ною въ 174", шири
ною. 8/ 4", толщиною 
каждый.

ншри-

Ножи привинчиваются 
маленькими винтиками съ 
внутренпихъсторонъ,какъ

J ис. 12 и 13.

G это видно на рисунке 13. 
Въ ножахъ для головокъ 
винтовъ делаютъ при по
мощи зинковки по два 
о тв ер ст . Въ каждомъ 
бруске для ножей устрое
ны гнезда, въ которыхъ 
ножи нринпмаютъ панра- 
влшне другъ къ другу 
подъ острымъ угломъ.
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стоимость его дешевле 12 номеровъ, а самое его устрой
ство даетъ возможность легко и скоро исполнять работу 
безъ замедляющнхъ дйло отыскивашй и смйиы шмоловъ.

Стоимость нростыхъ пгмоловъ 20 копйекъ штука; но
вый, усовершенствованный мною шмолъ стоить только 
40 или 45 копйекъ.

I I  и I I I .  Бакъ для мочки матер1аловъ.— Матер1алы, 
кромй бамбука, целлулоида и лентъ, для сообщешя гиб
кости, передъ употреблешемъ въ работу, должны быть 
хорошо смочены водой.

Баки бываютъ овальные и четырехуголыше, внутри 
окрашенные, или обитые цинконъ.
Послйдше удобнее и легче поддаются 
очисткй.

Базмйръ бака желательно имйть 
около 2 у 2 арш. длиною, 1 арпшнъ 
шириною, 3/4 аршина вышиною. Бъ 
бакъ такого размера можно номйщать 
ивовые палки и прутья во всю длину.
Бъ крайнемъ случай бакъ можпо заме
нить простымъ корытомъ большого 
размйра.

Ш . Кусачки— острогубцы, пока
занным на рисупкй 14, употребляются 
для откусывашя проволоки и гвоздей.

Состоять онй изъ двухъ желйзныхъ 
частей, соединеиныхъ между собою 
винтомъ; рйзцы-губы пхъ наварепы 
сталыо, а иногда приготовляютъ и вей 
части стальным.

Кусачки бываютъ очень разпооб- 
разныхъ видовъ, но въ корзиночномъ дйлй употребляются 
только два сорта— съ пружинками и безъ нихъ. Первыя 
удобнйе— им и  модшо перекусывать проволоку дая:е очень 
толстыхъ номеровъ безъ всякаго труда, но зато онй зна
чительно дороже послйднихъ.
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Ц'Ьна кусачекъ безъ пружины (смотря по всличшгЬ) 
отъ 70 коп. Корзинщику лучше всего имйть въ 6", кото- 
рыя стоятъ не доролсе 1 руб. Съ пружинкою такого 
сорта и величины стоятъ не иенЪе 2 руб. 50 
копйекъ.

II и III. ОСбЛОКЪ— плотной породы камень свйтло- 
ейраго цвйта, употребляется -для окончательной правки 
инструментовъ отъ зазубринъ, оставшихся пос.тЬ точешя 
па точильномъ камнй. Оселокъ для удобства врйзаютъ въ 
деревяшку. При работй необходимо на оселокъ паливать 
по нисколько капель дерсвяпнаго масла и отнюдь не ра
ботать безъ послйдняго.

Оселокъ необходимо предохранять отъ ныли.
1П. Шмуговка —  устройство ея похоже на простук> 

стругательную машинку, только полотно нисколько уже 
и лезв!е но;ка снабжено зазубринами. Работа шмуго- 
ватпя ивовыхъ лентъ производится такъ же, какъ и 
очистка отъ сердцевины прутьевъ. Приготовленную ленту 
вкладываютъ вершиною между полотпомъ и ножомъ ма
шинки и протаскнваютъ его правою рукою во всю 
длину по выбранному мйсту шмуговки, послй чего 
пруть получается съ двумя или тремя ложбинами-же
лобками.

Стоимость этой шмуговки отъ 1 руб. 25 коп. до 2 руб.
I и II I . Щ етка—употребляется для смачивашя вовре

мя работъ матер!аловъ и издйлШ.
Желательно имйть щетку ко

косовую, вязаную мйдной про
волокой.

Вязка желйзной проволокой 
не такъ прочна: проволока ско
ро ржавйетъ, отчего кокосъ и л и

волосъ быстро перегниваетъ и 
Рио. 15. вываливается.

Болйе удобною щеткой для корзиночпаго дйла считается 
показанная на рис. 15.
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III. Чугунныя формы— для выгибки шниркулей встреча
ются въ трехъ разыерахъ: большого —въ 7 дм., сред- 
няго— въ 4 дм. и ыалаго— въ 2% дм.

Посредствомъ большой формы гнута изъ камыша шнир- 
куля для ножекъ или локотниковъ къ мебели; носред- 
ствомъ малой формы— для корзипъ подъ цвЬты и т. п.

Бъ подобныхъ формахъ камыгаъ выгибается только 
толстый, около 6— 20 мм. толщиною. Камышъ передъ 
употреблешемъ въ д'Ьло обильно смачиваютъ водою и ра-

Гпс. 10.

боту производятъ следующими образомъ: конедъ камы
шины вкладываютъ въ спиральное отверспе формы 
(рис. 16), прикрепленной къ деревянной доске. Затемъ 
камышину обгибаютъ по направленно отъ а къ Ь. Когда 
камышъ обогнута вокругъ формы, его нрибиваютъ къ 
доске гвоздикомъ и кладутъ камышину вместе съ фор
мой въ теплое и сухое место на несколько часовъ для 
просушки, после чего готовый шннркуль съ формы спи- 
маготъ и пускаютъ въ работу.

При спешныхъ рабогахъ сушатъ шниркуля обыкновенно 
на огне бензиповыхъ лампъ (рис. 32).
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I, II и III. Шилья—  употребляются трехъ сортовъ: боль
шое круглое, необходимое при посадке ивовыхъ прутьевъ 
п при работахъ болЬе грубыхъ изд'Ьлй!. Оно должно быть 
изъ хорошей сталл. Стоимость его отъ 35 до 50 коп. Сред
нее, сравнительно съ первымъ, меньше раза въ четыре, 
употребляется почти во всЬхъ случаяхъ корзиночнаго 
д'йла, а также отчасти и въ столярномъ ремесле для на- 
несетя  ..рисокъ“ — лишй на доскахъ, вместо карандаша. 
Стоимость его 10 коп. Гранное —  одного размера съ

Гис. 17.

средпимъ круглымъ. Употребляется почти исключитель
но при работахъ нзъ бамбука н камыша. Стоитъ отъ 7 
до 10 коп.

I, II и ПГ. Садовыя ножницы— употребляются при cp i- 
зыванш ивовыхъ прутьевъ, а также при очистке корзинъ 
отъ пенужпыхъ концовъ, заменяя въ нЬкэторыхъ случа- 
яхъ ножъ н пилу.

Обшдн npien'b при употребленш ножнпцъ: держать пхъ 
необходимо такъ, чтобы рйзецъ былъ (видъ горбатаго 
ножа) на верху срФзываемаго матер!а.та; левою рукою 
поддерживаготъ матер1'алъ, назначенный къ ср'Ьзиваппо. 
Прутъ или палку нужно сгибать па томъ M idi;, гд!» де
лается надр^зъ, тогда при несильномъ нажиме правой 
рукой результата достигается легко.

Впдъ ножнпцъ, более употребнтельныхъ въ корзипочномъ 
деле, указанъ на рисунке 17.

Пожшщы покупать следуетъ только сталышя, въ про- 
тивпомъ случаЬ после каждаго среза твердаго сухого дерева 
пужно будетъ оттачивать ножъ-резецъ, что отнимаетъ очень
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иного времени на разборку н сборку пож- 
ницъ. Стоимость хороншхъ пожнидъ около 
2 рублей.

III. МОЛОТОЧКИ— въ корзиночномъ д'ЬлЬ 
требуются при сколачиванш гвоздями обручей, 
для прибивашя разпыхъ матер1аловъ къ дере- 
вянныыъ дпшцамъ и скр'Ьплегпй ихъ мсчкду со
бою; но такъ какъ работы корзиночнаго про
изводства очень разнообразны, то приходится 
употреблять въ д'Ьло гвозди разныхъ сортовъ 
по ТОЛЩИН'Ь и ДЛИП'Ь.

Отъ удара тяжелымъ молоткомъ тоние 
гвозди сгибаются и, наоборотъ, отъ легкаго молотка тол
стые и длиппые гвозди трудпо вколачиваются, почему 
агелательно иметь два молотка, большой и малый. Нер- 
вымъ вбиваются крупные гвозди, а посл'Ьднимъ мелюе.

БолЬе удобпый фасонъ 
молотка -  показапъ на ри
сунке 18.

Весъ малаго молотка 
ие долженъ быть больше 
V* Фупта, а большого —
J/4 фунта. Стоимость боль
шого пе дороасе 45 ко- 
шЬекъ, а малаго —  30 ко- 
пЬекъ.

Ш . Плоскогубцы и круг
логубцы (рис. 19 и 20)—  
применяются для выгибашя 
проволоки разпаго рода: при 
навешиванш крышекъ п пр.
Круглогубцы- употребляются Рис. 19. Рис. 20.
также при изготовлеши витыхъ шниркулей (изъ проволоки, 
обвитой камышомъ недигомъ).

При покупке плоскогубцы и круглогубцы не следуетъ 
брать большихъ размеровъ.
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Плоскогубцы стоятъ отъ 25 до 50 ко- 
п'Ьекъ, а круглогубцы— отъ 35 до 60 ко- 
шЬекъ.

Ш . Зашпиловочные плоскогубцы— явля
ются необходнмыыъ инструментомъ осо
бенно при работахъ изъ камыша.

Безъ этихъ плоскогубцевъ подобный 
работы выполнять очень трудно, такъ какъ 
молоткомъ . выколачивать гвоздики между 
каыышинъ, близко соприкасающихся, п'Ьтъ 
возможности. Плоскогубцами же это вы- 
иолпить легко.

При исполнепш изд’ЬлШ третьей группы 
плоскогубцы нужно считать необходимыми 
инструментомъ.

Инструментъ этотъ очень похожи на 
Рис 21 обыкновенные плоскогубцы, только концы—  

губы ихъ— д'Ьлаются длиннее и притомъ пе 
слишкомъ толстыми и широкими; въ противпомъ случай ими 
работать значительно труднее: изъ-нодъ толстаго конца
плоскогубцевъ плохо виденъ маленыий и тоншй гвоздики, 
который вйрно можно вбить только 
тогда, когда его хорошо видно.

Плоскогубцы стоятъ отъ 1 руб.
25 коп. до 2 руб. Видъ ихъ изо- 
браженъ на рисункй 21.

111. Плоскогубцы дульцы (рис.
22). Иосредствомъ дульцевъ выгибаютъ изъ тонкаго ка
мыша шниркули. Видъ этнхъ плоскогубцевъ очень похожи 
на простые массивные плоскогубцы.

Для зажима камыша въ губахъ плоскогубцевъ дЬлается 
круглое отверстие, въ ддаметрй около 4  мм. Конецъ ка
мыша во время выгибашя вкладывается въ дуло и крЬико 
зажимается, не теряя при этомъ своей круглой формы.

Камышу придаютъ желаемую форму и въ такомъ по- 
ложенш его засушиваютъ на огнг1>.
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Плоскогубцы эти стоятъ отъ 1 руб. 25 коп. до 
2-хъ руб

11 и I I I .  Клещи— должны быть небольшого размера. 
Употребляются он4 въ корзиночномъ ремесле для выта- 
•скивашя гвоздей.

Более удобныя клещи изображены па рнс. 23
Стоимость клещей отъ 25 до 45 копйекъ.
I I  и I I I .  Железная колотушка— употребляется большею 

частью при работ4 изъ цйлаго круглаго прута пли ка
мыша. Иосредствомъ колотушки уплотняется плетете 
путеыъ околачивашя налегающихъ другъ на друга ря- 
довъ.

Корзипщику следовало бы иметь штуки двгЬ такихъ 
колотушекъ, чтобы при болгйе мелкой работ!; применялся 
менышй разм4ръ, а при крупной— болышй размйръ.

Делаются колотушки изъ полосового железа, хорошо 
отполированнаго; фасонъ самый удобный указанъ на ри
сунке 24.

Рис. 21.

Длина колотушки долита быть 6 вершковъ, ширина 
съ конца 3/8 вершка, толщина 3/,6 вер.; какъ ширина, такъ и 
толщина къ рукояткй постепенно увеличиваются; ширина 
у самой рукоятки до вершка, а толщина около 8/8 вершка.
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Въ случа'Ь, если пожелаютъ изготовить колотушки малаго 
размера, —  можно уменьшить его па */з вышеуказанной 
величины.

Кромки колотушки должны быть закругленными, иначе 
оне будутъ перерубать матер1алъ. Стоимость колотушки

большого размера отъ 
60— 85 кошЬекъ.

II и III. Железный 
крюнъ— употребляется 

2_ при изготовленш круп-
ныхъ корзпночны хъ 

изделдй и мебели. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ толстый ка
мышъ заменяется ивовыми палками, которым редко бываютъ 
прямыми, но ихъ можно выпрямить железнымъ крюкомъ. 
КромЬ прямлешя палокъ, этимъ инструментомъ прпдаютъ 
толстой иве какую угодно форму, т.-е. выгибъ.

Крюкъ состоитъ изъ куска полосового железа въ 1" тол
щиною, въ 101/2" длиною и шириною въ 11 /2" , съ полу
открытыми кольцомъ на одномъ своемъ конце, а на дру- 
гомъ съ прямой вырезкой (рис. 25). Конецъ железнаго 
крюка съ полуоткрытымъ кольцомъ служить для выгибашя 
и прямлешя палокъ, а конецъ, на которомъ находится 
прямоугольный вырезъ, употребляется для надламывашя 
подъ прямымъ угломъ палокъ.

Выгибаше посредствомъ крюка производятъ следую
щими образомъ: берутъ въ правую руку крюкъ, а въ ле
вую— палку, вкладываютъ ее въ полуоткрытое кольцо 
крюка ,и нажимаютъ правою рукою на томъ месте, гдЬ 
желаютъ согнуть или выпрямить палку.

Стоимость крюка около 75 копеекъ.
И  и III. Котлы, ведра, решета. Вся эта посуда 

употребляется при протравахъ матер!аловъ или нздЬлш 
въ разные цвета. Котлы служатъ для варки протравъ. Ж е
лательно иметь котлы медные или вылуженные внутри, 
чтобы протрава меньше портилась, да, кромЬ того, ихъ 
можно лучше чистить. Размеромъ они должны быть около



8/4 ведра. Решета употребляются для процгЬживашя про- 
травъ.

II и III. Аршннъ— служнтъ для нзмерешя частей из
делий. ____

Удобно иметь аршинъ складной, 1 
изображенный на рисунке 26, съ ^
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Рис. 26. Рис. 27.

дЪдешемъ на вершки, дюймы и сантиметры. Стоимость 
аршина отъ 25— 60 копЬекъ.

Ш. Угольникъ —  употребляется при изготовленш 
доньевъ къ корзинамъ и кроме того иуженъ во время при- 
бивашя Maiepia.ioBb къ днищамъ, какъ 
наприм'Ъръ, камышей, бамбука и т. п.
Угольникъ желательно иметь съ метал
лической линейкой, разделенной на 
дюймы и сантиметры. Более употреби
тельный угольникъ изображепъ на ри
су нкгЬ 27.

Угольникъ болыпнхъ разм’Ьровъ им'Ьть 
н'Ьтъ нужды.

Стоимость угольника отъ 1 руб. 
до 2 руб.

III. Циркуль— указанный на рисунке 
28, им!зетъ перо, дугу и зажимной винтъ, 
что необходимо для точности разметки.
Циркуль безъ дуги легко можетъ изме
нить при работе установленное раз- рис. 28.
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стояше, что повлечетъ за собою излишшй трудъ для но
вой установки.

Циркуль сл'Ьдуетъ купить средняго размера. Стоить 
онъ около 35 коп'Ъекъ.

III. Дрель,— указанная на рисунк'Ь 29, 
употребляется главнымъ образомъ при работахъ 
изъ бамбука, такъ какъ опъ, при скрЬп- 
ленш винтами, легко колется безъ просвер- 
ленныхъ предварительно отверстЫ; посл'Ьдшя 
просверливаются помощью коловорота или 
же дрели, которая удобн&е и къ тому же ею 
можно сверлить о тв е р тя  небольшой величины. 
При работ§ дрель держать лйвою рукою, 
пажимая слегка на деревянную головку ея, а 
правою рукою быстро водятъ внизъ и вверхъ 
кольцо, надетое на витой стержень дрели, ч1>мъ 
и сообщаютъ сверлу вращательпое движете.

Размерь дрели для корзинщика не долженъ 
быть больше 10".

Стоимость такой дрели отъ 75 к. до 1 руб. 
25 копЬекъ.

III. Шкафъ-верстакъ. Вышина его должна 
быть отъ 14— 16 вершковъ, смотря по росту работающаго, 
ширина 8 вершковъ, длина 9 вершковъ.

Наверху этого верстака укр’Ьпленъ ящикъ вышиною 
2 вершка, а ширина и длина равняются основание шкафа; 
верхнш ящикъ перегороженъ на 12 или 16 м’Ьстъ, куда 
во время работъ кладутъ гвозди и друпе мелше матер!алы. 
Внизу ящика укладываютъ инструменты. Во время ра
ботъ верстакъ должепъ стоять съ правой стороны. Табу- 
ретъ, на которомъ сидятъ во время работы, не долженъ 
быть выше 9 вершковъ.

III. ОтверЮКЪ— корзинщику нужно четыре нумера: 
О, 1, 2 и 3. Употребляются ошЬ для завинчивашя вин- 
товъ, главнымъ образомъ, при работахъ изъ бамбука.

Отвертки бываютъ одноконечныя и двухконечный, по-

Рис. 29.
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сл'Ьдшя удобнЬе. Отвертка пмЬетъ видъ плоскаго куска 
стали съ отточеннымъ копцомъ, задЬланнаго въ деревян
ную рукоятку (рис. 30).

Стоимость отвертки отъ 30 до 60 копЬекъ.

Рис. 30.

II и III. Ножовка —въ корзппочпомъ дЬлЬ употреб
ляется обыкновенной конструкцш (рис. 31).

Полотно ножовки должно быть мелкозубое, употребляю
щееся для обработки ыеталловъ. Крупные зубья полотенъ 

не годятся въ этомъ 
дЬлЬ потому, что при 
расппловкЬ твердыхъ 
породъ —  бамбука, 
камыша, пальмы и т. 
п .,— тагае зубья за- 
днраютъ глянцовитую 
оболочку M a T ep ia -  
ловъ, что вл1яетъ 
на цЬппость из- 
дЬлш.

Стоимость подоб
ной пожовки 45— 55 

\'у,ц коп'Ьекъ.
II и III. Бензи

новая и спиртовая 
лампочки —  служатъ

Рис. 31. для выгибашя камы- Гис. 32.
шей и бамбука.

Образецъ мЬдпой бензиновой лампочки представленъ 
па рисункЬ 32.

Спиртовая лампочка состоитъ изъ цинковаго цплин-



— 20 —

дрическаго резервуара, д!аметромъ около 3 дм., выгаинок> 
2!/2 дм. (рис. 33). На рисунке видно, что резервуаръ 
им^етъ не широкое горлышко, около 1 дм. Къ горлышку 
прикреплена цинковая горелка, по средине которой про
ходить медная трубочка, по длине более, чемъ до поло
вины резервуара. Трубочка имеетъ отверсые въ 3/ 8 дм., 
служащее для вдевашя ваты, заменяющей фитиль.

Рпс. 33.

Для толстыхъ HaTepia.roBb пламя огня делается больше,, 
нежели для выгибашя тонкихъ камышей.

Чтобы предохранить спиртъ отъ испарешя, горелку 
лампочки покрываютъ цинковымъ колпачкомъ.

Подобныхъ спиртовыхъ лампочекъ въ продаже гото
выхъ не имеется и поэтому ихъ заказываютъ меднику или 
жестяннику.

Въ продаже встречаются лампочки со стекляннымъ 
резервуаромъ, но оне для работы непрактичны и опасны, 
потому что резервуары часто бьются, вследстше чего мо- 
жетъ быть пожаръ.
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Стоимость лампочки съ цинковымъ резервуаромъ около 
40 — 50 копйекъ; стоимость стеклянной лампочки ни
сколько дешевле.

III. Рашпили и напильники (рис. 34, 35 п 36)—
употребляются при работахъ изъ бамбука и камыша, для

Рис. 34.

окончательнаго выравнивашя, отделки, при выпиловкй 
допьевъ и пр.

Рис. 35.

КрупнЬе 7 или 8" рашпилей и напилышковъ покупать 
не сл'Ьдуетъ.

Стоимость нхъ отъ 35 до 60 копйекъ.

Рис. 36.

III. Краскотерка— какъ само назваше показываетъ, 
употребляете# для растирашя красокъ.

Краскотерки бываютъ очень разнообразныхъ формъ, 
а такаге и конструкций. Для корзиищнковъ слйдуетъ по
купать самыя простым краскотерки: онй значительно де
шевле и размйры ихъ не такъ великп, что представляетъ 
удобство въ тйсныхъ мастерскихъ.

Описанная ниже машинка самой простой конструкцш. 
Состоитъ она изъ воронки d  (рис. 37), чугунпаго осно- 
вашя (ножекъ) Ъ, Ь, маховика, который при работй, по- 
средствомъ двухъ небольпшхъ зубчатыхъ колесъ (кониче- 
скихъ шестерепъ) с, С, вращаетъ чугунную плиту, нахо
дящуюся подъ зубцами воронки.
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Ось проходить сквозь чугунную плиту и образуетъ въ 
воронкй шпиль, съ припаянной горизонтально пластинкой. 
Винтомъ съ крылатой гайкой а регулируютъ треше кра

сокъ: при завинчнванш —краска 
будетъ мельче, при развинчива- 
нш— крупнее.

Стоимость подобныхъ краско- 
терокъ отъ 7 до 22 руб.

III. Шпатель— указанный на 
рисунк'Ь 38, употребляется для 
шпатлевки передъ окраскою из- 
дй.шг, преимущественно садовой 
мебели.

Онъ состоитъ изъ рукоятки и 
широкой стальной пластинки дли
ною въ 4", шириною въ 2" (это 
средшй сортъ).

Корзинщику достаточно од
ного шпателя, такъ какъ широкаго примйнешя онъ не 
имйетъ. Стоить шпатель около 45 копйекъ.

III. Мраморная плита— употребляется для растирашя 
красокъ, замйняя отчасти краскотерку. Она состоитъ 
изъ мелкозернпстаго известняка (мрамора).

Мраморы бываютъ очень разнообразны; па такую плиту 
слйдуетъ  брать 
мраморъ русскш, 
добы ваемы й на 
уральскомъ хребтй 
иди въ Финляндш.

Размйръ не
долженъ быть больше 6 вершковъ ширины, 10 вершковъ 
длины и I х/.г вершка толщины.

Стоимость отъ 3 до 15 рублей, смотря по галифовкЬ, 
а также и качеству. Конечно, плита неможетъ заменить ма
шинку. Она необходима тамъ, гдй красокъ требуется незна
чительное количество, напр., при рисованш картинъ и т. п.

Рис. 38.
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I I I .  Курантъ—употребляется для растирашя красокъ 
на нлитЬ.

Онъ состоитъ изъ твердаго камня, обточенпаго въ 
видЬ конуса, съ закругленнымъ сЬчешемъ верха; широ
кая или нижняя часть его хорошо отшлифована. При ра- 
ботЬ курантъ становится на мраморную плиту, на кото
рую кладутъ cyxia краски и въ нихъ прибавляютъ не
много льняного масла, чтобы смЬсь получалась въ вид'Ь 
творога. Курантъ берутъ обЬими руками и приводятъ въ 
двшкеше по плитЬ, растйрая имъ краски.

При такомъ способЬ приготовлешя краски получаютъ 
необходимую чистоту цвЬта. РазмЬръ куранта: вышина 
6 верш., ширина низа 2'/.2 вершка, ширина верха 1(/ 2 в е Р ш к а - 

Стоимость курантовъ отъ I до 5 рублей; но корзинщику 
не нужно покупать доролге 1 руб. 25 коп.

Конечно, если будетъ куплена краскотерка, то плиты 
и куранта не нужно совсЬмъ.

I I I .  Золотарный НОЖЪ— вполнЬ можно уподобить про
стому столовому ножу, только онъ значительно тоньше 
и потому болЬе гибокъ.

РазмЬръ ножа не долженъ быть больше 8 дюймовъ.
Стоимость хорошаго ножа такой длины около 

1 рубля.
I I I .  Золотарная подушка— состоитъ изъ доски, шири

ною б1/ / ,  длиною 8", на которую толстымъ слоемъ на
ложена вата и сверхъ послЬдней натянута мягкая кожа, 
замЬняющая наволоку.

Къ одному боку долевыхъ сторонъ подушки придЬлана 
изъ папки или тонкаго дерева стЬнка, вышиною въ 3/ 2", 
которая предохрапяетъ листки золота отъ движенья воз
духа, а слЬдовательно и порчи.

Подушечку эту корзинщикъ можетъ сдЬлать самъ.
Ш . Кисти изъ бЬлоЙ щетины. Такихъ кистей необхо

димо имЬть 4 №№: 2, 7, 10 и 13. Каждая кисть со
стоитъ изъ трехъ главныхъ частей: стерншя, связки и ве
лось или щетины.
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Покупать кисти указанныхъ №№ слйдуетъ предпочти
тельно французской вязки (рис. 39).

Кисти изъ б'Ьлой щетины наиболее удобны для равно- 
и'Ьрпаго окрашивашя изд'Ьлш.

Новыя кисти нужно, раньше, чЬмъ употреблять въ ра-

Рис. 39.

боту, опустить на пйсколько минутъ въ горячую воду, а 
зат'Ьмъ въ разваренный густой клей, отчего отгЬ ста
новятся гораздо крепче: клей, проникая въ закрепы, произ
водить пабухаше въ ocuoBaniii кисти н этимъ предохраняетъ 
отъ выпадетпя щетинокъ, при зац'Ьпленш за гвоздики и раз- 
наго рода неровно срезанные концы камыша, ивы н т. н.

Гис. 40.

Стоимостышстей около 6, 15, 20 и 35 коп'Ьекъ за штуку.
II н Ш. Кистей бЪличьихъ — требуется не менЬе 

трехъ Л”Д!\ а именно: Л» 10, № 12 и № 13 *).
Кисти изъ беличьей щетины отличаются большею мяг

костью, сравнительно съ кистями изъ бйлой щетины, да 
и устроены онЬ иначе: щетина такихъ кистей распра
влена на подоб!е щетки и вставлена въ жестяную за
крепку, Прочно сжимающую концы щетины и придающую

* i  У казанны е мною иомера слЬдуетъ покупать не изъ  гроссовъ, 
а рознично, так ъ  к ак ъ  въ гроссахъ №№ друпе.
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кисти плоскш видъ (рис. 40). Подобный кисти большею 
частью употребляются для лакировки изд’Ьлш. Лакировка 
этими кистями получается ровная и гладкая.

ЗатвердЬвнпи па кистяхъ лакъ отмывается или спир- 
томъ, или водою съ мыломъ, въ зависимости отъ качества 
лака. Спиртовый лакъ смываютъ посредствомъ спирта, а 
масленый—водою съ мыломъ.

Гис. 41.

Стоимость указанныхъ ДУ\» бЬлпчьихъ кистей отъ 15 
до 65 копЬекъ.

IU . Флейцъ или мягкая кисть пзъ барсучьей щетины—  
употребляется, для стушевки топовъ въ нанесенныхъ 
слояхъ краски и вообще при всякомъ чистомъ окрашиванш.

Флейцъ изображенъ па рисупкЬ 41.
Ш. Термокаутеръ пли аппаратъ для выжигашя,— со

стоитъ изъ флакона съ металлической пробкой и подвиж
ными регуляторомъ, имЬющимъ три номера: 1, 2, 3.

Сверху пробки укрЬплена стрЬлка, показывающая при 
повертывашя регулятора номера и величину поворота.

На пробкЬ имЬются два металлическая ушка (рис. 42). 
На одно ушко а падЬвается гуттаперчевая трубочка, 
идущая отъ гуттаперчеваго же шара, при помощи кото- 
раго накачивается воздухъ. На другое ушко b надЬ- 
вается вторая гуттаперчевая трубочка, другой копецъ ко
торой надЬтъ па ручку иглы, содержащей внутри плати
новую губку.

Иглъ для термокаутера пулшо три: толстую —для ту- 
гаовки фоновъ, средпюю, употребляющуюся почти во всЬхъ 
случаяхъ, кромЬ тушевки крупныхъ фоновъ, и тонкую— для
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нанесешя мелкихъ штриховъ и разнаго рода подпра- 
вокъ.

Иглы эти изготовляются изъ платины.
Стоимость каждой иглы отъ 2 руб. 50 коп.
Ш. Топоръ— служить при обрубанш корней бамбука,.

Гис. 42.

для сообщешя пмъ красиваго вида. Начисто отделываются: 
стесанная места рашпилемъ.

Топоръ корз.пщика 
безусловпо долженъ быть 
легкимъ и притомъ луч- 
шаго качества.

Фасонь более удобный 
показанъ на рисунке 43.

Ш. Ресмасъ —  упо
требляется для панесешя 
рисокъ *) на дерево.

При помощи его риски проводятся только отъ прямо- 
линейныхъ краевъ доски и л и  бруска; разстояше между кра-

Рис. 43.

*) Т акъ  назы ваю тъ  ремесленники, н а  своемъ спещ альномъ язык'Ь, 
линш , проводимыя па доскахъ, брускахъ  и т. п.
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емъ предмета н рискою увеличивается и уменьшается по- 
средствомъ регулировашя выдвпжпого стерлшя (рис. 44). 
Ресмасы бываютъ деревянные и металличесше; носледше 
удобнее: стержпи такихъ ресмасовъ нршкимаются посред- 
ствомъ винта, что благопр1ятствуетъ успеху въ работе,

Рис. 44.

а делешя па дюймы и сантиметры, панесенпыя на этихъ 
стеряшяхъ, облегчаютъ установку прибора.

Металличесше ресмасы несколько доролсе деревянпыхъ, 
но несравпенно удобнее ихъ. Стоимость простого ресмаса 
45 коп., а металлическаго— 75 и 80 копеекъ.

Ш. Столярный верстакъ. Первымъ и существеннЬь- 
шимъ приснособлешемъ для удержашя куска дерева при 
обработке его служить столярный верстакъ.

Онъ состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: крышки или
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верха, обозначеннаго буквами А, А ,  и подверстачья, или 
основатя — В ,  В  (рис. 45).

Подверстачья бываютъ въ вид'Ь простыхъ массивныхъ 
ножекъ, соединенныхъ поперечными брусками, или яге съ 
глухими низами на подобге шкафчиковъ, которые въ нЬ- 
которыхъ случаяхъ являются желателышмъ приспособле- 
иеиъ для хранешя инструментовъ, чертежей и рисунковъ.

Глух1я подверстачья больше всего дЬлаются двух
створчатая.

Верстачная доска, обозначенная па нащемъ рисункЬ бук
вами А,  А ,  имЬетъ пару тисковъ М  и N.  Тиски N  на
зываются продольными или задними и приводятся въ дви- 
лгеше винтомъ О : при движеши этого винта вправо 
тиски приближаются къ верстаку и могутъ зажать обра
батываемый предметъ; тиски же м  называются попе
речными или передними п состоять изъ винта О и до
щечки Р; при вращеши вправо винта 0  дощечка Р  при- 
блиягается къ верстаку и можетъ заягать паходящШся между 
нею и верстакомъ предметъ. Въ продолышхъ тискахъ 
весьма удобно зажимать бруски и, вообще, болЬе тол
стые предметы; поперечные яге тиски предназначены, 
главнымъ образомъ, для зажимашя досокъ плашмя. КромЬ 
того, на верстачной доскЬ имЬется рядъ прямоуголь- 
ныхъ отвер тй  б, б...  и такое яге о тв ер те  б нахо
дится на концЬ продолышхъ тисковъ: вставляя двЬ гре
бенки въ отверспе б  и б  и сдвигая тиски, зажпмаютъ 
между гребенками обработываемое дерево, лежащее на по
верхности верстака. О тв ер тя  б , б , б...  квадратныя, 
имЬютъ чаще всего въ сторонЬ 3/ 4 вершка; размЬщены 
они другъ отъ друга на разстояши около 2 ’/ 4— 3 вер- 
шковъ.

Гребенки снабжаются пружиною, иосредствомъ кото
рой онЬ удерживаются въ отверсыяхъ на желаемой вы- 
сотЬ, не проваливаясь. Длина гребеиокъ бываетъ около 
4 /4  вершковъ.

Вдоль задней стороны верстачной доски тянется ко
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рытообразное углублеше, куда можно класть разные ин
струменты и мелочи, которые имеются при работФ 
подъ рукою.

Длина верстака бываетъ отъ 2 а р ., ширина— отъ 10 — 12 
вершковъ, а высота— около 17 вершковъ и должна со
образоваться съ ростомъ рабочаго.

Въ хорошихъ верстакахъ верхняя доска делается изъ 
кр'Ьпкаго, твердаго дерева— ясеня, дуба, бука или пальмы—  
толщиною, по крайней мйрЪ, 21/2 вершка, въ бол'Ье 
же простыхъ верстакахъ ее д’Ьлаютъ изъ березы или сосны 
и толщиною около 2 вершковъ.

Въ толщ’Ь верстачной доски делаются иногда квад
ратный гн'Ьзда г ,  г,  Z, размгЬромъ въ сторонЬ около одного 
вершка. Въ эти боковыя верстачныя игЬзда вставляются 
подпорные деревянные колышки, которые служатъ для луч- 
шаго удержашя бол'Ье длинныхъ досокъ и планокъ, зажи- 
маемыхъ въ передше тиски М .

Съ верстакомъ, во время работы, сл'Ьдуетъ обращаться 
весьма осторожно: отъ пилешя, долблешя и другихъ тяже- 
лыхъ работъ онъ можетъ придти въ негодность, особенно для 
стругашя тонкихъ досокъ. Для нзб'Ьжашя порчи полезно 
подкладывать подъ обработываемый предметъ дощечку, 
чтобы вей порЬзы, главнымъ образомъ, пилою, приходи
лись на нее, а не на крышку верстака.

III. Лучковая П И Л Е .— Иилъ для стодярныхъ работъ въ.



корзиночной мастерской требуется две: лучковая средняго 
размера п поворотная пила.

Лучковая пила изображена па рисунке 4G; она тре
буется для пилешя досокъ по прямымь лишямъ, вдоль и 
поперекъ.

Пила эта состоитъ изъ деревяппаго станка, называе- 
ыаго лучкомъ, и полотна, т.-е. широкой стальной пла
стинки, хорошо закаленной; на одной изъ узкихъ граней 
полотна находится рядъ р'Ьзцовъ, зубьевъ. Полотно это 
пе должно быть по ширине больше 11 длине— 28" и
толщине— Уда".
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Лучекъ состоитъ изъ двухъ планокъ а , а, въ око
нечностях!. которыхъ сделаны круглыя сквозныя отверсия 
для пропуска точепыхъ ручекъ в, в. Ручки въ этпхъ отвер- 
сНяхъ могутъ вращаться съ некоторыми трешемъ о сгЬпки 
отверсйй.

Въ копцахъ точеныхъ ручекъ сделаны продольные 
пропилы, въ которые вставляются н укрепляются концы 
полотна пилы с. При вращеши ручекъ поворачивается и 
полотпо пилы.

Планки по средин^ распираются поперечипой <1, 
па копцахъ которой, для надежности упора, сделаны ви
лообразные выемы, соотв’Ьтствуюнце толщине планокъ.

Поперечину при надобности моя№о легко вынимать.
Свободные концы планокъ ряда въ четыре стянуты 

тонкой веревкой е, въ средину которой вложена деревян
ная закрутка f ,  упирающаяся въ поперечину d  и служа
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щая для закручивашя веревки, а следовательно —  и для 
натягивашя или ослаблешя полотна пили.

При устапавливапш пилы нужно смотрЬть, чтобы по
лотно ея было совершенно ровно (пе перекручено), иначе 
пила будетъ криво пилить.

Перекрутка полотна исправляется посредствоыъ повер- 
тыватя въ ту и л и  другую сторону ручекъ.

III. Поворотная пяла (рис. 47)— совершенно похожа 
на предыдущую, только полотно ея, сравнительно съ по- 
лотномъ лучковой пилы, значительно уже. Ширина та
кого полотна 5/]6", длина же, какъ и у предыдущей пилы. 
Устанавливается она одинаково съ простой лучковой пилой.

Ш. Шерхебель— употребляется для стругашя перов- 
ныхъ и грубыхъ поверхностей досокъ,оставшихся послЬ
пилы. Длина колодки шерхебеля нормально въ 10 дм., ши
рина железка не бол'Ье i y 4 дм. ЖелЬзко его имЬетъ лез- 
Bie закругленное (рис. 48), заточенное по дуг! чтобы 
снимаемая имъ толстая стружка не была въ то же время 
широка, что затрудняло бы струганье. Стружка снимается 
лишь самымъ ннжпимъ, паиболЬе выдающимся краемъ же- 
лЬзка. Обструганная такимъ ипструмептомъ доска имЬетъ 
поверхность, исполосованпую рядами желобковъ.

Устройство шерхебеля просто: опъ состоитъ 
изъ четырехугольнаго бруска, имЬющаго ширину 
меньшую высоты. По срединЬ этого бруска (или 
колодки) сдЬланъ паклонный прорЬзъ, въ который 
вкладывается желЬзко. Отверст1е сдЬлано 
такъ, что въ него желЬзко можетъ входить 
свободно. На низу колодки ширина от- |
версия почти равпа толщинЬ желЬзка, H i
а вверху постепеппо расширяется, чтобы | |
дать свободный выходъ стружкамъ. ЖелЬзко 
въ колодвЬ укрЬпляется при помощи дере- и '

Рис 48 1ш ш аг0 клипа (р и с. 4 9 ) . Клипъ загоняется  въ отвер- 
CTie легкими ударами м олотка.

Колодки готовятся изъ твердаго и сухого дерева. НЬ-
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которые столяры этотъ инструментъ дЬлаютъ сами, но 
корзинщику сделать его не такъ легко, къ тому же и

стоитъ онъ не дорого, 
55— 60 копЬекъ, по
тому выгоднее его 
купить готовымъ.

Собранный шер
хебель нзбраженъ 
на рисункЬ 50.

I I I .  Ординарный 
рубанокъ — употреб
ляется для получешя 

гладкой поверхности дерева. .T e3B ie  железка должно быть 
прямолинейно н только углы его, почти незаметно для 
глаза, закругляются для того, чтобы при работЬ не оста
валось на деревЬ бороздъ.

Ордннарнымъ рубанкомъ онъ называется потому, что 
имЬетъ одно желЬзко. Рубанокъ состоитъ изъ такой же 
колодки, какъ у шерхебеля, только она, какъ н желЬзко, 
немного пошире. Длина колодки рубанка 10— 11". Ж е
лЬзко плоское, шириною до 2 дюймовъ.

При установкЬ желЬзка плотно зажииаютъ его клин- 
комъ въ отверстш колодки; еслп желЬзко слишкомъ мало 
выступаетъ за грань 
колодки, нужно уда
рять молоткомъ по пе
редку колодки, если 
же слишкомъ много, 
то —  по задку ея; 
такимъ образомъ до-
стигаютъ, что .ie3Bie

Рис. о1.
выступить какъ надо.

Во всякомъ случаЬ, при установкЬ выпущенное ocipie 
желЬзка должно быть немного меньше требуемаго: при 
окончательной забивкЬ клинка оно уже само собою нЬ- 
сколько продвигается впередъ. Надо слЬдить, чтобы же-
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лЬзко выдвигалось равномерно, въ противномъ случаЬ, 
если одинъ бокъ его выдвинется больше,— онъ будетъ 
портить гладкую поверхность доски. Для отточки желЬзка, 
его нужно вынимать изъ колодки легкими ударами по зад
нему краю колодки; тогда клинокъ ослабнетъ и желЬзко 
можно вынуть рукой. Рубанокъ этотъ представленъ на 
рисункЬ 51.

Стоимость его не дороже 60— 65 копЬекъ.
TII. Ф уганокъ—-употребляется для сфуговки досокъ 

при склеивати, а также имъ выравниваютъ поверхность 
досокъ послЬ ординарнаго рубанка.

Фуганокъ по своему устройству совершенно похожъ на 
рубанокъ, только колодка фуганка длиннЬе и желЬзко 
у него не ординарное, а двойное и болЬе широкое, до
27а Дм-

Для корзиночной мастерской колодка фуганка не тре
буется очень большего размЬра, потому что фуговать 
приходится недлинныя доски, не больше \ х/ % аршинъ.

БолЬе подходящими размЬромъ нужно считать фуга
нокъ, у котораго колодка не болЬе 22" длиною н 2 х/ £  ши
риною. Хотя такого 
размЬра фуганокъ и 
называютъ нЬкото- 
рые столяры полу- 
фуганкомъ, но я на
хожу яазваше это

Рис. 52.неправильными: при
покупкЬ, если спрашивать полуфуганокъ,— непремЬнно 
будутъ показывать двойной рубанокъ, а нЬтъ— такъ орди
нарный. При установкЬ фуганка поступаютъ такъ же, 
какъ и съ рубанкомъ, только колотятъ при выниманш 
желЬзка не въ заднШ край, а въ устроенную наверху 
грани деревянную пуговку.

Для образовашя двойного желЬзка укрЬпляется при 
помощи винта желЬзко фальшивое.

Фальшивое желЬзко тоже имЬеть фаску, но она
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рЗзжущаго д4 йств1я никакого не производить, а служить 
только для закалывашя стружки, которая надрезается 

остр1емъ настоящаго железка. Железки 
свипчивають, какъ показано на ри- 
сункахъ 53 и 54. JIe3Bie фалыпиваго 
железка должно быть не совсемъ въ 
уровень съ лезв1еыъ настоящаго, а не
сколько (около полумпллиыетра) отступя 
за него (рис. 54).

Для получения толстой или тонкой 
стружки лезв1е настоящаго железка вы- 

М в е т !  I ставляется то больше, то меньше, что
I! п достигается, какъ и въ рубанке, поко-

лачивашемъ по передку или же по пу
говке. Фальшивое л;елезко при вложеши 

_= въ oT B epciie колодки, должно быть обра
щено къ клинку, въ которомъ для шай-

Рис. 53 и 54. бы винта выбрано гнЬздо. Стоимость
фуганка около 2 рублей.

III. Шлифтикъ— употребляется для окончательнаго вы- 
глаживашя поверхности.

Онъ у строен ъ  
(рис. 55) такъ же, 
какъ и фуганокъ, 
только колодка мень
ше по величине.
Установка железокъ 
производится какъ и 
въ фуганке, но лезв!е 
у настоящаго же
лезка должно быть 
выпускаемо еще меньше, такъ какъ стружка въ работе 
шлифтикомъ должна выходить самая тонкая.

Стоимость хорошаго шлифтика отъ 60 до 75 ко- 
пеекъ.

III. Шянка —  заменяетъ собою молотокъ, но она

Рис. 55.
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несравненно удобнее его тЬмъ, что отъ удара шянкою 
но дереву последнее не такъ мнется.

Она состоитъ изъ куска твердаго дерева, обделапнаго 
въ форму несколько изогнутаго восьми- 
граннаго параллелепипеда. Ручка укре
пляется въ выгнутыхъ граняхъ, какъ 
это показано на рисунке 56.

Шянкн бываютъ очень разнооб
разны по виду, но описанная здесь 
наиболее удобна для корзиночной ма
стерской. Покупать шянку следуетъ 
средияго размёра. Стоимость ея пе 
высока, смотря но работе и дереву, 
отъ 20 до 50 копеекъ.

III. Донце (рис. 57) —  употре
бляется для торцевашя досокъ, брус
ковъ и т. н. При торцеваши ква
дратной доски нужно сначала оба 
продолышя ребра ея хорошо состру- Рис. 56.
гать рубанкомъ или фуганкомъ, при чемъ оструганные края 
доски должны быть совершенно параллельны одинъ дру
гому, иначе торцы не будутъ перпендикулярны продоль- 
нымъ грапямъ.

Состоитъ донце, изъ ровно выструганной доски, кре.п- 
каго дерева, желаемой длины; более подходящий размерь

Рис. 57.

для корзиночной мастерской: П/4 арш. длины, шириною 
въ 37а вершка, толщиною въ 1 дюймъ.

Къ одному краю длинной доски приделываютъ два 
■отрезка; форма и расположеше ихъ видны на рисунке.
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Такимъ образомъ на длинной доске образуется возвы
шенность, дающая возможность торцевать доски подъ 
угломъ 45° и 90°.

Стоимость этого донца около 1 рубля, по его можно 
сделать и самому.

I I I .  Цыкля— употребляется для очистки дерева, прнго- 
товленнаго къ полировке.

При работе цыклей поступаютъ такъ: берутъ доску, 
хорошо оструганную двойными рубанкомъ, зажпмаютъ ее 
въ верстакъ между гребенокъ и, при помощи цыкли, уда- 
ляютъ все неровности, который, не смотря на тщательное 
стругаше шлифтикомъ, остались на поверхности доски. 
Опытный столяръ, конечно, и одними шлифтикомъ мо- 
жетъ стругать очень гладко, не нуждаясь въ цыкле.

При работе цыклю следуетъ держать обеими руками 
такъ, чтобы она длинными своими ребромъ укладыва

лась на поверхности доски. Соскабли- 
ваше неровностей производится только 
вдоль слоевъ доски. Цыкли по своей 
формй бываютъ очень разнообразны, но 
для корзинщика требуется цыкля одного 

фасона, а именно показанная на рисунке 58. Состоитъ 
она изъ стальной пластинки, толщиною въ 1/®", дли
ною 4 у 2" или 5", шириною около 2".

Легко притупляясь въ работе, цыкля нуждается въ 
частой правке, которая производится иосредствомъ куска 
плоской стали: по долевымъ гранямъ цыкли проводить 
несколько разъ этой сталыо, держа ее строго перпенди
кулярно къ ребру цыкли.

Цыкля Стоить отъ 2 0 —30 копеекъ.
H I .  Зенкель — употребляется для разсверливатя дыръ, 

т.-е. гнездъ для головокъ 
шуруповъ (винтовъ). Ра- 
ботаютъ имъ какъ про
стой перкой, вложенной 
въ коловоротъ.



— 37 —

Зенкель состоитъ изъ стального гвоздя съ круглой го
ловкой, на которой нарйзана долевая рйзьба (рис. 59), 
и бываетъ разныхъ величинъ, но для корзиночной мастер
ской требуется въ lj^ ,  У16, ]/8 и ]/4 дюйма.

Описывать подробнее употреблеше зенкеля излишне: 
инструмента этотъ 
настолько проста, 
что не составить 
никакого затруд- 
нешя и для начи- 
нающаго. Гис. 60.

Стоимость зенкеля— 25 копйекъ за штуку.
III. Разводка— употребляется для отгибашя зубьевъ 

пилы въ стороны.
Состоитъ она изъ стальной пластинки съ ручкою 

(рис. 60), на которой съ одной стороны, а иногда и съ 
обйнхъ, сдйлано по нисколько прямыхъ вырйзовъ, раз
личной ширины. Это самая простая разводка, но онй бы
ваютъ разныхъ видовъ п есть настолько удобныя, что 
устанавливать ихъ можно механически, а это очень облег- 
чаетъ примйнеше ихъ къ дйлу.

III. Нягрядка, изображенная на рисункй 6 1 ,—  упо
требляется въ корзиночной ма
стерской исключительно при врйо- 
кй шпонокъ въ болынихъ щи- 
тахъ, доскахъ.

Состоитъ она изъ полотна 
въ 7" или 8" длиною и около 
3 дюймовъ шириною. Полотно 
укрйплено въ деревянной оправй, 
имйющей двй рукоятки —  в в 

с. При работй, правою рукою берутъ за рукоятку с , 
а лйвую упираютъ въ рогъ в и тянута пплу на себя, 
слегка нажимая.

Для правильнаго пилешя наградной требуется боль
шой навыкъ, который щнобрйтается не легко, потому

&

Рис. 61.
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Рис. 62.

что наградка употребляется очень рйдко. Труднйе всего 
ею начать запилъ. Для облегчения запнла, предварительно 
въ щит'Ь дйлаютъ надрйзъ острымъ долотомъ, въ такомъ 
случай п и л и т ь  значительно легче, но все же нужна боль

шая внимательность. Стоимость на- 
градки отъ 50 копйекъ.

III. Грунтубель— употребляется 
для выборки ИЗЪ досокъ шпунтовъ, 
т.-е. гнйздъ для шпонокь.

Въ корзиночномъ дйлй опъ мо- 
жетъ быть замйненъ стамесками, 

однако, съ той разницей, что работа при посредствй. 
грунту беля выполняется несравненно скорйе и чище.

Состоитъ онъ изъ колодки, имйющей форму неира- 
вильнаго' кольца и двухъ отрогоьъ— в и с, за кото
рые во время работы нужно браться руками. Желйзко у 
него совершенно иного устройства, сравнительно съ ру
банками и фуганками. Оно пмйетъ форму лапы а 
(рис. 62) и укрйпляется посредствомъ винта съ крылатой 
гайкой сI; гол.вку винта можно уподобить петлй, куда 
и вкладывается желйзко.

Стоимость грунтубеля около 1 рубля 50 копйекъ.
II и III. Т о ч и л о . — Прежде чймъ 

приступить къ работамъ, необходимо 
сначала, какъ можно лучше, на
острить инструменты, отъ чего за- 
виситъ легкость, чистота и успйш- 
ность въ работахъ. Для этой цйли 
употребляются точило или простои 
брусокъ; конечно, на первомъ луч
ше можно наточить инструменты.

Точило’ должно быть изъ мелко- 
зернистаго песчаника, безъ всякихъ 
примйсей, отъ которыхъ камень получается неодно
родной массы, а потому и не имйетъ надлежащей твер
дости. Камень для точила въ корзиночную мастерскую

Рис. 63.
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который стоить 

Для корзиночной

Рис. 64.

не слйдуетъ брать большого размера, 
дорого.

Точила имеются ножныя и ручныя. 
мастерской впол- 
нЬ достаточно то
чило ручное.

При работахъ 
на точильном ъ 
камнй нужно стро
го соблюдать, что
бы вращеше шло 
въ сторону то
чильщ ика. Въ 
этомъ только слу
чай заусенпицы получаются самыя незначительный и ocTpie 
инструмента, встречая струю евйжей воды, приносимой 
камнемъ изъ желоба, слабйе нагревается и потому не 
теряетъ' прочности закалки. На ночь воду изъ желоба 
необходимо выливать, иначе часть камня, находящегося

въ водй, дйлается 
слабою и крошится, 
а образовавшаяся не
ровность на камнй 
дйлаехъ его непри- 
годнымъ для даль- 

нййшихъ работъ, безъ нредварительнаго выравнивашя. 
Цйна точила въ чугунномъ ящикй, безъ маховика, въ 
родй пзображеннаго на рис. 63, не дороже 4 руб. 50 коп.

III. Клеянка (рис. 64)— употребляется для варки клея. 
Клеянки бываютъ жестяпыя и мйдныя; послйдшя конечно, 
могутъ слу
жить доль
ше. Состоитъ 
клеянка изъ 
двухъ котел-
КОВЪ, ВКЛЯ- Ряс. 66.

Рис. 65.
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дывающихся одинъ въ другой. Въ большой котелокъ? 
снабженный ручкою для переноски, наливается вода, 
чтобы клей не пригоралъ и не портился.

Стоимость клеянокъ отъ 30— 75 коп. Мйдныя про
даются по вйсу.

Стамески, изображенный на рнсункахъ 65 и 66— упо
требляются главнымъ образомъ при работахъ изъ бамбука

Рис. 67.

и камыша, а также и въ столярномъ дйл'Ь. Ширина ихъ 
бываетъ отъ %" до 3"; лезв;е перпендикулярно въ осп 
стамески. Грань фаски затачиваютъ сообразно съ твер
достью породъ обрабатываемыхъ деревъ. Грань лезв1я обра
зуете уголъ отъ 18 до 30°.

Гучки для стамесокъ должпы изготовляться изъ твер- 
дыхъ деревъ, и кромй того, чтобы ручки не трескались, 
на нихъ нагоняются гайки.

Рис. 6S.

Стамески, какъ плошая, такъ н полукруглыя, не должны 
быть слишкомъ широкими. Лучшш размйръ полукруглыхъ 
стамесокъ отъ ’Д до 3Д", а размйръ плоскихъ отъ ‘д  
до 1". При чемъ полукруглыя стамески не с.гЪдуетъ по
купать съ внутренней фаской, такъ какъ онй очень за- 
трудняютъ оттачиваше. Стоимость одной стамески отъ 25 
до 75 коп.

III. Перовая и центровая перки, указанныя на рисун- 
кахъ 67 и 6 8 ,—употребляются для сверлешя дыръ. Газ-
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м4ръ перокъ долженъ быть отъ Vie" Д° lV 2"- Перовыя, 
впрочемъ, не должны быть больше lf ”. Стоимость тгЬхъ 
и другпхъ не велика, отъ 8 до 35 коп. штука. При свер
явши перки вкладываютъ въ коловороть и зажимаютъ 
винтомъ, какъ это сказано въ описаши пр1емовъ свер- 
лешя.

Рис. 69.

Струбцыны— употребляются въ корзиночной мастерской 
неболыпихъ размйровъ, при скленванш досокъ въ щиты и 
въ работахъ изъ бамбука. Струбцынъ нужно штукъ б — 8; 
размерь ихъ отъ 4 до 6 верш.

Каждая струбцина состоитъ изъ трехъ брусковъ крйп-

Рис. 70.

каго дерева (березы или бука), при чемъ одинъ брусокъ 
дйлается длиннее двухъ осгальныхъ; параллельно длинному 
бруску ходитъ винтъ. Бруски соединены на подоб1е буквы П 
(рис. 69). КрЬпкш буковый винтъ проходить въ сквозное 
винтообразное отверсНе одного короткаго бруска и дол
женъ почти достигать противоположнаго бруска. За-
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жимъ посредствомь струбцыны довольно снленъ. Поку
пать струбцины слгЬдуетъ парами. Стоятъ он'Ь недорого, 
отъ 35— 55 коп. каждая.

II п Ш. Масленка— употребляется очень редко, для 
смазывашя деревяннымъ масломъ точпла п др. ннстру-

Рпс. 71.

ментовъ (рис. 70). Стоимость жестяной масленки, про
стой конструкцш и небольшого размера, около 35 коп.

Ш. Малка— применяется въ корзиночномъ деле для 
нанесешя прямыхъ лншй на доскахъ, идущнхъ на приго- 
товлеше доньевъ. Устройство малкн очень простое: она 
состоитъ изъ деревянной ручки н деревянной линейки,

Рие. 72.

укрепленной въ прорезе ручки посредствомъ вннта, ко
торый проходитъ сквозь ручку, а также и линейку (рис. 71 
въ раздвинутомъ виде и 72 въ сложенномъ положенш). 
Винтъ на одной стороне снабженъ крылатой гайкой, 
чемъ облегчается закреплеше линейки при установке ея 
подъ нужнымъ угломъ.

Малка вполне можетъ заменить обыкновенный яру- 
нокъ. При покупке малки нужно обращать внимаше на твер-
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дость дерева и на крылатую гайку випта, при помощи 
которой легче устанавливать малку. Стоимость малки 
около 50— 75 кон.

Рис. 73.

I I I .  Ноловоротъ — въ корзиночномъ дЪ.-гЬ требуется 
очень редко. Онъ состоитъ изъ железной дуги съ дере
вянною головкою, одетою на одинъ конецъ дуги. Верх
няя часть дуги свободно вращается въ деревянной го
ловке, а нижняя— шгЬетъ отверспе, куда и вставляются 
перки, закрепляемый зажнмнымъ виптомъ.

При работе поступаютъ такъ: левою рукою нажима- 
ютъ на головку, а правою вращаютъ кругомъ дугу, справа 
налево, держась при этомъ за деревянное кольцо, на- 
дЬтое на средину дуги, въ которомъ дуга, какъ и го
ловка, свободно вращается. Стоимость про
стого коловорота, показанпаго па рисункЬ 7 3 , 
около 50— 65 коп.

I I I .  Корчетка, указанная на рисунке 7 4 , 
состоитъ изъ деревянной колодочки и про-

Рис. 74. Рис. 75.

волочныхъ волосковъ. Употуюбляется для чистки засорив
шихся рашпилей и напильпиковъ. Стоимость ея при
близительно 25 коп.
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TIT. Деревянные тиски —  употребляются при оттачи- 
ванш пилъ. Тиски эти состоять изъ двухъ деревянныхъ 
брусковъ а и Ъ, соедпненныхъ снизу шарниромъ с, 
на которомъ они раскрываются п закрываются.

Во время работы тиски съ пилою зажимаются въ сто- 
лярномъ верстакЬ. Тиски эти очень просты и ихъ легко 
приготовить самому корзинщику. Они наглядно изобра
жены на рис. 75.



ГЛАВА II.

О МАТЕР1АЛАХЪ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ ВЪ КОРЗИНОЧ- 
НОМЪ РЕМЕСЛЪ.

Для корзиноплетешя употребляются разныхъ породъ 
пва, испанский камышъ, бамбукъ, пальма, кокосъ, целлу- 
лоидъ, раффТя, люфа, солома, гвозди, ременныя ручки, 
шнуры, ленты и разные сорта травъ. Но главными ма- 
тер1алами въ корзиночномъ дйл'Ь считаются: ива, камышъ, 
бамбукъ, пальма, рафф1я и солома.

Прутья ивы обыкновенно режутся изъ дико растущихъ 
ивняковъ, встречающихся повсеместно по берегамъ рекъ 
п озеръ всего нашего обширнаго государства; но подоб
ный MaTepia.Tb часто не отличается хорошими качествами, 
такъ какъ представляетъ изъ себя смесь разныхъ породъ 
и разновидностей ивы, изъ которыхъ мношя почти совсемт» 
непригодны для корзиноплетешя. Чтобы получить на- 
нлучшш матер1алъ для корзиноплетешя, необходимо раз
водить искусственные ивняки, т. е. сажать иву только 
соответственныхъ сортовъ и на подходящей для той или 
иной породы почве.

Хорошш матер1алъ даютъ следуюшдя породы:
Ива простая ИЛИ бЪлоталъ (S alix  v im inalis L .). Она 

более другихъ породъ употребляется для плетешя, потому 
что растетъ даже въ дикомъ состояши повсеместно. Вж 
хозяйстве она занимаетъ первое место; употребляется съ 
корою для плетешя простыхъ, дешевыхъ корзинъ. Прутья
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этой ивы хорошо раскалываются и идутъ на приготовле- 
ше лентъ для плетешя мелкихъ пзд'Ьлш.

Ива эта не боится морозовъ, а также и сильной 
жары. При правильной посадке ея въ одинъ годъ прутья 
вырастаютъ достаточно длинные и почти безъ сучьевъ, что 
для корзиночнаго д'Ьла составляетъ неоценимыя достоинства. 
Лучше всего ива этого сорта растетъ на связной сугли
нистой не жирной почвгй, съ npncyTCTBieiiB влаги. На жир
ной же почве прутья белотала бываютъ слишкомъ тол
сты и сучковаты, что обезцЬпиваетъ его достоинства. Тол
стые прутья хуже отделяются отъ коры и, кроме того, 
имеютъ слабую древесину. Такими образомъ, лучше всего, 
чтобы получить годный матер1алъ отъ этой ивы, следу- 
етъ садить ее на вышеуказанной почве, какъ можно чаще, 
не менее 100.000  черенковъ на десятину; тогда прутья 
растутъ довольно тонкте н гнбые.

Толстые прутья имеютъ лселтый, не вполне созрев
ши! цветъ и при более долгомъ сбереженш трескаются, 
что, само собою разумеется, обезцениваетъ матер!алъ, а 
также и работы, выполнешшя изъ него. Для предохра- 
нешя толстыхъ прутьевъ отъ трещинъ нужно ихъ очи
стить отъ коры, хорошо просушить, расколоть и отде
лить отъ нихъ сердцевину, затемъ уложить въ сухое по- 
мещеше. Ленты этой ивы получаются длинныя, широглл 
и потому употребляются на приготовлеше плетенки на 
ребро, изъ которой нзготовляютъ изящныя корзины подъ 
цветы.

Ива касшйская (Salix acutifolia) также считается от- 
личнымъ матс^наломъ. Въ виде круглыхъ, очищенныхъ 
отъ коры и колотыхъ съ отде.тешемъ сердцевины пру
тьевъ, она хорошо принимаетъ окраску, а также лаки
ровку и позолоту. Прутья ея длинны, двухъ- или трехъ-го- 
довалые, крепки и толсты, почему особенно пригодны, 
какъ более толстый матер1алъ. Кора на этихъ прутьяхъ 
темно-красная, листья ш ироте, острозазубренные, по кра
ями волнистые, верхъ листа травянисто-зеленаго, а пизъ
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свЬтло-зеленаго цвЬта. Особенно жирную почву каспш- 
ская пва не любитъ, но отлично произрастаетъ на песча
ной почв1>1 Она сильно боится осеннихъ заморозковъ и 
потому на сЬверЬ ее разводить нельзя.

Ива миндальная, нраснолозъ, тальнинъ (Salix am igda-
lina) даетъ самый бЬлый и превосходный матер]алъ для 
тонкихъ корзиночныхъ изд'Рий, т.-е. употребляется глав
нымъ образомъ въ расколотомъ и очшценномъ отъ серд
цевины вид’Ь: работы изъ круглыхъ прутьевъ краснолоза 
выходятъ грубы, потому что прутья коротки и толсты и 
ихъ часто приходится составлять.

При хорошихъ услов1яхъ посадки эта ива даетъ боль
шой урожай, особенно на суглипкЬ и хорошо удобрен
ной песчаниковой почвЬ; сырости она требуетъ очень мало, 
но часто пропадаетъ отъ весеннихъ заморозковъ, которые 
вредятъ ея нобЬгамъ.

Ива красноцвЬтъ (Salix  purpurea), растущая на свЬ- 
жеыъ, богатомъ перегноемъ, супескЬ и при благощнят- 
ныхъ климатическихъ услов1яхъ, въ южной и средней по- 
лосЬ Poccin, даетъ хороппй матераалъ для корзиноплетешя, 
главнымъ образомъ, изъ цЬлаго прута. Она незаменима 
для оплетешя ножекъ (въ корзиночномъ ремеслЬ онЬ на
зываются балбашками), а такяш для выплетешя спинокъ къ 
стульямъ и кресламъ.

Особенно благопр!ятствуетъ работЬ тонкость, гибкость 
и крЬпость прутьевъ этой ивы. Въ расколотомъ видЬ они почти 
совсЬмъ не употребляются, потому что очень тонки, а если и 
употребляются, то для самыхъ мелкпхъ издЬлш, какъ то: 
оплетешя флакончиковъ для духовъ и разныхъ маленькихъ 
корзпночекъ для искусствешшхъ двЬтовъ и копфетъ.

Кора молодыхъ прутьевъ желто-зеленаго цвЬта, а ста- 
рыхъ— сЬраго цвЬта; концы молодыхъ прутьевъ слегка кра
сноватые. Листья продолговато-овальные, съ зазубренными 
краями; верхняя часть листа имЬетъ уширенную форму; 
верхняя сторона листа ярко-зелепаго, а нижняя матово- 
зеленаго цвЬта. Растетъ эта ива медленнее другихъ
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породъ, а потому только съ третьяго пли четвертаго года 
даетъ полный урожай, да и то не такой значительный, 
какъ отъ ивы б'Ьлоталъ.

Ива уральская (Salix  purpurea uralensis) плгЬетъ боль
шое сходство съ нвой красноцвгЬтомъ п тоже даетъ хо- 
рошш матер!алъ для корзиноплетешя.

Кора у пея хорошо отделяется и прутья получаются 
немного толще, чЬмъ у ивы красноцветъ, и гораздо 
ровнее —  на длине до 10 вершковъ совершенно одной 
толщины. Употребляется она въ расколотомъ п выструган- 
помъ въ ленты виде. Кора светло-зеленаго цвета, кое-где 
съ красными пятнышками. Отъ климатическихъ услов1й 
ростъ этой ивы почти совсемъ не зависптъ, но лучше 
она растетъ въ тепло-умеренномъ поясе. Что же касается 
почвы, то она лучше любить свежш, богатый нерегноемъ, 
сунесокъ. Хорошш урожай получается только после трехъ 
летъ посадки.

Описанныя породы нвъ даютъ вполне хоронпй мате- 
р1алъ для всехъ родовъ корзиночныхъ нзде.пй и на нихъ 
можно бы закончить свое оппсаше, еслп-бы не было не
достатка въ томъ, что породы эти, по климатпческимъ 
или почвеннымъ услогиямъ, не могутъ произрастать по
всеместно; а потому необходимо указать сорта нвъ, ме
нее требовательные къ этпмъ услов1ямъ и вполне обез- 
печиваюнце качества матер!ала и количество урожая. Изъ 
такихъ сортовъ заслуживаютъ особеннаго внимашя одна 
помесь и две ея разновидности. Ивы эгп въ климатн- 
ческомъ отношенш более выносливы и даютъ матер1алъ, 
часто превосходящей по качеству основным породы. Ко
нечно, это много зависптъ отъ климата, почвы, нормаль- 
пой посадки и ухода за плантащями.

Первая помесь изъ упомянутыхъ ивъ за последнее время 
получила большое распространеше въ Германш. Она со- 
единяетъ въ себе въ благощяятныхъ соотношешяхъ гиб
кость желтолозника съ мягкостью корзиночной ивы, отъ 
чего матер1алъ получается очень хорошаго качества. Эта по-
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irfccb более вынослива къ сильнымъ заморозками и мо- 
жетъ съ чспехомъ произрастать даже на севере. Прутья 
получаются нисколько толще желтолозника и длиннее, уро
жай несравненно больше. Однол'Ьтше прутья выраетаютъ 
отъ 2уа до З у 2 аршинъ длиною. Вторая разновидность 
ивы является тоже очень хорошими матер!аломъ для пле
тешя корзинъ. Прутья хорошо очищаются отъ коры и 
почти на длине 10 верш. имеютъ одинаковую толщину. 
Превосходно растетъ этотъ сортъ ивы на сильно удобрен
ной хлЬвнымъ наземомъ (навозомъ) супесчаной или песча
ной почве, съ некоторыми присутстчйемъ влаги. Первые 
два года после посадки прутья получаются топце и сте
лются по земле; въ дальнейшемъ урожай увеличивается, 
а съ четвертаго или пятаго года достигаетъ нормальной 
величины. На севере растетъ хуже предыдущаго сорта.

Черенки, посаженные для наблюдешя въ Тотьме, Во
логодской губерши, дали следуюшде результаты: желто
лозника посажено 165 черенковъ; желтолозника съ кор
зиночной ивой 450 черенковъ и желтолозника съ ураль
ской ивой 220 черенковъ. После зимы осталось здоро- 
выхъ пзъ перваго сорта 107 черенковъ, при средней 
длине прутьевъ 1 арш. 6 верш.; изъ втораго сорта—  
428 чер., при средней величине прутьевъ 2 арш. 7 верш, 
и, наконецъ, изъ третьяго сорта осталось 173 черенка, 
средняя длина прутьевъ 1 арш. 12 верш., а черезъ 
годъ длина прутьевъ последняго сорта увеличилась на 
4 верш.; первые же два сорта остались почти безъ пе
ремены.

Третьей разновидностью является:
Ламбертова ива (Salix  L am bertiana). Эта ива пре

восходно и быстро растетъ; однолетше прутья нередко 
достигаютъ 6 арш. длиною. Употребляется въ виде па
локъ на приготовлеше мебели и крупныхъ изделш. Въ 
климатическомъ отношенш значительно выносливее ивы 
желтолозника; на севере въ первые годы посадки растетъ 
не совсемъ хорошо, но, аклиматизировавшись, вполне
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уживается и даетъ обильный урожай ц'Ьннаго MaTepia.ia. 
Посадка должна производиться частая и на не очень жир
ной супесчаной почве. При соблюденш поименованныхъ 
условш матер1алъ получается гибкш, вязтй, прочный н 
мало сучковатый. Хорошо раскалывается и выструги
вается въ ленты.

Посадка и уборка ивовыхъ прутьевъ.

Место для разведешя плантацш, обыкновенно, выби
рается менее нужное въ хозяйстве и более удобное для 
наблюдешя за ивнякомъ. Новую плантацш не следуетъ 
сразу закладывать большого размера, не проверивши опьг- 
томъ—к а т я  породы ивъ лучше произрастаютъ въ данной 
местности. Для этого выписываютъ понемногу ивовыхъ 
черенковъ всехъ вышеуказанныхъ породъ, заготовляютъ 
по несколько черенковъ местныхъ дико-растущихъ ивъ и 
каждый сортъ садятъ отдельно. Каше сорта лучше про
израстаютъ въ данной местности, теми и заполняютъ 
плантацш. Делаютъ это или путемъ постепеннаго отса- 
жпвашя, пли же выписываютъ черенки въ достаточпомъ 
количестве изъ надежнаго питомника, лучше всего изъ 
казепнаго.

Хорошими прутьями для черенковъ считаются весен
ней резки, притомъ сочные и сильные годовалые 
прутья. Черенки режутся передъ самой посадкой, дли
ною отъ 7 до 9 вершковъ. Срезы должны производиться 
наискось и непременно острыми ножомъ.

Ламбертову и корзиночную ивы следуетъ сажать на 
разстоянш 9 верш, въ рядахъ и 6 верш, между рядами 
(104 .000  черенковъ на одну десятину), а все друпе 
сорта лучше на разстоянш въ рядахъ 8 верш., а между 
рядами 6 верш. (112 .900 черенковъ на десятину). Н е
которые лесоводы утверждаютъ, что частая посадка со
кращаете срокъ существовашя плантацш, но я считаю, на 
основаши опыта, частую посадку более выгодной: прутья
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быстрЬе растутъ и почти совсЬмъ не ветвятся, а черенки, 
посаженные въ направленш съ юго-востока на с^веро- 
западъ, хорошо отеняютъ своими побегами почву и спо- 
собствуютъ меньшему появлешю сорныхъ травъ. Кроме 
того, для предупреждена плантащй отъ сорныхъ травъ 
посадку ивы весьма желательно производить на земле, быв
шей подъ ссльско-хозяйственнымъ пользовашемъ, лучше 
всего, когда на ней въ посл’Ьдшй годъ былъ лосаженъ 
картофель или пос'йянъ овесъ; а зат'Ьмъ земля плантацш 
должна быть хорошо выравнена и взрыхлена, по крайней 
м’Ьр'Ь, вершковъ на 8— 10 глубиною, конечно, это за
висптъ отъ почвенныхъ условш.

При обработке торфяной почвы необходимо докопаться 
до лежащаго подъ ней песчанаго пли глшшстаго слоя 
и почву хорошо перемешать. Суглинистую и супесча
ную почву съ глинистой подпочвой не следуетъ глубоко ко
пать, т. к. глина можетъ появиться на поверхности и 
этимъ-очень повредить росту ивы.

Обработка почвы производится двумя способами. При 
первомъ способе почва вспахивается плугами, прпчемъ 
одинъ плугъ пускается позади другого, по одной и той 
же борозде. Поднятые земляные пласты хорошо измель
чаются при помощи железной бороны и съ поверхно
сти полосы тщательно собираются травы, корневища, вы- 
дернутыя изъ пластовъ бороною.

Обработка плугомъ только тогда признается хорошей, 
когда вспахиваше производится два раза: первый разъ 
ранней весной, а последний разъ осенью, нередъ самой 
посадкой.

Второй способъ взрыхлешя почвы безусловно считается 
лучшимъ. Состоитъ онъ въ переканыванш земли лопа
тами, т. н. двойной штыковой. Почва при обработке 
тщательно перемешивается: верхнш слой попадаетъ на 
низъ, и наоборотъ.

Когда почва подготовлена какимъ-либо изъ указан- 
ныхъ снособовъ, прнступаютъ къ посадке черенковъ.
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Для этого обработанную площадь д’Ьлятъ па ряды со
ответственна™ размера, въ зависимости отъ породы ивы. 
Д елете удобнее производить коннымъ маркеромъ, устро- 
еннымъ на подоб1е граблей съ передвижными железными 
зубьями, вершковъ по 8 длиною, предназначенными про
водить на поверхности земли долевыя и поперечныя по- 
садочныя бороздки.

Маркеръ имеетъ ручки и две оглобли. При помощи 
ручекъ придаютъ маркеру во время работы желаемое на- 
нравлеше. На местахъ пересечешя бороздокъ прокалы- 
ваютъ тонкимъ железнымъ шиломъ отверсия, куда и 
вставляютъ черенки отвесно, вверхъ побегами (глазками), 
стараясь, чтобы верхше концы черенковъ возможно ме
нее торчали изъ-подъ земли. Кругомъ черенковъ землю 
слегка утаптываютъ ногами для уплотнешя почвы и за- 
равниватя отверстш, проколотыхъ ши.томъ. Необходимо 
следить, чтобы посадка производилась правильными ря
дами а отверсия должны прокалываться аккуратно и 
непременно на местахъ пересечешя л и т

Посадку черенковъ производятъ ранней весной или 
осенью, въ последнемъ случае плантацш необходимо 
укрывать на зиму соломою, мхомъ и т. п ., чтобы 
она не померзла. Въ первые годы после посадки сле
дуетъ особенно тщательно выпалывать сорныя травы, 
взрыхлять землю и пополнять голыя места новыми черен
ками. Сорныя травы складываются около ивняка въ кучу 
и, перегнивши, даютъ отличное удобрете, т. н. компостъ. 
Къ компосту примешиваютъ хлевный навозъ или негаше
ную известь и тогда удобрете получается превосходна™ 
качества. Взрыхлеше почвы производится при помощи 
обыкновенной мотыги. Земля взрыхляется мотыгой вер
шка на два глубиною. Взрыхлеше почвы способствуетъ 
проникновенно въ глубь воздуха и просачивашю дожде
вой воды, а также увеличпваетъ урожай прутьевъ и дол
говечность ивняка. Долговечность плантацш въ значи
тельной степени зависптъ отъ времени срезки прутьевъ и
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правильности выполнешя этихъ работъ. ДолголЬтнимъ 
опытомъ установлено, что осенняя и весенняя срезка 
прутьевъ значительно сохраняетъ плантацш и обезпечи- 
ваетъ полный урожай въ продолжеше 35— 40 л^тъ.

Срезку прутьевъ следуетъ производить острыми но
жами или ножницами, чтобы срЬзы получались ровными, 
гладкими; это особенно пмг£етъ значеше для плантацш. 
Нарезанные прутья слабо связываются въ пучки и укла
дываются въ такое помещеше, где не могли бы засох
нуть. Передъ сняпемъ коры пучки ставятся комлями въ 
пеглубокш водоемъ и мокнутъ до тЬхъ поръ, пока не бу- 
детъ вызвано движете боковъ, после чего приступаютъ 
къ ошкуриванш прутьевъ. Работу ошкуривашя выполня- 
ютъ при помощи щемилокъ, пропуская въ няхъ прутья 
какъ можно аккуратнее, чтобы не разминать ихъ. Прутья 
пропускать сквозь щемнлку следуетъ по одному, а не по 
два сразу.

Пропущенные въ щемилке и отделенные отъ коры 
прутья сушатся на солнце, а во время ненастной поры— 
подъ крышами, причемъ особенно стараются не подмо
чить прутья дождемъ или просто водою, отчего они крас- 
неютъ. Во время просушки ивы, ко вбитымъ въ землю на 
нужномъ разстоянш кольямъ привязываются длинныя 
жерди, на которыя и растилаютъ тонкими слоями пру
тья.

Время отъ времени прутья ворочаютъ со стороны на 
сторону, а когда они хорошо просохнуть, ихъ связываютъ 
въ пучки не более 2 5 — 30 фунговъ каждый. Пучки утя
гиваются при помощи пресса и связываются веревками, 
сначала съ комля, затемъ по середине и, наконецъ, по 
вершинамъ.

Заготовленный такимъ образомъ матер!алъ уклады- 
ваютъ въ сарай подъ крышей, где онъ и можетъ сбе
регаться долгое время.

Камышъ. Въ цйломъ виде камышъ употребляется на 
приготовлеше корзинъ для переноски тяжестей на желез-
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ныхъ дорогахъ и мануфактурныхъ Фабрпкахъ, а также 
для приготовления мебели.

Расколотымъ камышомъ перепдетаютъ сиденья къ 
мебели, обвиваютъ ручки къ разнымъ корзинамъ, ручки къ 
кофейникамъ и т. п. отделку нзд4шй.

Камышъ, разготовленный въ топшя ленты, стоитъ отъ 
45 коп. до одного рубля за фунтъ.

Для отделки ттзд'Кniй больше всего употребляется глянце- 
ви ая оболочка камыша, сердцевина же выделывается въ 
круглые пруты, т. н. педпгомъ, который идетъ для бо.тЬе 
изящныхъ и художественныхъ издЬлш, какъ напршгЬръ, 
на изготовлеше стильной мебели, ширмъ, экрановъ, дЬт- 
скихъ фасонныхъ колясокъ, этажерокъ, корзинъ подъ бу
маги и т. п.

Камышей бываетъ около 30-ти сортовъ по толщине и 
несколько сортовъ по качеству; покупается онъ главнымъ 
образомъ въ Сингапуре, на Малакке и на многихъ дру- 
гихъ Зондекпхъ островахъ.

Примерныя цены на камышъ следуюшдя: мягкШ глянце
витый 1-го сорта, толщиною отъ 5 до 7 мм.— 6 руб. 
за пудъ, а тотъ же второй сортъ— 4 руб. 40 коп.

Камышъ твердый полу-белый отъ 13 до 15 мм., пер- 
ваго сорта— 5 руб. 75 коп. за пудъ, второй сортъ—  
3 руб. 60 коп.; отъ 18 до 20 мм. первый сортъ— 5 руб. 
60 коп., второй— 3 руб., толщиною отъ 20 до 24 мм. 
первый сортъ— 6 руб. 40 коп., второй— 4 рубля. Камышъ 
белый, толщиною отъ 4 до 6 мм., перваго сорта —  
10 рублей.

Камышъ педнгъ, т.-е. безъ глянцевитой оболочки, 
стоитъ несколько дороже предыдущихъ ценъ, но зато не- 
дигъ значительно легче глянцевитыхъ камышей и имЬетъ 
разную толщину отъ 1 до 25 мм. въ диаметре.

При покупке камыша следуетъ выбирать его какъ 
можно мягче, иначе онъ будетъ плохо выгибаться. Камыши 
педиги хорошо окрашиваются и золотятся; но стоимость 
ихъ увеличивается приблизительно раза въ три.
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Бамбукъ употребляется большею частью въ кругломъ 
вид'Ь; дЬлаютъ изъ него столики съ машликовыми полками, 
этажерки съ ними же, а также всевозможную мебель, 
экраны и разныя цветочный корзины.

Бамбукъ бываетъ темнаго и бЬлаго цвета. Родина бам
бука въ тропическомъ поясЬ, но больше всего растетъ 
онъ въ Азш въ Янонскихъ владЬшяхъ, на островахъ Ли- 
кейскихъ и, главнымъ образомъ, встречаются цЬлыя рощи 
на островЬ ФормозЬ. Видъ этихъ рощъ похожъ на огром
ный метелки, которыхъ какъ бы изъ одного бамбуковаго 
корня вырастаетъ до ста штукъ, вышиною до ста фу- 
товъ и толщиною до 1 фута каждый.

Японцы выдЬлываютъ изъ него легия и прочныя ве
ревки, паруса, цыновки, трости, столы; строятъ изгороди, 
крыши и даже цЬлые дома; кромЬ того, листья его идутъ 
на приготовлеше прекрасной писчей бумаги. Отделен- 
ныя колЬна употребляются вместо сосудовъ и чашекъ.

Вывозится онъ въ Шанхай, а иногда Кантонъ, от
правляется часто въ Pocciro черезъ Сибирь. Китай тоже 
богатъ бамбукомъ, въ особенности къ югу отъ бассейна 
рЬкп „Янъ-СшЯянга" или „ Ян ь - Цзы-Цзяна “ . Китайцы упо- 
требляютъ его для разнаго хозяйственнаго обихода, какъ 
и японцы. Бамбукъ, купленный на мЬстЬ его родины, 
съ доставкой въ Pocciro обходится сравнительно дешево; 
но при покупкЬ его у насъ отъ торговцевъ, которые часто 
запрашиваютъ впятеро, особенно съ незнатоковъ настоя
щей цены, приходится платить очень дорого. Приблизи
тельная ц'Ьна ему следующая: бамбукъ японсшй темный 
безъ корней, толщиною отъ 8 до 10 мм., длиною въ 120 
сантиметровъ стоитъ 5 коп. палка; толщиною 10— 14 мм., 
той же длины,— 7 коп. палка; толщиною 14— 17 мм., дли
ною въ 120 сантиметровъ стоитъ 10 коп.; толщина 18—  
20 мм., той же длины— 15 коп. за палку; длина240 сан
тиметровъ, толщина отъ 20— 25 мм.— 25 коп .; толщина отъ 
25— 30 мм.— 35 коп. палка; отъ 30— 35 мм.— 45 коп.; 
толщина 35— 40 мм. по 50 коп. за палку.
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Темный съ корнями длиною въ 20 сантиметровъ, 
толщиною^отъ 8— 10 мм.— 5 коп. за палку; отъ 11 — 
14 мм.— 7 коп.; отъ 15— 18 мм.— 10 коп.; отъ 18— 
21 мм.— 15 коп.; отъ 20— 25 мм.— 20 коп.; отъ 25—  
30 мм.— 25 коп.; длина же въ 210 сантиметровъ и сле
дующей толщины въ 20— 25 мм.— 30 коп.; въ 25—  
30 мм.— 45 коп.; въ 30— 35 мм.— 50 коп.; въ 35—  
40 мм.— 55 коп. и т. д.

Белаго цвета безъ корней: длиною въ 120 санти- 
кетровъ, толщиною отъ 15 до 18 мм.— 10 коп. палка; 
толщиною 18— 21 мм.— 15 коп.; длина въ 240 санти
метровъ и толщина отъ 20— 25 мм. по 20 коп. палка; 
толщина въ 25— 30 мм.— 40 коп. за палку.

Белый съ корнями: длина 120 сантиметровъ, толщина 
въ 8— 10 мм.— 3 коп.; толщина 12— 14 мм.— 7 коп.; 
отъ 15 —  до 18 мм. —  10 коп.; отъ 18 —  21 мм.—  
12 коп.; отъ 21 —  25 мм. —  15 коп.; толщина отъ 
24— 35 мм. и длина въ 200 сантиметровъ по 30 копе- 
екъ за палку.

Все вышесказанные бамбуки не имеютъ самыхъ тон- 
кихъ вершинъ, но въ продаже часто встречаются съ по
следними, почему и называются удилищами; такъ, если 
придется купить такое удилище длиною въ 250 санти
метровъ, толщиною отъ 5— 12 мм., то стоимость не 
должна превышать 12 коп.; въ 300 сантиметровъ, тол
щиною отъ 5— 14 мм. — 15 коп.; въ 350 сантиметровъ 
отъ 5— 16 мм. по 17 коп. за палку; 400 сантиметровъ 
отъ 5— 18 мм.— 20 коп.; 450 сантиметровъ отъ 5 —  
20 мм.— 25 коп.; въ 500 сантиметровъ отъ 5— 25 мм.—  
35 коп.; въ 520 сантиметровъ длины и отъ 5— 30 мм. 
толщины по 40 коп. за палку.

Пальма употребляется для прпготовлешя корзинъ подъ 
цветы, провизно, фрукты и проч.; какъ те, такъ и дру
гая изде.вя изготовляются только изъ листьевъ пальмъ: ко
косовой и маврикйевой; первая растетъ преимущественно въ 
Азш. Лучше всего развивается она па южномъ и западномъ
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берегахъ острова Цейлона, на Малабар'Ь, Коромандел'Ь и 
на островахъ Тихаго Океана.

Стволъ пальмъ доставляетъ прекрасный строительный 
матер1алъ для туземныхъ жителей; изъ молодыхъ листьевъ въ 
вареномъ или поджаренноыъ виде приготовляютъ вкусную 
пищу; старые листья употребляютъ на покрьпче зданш и 
плетете корзинъ; изъ черенковъ листьевъ приготовляютъ 
швабры, бумагу и паруса; изъ кожистой оболочки, по
крывающей цветы, прежде ч^мъ она раскроется, посред
ств о м  надрйзовъ, добывается сладит сокъ, изъ котораго 
приготовляютъ, такъ называемое, тодди или пальмовое вино. 
Въ св^жемъ состоянш этотъ сокъ действуем какъ укреп
ляющее и освежающее средство. Вываривая сокъ, полу- 
чаютъ сахаръ, а изъ тодди, иосредствомъ брожешя, добы- 
ваютъ превосходный уксусъ. Плодъ орЬха, величиною съ 
человеческую голову, не только доставляетъ пищу и 
литье, похоя;ее на молоко, но изъ него добывается также 
масло, которое горитъ безъ копоти и запаха и въ све- 
жемъ состоянш можетъ употребляться въ кушанье. Но- 
средствомъ гидравлическаго пресса изъ этого масла выде
ляется жидкое вещество (олеинъ) и твердое (стеарпнъ); 
первое даетъ превосходное масло, изъ последняго делаются 
•свечи. Въ настоящее время кокосовое масло прюбрело 
огромное торговое значете. Кокосовыя выжимки соста- 
вляютъ прекрасный кормъ для свиней и домашней птицы. 
Околоядерное волокнистое вещество, называемое коко- 
сомъ, пдетъ на изготовлете крепкихъ канатовъ и пле
тете  корршгь для разныхъ домашнихъ надобностей. 
Скорлупа ядеръ пдетъ на посуду. Успехъ роста такихъ 
нальмъ зависптъ отъ почвы, которая должна быть съ 
некоторымъ присутсынемъ влаги; на такой почве н бы
ваютъ самыя роскошныя пальмы. Въ продаже пальмовые 
белые листья первый сортъ стоятъ 18 руб., а второй 
сортъ 12 руб. за пудъ; кокосъ же, получаемый 
тонкими кручеными веревочками, белыми и окрашен-, 
пыми въ разные цвета, по 1 руб. 10 коп. за фунтъ.
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Кроме пальмовыхъ листьевъ встречается въ продаже гоф
рированная пальмовая плетенка по 85 аршинъ въ пачке. 
Белая широкая перваго сорта 2 руб. 40 коп. пачка; 
средняя второго сорта 2 руб.; узкая третьяго сорта 1 руб. 
80 коп.; таковыхъ же сортовъ, окрашенная въ разные 
цвета, на 20 коп. дороже въ пачке.

Рафф!я (игольчатая пальма)— родъ ннзкорослыхъ 
пальмъ, усаженныхъ колючками. Р астете  это употребляется 
въ садоводстве, какъ перевязочный матер1алъ. Вследствзе 
своей мягкости и нежности цвета, она хорошо поддается 
окраске въ к а т е  угодно цвета; употребляется какъ въ 
беломъ, такъ н въ окрашепномъ виде на приготовлеше 
корзинъ подъ цветы п друия надобности.

Привозится раф(|ня изъ Грецш черезъ Корфу и Пат- 
расъ. Стоимость перваго сорта за пудъ 10 руб., вто
рого— 9 руб. Покупать раффпо можно не только пудами, 
но п по-несколько фунтовъ. Въ продаже рафф1я встре
чается сплетенными косами, въ четыре пряди, и каждая 
такая коса, смотря по длине, не тяжелее 3 фунтовъ; но 
бываетъ и въ 3/4 фунта. Прпзнакъ хорошаго качества раф- 
фш: она должна быть не короче 3 аршинъ п цвета со
вершенно белаго.

Целлулоидъ получается нзъ мелко раздробленной хо
рошей шелковой бумаги, обработанной смесью концент- 
рированныхъ кислотъ— серной и азотной. Къ обработан
ной бумаге прнбавляютъ по весу половину камфоры, 
смесь нагреваютъ до 130°, выжимаютъ подъ гидравличе- 
скимъ прессомъ и помещаютъ въ сушильную камеру съ 
хлористымъ кальщемъ.

Целлулоидъ подобенъ рогу, упругъ, вязокъ н мало 
ломается. Поломанный целлулоидъ легко склеивается 
спиртомъ. Вальцуется въ очень тонюе листы. При рабо
тахъ изъ целлулоида нужно быть аккуратными съ огнемъ, 
такъ какъ целлулоидъ очень легко воспламеняется и мо- 
жетъ причинить значительные ожоги. Онъ воспламеняется 
на подобге пороха. Целлулоидъ окрашивается въ разные
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цвЬта. Въ корзиночномъ ремеслЬ целлулоидъ употреб
ляется въ вид'Ь тонкихъ листовъ, которые разрЬзаются въ 
ленты нужной ширины. ЦЬна за фунтъ гладкаго целлу
лоида не дороже 2 рублей. Волнистый целлулоидъ стоитъ 
дороже копЬекъ на 50 фунтъ, а разготовленный въ ленты 
еще немного дороже. РЬзаный целлулоидъ покупаютъ 
мало, такъ какъ трудно подобрать нужную ширину.леитъ. 
Целлулоидъ употребляется главнымъ образомъ для лриго- 
товлешя корзинъ подъ цвЬты и дамскихъ рукодЬлш. При
бивается целлулоидъ къ камышамъ или другой какой основЬ 
тонкими гвоздями съ широкими головками.

Люфа. Растительная губка, представляющая сЬть со- 
судистыхъ волоконъ. Люфа принадлежнтъ къ семейству 
тыквенпыхъ. ВслЬдствле своей бЬлизны и мягкости хорошо 
принпмаетъ окраску въ разные цвЬта.

Длина ея достигаетъ 70 сантиметровъ, но больше всего 
въ продажЬ встрЬчается 35— 50 сантиметровъ. Стоимость 
одной штуки въ 35 сантиметровъ 8 коп ., въ 45 сантиметровъ 
9 коп. ивъ 50 сантиметровъ 10 коп.; такого же размЬра кра
шеная люфа за каждую штуку дороже копЬйки на три.

Употребляется люфа для изготовлешя корзинъ подъ 
цвЬты; при работЬ изъ нея не слЬдуетъ бросать даже 
маленышхъ обрЬзковъ: послЬдше рЬжутся ножницами
на очень мелгля части, изъ которыхъ крашеные обрЬзки 
смЬшпваются съ бЬлыми; смЬсь насыпается на нама
занным столярнымъ клеемъ точеныя ведерочки, кадушки, 
боченочки и т .  п., къ которымъ прпдЬлываются ручки и 
продаются, какъ цвЬточный товаръ.

Солома И друпя плетенки. Солома въ корзиночномъ 
дЬлЬ одна не употребляется, а постоянно для прочности 
требуетъ примЬсп нЬкоторыхъ другихъ матер1аловъ, какъ 
основы работъ; больше же всего— камыша и ивы. Но съ 
такими добавочными матер1алами она употребляется только 
въ плетенкахъ, въ кругломъ же и расколотомъ видахъ 
идетъ на изготовлеше фасонныхъ корзиночекъ, какъ на- 
примЬръ, бонбоньерокъ п другихъ корзинъ подъ конфеты.
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Сорта соломы, употребляюнцеся для корзиночнаго ре
месла: тонко-стебельная озимая пшеница (растущая на 
тощей почве даетъ особенно ценный матер1алъ) и 
тонко-стебельная озимая рожь. Возделываться солома мо- 
жетъ везде, но для того, чтобы получить ее тонко-сте
бельной, следуетъ сеять по возможности чаще. Уборка 
должна производиться до наступлетя спелости зерна; при 
такой уборке только п будетъ она гибкою и мягкою. 
Иначе, когда она созреетъ, матер1алъ потеряетъ свою 
ценность, становясь жесткимъ и хрупкимъ. Въ такомъ 
случае ржаная солома употребляется на такъ называемую 
„кашку“ , что практикуется въ северной и средней ча- 
стяхъ Россш. При уборке полей за соломою следуетъ 
строго наблюдать, чтобы она по возможности не лома
лась; стебли, отделенные отъ колосьевъ, подвергаются 
высушиванию на солнце, для чего раскладываютъ ихъ 
тонкими слоями и черезъ каждые полчаса поворачиваютъ 
■съ бока на бокъ. Такимъ образомъ получится вполне 
пригодный и белый MaTepia.Tb. При употреблены 
въ работу солому подвергаютъ беленш посредствомъ 
горючей серы или же протравляютъ ее въ разные 
цвета.

Въ продаже встречается солома двухъ сортовъ: спелая 
и недозрелая. Первая имеетъ желтый цвЬтъ, отъ чего те- 
ряетъ и качество. Сплетенная въ узшя косицы и отбелен
ная она стоитъ 1 руб. за пачку въ 240 аршинъ; такая 
же широкая— 90 коп. за такую же пачку; узкая белая, 
такъ называемая— „прима“— 1 руб. 80 коп., средняя—  
1 руб. 50 коп., окрашенная въ разные цвета каждая пачка 
дороже на 10 коп.

Второй сортъ соломы: ширина 10— 12 мм., длина 
50 аршинъ— 1 руб. 35 к ,; 8— 10 мм. той же длины—  
1 руб. 55 коп.

Кроме плетенки изъ соломы въ продаже встречаются 
плетенки изъ рогожи и стружекъ.

Плетенка изъ стружекъ, окрашенная въ какой-либо
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цв^тъ, стоитъ 1 руб. за пачку въ 40 аршинъ; белая, пле
тенная узоромъ, такой же ширины, въ 20 арпцгаъ длиною 
пачка стоитъ 1 рубль.

Плетенка изъ рогожи— белая пачка въ 100 аршинъ 
длиною стоитъ 1 руб.; крашеная такой же длины и ши
рины— 75 коп.

ВИНТЫ И ГВОЗДИ въ корзиночномъ д'Ьл'Ь должны быть 
не слишкомъ толсты, иначе раскалывають матер1алъ и 
этимъ портятъ изд’Ь.ня. Обыкновенно употребляютъ такъ 
называемые „двойные гвозди “ . Они бываютъ никкели- 
рованные или медные и продаются счетомъ по 2 руб. 
50 коп. за 1 .000 штукъ.

Кроме этихъ гвоздей приготовляются еще особые про
волочные спещальные гвозди въ пачкахъ по 1 .000 штукъ, 
Д«№ ихъ сл’Ьдуюшде: 2/ 1о мм. пачка 8 коп., 3/ 12 мм.— 9 коп., 
4/ 1в мм.— 10 коп. и въ 40 мм. пачка въ 1.000 штукъ—  
10 коп., 50 мм. — 15 коп., 60 мм.— 20 коп.

Винты употребляются тоже тонше и больше всего съ 
круглыми головками. Впрочемъ винты часто заменяются, 
такъ-называемыми, „мебельными нитами“ , особенно удоб
ными для скр1зплещя бамбука.

Нитами называются проволочные стержни съ винто
образною нарезкою для гаекъ (шайбъ), при завинчи- 
ваши которыхъ сжимается бамбукъ. Приготовляются ниты 
разной длины и толщины и продаются отъ 15 коп. до 
40 коп, за сотню. Шайбы къ нимъ (гайки)— за 1 .000  
штукъ 2 рубля.

Кроме этого рода гвоздей и винтовъ употребляются 
еще винты съ полукруглыми головками и гонтовые гвозди.

Металличесше наборы— или отделочные товары: кап- 
сули, замочки, ручки, наконечники къ ручкамъ и ножкамъ.

Капсули употребляются большею частью на бамбуко
вый издел1я, мебель и проч. Въ продаже ихъ имеется 
много сортовъ; более употребительные, напримеръ, 
7— 8 мм. по д1аметру стоятъ 1 руб. за гроссъ;
9— 10 мм.— 1 руб. 20 коп.; 11— 12 мм.— 1 руб.
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4 0  коп.; 13— 14 мн.— 1 руб. 60 коп.; 15— 16 мн.—
1 руб. 80 коп.; 17— 18 мм.— 2 руб.; 19— 20 мм.—
2 руб. 20 коп.

Ножки д.тя корзиночекъ разныхъ фасоновъ, никкелп- 
рованныя, круглыя, по 2 руб. за гроссъ. Разнаго рода 
украшешя неталличесшя по 30 коп. за дюжину. Ручки 
никкелированныя различныхъ формъ продаются по но- 
мерамъ: Л» 1 приблизительно стоитъ 1 руб. 80 коп.; 
Лг 2 —1 руб. 50 коп.; Л« 3— 1 руб. 20 коп.; № 4—  
90 коп. за дюжину.

Замочки для корзинъ: № 5— 2 руб. 30 коп.; JV» 6—  
2 руб. 70 коп.; Дг 7— 3 руб.; № 8— 6 руб. з  Лг 9 — 
7 руб. 20 коп. за гроссъ.

Наконечники къ кожанымъ ручкамъ: № 12 стоитъ
2 руб. 20 коп.; Л« 1 3 — 2 руб. 40 коп.; № 14— 2 руб.
70 коп.; «№ 15— 3 руб. 30 коп. за гроссъ.

Замочки для ремешковъ употребляются только двухъ 
номеровъ— 10 и 11; первые стоятъ около 3 руб. 30 коп., 
пбсл'Ьдше около 3 руб. 60 коп. за гроссъ.

Ручки К0Жс1НЫЯ употребляются двухъ сортовъ— лакиро
ванный черпыя п лакированный желтыя. Первыя стоятъ 
75 коп. за дюжину, послфцшя 60 коп.

Шнуры бываютъ разныхъ сортовъ изъ бумажныхъ и 
шелковыхъ ннтокъ съ золотомъ и серебромъ. Первые про
даются пачками въ 70 аршинъ по 90 коп., шелковые за 
35 аршинъ 1 руб.

Кромй шнуровъ часто идетъ въ д'Ьло разныхъ цв4- 
товъ тесьма, она продается: за пачку въ 70 аршинъ—  
1 руб. 50 коп., такая же съ золотомъ и серебромъ— 
1 руб. 80 коп.; бугорчатая— 2 руб пачка.

ЛЗНТЫ  приготовляются изъ иптокъ, окрашенныхъ въ 
разные цв1зта и склеенныхъ между собою. Употребляются 
ленты на приготовлена корзинъ подъ цвЬты и конфеты 
Подъ шелкъ узкая лента въ 7 мм. шириною стоитъ 2 руб. 
50 коп. за пучекъ въ 70 аршинъ; въ 10 мм. того "же 
цв'Ьта— 3 руб. Г.тадшл ленты въ 7 мм. шириною разныхъ
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цвйтовъ по 20 аршинъ въ яучке— 60 коп., волпнстыя
10— 12 мм., по 70 аршинъ— 1 руб.

Горючая c tp a — металлоидъ вулканическаго происхожде
ния, часто встречающейся въ виде громадныхъ залежей, 
по близости вулкановъ, особенно на Кавказе и въ Си- 
цилш.

Изъ залежей сера добывается не чистой и ее необхо
димо отделить отъ землистыхъ примесей. Для этого добы
тая изъ залежей сера складывается въ болышя кучи, въ 
которыя могъ бы въ достаточномъ количестве проникать 
воздухъ. Куча зажигается и часть серы сгораетъ, доста
вляя теплоту, за счетъ которой плавится вся сЬра въ 
кучахъ. Расплавленная сера стекаетъ на дно кучи и вы
пускается оттуда при помощи особыхъ приспособлешй. Ко 
время сжпгашя кучъ доступъ воздуха ограничиваютъ, такъ 
какъ въ противпомъ случае вся сера превратилась бы въ 
газообразное вещество— двуокись серы.

Расплавленная сера еще разъ очищается при помощи 
перегонки въ ретортахъ п отливается въ черенки, которые 
и поступаютъ въ продажу.

Вначале перегонки пары серы, соприкасаясь съ хо
лодными стенками сосуда, охлаждаются и получается 
тонкш бледно-желтый порошокъ, называемый сёрнымъ 
цветомъ.

Сера плавится при температуре около 111°, превра
щаясь въ желтую жидкость. Вообще, при нагреваши серы 
до надлежащей температуры, она соединяется съ кисло- 
родомъ, образуя двуокись серы или ангидридъ сернистой 
кислоты.

Способностью сернистаго ангидрида обезцвечивать 
ткани успешно пользуются въ бЬленш, основанномъ на 
отнятш ангидридомъ отъ красящихъ веществъ кислорода, 
вследств1е чего эти вещества обезцвечиваются. Въ кор
зиночномъ деле больше всего подвергаются белешю ма- 
тер1алы, а иногда и готовыя лздел1я.

Мнопе матер1алы передъ употреблешемъ въ работы
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желательно подвергать предварительному б£ленш. Осо
бенно т'Ь матер1алы, которые идутъ на приготовлеше 64- 
лаго товара. Прутья ивы отбеливаются круглыми, если 
они предназначаются для работъ изъ ц4лаго прута, а при 
работахъ изъ разгоговленной ивы прутья передъ б4лешемъ 
раскалываются н выстругиваются въ ленты нужной тол
щины и ширины.

Б4леше производится въ особо устроенныхъ ящикахъ, 
называемыхъ курилками. Ящики или курилки приго
товляются изъ голстыхъ досркъ, плотно сфугованныхъ. 
Вс4 щелн и пазы тщательно замазываются, чтобы ящикъ 
не пропускалъ газообразныхъ паровъ с4ры. Ящикъ долженъ 
быть настолько великъ, чтобы отбеливаемые въ немъ пред
меты могли быть нодвЬшены н нигде не соприкасались 
со ст4нками или поломъ, такъ какъ эти места остались 
бы не отбеленными, потому что газообразныя вещества на 
нихъ не действуютъ. После размещетя въ камере пред- 
метовъ, укладываютъ въ сосудъ изъ глины или жести тол
ченую сЬру и поджигаютъ ее. Ящикъ оставляютъ не
сколько открытымъ, чтобы могъ проникать воздухъ. Когда 
с4ра хорошо разгорится, ящикъ или камеру плотно закры- 
ваютъ и въ такомъ положеши оставляютъ матер!алы отъ 
4 до 5 час. и бол4е.

Береза. Обыкновенная белая береза— порода, распро 
страненная во всей Европе. Въ зависимости огъ возраста 
и м4ста происхождешя, древесина березы обнаруживаете 
окраску отъ белой до красноватой, имеете широшя 
годичныя кольца и неболышя блестящая волокна; де
рево средней плотности н твердости. Береза долго сохра
няете свою природную влажность, въ виду чего подвер
жена въ большей м4ре короблент и червоточине. Изъ 
березы приготовляются донья, которыя часто выжигаются.

Сосна является наиболее распространенными и упо- 
требительнымъ матер1аломъ для разныхъ поделокъ. Она 
отличается прямизною своего ствола и значительною кр4 
постью. По качеству древесины и другпмъ внешнимъ и
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внутренними признакамъ въ практикЬ различатотъ два рода 
этой породы: рудовая сосна, выросшая на сухой почвЬ, 
древесина ея красно-желтаго цвЬта, слои мягые, ровные, 
и мендовая сосна— растетъ въ обшпрныхъ болотистыхъ 
мЬстностяхъ Poccin, отличается отъ первой бЬловатымъ 
цвЬтомъ древесины п менЬе прочна, чЬмъ рудовая порода 
дерева.

Въ корзиночномъ дЬлЬ предпочитается мелкослойная 
сосна, какъ бол'Ье твердая и прочная, содержащая ыенЬе 
сыростн п трудно загнивающая. Употребляется на приго- 
TOB.ienie доньевъ.

Ясень. Ясень въ ранпемъ возрастЬ имЬетъ бЬлый цвЬтъ, 
въ болЬе зрЬломъ возрастЬ древесина получаетъ коричне
вую окраску. Ясень— дерево мелко волокнистое; волокна 
блестяиця, а годичпыя кольца гаирокгя. Такъ какъ ясень 
имЬетъ плотное строеше и очень твердъ, то его можно 
гладко обработать; кромЬ того, ясень имЬетъ то свойство, 
что не легко трескается; поэтому его прпмЬняютъ для 
изготовлешя такихъ предметовъ, отъ которыхъ требуется 
большой срокъ службы и красивая внЬшность Больше 
всего изъ него дЬлаютъ крышки къ столамъ и сидЬшя къ 
мебели.

Кленъ. Кленъ имЬетъ почти бЬлую окраску, хорошо 
и гладко можетъ быть обработанъ, тонко полируется и 
прочно протравляется. Онъ мало подверженъ коробленто 
и тресканыо и хорошо сопротивляется червоточинЬ. Дре
весина обпаруживаетъ блестяшдя волокна, которыя нЬ- 
сколько отливаютъ корпчневымъ цвЬтомъ. Въ виду одно- 
образнаго и плотнаго строешя, въ виду прочности и 
твердости, кленъ охотно употребляютъ на приготовлеше 
полотенъ для этажерокъ, которыя раскрашиваются или 
выжигаются.

Клей встрЬчается въ продажЬ очень многихъ сортовъ, 
но для корзиночнаго ремесла онъ требуется только двухъ 
сортовъ— бЬлый костяной завода Савина и мездряной или 
шубный того же завода. Въ первый при варкЬ нужно на
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ливать воды равную по весу часть, а въ послйдшй на одну 
часть клея наливаютъ четыре части воды. При варке клея 
нужно обращать внимаше, чтобы онъ не подгорать, въ 
противномъ случай клей не будетъ держать.

Пикриновая кислота получается при Д'ЬЙСТВШ  азотной 
кислоты на фенолъ и н^которьтя друпя оргапичесюя ве
щества. Кристаллы— желтые листочки горькаго вкуса. 
Пикриновая кислота употребляется для окраски раз
ныхъ матер1аловъ въ желтый цв'Ьтъ и, вообще, она при
меняется при окрашиваши матер1аловъ анилиновыми кра
сками, которыя, въ соединенш съ пикриновой кислотой, 
мен'Ье подвергаются выцв^ташю отъ действ1я солнеч- 
ныхъ лучей. Пикриновая кислота можетъ успешно заме
няться шафраномъ или верескомъ-багульникомъ. Стои
мость хорошей пикриновой кислоты около 4 рублей за 
фунтъ.

АНИЛИНОВЫЯ кр а с ки  употребляются въ корзиночномъ деле 
следующпхъ цветовъ:

фюлет., стоимостью отъ 2 р- —  к. ДО 3 р. 50 к. за фу
синяя, я я 3 р- —  к. Я 4 р. —  к. Я я

зеленая, я я 1 р- 80 к. Я 3 р. 50 к. Я я

нуицов., я я 2 р- —  к. я 2 р. 50 к. я я

черная, я Я 3 р- —  к. я 5 р. —  к. я я

оринж. , Я я 2 р- 50 к. я 4 р. —  к. я я

Иосредствомъ этихъ красокъ матер1алъ протравляютъ 
въ светло-зеленые, темно-зеленые, оранжевые, фшлетовые, 
сише, коричневые, пунцовые и друие цвета.

Для того, чтобы цвета были ярче и менее подверга
лись выцветанш, подбавляютъ въ растворенную протраву 
пикриновой кислоты; при этомъ протравы следуетъ хо
рошо кипятить и размешивать.

Хромпикъ— двухромокал1евая соль, красновато-оранже- 
ваго цвета, употребляется для протравлешя матер1аловъ 
въ коричневый цветъ. Стоимость хромпика 25 коп. за 
фунтъ.
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Катеху— кашу светлая, высушенный водный экстрактъ 
или высушенный сокъ Остъ-индскихъ растеши: катехо- 
вой пальмы, акацш катеху, непрозрачные куски бураго 
цвета; чистое катеху содержите до 6 2 ' „ дубильнаго ве
щества.

Употребляется для протравлены матер!аловъ п пздгЬ- 
л]’й въ коричневый цвета. Въ медицине применяется 
протнвъ слезотечешя и какъ стягивающее средство. Про
дается катеху большими кусками, около пуда весомъ; 
стоимость фунта 15— 16 коп'Ьекъ.

Б ел и л а  СВИНЦОВЫЯ Д° 0 (цельпыя)— по составу предста- 
вляютъ основной углекислый свинецъ. Вполне растворяются 
въ кислотахъ— уксусной и азотной, при чемъ выделяется 
углекислый газъ. При прокаливанш теряютъ углекислоту 
и превращаются въ желтую окись свинца. Белила свинцо- 
выя цельныя различаются между собой, главнымъ образомъ 
по способу производства, на р а м о ч н ы я  (по еврейскому 
способу) и к а м е р н ы я  (по способу немецкому). Первым 
представляютъ очень твердую и блестящую ступку, не 
размягчающ уюся въ воде; оне очень нежны и укрывисты, но 
способъ производства ихъ дорогъ и очень вреденъ для 
здоровья рабочихъ. Вторыя даютъ ступку относительно 
мягкую; при взбалтывапш съ водою образуютъ белую, 
молочную жидкость.

Изъ свпнцовыхъ бе.шлъ цельныхъ подбавкою шпата 
получаются низнйе торговые сорта белилъ, подъ назва- 
шемъ „мраморныхъ“ , Д« 1, № 2, Д» 3.

Обыкновенно первый сортъ содержитъ подмеси шпата 
до 60% , а второй сортъ 75°/0. Все сорта свипцовыхъ 
белилъ въ торговле идутъ въ виде ступокъ и въ порошке. 
Покупая 6Ьлила прямо съ заводовъ, отъ вполне солидныхъ 
фирмъ, выгоднее и ращональнее пршбретать ихъ въ виде 
порошка, и это потому, что белила, при переработке въ 
ступку, теряютъ немного въ белизне и укрывпстостн. Въ 
сухомъ виде свинцовыя белила немного ядовиты, но какъ 
краски масляныя— вполне безопасны.
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БЪлила ЦИНКОВЫЯ— представляютъ белый порошокъ чи
стой окиси цинка и легко растворяются почти во вс'Ьхъ 
кислотахъ, безъ выдгЬлешя газа. При прокаливанш не из
меняются.

Б е л и л а ...................... № О (снЬжныя, шневейсъ).
„ . № 1 (цпяквейсъ).

Бол'Ье пизше сорта служатъ для получетя масляной 
краски ц и н к г р а у .  Цинковыя белила далеко уступаютъ 
по укрывистости свинцовымъ бЬлиламъ, но имеютъ пе- 
редъ ними то преимущество, что отъ дМств1я воздуха, 
содержащаго с’Ьроводородъ, не черп’Ьютъ. Поэтому и при
нято въ жилыхъ пом'Ьщешяхъ грунтовать и крыть свин
цовыми белилами, а для последняго слоя брать цин
ковыя белила. Въ торговле имеются въ боченкахъ вЬсомъ 
въ 50 кнлограммовъ, т.-е. 3 п. 5 ф.

Олифа— льняное, конопляное или иное вареное масло. 
Чтобы иметь верное суждеше о качестве ма.тярнаго ма- 
Tepiana и не зависеть отъ фаптазш маляровъ и спекуля- 
цш продавца, следуетъ самимъ покупателямъ испытать 
его качество. Испыташе олифы (вареное масло) при этомъ 
играетъ главную роль, такъ какъ отъ ея качествъ пре
имущественно зависитъ прочность окраски.

Жирныя вещества, называемыя маслами, встречаются 
троякаго рода; минеральныя, находящаяся готовыми въ 
шгастахъ земли, напримеръ, нефть, горный воскъ и проч.; 
животные жиры, вырабатываемые организмомъ животныхъ, 
каковы, напримеръ, сало говяжье, рыбш жиръ, и расти
тельные, получаемые отъ семянъ многпхъ растенш.

Въ малярномъ деле находятъ применеше почти исклю
чительно растительныя масла. Масла эти весьма разно
образны по составу и виду, бываютъ твердыя, напримеръ, 
японскш воскъ, густыя (масло кокосовое и проч.)ижид- 
и я  (масло льняное и проч.). Все эти мае та при доступе 
воздуха окисляются, делаются горькими и густеютъ, на 
одни изъ нихъ всегда остаются жидкими или мажущими.
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а друпя сначала делаются липкими п тягучими и нако- 
пецъ затверд4ваютъ, образуя эластичную, похожую на 
каучукъ, массу. Поэтому все растителышя масла при
нято разделять на м а с л а  в ы с ы х а ю н щ я  и м а с л а  н е- 
в ы с ы х а ю ш д я .  Къ масламъ высыхающимъ принадлежать 
льняное, конопляное, ореховое, маковое, подсолнечное 
и проч. Къ невысыхающимъ или плохо высыхающимъ отно
сятся: оливковое, деревянное, миндальное, рапсовое, су
репное, горчичное, буковое, масло семяяъ хлопчатника, 
рыжиковое, касторовое и пр.

Масло льняное— получается изъ льняного семени; если 
хорошее, зрелое семя истолочь и подвергнуть прессова
нно при обыкновенной комнатной температуре, то полу
чится прозрачное, желтое масло, не содержащее примеси 
слизистыхъ веществъ. Такое масло даетъ самую лучшую 
и блестящую олифу для красокъ и лаковъ.

На маслобойныхъ заводахъ истолченное семя передъ 
прессовкой предварительно подогреваютъ паромъ. Получен
ное масло имеетъ цггЬтъ более темный и не такой пр1ятныи 
запахъ, какъ масло, полученное безъ подогревашя. Коли
чество примеси слизистыхъ веществъ въ немъ зависитъ 
отъ качества льняного семени, т.-е. его зрелости, сухо
сти и содержашя примЬси семянъ сорныхъ травъ.

Такое масло въ свежемъ виде тоже употребляется въ 
пищу, но скоро горкнетъ и тогда идеть на прнготовле- 
Hie олифы (варенаго масла).

Качество льняного масла всецело зависитъ отъ ка
чества семени, изъ котораго оно получено. Опытный 
масловаръ или торговецъ по цвету, вкусу и запаху 
довольно верно определяетъ это качество. Для лицъ, 
привыкшихъ обращаться съ ареометромъ, определеше 
удельнаго веса масла даетъ более надежныя данныя для 
заключешя о качестве и чистоте масла.

Все друпя высыхаюиця масла имеютъ удельный весъ 
менышй, чемъ льняное масло, и подмесь такихъ маселъ 
понижаетъ удельный весъ последняго. Поэтому следуетъ
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наблюдать, чтобы льняное масло имело удельный весь не 
ниже вышеуказанпаго определенная, т.-е. 0 ,932 .

Солнечный светъ сильно действуетъ на льняное масло, 
увеличивая значительно его плотность, при чем ъ масло 
отбеливается. Отъ долгаго нагревашя льняное масло полу- 
чаетъ цветъ темнокоричневый, но если сильно и ровно 
нагреть его выше 200° С. и тотчасъ снять съ огня, то 
после отстоя,—выделившихся въ виде клочковатой мути 
слизистыхъ веществъ, оно получается светло-желтаго 
цвета и если такое масло продержать 2 — 3 гЬсяца на 
солнечномъ светЬ, то оно вполне отбЬлится.

Масло маковое— получается изъ семянъмака. Масло, 
получаемое холоднымъ прессовашемъ, идетъ въ пищу, а 
получаемое горячимъ прессовашемъ— идетъ на прпготовле- 
nie белой олифы, которая хорошо и быстро засыхаетъ, 
а главное, после засыхашя не желтеетъ. Маковое масло 
очень трудно купить, такъ какъ не только мелше тор
говцы, но и заводчики вместо него часто отпускаютъ под
солнечное масло. Отличить маковое масло отъ подсолнеч
н а я  можно только по удельному весу и скорости засы
хашя. Маковое масло имеетъ большой удельный весъ и 
быстро засыхаетъ.

Если масло, взятое для варки олифы, было хорошаго 
качества, то полученная олифа должна въ течеше 24 ча- 
совъ, при температуре помйщетя 14° С. засыхать на
столько, чтобы нажатый палецъ не прилипалъ.

Такое скорое высыхаше, т. е. окислеше олифы со
провождается еще болыннмъ поглощешемъ кислорода воз
духа и повышешемъ температуры, чемъ при высыханш 
сырого масла. Свинцовыя краски: гнездовина, сурикъ и 
пр., будучи смешаны съ олифой, сильно нагреваются и 
даже обугливаются, а перетертыя на краскотерныхъ ма- 
шинахъ скоро затвердеваютъ. Опасность отъ самовозгора- 
шя смоченныхъ олифой и сложенныхъ въ кучу тряпокъ, 
опилокъ, бумаги и т. п. еще больше, чемъ при сыромъ 
масле.
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Если олифа, всл'Ьдстше неудачной варкн или плохого 
качества масла, даетъ отлипъ, то следуетъ въ нее при
бавить около 2 %  или поболее лаку сикатива или тере
била. Для устранешя отлппа на окрашенной поверхности 
следуетъ покрыть ее скоросохнущимъ лакомь, маслянымъ 
или спиртовымъ.

Для испыташя олифы следуетъ накапать нисколько 
капель ея на кусокъ стекла или жести (вообще на по
верхность не пористую) и, наложивъ туда щепоточку зем
листой краски (охры, мумш, сурика желЗ>знаго и т. п .), 
растереть пальцемъ, чтобы образовался тонкш слой ма
сляной краски, не стекающш при наклонномъ положенш, 
и оставить засыхать въ теплой и сухой комнате. Крепко 
сваренная олифа черезъ 12 часовъ должна закр’Ьпнуть на
столько, что нажатый палецъ не чувствуетъ значительнаго 
прилнпашя, а черезъ 24 часа прилипаше нажатой теплой 
руки вовсе не заметно. Большой отлипъ указываетъ и л и  

на неправильную варку олифы, или на плохое качество 
масла, или же на подмесь смоль rapniyca.

Чертя по засохшей краске кончикомъ ножа, она должна 
отделяться эластичными ниточками. Если при пробе но- 
жомъ краска окажется хрупкой, и притомъ олифа пах- 
нетъ скипидаромъ или керосиномъ, то значить, что жид
кость, называемая олифой, есть не что иное, какъ деше
вый скипидарный или минеральный лакъ. Подмесь въ 
олифу минеральнаго масла узнается потому, что такая 
олифа, после засыхашя, остается жирною на ощупь и 
если къ засохшей поверхности прижать кусочекъ писчей 
бумаги, то сейчасъ же появляются жпрныя пятна.

Испыташе красокъ какъ сухихъ, такъ и масляныхъ 
производится точно такимъ же образомъ, какъ на куске 
стекла съ хорошей олифой. За нетгбшемъ стекла можно 
растирать на куске жести, камне н вообще на поверхностп, 
не содержащей поръ. Если растертая краска окажется 
слишкомъ густою, то прибавляютъ каплю-две олифы. 
Разсматривая, намазанную тонкими слоемъ на стекле
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краску, можно ясно видеть не только ея цветъ и отт4- 
нокъ, но н тонину н укрывпстость. Для большей уверен
ности, на томъ же стекле, рядомъ проделываютъ ту же 
пробу съ имеющимся въ запасе образдомъ испытанной, 
хорошей краски, н но сравнешю судятъ о качестве испы
тываемой краски.

При томъ следуетъ обратить внимаше на скорость 
высыхашя нанесенной на стекло краски. Если краска не 
достаточно промыта и содержитъ кислоты или щелочь, то 
проба будетъ засыхать медленно и даетъ сильный отлипъ. 
Это часто случается съ дешевыми сортами мумш и же- 
л’£знаго сурика.

Свинцовыя белила надежнее всего испытывать по выше
изложенному способу, обращая внимаше на белизну и 
укрывпстость. Если белила въ сухомъ виде имеютъ бе
лизну пормальную, а растертыя съ олифой прпнимаютъ 
грязно-желтоватый оттенокъ, то можно предполагать въ 
нихъ подмесь мела.

Краски порошковый полезно испытать, взбалтывая ихъ 
съ водою. Для этого въ стеклянный цилиндръ, пробирку, 
высокш стаканъ или рюмку надо насыпать испытываемой 
сухой краски, приблизительно до трети ихъ емкости и 
долить почти до верху водою. Затемъ, сильно взболтавъ, 
дать спокойно отстояться. Если краска была неоднородна 
или сделана неумело, то при отстое более тяжелыя и 
крупныя частицы ея осядутъ прежде, чемъ более легия, 
и весь осадокъ образуетъ горизонтальные слои, ясно раз
личаемые глазомъ по оттенку. Хорошая же краска должна 
оседать, образуя одноцветный, сплошной слой, безъ вся- 
кихъ заметныхъ горизонтальпыхъ слоевъ.

Вышеизложенными пробами можно достаточно точно 
определить достоинства красокъ, т. е. ихъ то
нину, однородность, красоту оттенка и укрывпстость. Но 
чтобы судить о прочности краски ц пригодности для не- 
которыхъ нримененш, необходимо знать ея химичесшй 
составъ. Здесь укажемъ только те химпчесшя пробы, кашя
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можно произвести средствами, имеющимися почти въ каж- 
домъ хозяйстве.

Спиртовые лаки И политура употребляются для отделки 
изделий. Лакомъ называется растворъ какой-либо твердой 
смолы въ летучей жидкости. Если такимъ растворомъ по
крыть тонкимъ слоемъ гладкую поверхность, то раствори
тель испарится, а слой смолы останется въ внде бле
стящей, тонкой пленки.

По роду растворителей лаки разделяются главнымъ 
образомъ на спиртовые, скипидарные и масляные.

Спиртовые лаки представляютъ растворъ твердой смолы 
е ъ  винномъ п древесномъ спирте.

Матер1аламп для нихъ служатъ: желтый и белый шел- 
лакъ, гумми-глянецъ, сандаракъ, манила, земляной шел- 
лакъ, элемн и пр. Раствореше смолъ происходить всегда 
на холоду. Одни изъ нихъ цедятся, друпе отстаиваются, 
третьи отпускаются мутными.

Спиртовые лаки легко растворяютъ разные раститель
ные пигменты, какъ то: гуммигутъ, драконовую кровь, 
экстрактъ сандала, алькану, краски анилиновыя и проч. 
Поэтому имеется много сортовъ цветныхъ лаковъ, какъ 
напримеръ: лакъ золотой, красный, черный н разноцвет
ные, такъ называемые лаки галантерейные. Все спир
товые лаки портятся отъ мороза и сырости.

Спиртовая политура представляетъ те-же спиртовые 
лаки, разведенные насравненно болыпинъ количествомъ 
спирта.

Все шерлачные спиртовые лаки и политуры необхо
димо деря;ать въ стеклянной посуде, такъ какъ, будучи 
налиты въ посуду металлическую, они въ течете не- 
сколькихъ месяцевъ заметно изменяются въ цвете.

Бронзовый ПОрОШОКЪ употребляется для бронзировки 
корзинъ подъ цветы и отчасти мебели.

Тинктура для бронзировашя. Хороппя корзиночныя из- 
де.йя бронзируютъ не сппртовымъ лакомъ, какъ это было 
выше упомянуто, а на тинктуре, которая очень прочно
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держитъ бронзу н сообщаетъ бронзированному предмету 
особый блескъ. Корзинщики этотъ способъ бронзировашя 
стараются скрыть другъ отъ друга.

Кронъ палевый употребляется для окрашивашя въ свйтло- 
зеленые тона. Его смгЬншваютъ съ цинковыми белилами 
и шелковой зеленью. Стоимость крона 25— 45 к. за 
фунтъ.

Teppa-cieHa жжепая,— красятъ ею въ светло- и темно- 
коричневые тона, чистота которыхъ зависитъ отъ подмгЬ- 
шивашя белилъ и другихъ красокъ. Стоимость терра-
cieHH 10 коп. за фунтъ.

Кроме поименованныхъ красокъ еще, хотя и редко, 
употребляются с.тбдуюшде сорта:

Умбра жженая, стоимость фунта 7 коп.
Капутъ-мортумь представляетъ высокий сортъ муиш 

красиваго темно-вшнневаго оттЬнка. Стоимость фунта
около 12 коп.

Пурпуръ-браунъ представляетъ осадокъ красящаго ве
щества орсели. Идетъ для окраски экипажей, почтовыхъ 
вагоновъ и т. п. Въ торговле имеется въ впдЬ ступокъ.
Стоимость фунта 12 коп.

Киноварь французская. Этотъ новый фабрпкатъ пред
ставляетъ очень прочный, алый органический пигментъ, 
осажденный минеральными солями. Французская киноварь, 
сравнительно съ прочими сортами красной киновари, имЬ- 
етъ то важное преимущество, что не боится солнечнаго 
света и не выгораетъ. Вода и спнртъ ея не растворяютъ 
и даже кислоты не действуютъ. Въ виде масляной тер
той краски, темные ея оттЬнки могутъ сохраняться не
определенно долгое время, не затвердевая, какъ это про
исходить съ киноварью искусственной и ализариновой. 
Французская киноварь изготовляется несколькпхъ оттйн- 
ковъ, по цене до 50 коп. за фунтъ.

Баканъ турецкж (красный) представляетъ или цизшш 
сортъ кармина, или минеральные осадки розовыхъ и пун- 
цовыхъ органнческихъ нигментовъ. Въ торговле имеется
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ихъ много сортовъ и оттЬнковъ и бываетъ въ кускахъ и: 
въ дорошкЬ.

Карминъ накаратъ представляетъ минеральный осадокъ 
розоваго пигмента, находящагося въ организмЬ кошенили 
(насЬкомаго, водящагося на капустЬ). Въ торговле 
имеется много сортовъ кармина. Смотря по назпачешю, 
онъ бываетъ или върастворЬ, или въ мелкихъ кубическихъ 
кускахъ. Высоки! сортъ носитъ н а з в а н 1 е  к а р м и н ъ -  
н а к а р а т ъ ,  а низших называется п о л у к а р м и н ъ  и 
к а р м и н о в ы м ъ  б а к а н о м ъ .  Стоимость его за фунтъ 
14 копЬекъ.

Улырамаринъ «У° 4 служить замЬстителемъ настоящаго 
ультрамарина, который получается изъ металла кобальта 
и идетъ только въ керамик!; для окраски стекла, фарфора 
и фаянса въ спнш цвЬтъ. Въ торговлЬ и теперь у.тьтра- 
маринъ часто носитъ назваше кобальта. Отъ дЬйств1я ки- 
слотъ искусственный ультрамаринъ разлагается, вьгдЬляя 
запахъ гнилыхъ яицъ (сероводорода). Ультрамариновые 
заводы выпускаютъ весьма много сортовъ ультрамарина, 
разнящихся между собой оттЬнкомъ и количествомъ под- 
мЬси. Это самая употребительная синяя краска. Сто
имость за фунтъ 50 коп.

Баканъ зелены й представляетъ смЬсь желтаго крона 
съ лазурью. Въ торговле имЬется ихъ много сортовъ, но- 
сящихъ, кромЬ вышеприведеннаго, еще друпя назвашя: 
з е л е н и  и з у м р у д н о й ,  с м а р а г д о в о й ,  т р а в я н к и  
и т. п. Это самые дешевые и самые употребительные 
сорта зеленыхъ красокъ. ВсЬ онЬ не отличаются боль
шою прочностью и отъ щелочей разлагаются, принимая 
желтые или красноватые оттЬнки. Стоимость фунта 
30 копЬекъ.

КОСТЬ СЛОНОвая представляетъ тончайшую измельчен
ную обожженную кость, орЬховую шелуху и проч. Въ 
торговлЬ идетъ въ порошкЬ. Какъ масляная краска, она 
даетъ глубокш черный цвЬтъ. Стоимость фунта около 
40 копЬекъ.
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Замазка. Замазка въ корзиночномъ деле употребляется 
при окрашиванш издгЬлш въ разные цв'Ьта,— для подмазы- 
вашя разнаго рода неровностей, получившихся отъ уда- 
ровъ молотка дри вбиванш гвоздей въ камышъ, а также 
для замазывашя самыхъ шляпокъ гвоздей. Замазка для 
корзинщнковъ должна быть приготовлена изъ самыхъ су- 
хпхъ, истертыхъ въ порошокъ испанскихъ белилъ, въ ко
торыя наливаютъ льняного масла и получаютъ тестообраз
ную массу. Массу эту нужно какъ можно лучше мять 
руками, чтобы масло хорошо перемешалось съ белилами.

Отъ всякой замазки прежде всего требуется, чтобы она 
плотно соединялась съ поверхностью подлежащаго окраске 
предмета и составляла съ нею какъ бы одно целое, не 
отставая пи отъ переменъ температуры, ни отъ толчковъ 
и сотрясешй.

Густо приготовленная замазка плохо пристаетъ къ по
верхности дерева пли даже не пристаетъ вовсе. Поэтому 
всякую поверхность, прежде чемъ подмазывать, необхо
димо подготовить и сделать ее плотною и немного липкою.

Для этого ее надо пропитать олифою и л и  лакомъ. 
Е с л и  после загруптовкн поверхность еще не вполне бле
стяща н есть матовыя места, то, давъ первой загрунтовке 
засохнуть, следуетъ грунтовку повторить, и это делаютъ 
до техъ поръ, пока все поры не заполнятся вполне и 
поверхность не получится блестящей. Тогда, давъ загрун
товке достаточно засохнуть, чтобы осталась только не
значительная отлипь, приступаютъ къ замазке.



ГЛАВА Ш.

ПРИГОТОВЛЕШЕ ПРОТРАВЪ И ИХЪ ПРИМЪНЕШЯ.

Приготовлеше протравы въ цв%тъ светлой травы, для 
ИВЫ И камыша. Растворйютъ одинъ золотнпкъ апилиновой 
зелени на бутылку кипящей воды и отдельно растворяютъ 
одинъ золотникъ флавига на то же количество воды. Р а 
створы смешиваюсь, при чемъ берутъ пять объемовъ перваго 
раствора на два объема последняго.

Матер1алы протравляются при помощи погружешя въ 
смесь растворовъ, или нанесешемъ ихъ въ горячШ со- 
ставъ кистью; конечно, въ первомъ случае матер!алъ про- 
травится ровнее и лучше.

Тонъ протравы изменяется отъ смешивашя красящихъ 
веществъ, въ зависимости отъ ихъ отношешн по количе
ству и плотности насыщешя растворовъ.

Второй способъ: растворяютъ фунта катеху въ 2-хъ 
бутылкахъ кипящей воды; растворъ фильтруютъ и при- 
бавляютъ къ нему l/ s фунта квасцовъ, раствореппыхъ въ 
бутылке воды. Отъ покрыватя этой смесью матер1аловъ 
получаютъ светло-коричневую окраску. По высыханш ма- 
тер1алы покрываютъ растворомъ 5-ти золотниковъ хлори- 
стаго железа на бутылку воды, при этомъ получается 
оливково-зеленая окраска, которая развивается лишь въ 
течете 1— 2 дней.

Этой окраске можно придать различные оттенки, по
крывая сверху политурой, подкрашивая предварительно 
растворомъ въ спирту бршшантовой зелени или хризо-
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ндина. Если для приготовлешя протравъ взять п р е п а 
р и р о в а н н ы й  катеху, то окраска получается бол'Ье 
оливково-коричневая, а если вмЬсто хлористаго желЬза взять 
растворъ желЬзнаго купороса на 1 бутылку воды нЬ- 
сколько больше !/ 8 фунта, то получится свЬтлая оливковая 
зеленая окраска, которая развивается медленпЬе, чЬмъ въ 
предыдущемъ случаЬ. Также варятъ въ уксусЬ хорошо рас
тертая ягоды крушины и отваръ процЬживаютъ сквозь 
полотно; къ процЬженному раствору прибавляютъ еще 
нЬкоторое количество уксуса, немного квасцовъ и снова 
варятъ, пока получится протрава требуемаго зеленаго 
цвЬта, въ которую и погружаютъ окрашиваемый ыа- 
тер1алъ. Чтобы сообщить протравЬ болЬе темный тонъ, 
вмЬсто уксуса можно взять щэлокъ (поташъ, растворен
ный въ водЬ), но квасцовъ тогда не надо примЬшивать. 
Прибавлешемъ кь протравЬ яри-мЬдянки можно сообщить 
раствору красивый травянисто-зеленый цвЬтъ. Хороший 
результата даетъ и такой способъ работы: матер1алъ по- 
крываютъ растворомъ Vs фунта уксусно-алюмишевой 
соли въ трехъ бутылкахъ воды и затЬмъ окончательно 
протравляютъ отваромъ хорошо растворенныхъ ягодъ 
крушины, съ прибавлешемъ (въ зависимости отъ тона 
окраски, которую желательно получить) индиго-кармина, 
при чемъ самый отваръ приготовляется на водЬ. Мате- 
р!алъ, протравленный жидкимъ растворомъ желЬзнаго ку
пороса и затЬмъ обработанный отваромъ растертой коры 
дуба, пршбрЬтаетъ красивый оливково-зеленый цвЬтъ. Для 
протравы матер1аловъ въ синевато-зеленый цвЬтъ, ихъ 
кроютъ отваромъ въ щелокЬ 2-хъ вЬсовыхъ частей пова
ренной соли, 1-й вЬсовой части яри-мЬдянки и 4-хъ ча
стей ягодъ бузины; когда отваръ получится надлежащей 
крЬпостп, прибавляютъ немного нашатыря.

Для получешя протравъ изъ анилиновыхъ красокъ 
того или другого оттЬнка берутъ немного пикриновой ки
слоты въ порошкЬ илп кристаллахъ, кладутъ ее въ сосудъ, 
наполненный кипящей водой, прибавляютъ очень немного
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анилина какого-нибудь оттЬнка н хорошо разиЬишваютъ. 
Растворъ доводятъ до кипЬшя и укладываютъ въ него 
предназначенный къ окраскЬ матер1алъ. Отъ нрибав.тешя 
анилина протрава становится мевЬе, а отъ пикрпповой 
кислоты— болЬе светлою.

При протравленш соломы въ сЬро-серебряный цвЬтъ 
берутъ железный сосудъ, въ вндЬ котла, наливаютъ 
въ него три четверти ведра горячей ручной или дожде
вой воды, кладутъ 2 фунта пзмельченныхъ чернильныхъ 
орЬшковъ и немного соды. Содержимое сосуда подвер
гается кипяченш, продолжающемуся отъ 3— 4 часовъ. 
Получепный такпмъ образомъ отваръ, б ъ  в и д 'Ь прозрачной 
жидкости, сливаютъ въ сосудъ, процЬживаютъ сквозь рЬ- 
гаето, поверхъ котораго кладется какая-нибудь льняная ткань. 
Предназначенную къ протравЬ солому помЬщаютъ часа на два 
въ растворъ, который снова кипятятъ. ПослЬ этого солому 
просушнваютъ и опускаютъ въ другой растворъ желЬзнаго 
купороса (послЬдняго на одно ведро воды берутъ 15/а фунта); 
затЬмъ матерзалъ . снова сушатъ и окончательно закрЬ- 
пляютъ окраску, подвергая промыванш въ холодномъ ра- 
створЬ обыкновенныхъ квасцовъ (на 1 ведро воды 1/ 2 фунта).

Одна изъ самыхъ употребительныхъ н самыхъ лучшихъ 
коричневыхъ протравъ, это растворъ хромпика и катеху. 
Растворы приготовляются такъ: берутъ два котла вме
стимостью около ведра. Въ котлы наливаютъ горячей чи
стой воды на 3/4 вмЬстимости и опускаютъ въ одинъ 3/8 Фунта 
хромпика, въ другой 1 фунтъ катеху. Краски хорошо 
размЬшиваютъ и кипятятъ на плитЬ отъ 15— 20 минутъ. 
Когда протравы хорошо прокипятъ, ихъ снимаютъ съ 
плиты п процЬживаютъ сквозь рЬшето. Къ протравленш 
матер1аловъ и издЬлШ слЬдуетъ приступать лишь тогда, 
когда они будутъ сухими и по возможности чистыми; въ 
лротпвномъ случаЬ, протрава не можетъ равномЬрно ло
житься на поверхности. Сначала матер1алъ или издЬ.ыя 
грунтують, т.-е. напитываютъ растворомъ катеху и да
ютъ просохнуть; послЬ просушки наливаютъ въ корыто



— 80 -

растворъ хромпика и погружаютъ туда материалы или 
нздЗшя. Какъ при грунтовке, такъ и при окончатель- 
номъ травлепш, матер1алы или изд’Ь.ия должны быть не
пременно полностью погружены въ растворы, иначе окра
ска выходнтъ пятнами. Окрашиваше по вышеуказан 
ному способу получается весьма прочнымъ н краска не 
сходитъ не только отъ сырости, но даже при погружен!п 
матер1ала или изд^ыя на несколько дней въ воду, что въ 
корзиночномъ деле им'Ьетъ большое значеше, такъ какъ 
при работахъ изъ ивы матер1алъ для гибкости обильно 
смачивается водою. Сила тоновъ желаемаго окрашивашя 
вполне зависитъ отъ крепости взятыхъ растворовъ: если 
растворы взяты очень слабые, то оттенокъ получится 
светло-коричневый; при крепкихъ растворахъ— темно-ко
ричневый. После нанесешя хромпиковаго раствора мате
риалы следуетъ просушить и когда они хорошо просохнуть, 
промыть чистой холодной водой н протереть тряпкой. Рас
творъ катеху можно заменить отваромъ ольховыхъ 
листьевъ и коры.

Въ нЬкоторыхъ местностяхъ кустари-корзинщики упо 
требляютъ вместо вышеописанныхъ способовъ протраву, хо
рошо вываренную нзъ 3 фунтовъ скорлупы волошскихъ 
ореховъ и 5 золотнпковъ обожженныхъ квасцовъ (на 
ведро воды). Завариваютъ следующимъ образомъ: берутъ
скорлупу и квасцы, укладываютъ ихъ въ одинъ хол- 
щевой мешочекъ, погружаютъ его въ наполненный 
водою котелъ и ставятъ на горячую плиту, где онъ дол
женъ кипеть отъ 3— 4 часовъ. Когда протрава хорошо 
прокипела, ее процеживаютъ сквозь мелкое решето (разу
меется, мешочекъ изъ котла раньше вынимаютъ).

Приступаютъ къ протравленш матер1аловъ такъ же, какъ 
и въ предыдущей коричневой протраве, т.-е. процежен
ную смесь раствора вылпваютъ въ корыто, въ которое и 
погружаютъ матер1алы или изде.ня, но, впрочемъ, лишь 
съ той разницей отъ первой протравы катеху и хром
пика, что жидкость здесь должна быть непременно горячей,
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иначе сваренный растворъ будетъ сообщать jtaiepiajy грязно-, 
а не светло-коричневые оттенки. Если къ описанной 
смеси прибавить немного аралш, то оттенокъ получится 
красновато-коричневый.

Черная протрава съ зксграктомъ сандала и хром-
кали. Приготовляютъ растворъ изъ одной восьмой фунта 
экстракта сандала въ бутылке воды. Для этой цели ука
занное количество экстракта завязываютъ въ полотняную 
тряпку, подвепшваютъ ее въ воде и варятъ до техъ поръ, 
пока растворъ не испарится на столько, что его станетъ 
всего три четверти бутылки. Оставшаяся въ полотняной 
тряпке вываренная масса становится тогда уже совершенно 
негодной; ее вынимаютъ изъ раствора и прибавляютъ къ 
нему одинъ золотникъ кальцинированной соды, снимаютъ 
шумовкой или ложкой образующуюся на поверхности пену 
и этимъ растворомъ травятъ предметы. По просыханш 
обрабатываютъ ихъ растворомъ 12 золотниковъ хромкали 
въ одной бутылке воды, после чего на предмете тотчасъ 
появляется черная окраска; еслп последняя недостаточно 
глубока, то весь npieMb повторяютъ снова. Предметы по- 
крываютъ политурой или лакомъ, при чемъ ихъ подкра- 
шиваютъ растворомъ нигрозина въ спирте, или, если хо- 
тятъ, чтобы чернь приняла синеватый оттенокъ или была 
матовой,—политуру подкрашиваютъ индиго.

Окраска изд%лж. Предметы, подлежащее окраске, должны 
быть чистыми и сухими; въ противномъ случае, краски 
къ нпмъ плохо пристаютъ, долго не сохнутъ, а впо- 
следствш трескаются и лупятся. При окраске въ разные 
тона необходимо знать, какъ смешивать и составлять краски, 
чтобы получить различные оттенки, которыхъ нетъ въ чи- 
стыхъ натуралвныхъ краскахъ. Въ отношенш смешивашя 
красокъ надо придерживаться некоторыхъ общихъ правилъ. 
Оранжевыя краски, напр., темнеютъ п становятся непри
годными для окраски корзинъ, когда къ нимъ прибавляютъ 
синихъ красокъ; такое же действ1е производите на зеле- 
ныя краски прпбавлеше красныхъ. Ташя краски назы
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ваются враждебными, такъ какъ при снЗшшванш oirb 
даютъ грязные тона. Чтобы получить св£ж1е и ярше от
тенки, никогда не следуетъ смешивать враждебныхъ кра
сокъ. Краски растираются на масле, каждая отдельно, 
и составлете колеровъ производится лишь тогда, когда 
краски употребляютъ въ д'Ьло. Составленная краска должна 
быть хорошо промешана и вполп'Ь одноцветна. Для этого 
употребляютъ кисть, которая опускается въ краску до дна 
сосуда и стержень кисти приводятъ во вращательное дви
ж ете  обеими руками, отчего краска размешивается и 
получается однородной. Для более успешной просушки 
масляныхъ красокъ прибавляютъ въ нихъ спккативовъ; для 
корзиночнаго дела употребляется, обыкновенно, браун- 
швейгъ. Окраска производится иосредствомъ кистей изъ 
техъ сортовъ, которые указаны выше. Сиккатпвъ приба
вляюсь только въ тотъ моментъ, когда краска должна 
быть употреблена въ дело; если сделать это раньше, то 
краска можетъ сгуститься. Окраску следуетъ производить 
только тогда, когда предметъ просушенъ, обильно прогрун- 
тованъ олифой, покрытъ варенымъ масломъ, неровности 
зашпатлеваны (подмазаны замазкой и, если возможно, вы
ровнены мелкой шкуркой). Когда шпатлевка окончена и про
сохла, следуетъ грунтовать раза два свинцовыми белилами 
№ 2 или № 1, повторяя после каждой загрунтовки шлифо- 
ваше пемзой. Такую вполне подготовленную поверхность 
остается покрыть свинц. белилами № О или кремшервей- 
сомъ. Хотя при этомъ получается безукоризненно белая и 
изящная поверхность, но въ жилыхъ помещешяхъ отъ 
присутств1я испаренш, содержащихъ серу, такая окраска 
будетъ желтеть, а потому необходимо еще разъ покрыть 
ее цинковыми белилами Л» 0 или JN» 1.

Когда окраска производится не въ белый цветъ, а 
колеромъ, то после шпатлевки все работы производятся 
краскою избраннаго колера. При светлыхъ колерахъ, по
следний слой долженъ наноситься краской, составленной 
безъ свинцовыхъ белилъ,— на белилахъ цпнковыхъ или
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барптовыхъ; при чемъ красящее вещество должно быть 
очень мелко растерто, чтобы могло проникать вмЬстЬ съ 
масломъ въ мелшя поры дерева. Красить иногда прихо
дится раза два-три. Делается это для того, чтобы по
лучить окраску бол'Ье плотную, глянцевитую и ровную. Вто
рично красить не слЬдуетъ раньше, чЬмъ первый слой 
краски хорошо не высохнетъ; въ противномъ случа'Ь по
лучатся трещпны. Масляныя краски трескаются, если опЬ 
разведены слишкомъ густо. Для равномЬрпаго распредЬ- 
лешя краски п для получешя красивыхъ, прочныхъ и со
вершенно ровныхъ окрасокъ нужно предметы покрывать 
тонкими слоями красокъ. Некоторые мастера корзинщики 
при окрашпванш нздЗшй подбавляютъ въ послЬднШ слой 
краски скипидару, или такъ называемый „матъ“ (растворъ 
воску въ скипидарЬ), который и дЬлаетъ окраску матовой. 
По окончаши работы, въ сосудъ съ разведенной краской 
налпваютъ воды илп масла: дЬлаютъ это для того, чтобы 
краска не засыхала. Кисти сл’Ьдуетъ промывать холодной 
водой съ. мыломъ, въ противномъ случай, онЬ засыхаютъ 
и становятся непригодными для дальнЬйшей работы, такъ 
какъ при употреблены выдЬляютъ засохппе комки красокъ, 
чЬмъ портятъ работу. При ежедневной работЬ кисти можно 
опускать не промытыми въ ведро съ водою; но при упо
треблены ихъ снова въ работу необходимо удалить всю 
воду, находящуюся въ кистяхъ. Окраска эмалевыми крас
ками производится совершенно такимъ же образомъ, какъ 
и обыкновенными масляными, только вездЬ олифа замЬ- 
пяется скоро высыхающимъ лакомъ, а масляная краска—  
краской эмалевой.

Лакировка. Прежде чЬмъ покрывать лакомъ, необходимо 
по возможности заполнить поры дерева. Для этого поверх
ность патпраютъ сырымъ крахмаломъ со скипидаромъ, или 
же кроютъ спещальнымп загрунтовкамп, которыя пред- 
ставляютъ или крЬпко сваренную олифу, или какой-либо 
дешевый отбросъ, въ родЬ осадка отъ лаковъ спиртовыхъ 
пли масляныхъ. Спиртовымъ или скипидарнымъ лакомъ
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кроютъ издЗшя, предназначенный для пом !щ етя внутри 
зданш, маслянымъ— изд!.ня, находящаяся на открытомъ 
воздух1! . Поел! нанесешя каждаго слоя лака, спиртового 
или маслянаго, производятъ шлифовку пемзою.

Скипидарные лаки: дамаровъ п асфальтовый, настолько 
мягки, что шлифовки не выдерживаютъ. Предметы, окра
шенные масляными красками, кроются ими за одинъ разъ, 
а деревянные неокрашенные— за два раза.

Лакъ наносить на нзд!.ыя сл!дуетъ сообразно съ цв!- 
томъ матер1ала, изъ котораго сд!лана вещь. Предметы нзъ 
темныхъ матер1аловъ (изъ бамбука, травленныхъ камы
шей и ивы) покрываютъ св!тлымъ спиртовымъ лакомъ; 
при б!лыхъ матер1алахъ лакъ употребляется б!лый и къ 
тому же не такой густой, какъ для первыхъ. При лакп- 
ровк! необходимо соблюдать сл!дую1щя yc.ioBia: а) нужно 
употреблять .только т !  кисти, которыя указаны выше; 
б) штрихи должны быть проводимы параллельно одинъ къ 
другому и по возможности ровн!е; в) вторичную лаки
ровку никогда не сл!дуетъ производить раньше, ч!мъ 
просохнетъ и затверд!етъ первая; г) лакировать нужно въ 
закрытомъ ном'Ьщепш, чтобы предохранить невысохшш лакъ 
отъ пыли, которая можетъ налипнуть на сырой лакъ и сд!- 
лать предметъ грязнымъ; д) при работ! лакъ долженъ быть 
въ сосуд! съ широкнмъ горломъ, чтобы его можно было 
брать безпрепятственно кистью; е) лаку на кисть наби
рать не сл!дуетъ елншкомъ много и для этого ее очи- 
щаютъ о края сосуда, поворачивая въ ту и другую сто
рону; ж) при употреблены въ работу б!лый лакъ сл!- 
дуетъ разогр!вать, ставя его въ горячую воду.

Золочеше И серебреше. Чтобы придать предметамъ 
видъ золота, с.т!дуетъ ихъ покрыть тончайшимъ слоемъ 
золота, настоящаго плн подд!льнаго. Для этого въ про
мышленности существуютъ заводы, приготовляющее золото 
въ вид! тончайшихъ листковъ, при чемъ настоящее золото на
зывается сусальнымъ, а подд!льное— поталомъили компози-
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щей. Такимъ же образомъ для серебрешя существуешь 
бйлып поталъ, а также аллюмпнш.

Подготовка поверхности для наложешя золота бы
ваетъ двоякая: масляная для предметовъ, находящихся 
внЬ зданш, и клеевая, для предметовъ внутри зданш.

При масляной подготовка сначала поверхность грун- 
туютъ олнфой п ежели поверхность пориста, какъ напр., 
дерево, то полезно олифу подогреть, чтобы основательно 
заполнить поры. Если имеются на поверхности впадины, 
ихъ заравннваютъ шпатлевкой, шлифуютъ и загЪмъ кроютъ 
масляной краской, подъ серебро— б'Ьлой, а подъ золото — 
желтой. Краскн должны быть тончайше растерты и вся
кий разъ разравниваются флейцомъ; при этомъ, чтобы 
краска хорошо полировалась и была суха, ее следуетъ 
разбавлять хорошимъ скипидаромъ. Краски наносятся ни
сколько разъ, пока не получится вполне гладкая поверх
ность. ..'Первый слой краски шлифуется тонкою стеклян
ною бумажкою, а последний хвощомъ или крокусомъ. Под
готовленную такимъ образомъ поверхность кроютъ тонкимъ 
слоемъ спещально приготовленнаго льняного масла (такъ 
называемымъ „лакъ морданъ для позолоты") п, не давъ 
ему вполнЬ засохнуть, пакладываютъ па поверхность 
листки золота.

Для этого каждый лпстикъ золота или потала изъ 
книжки кладутъ на подушечку, туго набитую ватой и об
тянутую кожей. ЗдгЬсь спещальнымъ длиннымъ тупымъ 
ножикомъ разрйззаютъ листки золота на части и каждую 
часть отдельно берутъ на тонкую, плоскую, волосяную 
кисточку (лепензель) и кладутъ на подготовленную по
верхность рядомъ такъ, чтобы не оставалось непокры- 
тыхъ золотомъ промежутковъ. Затйзмъ берутъ кусочекъ 
ваты п прижимаютъ золото, расправляя его по предмету. 
Кром£ ваты ни ч^мъ другимъ нельзя дотрагиваться до на- 
ложеннаго на вещь золота, иначе работу придется по
правлять, такъ какъ золото будетъ прорываться. Серебре- 
Hie производится такимъ же способомъ, только грунтовка
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должна быть по возможности чище и притомъ следуетъ ее 
производить о д н и м и  б'Ьлиламп. Какъ при золоченш, такъ 
и серебренш въ иныхъ неровныхъ или углубленныхъ м'Ь- 
стахъ' невозможно наложить на нзд’Ь.пя листового золота 
или серебра: тогда эти м^ста засыпаютъ золотымъ или 
серебрянымъ порошкомъ, который и втираютъ въ морданъ 
ватою.

Бронзироваше производится помощью бронзовыхъ по- 
рошковъ. Сплошнымъ слоемъ бронзы кроются предметы не
окрашенные. Предметъ кроется олифой и когда она еще 
не вполне засохнетъ,— сухою кистью и сухимъ порошкомъ 
кроютъ всю поверхность; давъ засохнуть, сметаютъ избы- 
токъ бронзы и кроютъ густой олифой.

Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда требуется работа изящная, 
подготовка идетъ совершенно такимъ же образомъ, какъ 
для позолоты, т.-е. предметы внутри зданш подготов.тяютъ 
на раствор'Ь клея, а предметы втгЬ здашй требуютъ под
готовки масляной. При этомъ, подъ желтую бронзу под
готовка идетъ съ охрой, а подъ бЪлую бронзу только на 
мгЬлу и б’Ьлилахъ.

Въ первомъ случай грунтуютъ растворомъ столярнаго 
клея и затймъ наносятъ нисколько ровныхъ слоевъ мйла, 
растертаго съ тймъ же клеевымъ растворомъ. Затймъ, 
прошлифовавъ послйднш слой хвощомъ, кроютъ жидкимъ 
растворомъ клея; когда засохнетъ окончательно, кроютъ 
растворомъ густого клея и, не давъ вполнй засохнуть, на
носятъ на поверхность кистью бронзовый порошокъ. 
Можно поверхность крыть спещальною „ т и н к т у р о ю  
для б р о н з ы "  и тотчасъ же наносить порошокъ, или же 
порошокъ разболтать съ тинктурой и наносить кистью. 
Чймъ порошокъ тоньше, тймъ п работа выйдетъ пзящпйе. 
Давъ^'засохнуть, выступающая м'Ьста сглажпваютъ такъ 
называемымъ агатовымъ зубомъ.

При масляной подготовка поверхность грунтуется 
обильно олифой, затймъ, если есть неровности, пдетъ 
шпатлевка и шлифовка; потомъ наносится нисколько разъ
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сдой краски, разбавленной скнпидароыъ, и каждый слой 
шлифуется; затемъ кроютъ морданомъ или олифой и, не 
давая вполне засохнуть, кистью наносятъ бронзовый поро
шокъ. Надо избегать присутстая скипидара или терпен
тина, которые окисляютъ бронзу и портятъ цв'Ьтъ. Когда 
засохнетъ, смахиваютъ неприставшую бронзу мягкою 
кистью. Для большей прочности полезно покрыть хоро
шею олифой, безъ чего бронза отъ сырости и дождя скоро 
окисляется и теряетъ блескъ и дв^тъ.

Шпсоторыя издНпя часто разделываются подъ старую 
бронзу.

Для этого ихъ сначала кроютъ масляною краскою въ 
зеленый или коричневыйцв^тъ и, когда краска засохнетъ, 
наносятъ слегка бронзу только на выпуклыя места. При 
этомъ бронзовый порошокъ кисточкою разбалтываютъ въ 
спирте.

Присыпка. Если желательно получить поверхность 
бархатистую и нетъ надобности, чтобы она была осо
бенно гладка, то работаютъ такъ назыв. присыпкою. 
Для этого по свеже закрашенному, не засохшему фону, 
цвета избранной краски, посыпаютъ сухою порошковою 
краскою, которая сплошнымъ слоемъ прилипаетъ къ по
верхности. Когда поверхность совершенно высохнетъ, 
излпшекъ сухой краски сметаютъ и получается матовая 
поверхность.

Приготовлеше мастики для покрывашя издЪлж подъ 
воскъ и особой массы, заменяющей политуру. Первый спо- 
собъ приготовлешя мастики: нагреваютъ на огне х/ % фунта 
желтаго воска и Vs фунта канифоли съ прибавлешемъ 
5 столовыхъ ложекъ скипидара. Все это хорошо разме- 
шпваютъ и по охлажденш покрываютъ предметы, проти
рая ихъ щетками. Второй способъ: нагреваютъ сосудъ, 
ставя его въ кипящую воду, и кладутъ въ него 3/8 фунта 
скипидарнаго масла и 12 фунта белаго пли желтаго воска; 
когда воскъ совершенно распустится, осторожно при
бавляютъ, при ностоянномъ помёшиванш, ’/4 фунта креп-
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каго виннаго спирта. По охлажденш этой смеси покры- 
ваютъ ею предметы п протпраютъ ихъ щеткой.

Что касается приготовлешя массы, заменяющей по
литуру, то поступаютъ такъ: берутъ льняного масла около 
7г бутылки, подогр'Ьваютъ его и прибавляютъ около 5-ти 
золотниковъ сйрнаго цвета; массу хорошо разм^шиваготъ 
и покрываютъ ею предметы.

Второй способъ: разогреваюсь на слабомъ огне’/г бу
тылки льняного масла и нрпбавляютъ къ нему 1/4 золот
ника толченаго корня алканы, при чемъ сосудъ снима
юсь съ огня, прежде чемъ масса начнетъ закипать; при
готовленный составь, по охлаждеши, наносятъ па дерево 
тонкимъ слоемъ и по прошествш несколькпхъ часовъ 
тщательно втираютъ его шерстяной ветошкой (тряпкой).

Если желаютъ сообщить блескъ дереву, то нати- 
раютъ его, после обработки мастикой, несколько разъ 
свежимъ молокомъ или смесью изъ молока, немного раз- 
бавленнаго водою съ кероспномъ (поровну). Смесью этой 
натираютъ дерево до сбхъ норъ, пока оно не сделается 
сухимъ съ поверхности.



ГЛАВА IV.

ПРИГОТОВЛЕШЕ ДЕРЕВЯННЫХЪ ДОНЬЕВЪ.

Для выполнешя этпхъ работъ корзинщику нужно знать 
нисколько столярныхъ пр1емовъ: распиловку леса, стру- 
ranie его, торцеваше, Фуговку, врГзку шпонокъ и склеи- 
ваше досокъ въ щиты.

Пр1емы пилен!я выполняются такъ: берутъ доску въ 1"  

толщиною, отппливаютъ отъ нея отрезокъ около аршина 
длиною. ОтрГзокъ этотъ следуетъ выстругать, чтобы по
верхность его была по возможности гладкая, что способ- 
ствуетъ правильной разметке и проведепго продольныхъ
лишй. Съ одного конца до- _____________________
скп отмериваюсь вершка 4 п  4
проводятъ поперечную черту. — -______ _____________
Остатокъ, который д о л ж е н ъ ----------------  s
быть больше 4 в е р ш к о в ъ , ----------------------------------- ,
делятъ на несколько равныхъ ■ —I
частей: 5 или 6, а затемъ

Рис. 76.проводятъ прп помощи ли
нейки карандашемъ параллельный лиши, которыя должны 
пересечь поперечную черту и пройти за нее приблизительно 
на вершокъ (рис. 76).

Делается это для того, чтобы легче проверить правильность 
пилешя по лишямъ. Разстояше между продольными лп- 
шямн следуетъ проверять циркулемъ. После разметки доску 
нужно прикрепить къ верстаку посредствомъ струбцыны 
пли зажать ее въ гребенкахъ верстака, при чемъ стара-
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ются прикреплять такъ, чтобы винтъ струбцины не по- 
падалъ на доску, а упирался снизу въ крышку верстака, 
доска же должна прижиматься верхнпмъ брускомъ струб
цины: такимъ образомъ прикрепленная доска не будетъ 
портиться отъ нажима винтомъ. Прикрепленную доску начи-

наютъ распиливать вдоль по 
намеченнымъ лишямъ. Рабо
тающей становится правымъ 
бокомъ къ верстаку.

Пилу держать следуетъ 
обеими руками: правой за 
рукоятку, а левой за одинъ 
изъ брусковъ, въ которые 

упирается поперечина пилк., находящаяся между полот- 
номъ и стягивающей веревкой. Пила при работе должна 
быть обращена зубьями книзу, значить должна резать 
сверху внизъ. Нажимать сильно пилу на доску отнюдь не 
следуетъ, иначе работа будетъ испорчена теиъ, что пила 
будетъ выходить за намеченную черту. При работе необхо
димо наблюдать, чтобы пропилы были вполне верные по 
намеченнымъ лишямъ. Окончивъ работу перваго пропила, 
делаютъ второй, трети! и т. д.

Упражняться въ пплеши следуетъ до техъ поръ, пока 
работа будетъ вполне удовлетворительной. Для выполне- 
шя криволинейныхъ пропиловъ поступаютъ такъ же, какъ 
въ предыдущей работе, т.-е. берутъ определенной длины 
выструганную доску и наносятъ на нее при помощи цир
куля приблизительно 3 или 4 лиши (рис. 77), затемъ, 
прпкрепивъ ее къ верстаку, можно начать проппловку, ру
ководствуясь вышеописанными правилами. Когда криволи
нейные пропилы будутъ удовлетворительно исполнены, сле
дуетъ перейти къ пиленш по окружности. Пилу для этихъ 
работъ следуетъ взять мелкозубую, съ узкпмъ полот- 
номъ.

На гладко выструганной доске вычерчпваютъ цпрку- 
лемъ кругъ, затемъ доску прикрепляютъ къ верстаку по-

Рис. 77.
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средствомъ струбцины и выполняютъ пилеше такъ же, 
какъ выше описано, не отступая отъ риски на доскЬ.

Если работающш обладаетъ хорошпмъ навыкомъ, то 
пропилы получатся безъ переломовъ; въ противномъ же слу
чай отъ сильнаго уклопешя пилы въ сторону пропилы не 
будутъ ровные.

При работЬ пилой необходимо смотрЬть, чтобы по
лотно пилы не перегибалось въ бокъ; для этого не слЬдуетъ 
делать очень крутыхъ поворотовъ н сильно нажимать на 
пилу, иначе пилы . очень портятся, а испорченной пилой 
правильпо пилить нЬтъ никакой возможности. Чистота 
пропиловъ въ большой степени зависитъ отъ остроты 
пилы; поэтому передъ употреблешемъ пилъ въ работу ихъ 
необходимо какъ сл'Ьдуетъ отточить и развести. Отточка 
пилъ заключается въ заостренш ихъ зубьевъ. ВсЬ зубья 
на пилЬ должны быть одной вышины, что имЬетъ громад
ное значеше при пиленш. Одинаковой вышины зубья ра- 
ботаютъ одновременно всЬ, а въ противномъ случаЬ, только 
высоте. Чтобы исправить испорченную пилу, кладутъ ее 
на ровную чугунную пли желЬзную плитку и ударяютъ по 
полотну и зубьямъ пилы деревяннымъ молоткомъ, выпря
мляя какъ полотно, такъ и зубья. ПослЬ чего болЬе вы- 
соые зубья сравниваютъ напильникомъ и приступаютъ къ 
оттачиванш пнлы, производя эту работу трехграннымъ 
напильникомъ. Полотно пилы вкладывается въ тиски, ко
торые зажимаются въ столярномъ верстакЬ. Напильнпкъ 
при оттачиванш пилъ нужно держать немного наискось 
къ полотну пилы. Сначала пилу натачпваютъ чрезъ зу- 
бецъ, послЬ чего ее переворачпваютъ на другую сторону 
и оттачиваютъ остальные зубья. Затачиваше зубьевъ должно 
быть въ одну сторону, т. е. отъ себя; при обратномъ же 
двнженш руки напильнпкъ почти совсЬмъ не долженъ 
прикасаться къ зубьямъ. Когда пила хорошо отточена, 
зубья ея разводятъ для того, чтобы уменьшить трете и 
трудность движешя пилы, вслЬдств1е зажаыя полотна въ 
нропилЬ; поэтому пропплъ долженъ постоянно получаться
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большей ширины, чемъ толщина полотна пилы, а это 
достигается отгибашеыъ въ стороны зубьевъ, т. е. ихъ 
разводкою. Пилу при разводке зажимаютъ въ тиски и 
при помощи особаго пнструмента, называемаго развод
кой, отгибаютъ зубья до желаемаго наклона. Въ про
даже подобный инструментъ встречается разныхъ ви- 
довъ— или въ виде простыхъ железныхъ пластинокъ съ раз
личными прорезами для вставлешя зубьевъ пилы, или въ 
виде особыхъ щппцовъ съ приспособленными винтами для 
точной и механической установки инструмента, чтобы 
зубья отгибались имъ все одинаково.

Лучшими разводками, въ виде щипцовъ, считаются 
разводки Лессера для болыпихъ и малыхъ пилъ.

Зубья пилы вставляются въ разводку и отгибаются 
одинъ въ одну сторону, другой въ другую; при этомъ 
нужно твердо помнить, что каждый зубъ долженъ быть 
отогнутъ отъ самаго основашя.

Стругаше И торцеваше ДОСОКЪ. Приступая къ рабо- 
тамъ, сначала отрезаютъ кусокъ доски определенной длины, 
ширины и толщины; устойчиво его укладываютъ на вер
стакъ; зажимаютъ между гребенками и начинаютъ состра
гивать одну изъ широкпхъ сторонъ доски, проверяя по
стоянно горизонтальность поверхности путемъ приклады- 
вашя грани шерхебеля или лпнейкн. Стругаютъ сначала 
шерхебелемъ, потомъ рубанкомъ и фуганкомъ, а затемъ 
шлифтикомъ, т. е. двойнымъ рубанкомъ. Когда первая 
сторона доски остругана, приступаютъ къ стругашю бо
кового ребра, сверяя перпендикулярность его къ обстру
ганной поверхности доски наугольникомъ.

Железку шерхебеля, рубанка и проч. выдвигать много 
не следуетъ, пначе будутъ сниматься слишкомъ тол- 
стыя стружки, отъ чего доска можетъ задираться.

Во время стругашя следуетъ обращать внимаше на 
направлеше волоконъ дерева. Стругать нужно по волок- 
намъ дерева, въ противномъ случае доска можетъ зади
раться.
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Выстругиваше склееппыхъ щптовъ не следуетъ произ
водить инструментами съ двойными железками. При вся- 
кихъ работахъ стругашя, колодку инструмента держатъ 
двумя руками и водятъ по обрабатываемой плоскости такъ: 
при стругашп стороны, обращенной къ работающему, на 
колодку инструмента нажимаютъ только л^вой рукой, а 
правой лишь двпгаютъ впередъ колодку; при доведеши 
колодки до нротивоположнаго края доски на колодку на
жимаютъ только правой рукой, а лг£вой тянутъ впередъ 
колодку.

При несоблюденш вышесказаннаго, края доски по
стоянно застрагиваются больше, ч§мъ средина.

Когда сторона и одно ребро выструганы, тогда къ 
этому ребру подгоняется другая широкая сторона. Доску 
кругомъ очерчиваюсь рейсмусомъ по ребрамъ и при даль- 
нМшемъ струганш придерживаются этихъ лишй, чтобы 
толщина доски получилась вездЬ одинаковая. Такъ же по- 
ступаютъ и относительно ширины, т. е. проводятъ рейс
мусомъ параллельно первому ребру лишю и стругаютъ по 
ней второе долевое ребро. Когда толщина и ширина доски 
получена, какая была нужна, приступаюсь къ заготовле
ние желаемой длины, для чего отпиливаютъ пилой, и 
края торцуютъ.

Выполняютъ эту работу при помощи донца.
Донце укладываютъ на верстакъ и зажимаютъ его между 

гребенками, а доску кладутъ на нижнюю часть донца такъ, 
чтобы она всгЬмъ продольнымъ бокомъ пли гранью приле
гала къ возвышенности донца.

Затемъ начинаюсь производить торцеваше двойными 
рубанкомъ или фуганкомъ, водя его по долевой грани 
донца.

Когда торцеваше одной стороны выполнено, торцуютъ 
вторую сторону, проверяя угольннкомъ торцованныякромки.

Когда дно оторцовано, его еще разъ выглаживаютъ 
посредствомъ двойного рубанка или фуганка, смотря по 
длинЬ доски. При послЗзднемъ выравниванш, режущая



— 94 —

часть желЬзка инструмента должна незначительно высту
пать изъ-за фалыпиваго жел'Ьзка: только при этомъ усло- 
вш стружка будетъ тонкая, слЬдовательно и работа по
лучится чистая.

Приготовлеше доньевъ, изображенныхъ на рис. 78 и 
7 9, ничЬмъ не отличается отъ только что описанныхъ ра
ботъ, за исключешемъ торцовки и вычерчивашя фигуръ.

Вычерчиваше выполняется при помощи циркуля. Бе
рутъ хорошо выструганную доску и посредствомъ циркуля 
на нее наносятъ окружность, которую дЬлятъ на 3 пли

6 частей; точки, получивнпяся отъ дЬлешя, соединяютъ 
прямыми лпшямп. Тогда получается желаемая фигура. 
ПровЬривъ углы малкою, очерченное на доскЬ дно акку
ратно выпиливаютъ поворотной лучковой пилой.

ПослЬ выпплпвашя приступаюсь къ торцеванш. Про
изводясь его такъ, чтобы грани во всю ширину были 
одпнаковаго наклона. Доска во время торцовки зажимается 
въ переднихъ тискахъ верстака такъ, чтобы одна торце
вая сторона ея была обращена кверху, а чтобы при тор
цеванш не задирались кромки доски, къ нимъ укрЬ- 
пляютъ по тоненькому брусочку. Торцовка производится 
фуганкомъ, который водить слЬдуетъ прямо, иначе грани 
доски получатся кривыя.

Рис. 78. Рис. 79
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Рис. 80.

фуговаше производится тогда, когда нисколько от- 
д'Ьльныхъ досокъ желаютъ склеить въ щитъ.

Поверхность досокъ хорошо выстругпваютъ, какъ опи
сано выше, сначала шерхебелемъ, а затемъ рубанкомъ и 
фуганкомъ.

По окончанш стругашя шп- *— ч 
рокихъ плоскостей д4лаютъ при- и * 
фуговку одной доски къ другой.
При этомъ кромки досокъ сл£- 
дуетъ пригонять одну къ другой такъ плотно,чтобы между 
ними не было ни малМшаго просвета.

При фугованш доски отмечаются карандашемъ, чтобы 
ихъ не. перепутать, такъ какъ тогда прифуговка можетъ 
получиться съ просветами, что испортитъ щитъ.

Доскп съ прифугованными кромками склеиваютъ между 
собой въ щитъ. Берутъ одну доску, подогреваютъ ее надъ
огнемъ и наносятъ на нее слой горячаго клея, затемъ
также поступаютъ съ другой п третьей. Клей долженъ 
быть не очень густымъ при склеиванш мягкихъ породъ 
дерева; при склеиванш же твердыхъ онъ долженъ быть

совсемъ жидкимъ, при 
чемъ клей следуетъ 
наносить на кромки 
досокъ тонкими сло
ями.

П ри скл еи ван ш  
щитъ следуетъ укла
дывать въ такъ назы
ваемый жомъ или цвин- 
ку безъ винта (рис. 80). 
Жомъ изготовляется 

изъ твердаго дерева; вырезка его должна быть несколько 
больше ширины щита. Вложенный въ жомъ щитъ сжи- 
ыаютъ посредствомъ заколачивашя клинковъ. Доскп при 
склеиванш следуетъ укладывать такъ, какъ указано на 
рисунке 81.

ШШШШк

I ’uc. 81.
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После склеивашя щитъ необходимо просушить, а 
затемъ его можно отделывать начисто, поступая какъ 
съ целой доской, т. е. стругать, фуговать и выпиливать

 ___________________  донья желаемыхъ формъ.
При чемъ для слишкомъ 

  -------------- -------------болыпихъ доньевъ делают
ся шпонки, чтобы донья 

коробило.
II__________ и   ВрЪзка шпонокъ.

Шпонками называются  
| О  [ бруски съ косыми греб-

Рцс gQ нями, которые врезаются
въ склеенные щиты, въ 

одномъ или двухъ местахъ щита съ какой-либо одной 
его поверхности (рис. 82).

Для этой цели проводятъ тонкимъ шиломъ на щите 
две поперечныхъ лиши, разстояше между которыми зави
ситъ отъ ширины шпонокъ. По намеченнымъ лишямъ дб- 
лаютъ пропилы при помощи пплы-наградкп. Затемъ, то 
место, где будутъ шпонки, поступаетъ къ очистке, ко
торую больше всего выполняютъ отъ руки стамезкой или 
груптубелемъ; первая работа труднее последней и тре- 
буетъ большого навыка работающаго.

Щитъ прорезать следуетъ па 7 3 толщины досокъ. 
Пазъ долженъ по возможности расширяться вглубь, чемъ 
шире уклонъ шпонки, темъ щитъ будетъ прочнее.

Шпонки загоняются узкими концомъ. Широше концы 
шпонокъ обрезаются съ запасомъ въ 3/4 или 1''; Делаютъ 
это для того, чтобы была возможность, когда дерево усох- 
нетъ, шпонку снова вогнать для крепости; въ противномъ 
случае она ослабнетъ и не будетъ полностью соответство
вать своему назначешю.

Изъ приготовленныхъ щитовъ выпиливаютъ донья раз
ныхъ фасоновъ. Какъ и ранее, донья начинаютъ стругать 
и отделывать двойными рубанкомъ (шлифтикомъ).

Полировка. Иногда донья для корзинъ выжигаются и
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раскрашиваются красками, а затемъ полируются. Для этой 
работы доски должны быть подвергнуты, кромЬ струганья 
рубанками и фуганками, выглаживанш цыклей. Шкуркой 
обрабатывать доски подъ выжигаше нельзя, такъ какъ отъ 
этого скоро портится игла.

ПослЬ хорошей подготовки можно приступить къ вы- 
жигашю или раскрашивашю рисунковъ.

Когда дно выжжено или раскрашено, приступаютъ къ 
полированш его. ДЬлаютъ это такъ: берутъ клочекъ ваты, 
наливаютъ на нее спиртового лака (подъ цвЬтъ дерева— для 
свЬтлыхъ породъ— лакъ бЬлый, а для темныхъ— светлый) 
и ровно покрываютъ всю поверхность доски. ПослЬ чего 
покрываютъ лакомъ, къ которому прибавляютъ небольшое 
количество масла, около Уюо части. Вату свертываютъ въ 
вид’Ь шарика, обертываютъ его полотняной чистой в е 
тошкой и начинаютъ полировать поверхность доски, водя 
шарикомъ поперекъ слоевъ и кругообразно, слегка имъ 
нажимая. СмЬсь при этомъ проходитъ чрезъ ветошку ме
дленно и равномЬрно заполняетъ поры дерева. На ша- 
рикъ время отъ времени наливаютъ понемногу лаку съ 
масломъ. Такимъ образомъ будетъ выполнена грунтовка, 
послЬ которой приступаютъ къ полировкЬ.

При этомъ нужно употреблять политуру, а, взамЬнъ 
ваты, шерстяныя тряпки, которыя обертываются такъ 
же, какъ вата. Политуры наливать слЬдуетъ не слиш
комъ много. Причемъ, нанося ее на поверхность доски, 
водятъ шарикомъ безпрерывно, иначе будетъ полировка 
испорчена.

Полированная поверхность получится вполнЬ глянцо- 
витою, но все-таки будутъ нЬкоторыя неровности, которыя 
сошлифовываются иосредствомъ спирта съ масломъ.

Случается такъ, что на полированной поверхности 
получается пятно; такую работу слЬдуетъ полировать 
снова; конечно, передъ этимъ всю старую полировку очи- 
щаютъ спиртомъ и сошлифовываютъ неровности порош
комъ пемзы, насыпаннымъ на пробку.
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ПослЬ второй полировки и выравнивашя неровностей 
спиртомъ поверхность работы становится глянцовито-зер
кальной и прочной.



ГЛАВА Y.

ВЫЖИГАН1Е РИСУНКОВЪ.

Приступая къ выжиганш, прежде всего слЬдуетъ на- 
грЬть иглу, которою желаютъ производить'выжигаше. Иглу 
нагрЬваютъ на томъ же аппаратЬ, который зажигается 
около своего регулятора (рис. 42). При накаливанш иглы 
держать ее слЬдуетъ въ правой рукЬ, а лЬвой равномЬрно 
нажимать шаръ, вслЬдств1е чего бензинъ, находящейся во 
флаконЬ, проходитъ чрезъ трубочку въ иглу. При чемъ 
управлять регуляторомъ аппарата слЬдуетъ такъ: когда 
стрЬлка стоитъ на первомъ JV®, то аппаратъ потухппй, а 
на второмъ— дЬйствуюпцй; третш же открывается для на- 
каливашя иглы я когда игла накалится до красна,— ре- 
гуляторъ передвигаютъ на второй № и приступаютъ къ 
работЬ. Для поддерживания иглы въ раскаленномъ со
стоянш, равномЬрно, посредствомъ сжимашя и разжи- 
машя шара, накачиваютъ пары бензина. Бензинъ нужно 
покупать лучшаго сорта, наливать его во флаконъ слЬ
дуетъ нЬсколько больше У2 флакона. Вообще съ аппара- 
томъ необходимо обращаться аккуратнЬе и не наливать 
бензину во флаконъ около огня. Если во время выжига- 
шя флаконъ съ бензиномъ опрокинется и бензинъ попа- 
детъ въ средину иглы, вслЬдств1е чего на ея концЬ мо
жетъ появиться огонекъ, то отнюдь не слЬдуетъ заливать 
его водою, отчего игла можетъ испортиться. Въ такомъ 
случаЬ иглу нужно держать въ продолжите нЬсколъкихъ 
минутъ концомъ кверху, понемного накачивая шаромъ свЬ-
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жш воздухъ, и бензинъ самъ собою выгоритъ. Не слЬдуетъ 
также давать бензину стекать по гуттаперчевой трубочкЬ во 
флаконъ обратно, такъ какъ бензинъ легко растворяетъ 
гуттаперчу и можетъ испортить трубку и шаръ. Нагаръ 
отъ иголъ всегда счищаютъ о какое-нибудь жесткое де
рево: кленъ, березу и т. п.

Еслп игла засорится и начнетъ нагрЬваться не съ 
конца, а съ середины и царапать, то ее нужно какъ 
можно лучше прочистить отдЬльно. Иногда случается, 
что, несмотря на сильное накаливаше, игла съ трудомъ 
жжетъ; это происходитъ обыкновенно тогда, когда отъ вы- 
жигашя по закрашенному рисунку на кончикЬ образуется 
нагаръ въ видЬ пятенъ, тогда слЬдуетъ, какъ выше ска
зано, потереть иглу о твердое дерево, но отнюдь не сцара
пывать ножомъ, такъ какъ это совершенно испортить иглу.

При выжиганш имЬетъ громадное значеше, чтобы де
рево было лежалое, сухое, по возможности мелкослойное 
и съ наименынимъ прнсутств1емъ смолистыхъ веществъ; 
впрочемъ, употреблять дерево можно почти всЬхъ сортовъ; 
но лучше всего выжигаше получается на кленЬ и хоро
шей березЬ.

Выжигаше можно производить, не будучи свЬдущимъ 
въ рнсованш; въ такихъ случаяхъ подобранный рисунокъ 
калькируется, т.-е. переводится на прозрачную бумагу—  
кальку, которая затЬмъ накладывается на дерево. Между 
деревомъ и калькой кладутъ листъ переводной бумаги 
(лучше всего коричневой жирной) и обводятъ весь ри
сунокъ по калькЬ не очень твердымъ карандашемъ. Чтобы 
калька не сдвинулась съ мЬста, ее слЬдуетъ прикрЬпить 
кнопками. Приготовленный такимъ образомъ рисунокъ 
подвергается выжиганш.

При работЬ флаконъ съ бензиномъ устанавливаютъ 
такъ, чтобы онъ не могъ опрокинуться, и наблюдаютъ 
за трубками, идущими отъ пробки въ шару и въ иглЬ, 
чтобы онЬ не завертывались и этимъ не мЬшали пра
вильному обращешю паровъ.
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Новыя иглы накаливаются медленнее бывшихъ въ 
употребленш. Когда кончикъ иглы при накаливанш ста- 
нетъ краснеть, следуетъ въ продолжеше минуты левой 
рукой сжимать равномерно шаръ, а когда хорошо нака
лится, регуляторъ нужно поставить на второмъ № и 
приступить къ выжиганш рисунка, держа иглу, какъ 
обычно держатъ карандашъ.

Если аппарата, вследств1е перерыва работы потухнетъ, 
то следуетъ зажечь вновь и иглу снова накалить до 
красна, но отнюдь не стараться согреть иглу раздува- 
шемъ шара, безъ предварительнаго накаливашя.

Рис. 83. Рпс. 84. Рис. 85.

Каждый выжигающш долженъ стремиться къ тому, 
чтобы владеть иглой такъ же свободно, какъ и обыкновен- 
нымъ карандашемъ. Конечно, это дается только после 
долгой, постоянной практики.

При выжиганш никогда не следуетъ нажимать на иглу. 
Для получешя широкаго и глубокаго штриха, следуетъ 
работать тише и наоборотъ, для тонкаго штриха работать 
скорей.

Чтобы штрпхъ былъ спокойный, ровный и красивый, 
положеше руки должно быть удобное и устойчивое.

Для большей рельефности рисунка, контуры выжи- 
гаютъ глубоко, и при томъ съ наружной стороны рисунка; 
нагаръ съ внутренней стороны, по окончанш выжигашя, 
очищаютъ мелкой стеклянной бумагой, а затемъ вторично
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проходятъ иглой самыя выдающ1яся части рисунка. По 
фону следуетъ выжигать только орнаменты и фигуры; 
цветы лучше выжигать безъ фона и стараться обводить 
контуры не глубоко.

Более употребительные фоны указаны на рисункахъ 
83 и 84. Затемъ красивъ фонъ, выжженный совершенно 
ровно мелкими штрихами тонкой иглы (рис. 85). Чтобы 
контуры рисунка выступали чисто и определенно, сле
дуетъ ихъ обвести вторично тонкой иглой, держа ее почти 
перпендикулярно къ плоскости выжигаемаго предмета. 
Кроме того, дереву можно сообщить желаемые оттенки 
посредствомъ протравлешя его растворами красящихъ ве
ществъ. Подобные фоны очень хороши для выжигашя 
цветовъ и подъ политурой очень красивы. При травленш 
дерево покрываютъ какъ можно ровнее. Отъ быстраго и 
неравномернаго высыхашя протравленныхъ предметовъ 
края ихъ темнеютъ и теряютъ хороппй видъ; во избежи
т е  этого нужно стараться крыть протравою живо и по 
ворсу дерева. Для получешя темнаго фона покрываютъ 
два раза, но не раньше, какъ первый слой протравы хо
рошо просохнетъ.

Приготовлешя протравъ описаны въ главе III. Съ про
травами следуетъ обращаться такъ же, какъ со всякими 
красками, т.-е. во время работъ ихъ можно сгущать и 
разбавлять для получешя более темныхъ пли более 
светлыхъ тоновъ. Протравы сгущаются отъ прибавлешя 
красящихъ веществъ, а разбавляются отъ прибавлешя 
кипяченой воды.

Раскрашивать рисунокъ лучше до выжигашя, такъ 
какъ въ этомъ случае все резше тона красокъ смягчаются 
коричневымъ тономъ выжигашя, кроме того, краска не 
попадетъ въ выжженные штрихи.

Если раскрашпваше производится акварельными крас
ками, то ихъ легче класть ровно по невыжженному ри
сунку; тогда II самый рисунокъ не получаетъ того гряз- 
наго вида, который часто образуется, если раскрашиваше
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производятъ после выжигашя. Для раскрашивашя нужно 
употреблять краски прозрачный, т.-е. не густыя.

Рисунокъ передъ раскрашивашемъ смачиваютъ чистой 
водой, а затемъ наносятъ кистью слой краски, держа кисть 
почти въ вертикальномъ положенш. Когда первый слой 
нанесенъ и краска высохнетъ, то, чтобы выделить нужныя 
места для оттенковъ, покрываютъ эти места более тем
ными красками. Краску вообще не следуетъ брать густую, 
чтобы не замазать слои дерева. Те места дерева, на ко
торыя краска почему либо не легла, следуетъ протереть 
стеклянной бумагой, снова протравить и окрасить.

Самыя светлыя части рисунка можно совсемъ не по
крывать краской или покрыть слегка, т .-е ., какъ говорятъ, 
наложить блики.

Нужно всегда внимательно следить за темъ, чтобы 
краска не попала нечаянно на те места, где ея не должно 
быть; въ противномъ случае, следуетъ смочить это место 
и тихонько смыть кистью краску, а по высыхаши, про
тереть стеклянной бумагой и снова закрасить.

При работе масляными красками следуетъ поступать, 
какъ описано въ главе 111. Масляныя краски требуютъ 
большей осторожности и времени, чтобы высохнуть, но 
зато оне эффектнее акварельныхъ.

Когда рисунокъ покрытъ красками, ему надо дать н е
сколько дней хорошо просохнуть и только после этого 
приступать къ выжиганш.

Окрашенные рисунки часто полируются (см. поли
ровка). Замечу, что полировку по маслянымъ и акварель- 
нымъ краскамъ следуетъ вести очень осторожно, такъ 
какъ политура или спиртовой лакъ немного растворяетъ 
краски, отъ чего замазываются фонъ и друпе цвета ри
сунка. Для предохранешя отъ растворешя красокъ, пред
меты нужно покрывать первый разъ политурой и при 
этомъ, на сколько возможно, тонкими слоями.

Некоторые предметы кроме полировки покрываются 
воскомъ, для чего берутъ обыкновенный белый или жел
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тый воскъ, въ зависимости отъ работы, предназначенной 
для покрывашя. Приготовляютъ его не больше, ч4мъ сколько 
нужно для данной работы; воскъ заливается скипидаромъ 
или бензиномъ и растапливается на огнЬ. Затемъ быстро, 
но не слишкомъ густо, покрываютъ имъ предметы. Когда 
воскъ засохнетъ, предметъ начинаготъ тереть не очень 
жесткой щеткой или кистью, чтобы вызвать глянецъ.



ГЛАВА VI.

0ПИСАН1Е РАБОТЪ.

Корзиночное производство, какъ уже было сказано, 
подразделяется на три отдела.

Къ первому отделу относятся издЬ.пя изъ неочищен- 
ныхъ отъ коры ивовыхъ прутьевъ; ко второму отделу—  
изъ очищенной отъ коры ивы, но употребляющейся только 
въ кругломъ виде, и къ третьему отделу относятся всяшя 
корзиночныя издел1я, изготовленныя изъ ивовыхъ коло- 
тыхъ прутьевъ, изъ камышей, бамбука, целлулоида, кокоса, 
раффш, люфы, пальмы, соломы и другихъ матер!аловъ.

Къ работамъ перваго отдела относятся плетеные по- 
стильники въ крестьянсия сани, корзины для переноски 
сена, соломы, картофеля и проч. пздел!я, употребляю
щаяся исключительно въ домашнемъ обиходе крестьянскаго 
населешя и какъ орудья при рыбной ловле.

Къ работамъ второго отдела относятся корзины для 
упаковки фруктовъ, дорожные сундуки, корзины бельевыя, 
базарныя, простая садовая мебель и проч. изде.пя, изго
товленныя изъ целаго, неколотаго ивоваго прута, очи- 
щеннаго отъ коры.

Третш отделъ работъ составляютъ более изящныя из- 
Дйпя, для выполнешя которыхъ нуженъ художественный 
вкусъ. Къ такимъ изде.пямъ относятся чемоданы, корзины 
для бумагъ, ширмы, экраны, камышевая и бамбуковая 
мебель, разнаго рода игрушки, цветочный товаръ и пле
теные коляски и шарабаны.
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ИздЗшя перваго отдела описывать считаю излишнимъ, 
такъ какъ все прьемы этихъ работъ, въ улучшенномъ 
виде, будутъ изложены при описанш издйлШ второго и 
третьяго отделовъ.

РАБОТЫ II ОТДВЛА.

Корзины для упаковки и перевозки фруктовъ. Размерь 
дна подобныхъ корзинъ принята въ 7", вышина корзины 9" 
и поперечникъ крышки—

Первымъ долгомъ следуетъ подобрать по сортамъ иво
вые прутья, которыхъ для этой работы нужно три сорта. 
Первый сортъ— для основы дна и крышки. Прутья этого 
сорта должны быть приблизительно 3/8" толщины, считая 
по комлямъ. Весьма желательно подборъ прутьевъ сде
лать такъ, чтобы все они были приблизительно одной 
толщины. Второй сортъ прутьевъ употребляется на основу 
боковыхъ стенокъ и долженъ быть толщиною въ 1/;6" (счи
тая тоже по комлямъ прутьевъ) и длиною отъ 20" до 25". 
Третш сортъ нуженъ для плетешя дна, крышки и боко
выхъ стенокъ корзины; толщина комля прутьевъ должна 
быть около V4", длина прутьевъ отъ 25" до 30", жела
тельно и длиннее.

Въ начале дела берутъ 8 прутиковъ перваго сорта, 
режутъ ихъ до нужнаго размера и смачиваютъ для гиб
кости водою. На 8 отрезкахъ, или такъ называемыхъ 
стоякахъ *) основы дна, при помощи ножа, делаютъ 
посредине долевые расколы. Длина расколотаго мГста 
должна быть не шире толщины четырехъ прутиковъ, т.-е 
около 172". Затемъ, взявши нерасколотые 4 стояка, 
заостривъ у нихъ по одному концу, вкладываютъ ихъ въ 
4 расколотыхъ стояка и получаютъ такимъ образомъ 
крестъ (рис. 86). Такой же креста потомъ делаютъ

* )  С тоякам и назы ваю тся толсты е п рутья, полож енны е в ъ  основу 
издЬльй и заплетаем ы е бол'Ье нЬ ж н ы м п , тонкими и гибкими матери
алами: тонкой ивой, кам ы ш ем ъ, соломой и  проч.
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для крышки, только отрезки прутиковъ тамъ следуетъ 
брать нисколько длиннее.

Крестики, показанный на рис. 86, обматываютъ совсбхъ 
четырехъ сторонъ, въ два конца нетолстаго прута. Делаютъ 
это такимъ образомъ: берутъ по возможности длинный, 
но не толстый ивовый прутъ, перегибаютъ его пополамъ 
и зацепляютъ за одну сторону крестика (четырехъ концевъ 
стояковъ) такъ, чтобы концы прута пришлись одинъ 
сверху, другой снизу крестика; при этомъ положеше ихъ

Рис. 86. Рис. 87. Рис. 88.

должно быть отъ левой руки къ правой. Приведя работу 
къ такому виду, концы начинаютъ заплетать, переменяя 
ихъ положеше, т .-е ., который былъ на низу крестика, 
перекладываютъ его на верхъ последующей части четы
рехъ стояковъ, и такимъ образомъ проплетаютъ три или 
четыре ряда вокругъ крестика. Затемъ переплетете про- 
должаютъ, перекладывая концы прута черезъ два, а не 
четыре стояка, какъ первый разъ, и рядовъ делаютъ кру- 
гомъ крестика не три или четыре, а только два.

После этихъ двухъ рядовъ начинаютъ переплетать сто
яки, Отделяя нхъ по одному.

П летете черезъ стоякъ изображено на рис. 87 и 88. 
Такимъ образомъ плетете дна доводятъ до нужнаго раз
мера, поколачивая по сплетенными рядами для ихъ уплот- 
нешя железной колотушкой.

При плетешп необходимо натягивать концы прутьевъ,
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наставляя ихъ, по пзплетеши, другими, соответственной 
же толщины, при чемъ концы наставленныхъ прутьевъ 
должны торчать внутрь корзины, т.-е. не должны нахо
диться на лицевой стороне дна.

После того какъ дно готово, лишше концы обре- 
зываютъ ножомъ, показаннымъ на рпсунке 2. Когда дно 
обрезано и очищено отъ концовъ, —  следуетъ присту
пить къ соединенно боковыхъ частей корзины.

Это делаютъ такимъ образомъ. Прежде всего комли 
отобранныхъ прутьевъ П-го сорта заостряютъ простымъ

Гис. 89. Рис. 90.

ножомъ, показаннымъ на рпс. 1. Делается это для того, 
чтобы прутья легче проходили, при нхь закрепленш, по 
основе дна къ центру его, какъ показано на рпс. 89. 
Укрепивъ все прутья боковой основы или стояки кор
зины, ихъ следуетъ перегнуть около дна такъ, чтобы 
можно было вершины ихъ связать, какъ показано на 
рпс. 90.

Стояки боковой основы закрепляются проплетешемъ 
двумя рядами въ три прута, т. е. вставляютъ въ каждый 
промежутокъ рядомъ стоящихъ стояковъ основы три прута 
внутрь концами. Плести следуетъ эти два ряда, перекла
дывая съ наружной стороны чрезъ два боковыхъ прута,
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а съ внутренней— чрезъ одинъ, и когда работа двухъ 
рядовъ будетъ окончена, приступаютъ къ окончательному 
плетент боковъ.

Отобранные прутья Ш-го сорта обильно смачиваютъ 
водою, чтобы они не ломались при плетеши, и начи
наютъ производить работу. Толстый конецъ перваго прута 
укладываютъ въ какой-либо промежутокъ между двухъ 
рядомъ стоящихъ стояковъ основы и производятъ плете
т е  отъ левой руки къ правой, какъ это было указано 
при пзготовленш дна, перекладывая каждый заплетаемый 
прутъ поочередно черезъ стоякъ основы, то за, то предъ 
стоякомъ основы. Пройдя 
первымъ прутомъ чрезъ 
6 — 7 стояковъ, остана
вливаются и начинаютъ 
вплетать другой прутъ, 
укладывая его между сле
ду ющихъ двухъ, рядомъ 
находящихся стояковъ 
основы, отъ правой руки 
къ левой, и продолжая 
плетете такъ же, какъ и 
въ первый разъ. После 
второго прута заплетаютъ 
третш, затемъ четвертый 
и т. д.; прутья вставляются во все промежутки и запле
таются (рис. 91). Выполнивъ работу перваго ряда, де
лаютъ второй, третш и т. д., выплетаютъ до нужной 
высоты, при чемъ очень тонкихъ концовъ вплетать не 
следуетъ, такъ какъ отъ нихъ работа теряетъ изящный видъ.

При наставке прутьевъ для новаго ряда къ тонкимъ 
концамъ прпставляютъ тонше же, а къ толстымъ— толстые. 
Такимъ распределетемъ наставляемыхъ прутьевъ только 
и можно получить равномерное плетете стёнокъ.

Когда стенки будутъ выплетены до надлежащей вы
шины, приступаютъ къ закрепленью стояковъ основъ.

Рис. 91.
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Для этого проплетаютъ два ряда въ три прута, поступая 
такъ же, какъ было описано при первоначальномъ за
креплены! стояковъ корзины. Окончательное закраплете 
стояковъ въ практике называется „загибкой" или „каймой".

Для загибки каймы берутъ толстое круглое шило, 
укладываютъ его на последшй рядъ плетешя около ml- 
сколькихъ стояковъ основы и по очереди плавно пере- 
гибаютъ ихъ вокругъ шила и заплетаютъ за рядомъ на
ходящееся стояки основныхъ прутьевъ отъ левой руки 
къ правой.

Первый стоякъ, перегнутый черезъ шило, заклады- 
ваютъ изъ нутра корзины за два прилегающихъ къ нему 
стояка; такъ же поступаютъ со вторымъ и третышъ стоя
ками. Въ дальнейшемъ, конецъ перваго стояка, торчапцй 
наружу корзины, лерекладываютъ съ лицевой стороны че
резъ два стояка за третш, при чемъ конецъ стояка дол
женъ торчать наружу. Четвертый стоякъ укладываютъ 
какъ три первыхъ; после него перекладываютъ конецъ 
второго стояка такъ же, какъ конецъ перваго. Пятый 
стоякъ заплетаютъ по примеру четвертаго; вследъ за 
нимъ перекладываютъ конецъ третьяго стояка, какъ ко
нецъ второго и т. д. выполняютъ работу верхней за
гибки концовъ основныхъ прутьевъ (рис. 92).

На рисунке 93 изображена загибка несколько другого 
вида: въ этомъ образце берется небольшой пучекъ прутьевъ 
Ш-го сорта, плоско заструганныхъ съ трехъ сторонъ, 
и вгоняется въ торцы вып.тетеннаго кузова корзины вдоль 
стояковъ боковой основы плетешя, какъ указано на прп- 
ложенномъ рисунке. Когда прутья будутъ вставлены во
кругъ всей корзины, къ двумъ рядомъ стоящимъ прути- 
камъ, произвольно взятымъ, нрпставляютъ еще по четыре 
прутика, .образуя пучки по пяти прутиковъ каждый. 
Первый пучокъ, состоящш изъ пяти прутиковъ, перекру- 
чиваютъ такъ, какъ пряди при плетенш простыхъ ве- 
ревокъ, и закладываютъ съ лицевой стороны отъ левой 
руки къ правой чрезъ одинъ следующш пучекъ прутиковъ,
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при чемъ концы пучковъ укладываются внутрь работы 
(рис. 93). Второй пучекъ крутятъ какъ и первый и за- 
кладываютъ его чрезъ одинъ прутикъ. Третий пучекъ 
образуется изъ оставшихся концовъ прутиковъ перваго 
пучка, безъ одного выкинутаго прутика, на место кото- 
раго берутъ прутъ, стоящш рядомъ со вторымъ пучкомъ. 
Третш пучекъ перекручиваютъ и перекладываютъ за сле
дующий прутикъ. Потомъ образуютъ пятый и шестой 
и т. д. пучки, которые заплетаются какъ предыдущее.

Рис. 92. Рпс. 93.

Дальнейшая работа заключается въ прпготовлеши 
крышки и отделки корзины.

Для приготовлешя крышки берутъ крестикъ, указан
ный на рис. 86, проплетаютъ вокругъ пего ряда три пли 
четыре въ два прута, зацепляя прутьями сразу за четыре 
стояка, при продолжены прутьями зацепляютъ за два 
стояка и, наконецъ, за одинъ, выполняя работу такъ же, 
какъ приготовляли дно. Крышка делается выпуклой, что 
достигается простымъ нажимашемъ при работе на средину 
ея и утягивашемъ последнихъ рядовъ плетешя. Последше 
ряды плетешя закрепляются загибкой, которая выполняется 
изъ прутьевъ немного потоньше Ш-го сорта. Комлп 
прутьевъ плоско застругиваютъ съ трехъ сторонъ и вго- 
няютъ ихъ въ торцы дна, по направленно къ центру, 
какъ показано на рис. 89.
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Когда прутья вставлены кругомъ дна, то четыре или 
пять изъ нихъ загибаютъ при помощи толстаго шила и 
начинаютъ производить загибку; при этомъ съ выпуклой 
стороны крышки прутья перекладываютъ черезъ два за 
третШ, а съ вогнутой стороны— черезъ одинъ прутъ. Та
кимъ образомъ работа продолжается до конца. Когда за
гибка на крышке готова, ненужные концы обрезаются.

Прикреплять крышки къ круглымъ корзинамъ следуетъ 
колотымъ камышемъ или хорошей ивой, при чемъ не 
слишкомъ туго. Чтобы крышка лучше закрывалась, сле
дуетъ привязку делать въ одномъ или двухъ местахъ; въ 
последнемъ случае привязки делаютъ по возможности 
ближе одну къ другой. Колотый камышъ слегка выстру- 
гиваютъ, шмеллеруютъ, выравннваютъ ширину п при по
мощи шила укрепляютъ въ двухъ верхнихъ рядахъ кор
зины, проплетенныхъ въ три прута. Въ крышке прокалы- 
ваютъ шиломъ отвергая и продеваютъ въ нихъ камышъ 
такъ, чтобы концы камышпнъ приходились внутрь корзины. 
Затемъ прокалываютъ отвергая въ кузове и те же камы
шины продеваютъ сквозь нихъ. Камышины снова про
деваютъ то въ крышку, то въ кузовъ, укладывая одинъ 
рядъ около другого. Рядовъ делаютъ три, а иногда че
тыре, въ зависимости отъ величины корзины и ширины 
привязочнаго камыша. Концы камышпнъ закрепляют^ 
въ крышке корзины н плотно обрезаютъ ихъ ножемъ.

Когда крышка привязана, делаютъ къ кузову корзины 
пробойчикъ, а къ крышке прикрепляють накладочку изъ 
камыша или ивы.

Для прпготовдешя пробойника укрепляютъ въ кузове 
корзины камышину (или длинный ивовый нрутъ) такъ, 
чтобы концы ея приходились на лицевую сторону кор
зины. Камышины перевиваютъ между собою на подоб1е 
жгута, изъ котораго делаютъ петлю приблизительно около 
полувершка вышиною и почти такой же ширины. Концы 
камышины прочно закрепляются въ кузове корзины.

Накладочка делается совершенно такъ же, какъ пробой-
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такъ, только камышина берется несколько тоньше, а 
петля делается длиннее и посредине перекручивается, 
образуя крестъ (рис. 94). Лшнше концы прутьевъ обре
заются и корзина совсемъ готова.

Дорожныя КОРЗИНЫ— делаются разной величины, но бо- 
лЬе ходкими считаются корзины следующихъ размеровъ:

Размеры Длина Ширина Вышина Вышина
корзинъ по доньевъ доньевъ корзинъ до корзинъ иримъчаше.

длнн4. корзинъ. корзинъ. крышки, съ крышкой.
8 верш. 7',., верш 51/, верш. 4 верш. 5 '/, верш. Ручки сверху крышки.

10 „ 9 1,. я » 5 „ 64 , >1 я я я
12 » nv ,‘ я 77,  » 6 „ 7*/. я я я я

14 „ 13V. я 83 , „ 7 „ 9 я я я я
16 „ 15 я 10 8 „ 10V, я я я я
20 „ 18 я и*/, „ 97. я 12 я я я я
24 „ 22 я 13 Ю 7, » 137, я я я я
32 „ 29 >5 15 „ 12 „ 15'/, Я я я я

Работа дорожныхъ корзинъ производится следующими 
образомъ: берутъ определенное количество палочекъ, со- 
ставляющихъ основу дна: 
напримеръ, для корзины въ

Рис. 94. Рис. 95.

8 вершк. палочекъ или стояковъ нужно 9 шт., а къ 
каждому последующему размеру прибавляютъ по 2 стояка. 
Длина стояковъ должна соответствовать размеру дна. 
Стояки выправляютъ железными крюкомъ, подстругиваютъ 
ихъ съ 2-хъ сторонъ и вкладываютъ въ доску съ про
сверленными отверспями (рис. 95). П летете начинаютъ 
въ два прута. Для этого берутъ не очень тонкШ, но по
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возможности длинный прутъ, перегибаютъ его почти по- 
поламъ и закладываюсь за боковую пару стояковъ основы 
дна, сообразуясь при этомъ, чтобы одного изъ концовъ пе- 
регнутаго прута хватило проплести целый рядъ, обернуть 
последующую пару и соединить съ другимъ концомъ прута 
(рис. 96). Проплетя первый рядъ въ два прута, начинаютъ

Рис. 96.

плести все дно въ одинъ прутъ, который закладываюсь 
тонкимъ концомъ между л'Ьвою парою стояковъ и рядомъ 
находящимся стоякомъ, тоже составляющимъ основу дна; 
плетутъ отъ левой руки къ правой и наоборотъ. Прутъ, 
переплетающш основу дна, перекладываютъ черезъ стоякъ

Рис. 97.

ОСНОВЫ, зацепляя то съ одной, то съ другой стороны. 
Приставку новыхъ прутьевъ следуетъ производить такъ: 
къ толстому концу приставляюсь толстый, а къ тонкому 
концу тОнкш, при чемъ стараются не вплетать особенно 
тонкпхъ пли толстыхъ концовъ. Наставленные прутья 
должны торчать внутрь изготовляемой вещи (рис. 97).
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Когда дно будетъ выплетено приблизительно до вышины, 
показанной на рис. 98, плетете следуетъ для большей 
плотности и равномерности, сколачивать железною коло
тушкой, ударяя сверху рядовъ въ каждомъ промежутке 
основы дна. Сколачиваше плетешя необходимо время отъ 
времени повторять. Когда подходятъ къ концу, пропле
таютъ последнш рядъ въ два прута, производя работу 
такъ же, какъ и нижняго ряда. Приготовленное такимъ 
образомъ дно вынимаютъ изъ отверстш 
доски и обрезываюгь концы на впу-

Рпс. 98. Рлс. 99. Рис. 100.

тренней стороне плетешя; работу псполняютъ горбатымъ 
ножомъ, а концы основы (стояки) обрезываютъ ножницами 
или пилою, при этомъ оставляютъ места для угловыхъ 
стояковъ корзины, что видно на рис» 99.

По окончанш дна приступаютъ къ соединенно боковыхъ 
стенокъ корзины. Берутъ прутья, приготовленные для ос
новы стенокъ, соответственной длины и толщины. Комли 
этихъ ирутьсвъ плоско срезаютъ съ трехъ сторонъ и вго- 
няютъ въ каждый промежутокъ основы дна по два прута 
около каждаго стояка (рпс. 100). Когда въ промежуткахъ 
торцевыхъ сторонъ будутъ вложены все прутья, то нхъ



— 116 —

перегибаютъ около дна, а вершины связываютъ или кон
цомъ прута, или просто веревочкой (рпс. 101). ЗатЬмъ 
вставляютъ прутья, составляющее основу долевыхъ сгЪ- 
нокъ корзины. Прутья вставляютъ между двухъ вместе за- 
плетенныхъ крайнихъ палочекъ основы дна. Для более 
прочнаго закр4плетя боковыхъ стенокъ корзины прока- 
лываютъ пгаломъ вдоль основы дна отверсПя, куда п вста
вляютъ прутья заостренными концами (рис. 1 0 1 ).

По выполнеши этой работы, вершины прутьевъ всЬхъ 
4-хъ ст'Ьнокъ связываютъ такъ же, какъ поступали при 
связыванш первьтхъ двухъ сторонъ. Затемъ въ углахъ дна 
приставляютъ четыре палочки, которыя корзинщики назы
ваюсь „столбиками". Столбики эти должны быть толщи
ною отъ 1  дюйма и длиною, смотря по вышине корзины, 
до 23 дюймовъ.

Къ столбикамъ временно прикр$пляютъ рамку, сколо
ченную изъ ивовыхъ палокъ, соответствующую длине и 
ширине изготовляемой корзины, руководствуясь размерами 
вышеописанными. Затемъ начинаютъ плести три ннжше 
ряда въ три прута. Прутья вставляютъ тонкими концами 
рядомъ въ три какихъ-лпбо промежутка основы стенокъ

Рис. 101.
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н начпнаютъ плетете, перекладывая съ наружной стороны 
черезъ два, а съ внутренней черезъ одинъ прутъ (стоякъ)

Рис. 102.

основы (рис. 102) п такъ плетутъ вс!> трн ряда. При не
обходимости прутья наставляются такъ, какъ показано на 
рис. 103. Во время плетешя дно корзнпы должно лежать

Гпс. 103.

на табурет!; или па столЬ. Чтобы корзина крепче дер
жалась, па дно ея кладутъ кирппчъ или чугунную плиту, 
в’Ьсомъ въ 3— 4 фунта. Прп пле- 
тенш прутья наставляютъ: къ
толстому концу— толстый, а къ 
тонкому— тонкШ конецъ новаго 
прута. Работа, послЬ проплете- 
шя трехъ рядовъ, прпнимаетъ 
видъ, показанный па рис. 104.

ПослЬ проплетешя трехъ 
пижнихъ рядовъ пропзводятъ пле
тете  въ одинъ прутъ, что д’Ь.та- 
ютъ на одну четвертую часть вы
соты корзины. Вставляютъ одпнъ 
прутъ ТОЛСТЫМЪ КОНЦОМЪ ВЪ про- Рис. 104.
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межутокъ двухъ стояковъ, составляющихъ основу боко
выхъ сгЬнокъ, п  начинаютъ переплетать имъ, перекла
дывая черезъ стоякъ основы отъ левой руки къ правой, 
поочередно то за, то передъ каждьшъ стоякомъ осно
вы. Когда такимъ образомъ прутъ будетъ переплетенъ 
стояковъ за 6 пли 7 основы, плетете этимъ прутомъ 
прекращаютъ и вставляютъ второй прутъ, тоже толстымъ 
концомъ, въ сл'Ьдуюгцш къ левой руке промежутокъ стоя
ковъ основы. Переплетаютъ посл^днимъ прутомъ такъ же, 
какъ й первымъ, за 6 или 7 прутиковъ п т. д. нродол-

Рпс. 105. Рис. 106.

жаютъ работу, вставляя въ каждый предыдущей промежу
токъ основы новые прутики. Проплетая такимъ образомъ 
этотъ рядъ, плетете уплотпяютъ, сколачивая железной 
колотушкой, а затемъ проплетаютъ два ряда въ три прута. 
П летете производятъ такъ же, какъ перваго нижняго ряда. 
По окопчанш работы въ три прута, выплетаютъ среднюю 
часть корзины, тоже въ одинъ прутъ, на высоту, при
мерно въ два раза большую, чемъ нижняя часть корзины. 
Начинаютъ это плетете такъ: въ одинъ изъ угловыхъ 
промежутковъ вставляютъ толстымъ концомъ прутъ, кото- 
рымъ и переплетаютъ основу боковыхъ стенокъ, перекла
дывая каждымъ концомъ прута черезъ два стояка основы,
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Рпс. 107.

принимая въ счетъ и угловые столбики. Проплетя первымъ 
прутомъ паръ за 7, вставляютъ въ слЗздуюпцй промежу
т о к  второй прутъ черезъ 
два стояка основы и также 
перекладываютъ прутъ че
резъ каждую пару стояковъ 
основы отъ л'Ьвой руки къ 
правой; когда второй прутъ 
переплетенъ паръ за 7, 
вставляютъ третш п т .  д., 
пока есть свободный мгЬста 
между стояками (рис. 105).
Работу продолжаютъ до т4хъ 
поръ, пока получится ква- 
дратъ, т.-е. вышина плете
наго ряда будетъ равна раз- 
стоянпо между двумя прутьями основы. Такой квадратъ кор
зинщики называютъ „шашкой“ . Проплетя первый рядъ, на- 
чпнаютъ плести второй тймъ-же способомъ, что и первый, 
но съ той лишь разницей, что для образоватя новой 
шашки слЗздуетъ отступить на одинъ стоякъ основы про- 
тивъ нижнихъ двухъ шашекъ и тогда надъ срединою двухъ 
нижнпхъ шашекъ получится одна верхняя. Поел!; второго 
ряда плетутъ третШ, четвертый п т. д. Ходъ этого пле
тешя виденъ на рисунк'Ь 106.

Когда всгЬ шашкп будутъ выплетены, нужно пропле
сти веревочку въ три 
прута (это плетете 
уже и з в е с т н о )  и на
чать плетете верх
ней последней части, 
которая делается въ 
одпнъ прутъ (рис. 
107). Бупемы этого 

плетешя были выше описаны. Выплетя всЬ три части кор
зины, проплетаютъ для окончательнаго скрЬплешя ст'Ьпокъ

Рис. 108.
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рядъ въ четыре, пять (п бол'Ье) толстыхъ прутьевъ (рис. 108). 
ЗатЬмъ срЬзаютъ угловые столбики въ уровень съ послЬд- 
нимъ рядомъ и закрЬпляютъ концы основы стЬнокъ, для 
чего дЬлаютъ загибку стояковъ, стараясь, чтобы плетете 
выходило кверху уже, какъ впдно на рис. 109 и 110. 
Конечно, передъ началомъ закрЬплешя концовъ, стояки 
должны быть хорошо размочены, иначе будутъ ломаться.

Прутья, которыми желаютъ сдЬлать начало загибки, 
перегибаютъ черезъ толстое шило, на томъ разстоянш отъ 
проплетеннаго послЬдняго ряда, какой вышины желаютъ

Рис. 109 и 110.

сдЬлать загибку. Берутъ пзъ средины основы какой-либо 
стЬнки одинъ стоякъ, перекладываютъ изнутри за два стояка 
основы, а затЬмъ переплетаютъ имъ уже черезъ стоякъ, 
то за, то передъ каждымъ стоякомъ основы; концы при 
этомъ укладываютъ внутри корзины (рис. 1 1 0 ).

Для приготовлешя крышки плетутъ дно, вставляютъ 
стояки боковыхъ стЬнокъ и столбики. У каждаго изъ 
этихъ столбико ъ одинъ конецъ подстругиваютъ съ трехъ 
сторонъ на два пли три дюйма. Подструганный конецъ 
вставляютъ въ основу дна, какъ обыкновенные прутья до- 
левыхъ стЬнокъ, съ той лишь разницей, что прутья вста
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вляются по верхнему желобку двухъ вместе сплетенныхъ 
стояковъ дна, а столбики вставляются снпзу дна н при 
томъ по самому крайнему основному стояку дна. Для бо
л'Ье прочнаго закреплешя столбиковъ прутья расшпряютъ 
ншломъ со всЬхъ четырехъ угловъ такъ, что подструган
ные концы каждаго столбика легко вгоняются въ расши
ренное ншломъ отверспе дна на lV 2 или 2  дюйма. За- 
тЬмъ углы крышки следуетъ смочить водою, вс.тЬдств!е 
чего прутья, примятые шиломъ, выправятся и крепко со- 
жмутъ вставленные концы столбиковъ.

Вставленные такимъ образомъ столбики загибаютъ кверху 
такъ же, какъ прутья основы 
стЬнокъ, а затемъ начинаютъ 
окончательно закреплять всЬ 
вставленные прутья (стояки) 
боковой основы и угловые 
столбнкп плетешемъ рядовъ 
въ три прута.

Плетеше въ три прута 
продолжаютъ до надлежащей 
вышины крышки (рис. 1 1 1 ) 
и приступаютъ къ загибкЬ 
стояковъ, составляющихъ 
основу стенокъ крышки. По
добная загибка наглядно изображена на рпс. 92 и тамъ 
же описанъ ходъ ея работы.

Когда плетеше корзины все выполнено, концы, остав- 
ннеся отъ плетешя, обрезаютъ горбатымъ ножомъ и при
ступаютъ къ окончательной отделке камышомъ, т.-е. 
делаютъ ручкн, пробойчикн, накладки и навешпваютъ 
крышку.

Для прнготовлешя ручекъ берутъ две, не очень тол- 
стыя ивовыя палкп, хорошо размачиваютъ нхъ въ воде, 
сгибаютъ въ полуокружность и въ такомъ положенш за- 
сушиваютъ; для укреплешя ручекъ концы ихъ обрезаютъ, 
сообразуясь съ размеромъ корзнны, клинообразно; затемъ
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ручки вставляютъ въ поперечный бокъ корзины и обвп- 
ваютъ ивой, а чаще гляпцевитымъ круглымъ каыышемъ: 
камышину или ивовый прутъ закрЬпляютъ въ плетеше 
корзины и обматываютъ ручку наискось такъ, чтобы об
мотка получилась плотная, безъ промежутковъ (рис. 1 1 2 ). 
Укреплеше концовъ надо делать какъ можно прочнее: 
ихъ следуетъ продевать н закреплять черезъ несколько 
стояковъ основы въ направленш рядовъ самого плетешя. 
Прикрепнвъ ручкп, делаютъ пробойчики и накладки. Для 
этого раскалываютъ пополамъ глянцевитую камышину, при

близительно въ 8 миллим, 
толщиною, выстругиваютъ 
ее по толщине п ширине 
н отъ приготовленной 
ленты отрезаютъ конецъ 
около аршина. Въ ме
стахъ закреплешя про- 
боевъ стЬнкп корзины 
хорошо смачиваются во
дою. Одинъ конецъ отре
занной ленты укрепляютъ 
около верхняго ряда, про- 

плетеннаго въ четыре прута, и несколько ниже шиломъ 
прокалываютъ въ плетенш отверсые, въ которое продер- 
гиваютъ другой конецъ ленты такъ, что изъ нея полу
чится дужка (рис. 112). Конецъ этотъ снова продерги- 
ваютъ въ верхнее отверсые, потомъ въ нижнее и т. д. 
Накладываше одного ряда на другой не следуетъ делать 
больше четырехъ разъ, хотя это зависитъ отъ толщины 
Камышевой ленты н размера корзины. Сделавъ пробойчики, 
ихъ рядъ къ ряду обматываютъ тонко оструганной глян
цевитой камышиной. Работа эта проста, но требуетъ со- 
ображешя какъ лучше укрепить концы, чтобы сообщить 
прочность пробойчикамъ.

Накладочки делаются тоже изъ Камышевой ленты, 
свернутой въ кольцо нужнаго размера, которое обматы
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вается глянцевитой Камышевой лентой, при чемъ кольцо 
должно быть въ два, три или четыре ряда, смотря по ве
личин!; корзины и толщин!; Камышевой ленты. Обмотанное 
кольцо сжимаютъ и стягиваютъ лентою такъ, чтобы оно 
получило форму, похожую на цыфру 8 . Когда накладки 
изготовлены, то прикр!;илете ихъ къ крышке делаютъ 
при помощи дужекъ, подобныхъ пробойчикамъ.

Последнюю работу составляетъ прикрйплете крышки 
къ корзине. Берутъ три конца (если корзина больше 
1 2  вершк., а если меньше— два) Камышевой ленты по 
аршину длиною п укрепляютъ 
нхъ въ сгЬнкахъ кузова, всЬ 
на равномъ разстоянш другъ 
отъ друга и притомъ немного 
ниже ряда, пронлетеннаго въ 
четыре прута. На кузовъ на- 
дЬваютъ крышку и прокалыва- 
ютъ ншломъ сквозь боковую 
станку и конусообразную за
гибку на кузов!; корзины отвер- 
crie, куда п продеваютъ камы- 
шевую ленту; затемъ ленту рпс- 113.
прод'Ьваютъ въ отверсые, где
сначала укреплены были концы, а потомъ въ отверспе,
сделанное на крышке и загибке корзины, но только не
накладыгая одного ряда на другой. Продолжаютъ про
давать ленту до т!;хъ поръ, пока каждая петля (навеска) 
будетъ по три или четыре ряда Камышевой ленты. Концы 
ленты закрепляются, переплетая нхъ за три-четыре стояка 
основы вдоль рядовъ плетешя.

Для прочности прпкр!;пляютъ къ дну корзины деревян
ные бруски. Прикреплять ихъ следуетъ двумя, тремя или 
четырьмя винтами, смотря по размеру корзины, вверты
вая эти в ин ты  изнутри черезъ стояки дна въ накладывае
мые бруски.

Базарныя корзины— работаются разнообразныхъ формъ
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и размЬровъ, но бол’Ье употребительными считаются че- 
тыреугольныя съ двумя крышками (рис. 113). ОнЬ быва
ютъ двухъ размЬровъ: первый— дно 7 ‘/ 2" длины, 5" ши
рины и 43/ 4" вышина кузова корзины съ краевъ, а въ се- 
рединЬ 53/ / ;  ширина верха 6", длина его 9". Второй 
размЬръ: длина дна 81!.", ширина 6"; вышина кузова кор
зины съ края 51/2//, а въ серединЬ 73/4"; ширина верхней 
рамки 8 ", длина ея l l V 4". Ручки прикрЬпляются у пер
вой на Ь1/^' отъ крышекъ, а у второй на б 7 4"-

Рис. 114. Рис. 115. Рис. 116.

Работа эта начинается, какъ и предыдущая, съ при
готовлешя дна (рис. 114); затЬмъ слЬдуетъ укрЬплеше ос
новы боковыхъ стЬнокъ (рис. 115 и 116) и угловыхъ 
столбиковъ (рпс. 117). На этомъ же рисункЬ видно пле
теше двухъ рядовъ въ три прута. IIpieMbi этого плетешя 
описаны выше, при работЬ дорожныхъ корзинъ.

ДальнЬйгаую работу пронзводятъ въ одинъ прутъ 
(рис. 118). Когда она будетъ выполнена на одну треть 
кузова корзины, то проплетаютъ два ряда въ три прута, 
управляя ими, какъ показано на рис. 119; по срединЬ 
долевыхъ стЬнокъ вдоль стояковъ основы вставляютъ 
клинья, которые по окончанш работы вынимаются, а



на пхъ мЬста помещается ручка. Клинья эти заплета
ются, какъ простые стояки стЬнокъ. ЗатЬмъ выплетаютъ 
въ одинъ прутъ другую треть кузова корзины и снова про
плетаютъ два ряда въ три прута (рис. 120). ПослЬ этого

Рис. 117. Рпс. 118.

выплетаютъ горбъ корзины, который по выпщнЬ равняется 
одной трети кузова. Вставляютъ прутъ между лЬвымъ стол- 
бикомъ и первымъ отъ него прутомъ, составляющимъ ос-

Рис. 119. Рис. 120.

нову стЬнки, и начинаютъ плести, перекладывая то за, то 
передъ каждымъ прутомъ основы, продолжая это плетете 
до праваго столбика корзины. Такимъ же образомъ начи
наютъ плести другимъ прутомъ, вкладывая его во второй
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промежутокъ основы отъ лЬваго столбика, а заканчивая 
этотъ рядъ, вкладываютъ конецъ прута во второй проме
жутокъ отъ праваго столбика по направлетю въ сере
дину основы; если первый прутъ былъ вложенъ толстымъ 
концомъ, то второй— тонкимъ, и наоборотъ. Когда концы 
прутьевъ будутъ вложены во всЬ промежутки основы, а 
вышина плетешя не будетъ соответствовать одной трети 
вышины кузова, то продолжаютъ работу, наплетая по 
предыдущему новые ряды.

Р и с . 121. Рис. 122.

Выполнпвъ это плетете, закрЬпляютъ его плетешемъ 
одного ряда въ два прута и, когда работа прпметъ видъ, 
показанный на рис. 1 2 1 , начинаютъ къ каждому пруту 
основы приставлять еще по прутику (соответственной тол
щины), а затЬмъ приступаютъ къ закрЬпленш уже пар- 
ныхъ стояковъ основы. Берутъ одну пару стояковъ, 
лучше всего изъ поперечныхъ стЬнокъ, и загибаютъ ее 
сверху внпзъ, изъ нутра отъ лЬвой руки къ правой 
за рядомъ стоящую пару прутиковъ такъ, чтобы концы 
торчали на лицевой сторонЬ корзины и притомъ 
пмЬли почти горизонтальное по.тожете. Эти концы заги
баютъ снизу вверхъ, перекладывая прутья черезъ двЬ пары 
подъ двЬ слЬдующихъ (рпс. 122). ПослЬ этой загибки
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работу тщательно очищаютъ отъ концовъ и приступаютъ 
къ изготовлешю крышекъ. Крышки дЬлаются такъ же, 
какъ дно для четыреугольной корзины, только съ одной 
стороны плетеше плотнЬе сколачиваютъ, чЬмъ съ другой, 
а потому она принимаетъ форму трапещи (рис. 123). Эта 
Форма крышки необходима потому, что корзина кверху 
постепенно расширяется (рис. 113). Для того, чтобы 
крайше ряды поперечнаго плетешя крышки не спуска
лись, слЬдуетъ дЬлать на краяхъ загибки, какъ показа
но на одной сторонЬ крышки. Работу этихъ загибокъ пужно 
производить согласно описанш (рис. 92).

Рнс. 123. Рис. 124 и 125.

СдЬлавъ крышку, укрЬпляютъ ручку, для чего сгиба- 
ютъ палку, а иногда и камышину въ форму, показанную 
на рисункЬ 113, подстругиваютъ концы и, вынувъ изъ 
кузова временно заплетенные клинья, загоняютъ въ эти 
отверсия подструганными концами ручку. ЗакрЬпляютъ 
ручку посредствомъ обвивки камышемъ и еще иногда по- 
средствомъ вколачпвашя около проплетенныхъ двухъ ря
довъ въ два прута гвоздей съ красивыми мЬдными или 
никкелированными головками. Когда ручка укрЬплена къ 
корзинЬ,, привязываютъ крышки (способъ привязки тотъ 
же, что у сундуковъ), а затЬмъ прикрЬпляютъ винтамикъ 
крышкЬ металличесше пробойчикъ и накладочку (рис. 124 
или 125).

Для обвивки ручки укрЬпляютъ по ту и другую сто
рону ручки въ загибку по три не очень толстыхъ камы
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шинки, которыя перевпваютъ между собою и приплетають 
къ ручк!з разготовленнымъ камышемъ.

Выполнивъ детально основные пр1емы работъ второго 
отдела, позволяю ceol; поместить нисколько рисунковъ

Рис. 126. Рис. 127.

совс'Ьмъ готовыхъ корзинъ, исполненныхъ вышеизложеи- 
ньши n p ie M a M ii  плетешя.

На рис. 126 изображены корзины для собирашя грп- 
бовъ и проч. На рис. 127 показана простая бЬльевая

Рис. 128.

корзина съ двумя ручками. На рис. 128 и 129 изобра
жены два плетеныхъ чемодана: одинъ съ плоскими, а 
другой съ выпуклыми боками. Чемоданы снабжены Камы
шевыми ручками, которыя выгибаются на огяЬ горящаго 
спирта. Камыши на огнгЬ распариваются, и всл'Ьдстше этого



выгибаются безъ переломовъ, какъ нужно, и въ такомъ 
положены засушиваются. Концы ручекъ состругиваются,

Рис. 129.

сгибаются (на подоб1е пробойчиковъ) и закрепляются 
тонкими гвоздиками, а затемъ плотно обматываются выстру-

Гис. 130.

ганнымъ глянцевитымъ камышемъ и привязываются къ из- 
дЗшянъ камышевой лентой. На рис. 130 изображенъ пле
теный ручникъ (сундукъ).



-  130 —

РАБОТЫ ТРЕТЬЯГО ОТДЪЛА.

Приступая къ выполненш работъ третьяго отдела, 
первымъ долгомъ следуетъ познакомиться съ разготовкою 
ивы и камыша въ ленты.

Подобная работа выполняется при помощи колунковъ 
и стругательныхъ машинокъ. Прутья, выбранные для раз- 
готовки, хорошо вымачиваются въ холодной воде, после 
чего даютъ кмъ немного обсохнуть, чтобы они не были 
скользкими, при чемъ они непременно должны быть по
ложенными (а не поставленными) вершинами кверху, въ 
противномъ случае вершины скоро засыхаютъ и плохо 
поддаются раскалывашю.

Тонкую часть вершины срезають ножомъ на столько, 
чтобы нрутъ остался более или менее ровнымъ и на немъ 
делаютъ надрезы на три или четыре равныхъ части, въ 
которыя вставляютъ грани тройного или четверного ко- 
лунка.

При раскалыванш прутъ держатъ левой рукой и на
правляюсь его на нажимаемый правою рукою колунокъ.

При достаточномъ навыке прутья раскалываются до 
самаго комля на три или четыре совершенно равныхъ 
части.

Изъ расколотыхъ прутьевъ выстругиваютъ ленты, для 
чего подвергаютъ ихъ очистке отъ сердцевины, при по
мощи стругательной машинки.

Во время выстругивашя лентъ рабочш садится на 
скамью, въ которой укреплена машпика, и правою рукою 
продергиваетъ прутъ, вложенный между полотномъ н но
жомъ машинки сердцевиною кверху. Первый разъ прутъ 
продергиваютъ съ вершины, второй— съ комля и т. д. 
Обрабатываемый прутъ крепко прижимаютъ къ полотну, 
около самаго лезвия ножа, болыпимъ пальцемъ .гЬвой 
руки и придаютъ ему желаемое напрайлеше, отъ котораго 
зависитъ та или другая толщина ленты. При струганш



никогда не следуетъ работать, не предохранивъ большой 
конецъ лЬвой руки отъ порЬзовъ, часто причиняемыхъ 
трешемъ прута. Палецъ предохраняется т. н. напалкомъ, 
приготовляемымъ изъ мягкой кожи. Въ кускЬ кожи, длиною 
въ 2 7 Д  шириною въ l 1/ / ' ,  дЬлаютъ поперечное отвер- 
crie, какъ показано на рис. 131, и одЬваютъ эту кожу на 
большой палецъ лЬвой руки такъ, чтобы 
часть кожи, обозначенная буквой а , при
ходилась сверху пальца и притомъ около 
самаго примыкновешя его къ ладони руки; 
часть кожи, обозначенная буквою в, дол
жна приходиться снизу пальца.

ПослЬ отдЬлешя сердцевины ленты 
выравниваютъ поширинЬ, что дЬлаютъ при 

помощи шмоловъ. Ходъ этой

В
 работы изложенъ въ главЬ I 

при описаши шмола. Окон
чательно разготовлепныя 
ленты, чтобы меньше запу
тывались, связываются въ 
пучки. Работу только тогда 
можно считать удовлетвори
тельной, когда ленты будутъ 
одной толщины и ширины.

Рис. 131. Недостаткомъ также счита
ются коротшя ленты.

Хорошо разготовленный матер1алъ имЬетъ вндъ, изо
браженный на рпс. 132.

Корзины для фруктовъ клЬтчатаго плетешя. Корзины 
эти бываютъ трехъ размЬровъ.

РазмЬръ доньевъ въ длину: б1/ / ',  6 %" и 73/Д  въ 
ширину: ЗУ Д 41/8 и 43/Д  Длина нижнихъ обручей (бю- 
гелей) 6 ", 71 2" и 9УД ширина нхъ: З '/'Д  5" и 6". 
Длина верхнихъ обручей: 12", 9" и l 1/ / ',  ширина: 73/Д  
6 " и 43/4". Вышина корзинъ безъ загпбокъ: 5", 'б1/ / '  и 
l 1̂ "; вышина ручекъ, считая отъ загибки: 6 1 ,/4" , 73/4" и 9 '/Д
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Эти работы, какъ и предыдущая, начинаются съ изго
товки доньевъ. Для этого отрЬзаютъ четыре круглыхъ пру
тика, нисколько болЬе длины дна, и сень— нЬсколько 
длпннЬе ширины его. Четыре долевыхъ прутика по сре-
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Рис. 133 и 134.

динЬ раскалываются, а остальные семь въ нихъ вклады
ваются такъ, чтобы на краяхъ образовались пруты парами.

Долевые прутики основы дна переплетаются между 
собою попарно тонкой лентою, какъ показано на ри- 
сункахъ 133 и 134.

Приготовивъ крестъ, начинаютъ выплетать дно. По- 
ступаютъ въ этомъ случаЬ (см. рис. 135) такъ же, 
какъ было описано въ работахъ второго отдЬла. Когда 
дно выплетено до нужнаго размЬра, плетете закрЬпляютъ, 
обвивая поперекъ рядовъ ивовой лентой (рис. 136).

Рис. 135 и 136.

Концы оставшихся незаплетенными основныхъ прутьевъ 
дна плотно подрЬзаютъ подъ самое плетеше, а затЬмъ 
приступаютъ къ соединешю боковой основы корзины.

Сначала приготовляютъ такъ называемые листики. Ко- 
ротше Л1 стики можно составлять изъ двухъ, даже и трехъ 
концовъ; но, конечно, для прочности лучше работать безъ
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наставокъ. Соединеше боковыхъ основъ корзины въ прак- 
тикЬ называется „прививкою или навивкою стояковъ".

Приступая къ навпвкЬ, берутъ два листика и склады- 
ваютъ ихъ одинъ па другой такъ, чтобы глянцевитая обо
лочка приходилась сверху и снизу. Концы листиковъ 
дюйма па 2— 3 плоско состругиваютъ изнутри, стараясь 
выбрать изъ нихъ одну древесину, пе касаясь глянцеви
той оболочки, которая должна остаться во всей ширинЬ 
листика. Между листиковъ, около начала подстругивашя

Рпс. 137. Рис. 138.

ихъ, укладываютъ тонкую ленту и начинаютъ перевивать 
ею листики.

Листики держать слЬдуетъ въ лЬвой рукЬ, а правою 
перевивать ихъ лентой такъ, чтобы конецъ ея, при пе- 
рекладыванш черезъ листики, былъ обращенъ къ рабо
тающему.

Стояки вкладываются между листиковъ и перевиваются 
лептой по два, а иногда по одному разу вокругъ ли
стиковъ.

Въ данной работЬ стояки приготовляются изъ колотой 
и выструганной ивы, нарЬзанной до нужнаго размЬра; 
укладываются они попарно, впрочемъ, ихъ можно вк.та-
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дывать въ болынемъ или въ меныпемъ количеств!}. Лента 
вокругъ листиковъ обматывается по два раза. Подобнымъ 
образомъ стояки навиваются не только въ разготовлен- 
номъ вид'Ь, но и въ кругломъ неколотомъ.

Листнкн съ навитыми стояками прикрЬпляются къ 
дну тою же лентою, пропуская ее сквозь прутья основы 
дна. Для этого въ днЬ корзины около краевъ дЬлаютъ 
расширеше плетенныхъ рядовъ неболынимъ круглымъ ши- 
ломъ и въ это отверсые пропускаютъ ленту.

Рис. 139. Рис. 140.

Длина стояковъ должна соотвЬтствовать вышинЬ кор
зины, съ запасомъ для загибокъ. Общш видъ начатой 
прививки изображенъ на рис. 137. Когда навивка будетъ 
сдЬлана кругомъ всего дна, какъ показано на рис. 138, 
приступаютъ къ закрЬпленш листиковъ; для этого вторые 
концы ихъ подстругиваютъ такъ же, какъ первые и 
укрЬпляютъ ихъ такъ, чтобы два конца были сверху и 
два— снизу вложенныхъ между ьими стояковъ.

Окончивъ навивку дна, приступаютъ къ выполненш 
низа клЬточками, какъ показано на рис. 139.

Для образовашя клЬточекъ парные стояки разгоняются 
одинъ вправо, другой влЬво, при чемъ стояки, нахо-



дяпцеся съ той или другой стороны, въ ту же самую сто
рону и направляются при разгонкЬ (рис. 139).

Крестообразное 
плетеше стояковъ 
закрЬпляютъ ивовой 
лептой, а иногда 
узкимъ листик омъ, 
прививая его къ сто- 
якамъ тонкой лентой.
При закрЬплеши сто
яковъ листиками и 
послЬ проплетешя 
перваго ряда, снизу 
стояковъ вставляютъ 
обручъ, который на 
время привязываютъ 
лентой мЬстахъ въ четырехъ къ стоякамъ основы и при- 
виваютъ его вмЬстЬ со вторымъ листикомъ, закрЬпляю- 
щимъ стояки (рис. 140). Концы листика, при закрЬплеши 
подстругиваютъ, чтобы соединеше ихъ было ровнЬе.

Изготовивъ низъ кор
зины, приступаютъ къ 
плетенш верхней части 
ея. Для этого вставляютъ 
въ корзину деревянную 
форму, по которой и 
производятъ плетете. 
Плетеше дЬлаютъ такими 
же клЬточками, какъ 
снизу, и укрЬпляютъ ихъ 
прививкою листиковъ 
(рис. 141). ПослЬ про- 
плетешя перваго ряда 
проплетаютъ второй, а 

затЬмъ третш (рис. 142). Четвертый же рядъ проплетаютъ 
въ два листика, располагая ихъ одинъ надъ другимъ, верхшй
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листикъ делаютъ значительно толще и шире нижняго, что 
вполне можно разсмотр^ть на рис. 143.

Рис. 143.

Окончивъ плетеше четвертаго ряда, проплетаютъ пятый 
и шестой рядъ къ последнему. Иногда для крепости при- 
виваютъ нетолстый камышевый обручъ, после чего 
окончательно закрепляютъ (загибаютъ) концы основныхъ 
стояковъ, какъ показано въ увеличенномъ виде на рис. 
144 и 145, или же концы совсемъ обрезаютъ по самый 
обручъ и делаютъ верхнюю отделку въ три пары лентъ, 
переплетаемыхъ между собою, какъ показано на рис. 146.

Къ изготовленному кузову корзины приделываютъ 
ручку, которая нлетется на подобш косы, въ пять паръ 
круглыхъ тонкихъ камышинъ (рис. 147). Затемъ кор- 
зину снимаютъ съ формы и подвергаютъ белешю.

Рис. 144.

Вторая овальная корзина для фруктовъ клЪтчатаго 
плетежя. Для основашя корзины делаютъ дно вполне по
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добное предыдущему, а затемъ также навиваютъ стояки 
и приступаютъ къ плетенш кузова корзины.

Рис. 145.

Плетете ато дЬлаютъ одной тонкой лентой, огибая 
стояки основы поочередно, то сверху, то снизу. Внизу

Ч Ж l L i l  A I l  Ж
ТГхТПТтТ

Рис. 146.

къ стоякамъ основы приплетаютъ вмЬстЬ съ листикомъ 
нетолстый обручъ. Стояки укладываются между листикомъ

Рис. 147.

и обручемъ и обматываются тонкой лентой, утягивая 
послЬднюю насколько возможно (рис. 148). Излишше 
концы стояковъ обрЬзаются около самаго обруча.

Приготовивъ низъ корзины, начинаютъ выплетать верхъ 
ея. Для этого вкладываютъ деревянную форму и начи
наютъ плести такъ же, какъ выполняли низъ (рис. 149).
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Когда вся форма будетъ заплетена, для большей проч
ности корзины прививаютъ къ стоякамъ средней толщины

листикъ и снова плетутъ клЬт- 
чатъшъ узоромъ до самаго обру
ча, который прививаютъ къ сто
якамъ корзины такъ же, какъ и 
у предыдущей работы. Сверху 
обруча придЬлываютъ загибку 
(рис. 150). ЗатЬмъ корзину 
снабжаютъ ручкою и подвергаютъ 
бЬлешю.

Фасонная тарелочка для хлЬ- 
ба. ОтрЬзаютъ восемь не очень 
толстыхъ круглыхъ прутиковъ; 
смочивъ предварительно ихъ во
дою, на четырехъ изъ нихъ. при 

помощи ножа, дЬлаютъ посрединЬ долевые расколы при 
этомъ длина расколотаго мЬста должна быть не шире

Рис. 149.

толщины четырехъ прутиковъ. Четыре остальные прутика 
съ концовъ подстругиваются, чтобы свободнЬе можно было 
вложить ихъ въ расколотые прутики.
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Когда одни прутики будутъ вложены въ друпе, полу
чится крестъ (рис. 151). Этотъ крестъ начинаютъ обма
тывать съ четырехъ сторонъ не очень толстой лентой, 
работая при этомъ двумя концами сразу. Берутъ ленту 
аршина въ два или три длиною; перегнувъ ее пополамъ, 
зацЬпляютъ за одну сторону крестика такъ, чтобы концы 
ленты приходились одинъ сверху, другой снизу крестика, 
при чемъ положеше ихъ должно быть отъ лЬвой руки 
къ правой. ЗатЬмъ концы ленты начинаютъ заплетать,

Рис. 150.

переменяя ихъ положеше, т. е. конецъ, бывппй снизу 
крестика, перекладываютъ на верхъ послЬдующихъ четы
рехъ прутиковъ крестика. Такимъ образомъ проплетаютъ 
кругомъ рядъ и концы закладываютъ крестообразно съ 
одного угла на другой. ПослЬ этого концы ленты пере- 
кладываютъ совершенно такъ же, какъ въ первый разъ, 
только не черезъ четыре прута, какъ тогда, а черезъ два. 
Такъ проплетаютъ рядовъ шесть или семь (рис. 152). 
ЗатЬмъ плетеше продолжаютъ, перекладывая концы ленты 
то за, то передъ каждымъ прутомъ основы дна, выполняя 
работу до надлежащего размЬра. ПослЬдшй рядъ снова 
плетутъ въ два прута (рис. 153).

Закончивъ работу дна, очищаютъ его отъ ненужныхъ 
концовъ и приступаютъ къ закрЬпленш стояковъ, соста- 
вляющихъ боковую основу. Берутъ два листика и накла
дывают ихъ одинъ на другой. Концы листиковъ дюйма
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на два или на три подстругиваютъ; между листиковъ, 
около подструганныхъ концовъ, вкладываютъ тонкую ленту 
и начинаютъ обматывать ею листики. Эти послЬдше слЬ
дуетъ держать въ лЬвой рукЬ, а правою перевивать лентою 
такъ, чтобы конецъ ленты при перекладыванш черезъ 
листики былъ обращенъ къ работающему. Стояки, укла
дываемые между листиковъ по одному или попарно и 
больше, перевиваются лентою по два, а иногда по одному

Рис. 151—155.

разу вокругъ листиковъ. Листики съ вложенными въ нихъ 
стояками прикрЬпляются къ дну той же лентой, которою 
обматываютъ листикн. Для прикрЬплешя листиковъ лен
той, въ днЬ, около краевъ, дЬлаютъ расширете плетен- 
ныхъ рядовъ неболыппмъ круглымъ шиломъ. Въ это отвер- 
crie продЬваютъ ленту. Длина стояковъ должна, соотвЬт- 
ствовать вышинЬ всей корзины съ нЬкоторымъ запасомъ 
для загибки. Для данной работы стояки приготовляются въ 
десять дюймовъ длиною: три дюйма идетъ на нижнюю 
часть работы, а въ 7 дюймовъ—-на верхнюю.

Когда приплетете стояковъ будетъ сдЬлано кругомъ
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всего дна (рис. 154), приступаютъ къ закр'Ьпленйо ли
стиковъ. Для этого концы листиковъ подстругиваютъ, 
какъ при начале работы, и укладываютъ такъ, чтобы 
два изъ нихъ были сверху и два снизу вложенныхъ между 
ними стояковъ (рис. 155). Для плетешя низа тарелочки 
къ стоякамъ, находящимся ниже дна, укрепляютъ круг
лый обручъ 63/ 4 дюймовъ въ д1аыетргЬ, на разстоянш 
1 3/8 дюйма отъ дна; затемъ парные стояки основы разъ- 
единяютъ и направляютъ одинъ стоякъ вправо, другой— 
влево. Стояки, пдушде вправо, накладываются сверху 
стояковъ, идущихъ влево.. Такимъ образомъ получается

Рис. 156. Рис. 157.

клетчатое плетеше. Стояки въ такомъ положенш закре
пляются тонкой лентой, перекладываемой черезъ верхшй 
стоякъ за ннжшй.

Когда низъ приготовленъ до надлежащаго размера, 
приступаютъ къ окончательному закргЬплепда нижняго 
обруча, обматывая его тонкой лентой вместе съ листи
комъ, положеннымъ сверху стсяковъ (рис. 156). Для 
выполнешя верхней части тарелочки на дно корзины кла
дутъ фасонную форму и начинаютъ по ней выплетать, 
по предыдущему, клеточками, боковыя стенки, стараясь, 
чтобы плетеше плотнее прилегало къ форме.

Когда корзина будетъ выплетена до надлежащей вышины, 
къ ней приплетаютъ тонкой лентой листикъ, подъ низъ 
котораго укладываютъ плотно обмотанную лентой прово
локу, согнутую по форме. Иногда, вместо проволоки
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вставляютъ изогнутую камышину (рис. 157 и 158) и 
обматываютъ ее лентой вместе съ листикомъ.

Такимъ же способомъ прп- 
плетаютъ и второй обручъ. Выше 
обруча делаютъ загибку изъ 

[трехъ узкихъ, тонкихъ парныхъ 
листиковъ, переплетаемыхъ между 
собой и прикрепляемыхъ къ по- 

Iследнему обручу тонкой лентой.
| Подобная работа выше описы- 
Iвалась.

РИДИКЮ ЛЬ. Ридикюли изго
товляются изъ камыша, рафш, 
пальмы, плетеной соломы и цы- 

нововъ. Здесь будетъ описана работа ридикюля изъ ка
мыша (педига) и пальмовыхъ листьевъ.

Заготовляютъ нужной длины камышевые стояки, со
ставляющее основу щита, и выравниваютъ ширину паль-

Рис. 158.

Рис. 159. Рис. 160.

мовыхъ листьевъ, которыми будутъ переплетать основу. 
Стояки укладываютъ попарно между двумя листиками и
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закрЬпляютъ ихъ временно, перевивая листики лептой 
(рис. 159). ЗатЬмъ проплетаютъ рядъ пальмой, второй—

камышемъ и т. д., чередуясь въ 
плетенш (рис. 160), при чемъ ста
раются сплести щитъ въ вид'Ь пра- 
вильнаго прямоугольника. Когда 
выплетутъ щитъ до надлежащаго 
размЬра, огибаютъ его по формЬ; 

Рис 161 къ долевымъ стоякамъ щита при-
крЬпляютъ листикъ п приступа

ютъ къ закрЬплешю концовъ, какъ показано на рис. 
161.

Рис. 162—164.

Поперечныя стЬнкп плетутъ такъ же, какъ предыдущей 
щитъ, закрЬпляя камышевые стояки между двухъ листи
ковъ и чередуя при плетенш 
рядъ камышемъ, второй пальмой 
и т. д.; плетутъ до надлежащаго 
размЬра поперечной стЬнки (рис.
162). Когда этп стЬнкп будутъ 
сплетепы, камышевые концы 
скручиваютъ и закрЬпляютъ, пе
рекладывая каждую пару концовъ 
за рядомъ стоящую (рис. 163). Ненужные концы обрЬ- 
заютъ, боковые щиты вставляютъ въ сдЬланный кузовъ
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(основу) (рис. 164) п прикрЬпляютъ ихъ лентой. Кузовъ 
ридикюля для большей прочностн обиваютъ съ краевъ въ

два ряда колотымъ глянцевитымъ 
камышемъ (рис. 165). Дальнейшая 
работа этого ридикюля заключается 
въ прпготовлешн крышки н навЬ- 
шнванш ея.

Крышка дЬлается такъ же, какъ 
щитъ (рнс. 161), только размЬръ 
его берется меньше, а навЬшиваше 
посредствомъ ремней, обвертывае- 
ридикюля (рнс. 165); ремни эти

Рис. 166.

крышки производится 
мыхъ вокругъ всего 
снабжены замочками и ручками

Рис. 167—170.

Ручныя ДЬТСЫЯ дорожныя корзины —  ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ 
больше всего двухъ размЬровъ.

Первый: дно 12 дм. длины, 73/ ,"  ширины; крышка 
въ прилегающей къ корзинЬ части 91././ длины, 6" ши
рины; дощечка, оплетенная узоромъ— 5у," длины и 2 " 
ширины; вышина кузова 53/ / ' ,  крышка 2 ".

Второй: дно 9" длины, 6 " ширины; крышка въ при
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летающей къ корзине части 63/ 4" длины и 4" ширины; 
вышина кузова 5", крышка 1!/2"j длина дощечки, опле
тенной узоромъ, 4", ширина 
1 5/з".

РазмЬръ обручей опи
сывать было бы лишнимъ, 
такъ какъ плетете корзинъ 
производится но формамъ, 
по которымъ и можно опре
делить ТОЧНЫЙ размерь об- Рис. 171.
ручей.

Приступая къ выполнение корзины, сначала делаютъ 
крестикъ для дна (рпс. 166), исполняя его такъ же, какъ 
при работе дна для овальной корзины (рпсунки 133—134).

Дальнейшая работа приготовлешя доньевъ наглядно 
изображена на рнс. 167, 168, 169 и 170.

Когда дно будетъ выплетено 70 указаннаго на рпс. 
170 размера, последте ряды дна следуетъ закрепить про- 
плетешемъ одного ряда въ две тонкихъ камышины., 
управляя ими, какъ показано на рис. 171.

Затемъ ненужные 
концы прутьевъ об
резаютъ и присту
п а т ь  къ соединенно 
боковой основы кор
зины, вставляя стоякй 
попарно въ каждомъ 
промежутке основы 
дна. Прочность рабо- 
глубЖе вставляются 

въ плетеше дна.
Укрепленные стояки загибаютъ кверху вершинами и 

между ними на дно корзины укладываютъ разборную де
ревянную форму (рис. 172, въ плане рис. 173) и при
ступаютъ къ плетешю. Работа начинается закреплешемъ 
боковой основы двумя листиками, перевивающимися тон-

Гис. 172 II 173. 

ты достигается тогда, когда стояки



кнми лентами за каждый стоякъ основы. Когда листики 
будутъ привиты, боковую основу переплетаютъ камышемъ 
(педигомъ Л» 3 пли 5), что псполняютъ, какъ показано 
на рисунке 174, производя плетете отъ левой руки къ
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Рис. 174 и 175.

правой, перекладывая каждыя вплетенныя три камышины 
черезъ семь паръ стояковъ. Исполннвъ работу до надле
жащей вышины, форму изъ нея вынимаютъ, а въ остовъ 
(кузовъ) корзины вкладываютъ обручъ и прививаютъ его 
вместе съ листикомъ тонкими лентами. Затемъ сверху 
обруча прививаютъ еще одинъ листикъ и делаютъ закре-

плеше концовъ основы, какъ 
показано на рисунке 175. 
Приготовленный такимъ обра
зомъ кузовъ корзины очища- 
ютъ отъ оставшихся концовъ 
камыша и начинаютъ его 
окончательно отделывать, при 

Рис. 176. бивая па углахъ плетеныя
украшешя. Низъ и верхъ корзины тоже обиваются более
широкими плетеными украшетями (рис. 176).

Окончивъ плетете кузова, приступаютъ къ изготовле- 
шю крышки. Пергая работа крышки состоитъ въ пригото- 
вленш дощечки и оплетеши ее узорами. Узоръ выплетается 
такъ: берутъ 18 камышевыхъ, окрашенныхъ въ какой-либо
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цве-гъ, лентъ, прибиваютъ ихъ попарно маленькими гвоз
диками (у 4") къ одному изъ поперечныхъ краевъ додцечки 
и начинаютъ Переплетать ихъ тонкой глянцевитой камы-

Рис. 177 и 178. Рис. 179.

шиной, обматывая первые четыре ряда сверху всЬхъ 
окращенныхъ камышпнъ пятымъ рядомъ, оставляя среднюю 
пару сверху обматываемой камышины; шестыми рядомъ

Рис. 180.

оставляютъ три пары, седьмыми —  пять паръ; вось
мыми— закрываютъ обматываемой камышиной двП крае- 
выхъ пары и одну среднюю; девятыми рядомъ покрываютъ 
три пары среднихъ, оставляя непокрытыми по три пары 
крайнихъ съ каждой стороны; десятымъ рядомъ покры
ваютъ пять паръ среднихъ, оставляя непокрытыми по двй 
краевыхъ пары; одиннадцатыми покрываютъ семь сред-
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нихъ паръ, оставляя только по одной крайней нарЬ не
покрытой; двЬнадцатымъ покрываютъ всЬ девять паръ; 
тринадцатымъ плетете пзмЬняютъ, т. е. всЬ восемнадцать 
лентъ групппруютъ въ три кучки, изъ которыхъ посрединЬ 
дощечки пбразуютъ крестъ (рпс. 177); плетете продол- 
л;аютъ также до нужнаго размЬра.

Когда дощечка будетъ при
готовлена, въ нее укрЬпляютъ, 
при помощи шила, стояки, раз-
мЬщая ихъ, какъ показано на
рис. 178. ЗатЬмъ, вставленные 
кругомъ всей дощечки стояки 
окончательно закрЬпляются про- 
плететемъ двухъ рядовъ въ 
двЬ камышины. Приготовлен

ную крышку укладываютъ на форму (рис. 179) и 
начинаютъ плести, какъ показано на рис. 180. Готовую 
крышку, какъ и остовъ корзины, отдЬлываютъ, набивая 
на углы и обручъ плетенныя украшешя.

ПослЬдняя работа надъ корзиной состоитъ въ при-
крЬплеши къ ней ручекъ. Ручки къ такимъ корзпнамъ
прикрЬпляются большею частью ременныя, т. к. при та- 
кихъ ручкахъ сокращается значительная часть работы, 
кромЬ того, корзины имЬютъ болЬе изящный видъ, не
жели съ ручками изъ камыша. Окончательно отдЬланная 
корзина изображена на рис. 181.



ПРИЛОЖЕН!  Е.

Въ приложенш къ сему руководству считаю весьма 
цолезнымъ поместить нисколько новЬйшихъ рисунковъ 
отдЬльныхъ пр1емовъ плетешя п ротовыхъ издЬл1й, 
которые могутъ 
послужить для ку
старей и ремеслен- 
никовъ, хотя ма
ло-мальски знако- 
мыхъ съ техникой 
корзиночнаго ре
месла, хороншмъ 
примЬромъ для по- 
дражан1Я и для 
разнообразхя ас
сортимента изго- 
товляемыхъ ими 
издЬлш.

Въ краткомъ
описаши означенныхъ рисунковъ будутъ отмЬчены и под
робно описаны только важнЬйнпя ыЬста для выполнения 
тЬхъ пли другихъ работъ и указаны пропорщональные 
размЬры, отъ которыхъ въ значительной степени зависитъ 
красота и изящность издЬлШ.

Зубчатая кайма съ простой загибкой (рис. 182) при
готовляется изъ колотыхъ ивовыхъ прутьевъ. Обручъ, оги- 
баюшдй зубцы, лучше всего дЬлать изъ камыша педига,
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расколотаго пополамъ и привитаго къ основнымъ прутьямъ 
плетев1я тонкими лентами. ПослЬ приплетен1я листиковъ 
приступаютъ къ загйбанш оставшихся концовъ осповныхъ 
прутьевъ плетешя. Каждая пара прутьевъ перекладывается

Рис. 184 и 185.

подъ двЬ слЬдующихъ пары къ правой рукЬ, затЬмъ опять 
также пара еще перекладывается черезъ двЬ слЬдуюнця 
пары, при чемъ концы должны приходиться внутри издЬлш. 
Также закрЬпляются всЬ послЬдуюиця пары.

Полукруглая клЪтчатая кайма (рис. 183) чаще всего 
дЬлается изъ цЬлыхъ или колотыхъ на нЬсколько частей 
ивовыхъ прутьевъ, служащихъ основой (стояками) разнаго

рода издЬлШ. Къ ос- 
новнымъ прутьямъ нз- 
дЬ.ый или стоякамъ 
приплетаютъ тонкими 
лентами л и с т и к и , за- 
цЬпляя лентами за каж
дую пару стояковъ и 
за прилегаемый ли- 
стикъ.' Для выполнешя 
клЬтчатаго плетешя, 
парные стояки разго- 
няютъ и направляютъ 
одну пару вправо,дру
гую— влЬво. Ходъ ра

боты ясно виденъ изъ рисунка. КаймЬ придаютъ желаемый 
видъ, приплетая къ стоякамъ изогнутый, по опредЬленной 
формЬ, камышъ, который въ мЬстахъ соприкосновешя съ 
нижними листиками связывается для прочности лентами.

Рис. 186 и 187.
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Глад КОВИ ДНЫЯ каймы, изображенный на рис. 184 и  
185, особенно хорошо выходятъ изъ тонкаго колотаго 
бЬлаго глянцевитаго камыша. Изъ ивы бываютъ очень не
прочны. Ходъ работы подобныхъ каемъ вполнЬ понятенъ 
изъ рисунковъ, тЬмъ бол'Ье, что отдельные пр1емы этихъ 
работъ выше излагались.

Дугообразный каймы (рис. 186 и 187) вполнЬ можно 
приготовить изъ цЬлой пли колотой ивы. Больше всего 
дЬлаются па корзинахъ для цвЬтовъ и бумагъ.

Широкая клетчатая кайма (рис. 188) очень изящно 
получается изъ тонкаго камыша педига. Листики переви-

Рис. 143.

ваются тонко-разготовленнымъ бЬлымъ глянцевитымъ ка- 
мышомъ или ивой, разготовленной въ ленты. Загибка 
стояковъ производится такъ: берутъ по порядку отъ лЬвой 
руки по четыре стояка заразъ и перекладываютъ ихъ подъ 
восемь слЬдующихъ; плетеше производятъ къ правой рукЬ; 
потомъ тЬ же четыре стояка перекладываютъ чрезъ новые 
восемь стояковъ, затЬмъ еще подъ восемь, чрезъ восемь 
и ,  наконецъ, подъ четыре. Плетеше это вполнЬ можно 
уяснить, если внимательно разсмотрЬть рисунокъ. Для 
прочности оставнйеся концы стояковъ снова расплетаютъ, 
перекладывая ихъ по-порядку и по четыре стояка заразъ 
отъ лЬвой руки къ правой подъ слЬдуюпце четыре, эти 
послЬдше четыре перекладываются за четыре рядомъ стоя-
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ице, и т. д. продолжаютъ работу нижняго, по окончат» 
котораго также заплетаютъ концы сверху. Лишше концы 
обрЬзаются острыми ножницами.

Зубчатая широкая кайма (рис. 189). Работа этой 
каймы состоитъ въ прививкЬ листиковъ, выплетеши клЬ-

точекъ и въ при
готовлены отдЬл- 
ки верхняго ряда, 
такъ называема- 
го корзинщиками 
„бордюра“ .

Бордюръ дЬ- 
лается въ три пары 
тонкихъ и узкихъ 
листиковъ, пере- 
плетенныхъ между 
собою. ВсЬ эти 

iipieMu плетен!я описаны выше при работЬ тарелочки для 
хлЬба и корзинъ для фруктовъ. Бордюръ же изображенъ 
на рисункЬ 146, тамъ же 
онъ подробно и опи- 
санъ.

Двухсторонняя кайма
(рпс. 190) съ косице- 
виднымъ плетешемъ по- 
срединЬ. 11р1емы плетен1я 
каемъ, какъ зубчатой, 
такъ и волнообразной, 
намъ уже извЬстны и по
этому укажемъ только, 
какъ плетутся „коси
цы “ . .

Основные стояки корзины дЬлятъ на пучки, по че
тыре пары въ каждомъ. Берутъ двЬ пары изъ одного 
пучка и двЬ пары изъ другого, рядомъ стоящаго, и .начи
наютъ плетете косицы, переплетая между собою попарно

И» г шШйШШШвЛЙ л ЛЖ т млл

1)т,л  1CWY
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основные прутья. При ышмательномъ разсмотрЬнш ри
сунка эта работа представляется достаточно попятной.

Широшя двухсторонш  КОЙМЫ (рпс. 191 н 192) ИЗЯЩНО  

выходятъ изъ тонкаго педига. Ilcno.nieiiie работы вполнЬ

Гис. 191 п 192.

подобно каймЬ, изображенной на рис. 188. Тамъ же по
дробно изложепъ п ходъ работы, при чемъ нужно заме
тить, что въ данномъ случай стояковъ не по четыре, 
какъ тамъ, а по три, п перекладываютъ ихъ то сверху, 
то снизу каждыхъ трехъ послЬдующпхъ стояковъ, про
изводя работу отъ лЬвой руки къ правой. Одинъ край 
каймы, при желанш, дЬлаютъ волнообразнымъ; для этого 
нЬсколько вытягпваютъ заплетенные тропками стояки, 
чрезъ двЬ и болЬе тройки.

Обрашикъ простого 
плетешя (рис. 193). На 
рисункЬ видно, что пле
теше чередуется ' съ ко- 
лотымъ камышемъ или 
разготовленной ивой. Если 
СОЛОМ у беруТЪ бЬлуЮ, ТО Сие. 193.
иву или камышъ травятъ
въ какой-нибудь цвЬтъ, чаще всего въ коричневый или 
свЬтло-зеленый. Плетеше выходить изящно, если со-
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Рис. 194 и 195.

косичками въ четыре пары и 
шемъ (рис. 195 и 196).

лому протравить въ 
красный цвЬтъ, а иву 
или камышъ въ зеленый.

Образчикъ узорча- 
таго плетешя (рис.
194). Подобное плете
ше больше всего при
меняется на изд’Ьл1яхъ, 
употребляющихся для 
газетъ, нотъ и проч. 
Плетеше подобнаго 
узора очень простое и 
вполнЬ понятное по 
рисунку.

Образчики клЪтча- 
таго плетешя въ сое
динены съ плетешемъ 

простымъ плотнымъ пдете- 
Съ одной стороны образ-

Рис. 1£6 Рис. 197.

чика, изображенная на рис. 196, имЬется кайма, сде
ланная изъ основныхъ стояковъ плетешя. Стояки парами 
перекладываются отъ лЬвой руки къ правой то подъ двЬ, 
то черезъ двЬ пары стояковъ. Концы стояковъ закланы - 
ваютъ на одну какую-нибудь сторону
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Образчики плотнаго плетешя въ соединенш съ плетеш- 
емъ кеспцамп въ шесть паръ (рпс. 197). Плотное пле-

Рис. 198. Рис. 199.

теше обозначено буквою а, плетете косичками— бук
вою— й. Плетете нич'Ьмъ не отличается отъ вышеопи- 
саннаго плетешя въ четыре пары.

Образчикъ плетешя косвдами по три стояка въ четыре 
пары (рис. 198). Плетеше это по работ’Ь почти не от
личается отъ вышеописаннаго плетешя косицами.

Образчикъ клЪтчатаго 
плетешя (рис. 199). Пря
мые стояки берутся изъ 
шмугованной ивы или изъ 
эспорту въ пять концовъ.
П летете кл’Ьтокъ хорошо 
выходитъ узкими ленточками 
бронзированнаго камыша.
Для образовашя ромбовъ, 
въ м’Ьстахъ перекрещешя 
бронзовыхъ лентъ, пропле
таютъ ряды краснымъ или зеленымъ, очень тонкимъ, 
колотымъ камышемъ.

Образчикъ сложнаго кл~Ьтчатаго плетешя (рис. 200).
Это плетете изготовляется больше всего изъ б^лаго ко

r r :4 h r fo :f o :& tu

Рис. 200.
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лота го камыша. Применяется оно для переплетешя спн- 
нокъ къ мебели и на д'Ьтскихъ коляскахъ. Работа пле-

Рис. 201. Рис. 202.

т е т я  пе представляетъ затруднен]it, если серьезно про
смотреть рисунокъ.

Четыреугольная корзина для бумагъ (рис. 2 0 1 ) . Чаще 
всего подобный корзины приготовляются изъ плетеной со-

Рис. 203. Рис. 204. Рис. 205.

ломы и круглой ивы, протравленной въ какой-либо цветъ. 
Дно делается деревянное, квадратное, 4 !/4 или вершка 
каждая сторона. Обручъ не больше 6 верш. Вышина
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всей корзины— 97-2 до 10'У верш. Вышина пожекъ до 
дна около зу.2 вершковъ.

Нотница столовая (рнс. 202) делается обыкновенно 
изъ соломы п камыша. Дно деревянное, около 8 верш, 
длиною п до 5 верш, шириною. Вышина нотницы съ укра- 
шешями— отъ 8 У2 до 9 верш. — балбашки делаются не 
более 2/Д верш.

Тумбочка для цв%товъ (рис. 203). Ножки красиво 
выходятъ изъ чайнаго дерева или нзъ толстаго камыша.

Вышина такихъ тумбо- 
чекъ обыкновенно делается 
17— 18 верш. Верхняя п 
нижняя доски квадратпыя, 
по 4:!/ 4 или по 5 верш, каж
дая сторона. Доски иногда 
выжигаютъ, раскрашнваютъ 
п полирують. Шниркуля 
(украшепш и скреплешя по 
нимъ) выгибаются изъ глян- 
цевптаго бЬлаго камыша.

Нотница на бамбуковыхъ 
ножкахъ (рис. 204). Вы
шина 22 верш. Ширина 
щитовъ 9 верш., вышина нхъ 
10 верш.

Лира ДЛЯ ЦвЪтоВЪ (рис. 205). Отлично выходптъ изъ 
пальмовой плетеикТг на ребро. Вышина всей лиры 11 верш., 
ширина около 5 верш., длина 61 /2 верш.

Стенная газетница (рис. 206) плетется изъ пальмо- 
выхъ листьевъ и цветного камыша и особенно хороши 
получается, если цветъ камыша взять бледно-розовый. 
Обручи п вензеля обматываютъ беленой рафией. Между 
щитовъ укладывается дощечка около 1 верш, шириною и 
7 пли 7’/г верш, длиною.

Рабочая корзиночка изъ камыша педига и пальмовой 
ленты; последнюю можно заменить широкой соломенной
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плетенкой (рис. 207). Корзиночка выплетается по разбор
ной форме. Основа скрепляется обручами. Къ этой кор-

Рис. 207.

зиночке очень идетъ отделка матерчатыми помпонами и 
кистями. Размеръ делается не слишкомъ большой: дно

Рис. 208. Гис. 209.

овальное, длиною з у 4 верш., шириною 2 ‘/4 верш. Вы
шина всей корзины отъ 5 до 6 верш. Ширина съ ручками 
8 верш.
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Рис. 212. Рис. 213.
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Д Ъ т ш я  КОЛЯСКИ, овалышя, и четыреугольныя, одноме
стный и двухместный (рнс. 208 , 209 , 210 , 2 1 1 , 212, 213). 
Среднш размерь четыреуголъныхъ колясокъ следующш: 
длина дна 117г верш., ширина 7 верш., вышина кузова 
посредине около 7 ‘/2 верш., по краямъ около Ю ’/4 верш., 
длина по верху 24 верш., ширина 11 %  верш. Двух- 
местныя коляски изготовляются нЬсколько болынаго раз
мера по длине, ширине и высоте. На рис. 210 мы 
внднмъ, что въ дне сделапь плетеный ящикъ для ногъ;

Рис. 214. Рис. 215. Рис. 216.

подобное приспособлеше обыкновенно делается у двух- 
местныхъ колясокъ.

Корзины ДЛЯ ЦВЪТОВЪ (рнс. 214 , 215 , 216). Размерь 
подобпыхъ цветниковъ больше всего делается следующш: 
для круглыхъ —  дно д1аметромъ 9 /2 верш., обручъ 
101/2 верш ., подножка 1 арш ., колонка 14 верш., ножка 
87г верш ., вышина корзины около 4‘У4 верш., но не выше. 
Балбашкп делаются около 2 ’/2 верш. Ш аръ по средине 
колонки делаютъ около 2 '/2 верш. Длина дна для цвет
ника, нзобраасеннаго на рис. 216 , среднягоразмера, счи
тается 10 верш., ширина 6 / 2 верш.; вышина, что н у 
предыдущихъ двухъ цветниковъ.
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Столы (рис. 217 и 218). Плетеные столы обыкно
венно не д'Ьлаются слишкомъ болыпихъ размеровъ. Для круг-

Гис. 217. Рис. 218.

лаго стола размЬръ наиболее подходящи}: Д1аметръ
крышки 1 арш., вышина стола 17 верш.

Рис. 219. Рис. 220.

Изображенный на рис. 217 столъ сделанъ изъ бамбука 
съ темной полированной крышкой. Очень проченънустой- 
чпвъ.
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Четыреутольные столы больше всего приготовляются 
сл'Ьдующаго размера: длина крышки 18 верш., ширина 
около 12 верш., вышина обыкновенная 1 верш. Главнымъ 
образомъ следуетъ стараться, чтобы столы были наиболее 
устойчивые.

Камышевое кресло двойного набора (рис. 219, 220). 
Подобная мебель вырабатывается целыми гарнитурами и 
пользуется широкимъ спросомъ, какъ мебель садовая и

Рис. 221.

балконная. Она больше всего окрашивается масляными 
красками, почему почти не боится сырости, что имЪетъ 
громадное значеше для садовой и балконной мебели. Въ 
виду широкаго ея распространешя, я считаю полезнымъ 
поместить здесь размеры стула, кресла и дивана.

Размерь стула: длпна сид^шя спереди 91/ 4 верш., 
задъ делается нисколько уже, глубина сиденья 7‘/2 верш. 
Вышина заднпхъ ножекъ со спинками 20 верш., ширина 
спинки вверху 93/ 4 верш. Ножки прикрепляются къ си
денью спереди на высоте 10 верш., сзади Э'/г верш.



Размерь кресла: длина сидетя спереди 1072 верш., 
глубина его 8 верш., ширина спинки отъ сиденья 133/ 4 верш.
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Рис. 222.

Ножки прикрепляются къ сиденью спереди на высоте 
1 0 '/2 верш., сзади— 10 верш. Ширина спинки сверху

Рис. 223. Рис. 224.

11 верш., вышина локотниковъ спереди 572 верш., а около 
спинки 4% верш.

Размерь двухместнаго дивана: длина рамки спереди 
22 /2 верш., длина сзади 207 2 верш., глубина сиденья
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ЭУг верш. Спинка и локотники такого же размера, какъ у 
кресла, Высота ножекъ та-же.

Кресло-качалка двойного набора (рис. 221). Разм$ръ 
качалки: длина сидЪнья спереди 10у2верш., сзади 93/4верш., 
глубина рамки сиденья 9 верш., вышина спинки отъ си
денья 14 верш., вышина низа до сид’Ьнья спереди10У4верш., 
вышина сзади 9г/2 верш. Локотники 5У4 верш.

Камышевая кушетка ординарнаго набора (рис. 222), 
очень удобная для дачи. Среднш размерь: длина 29 верш., 
ширина 12 верш., вышина спинки отъ сиденья 12’/ 2 верш., 
вышина ножекъ 93/ 4 верш., вышина локотниковъ 5 У4 верш. 
Спннка кушетки откидная, можетъ принимать желаемый 
наклонъ.

Кресло съ грушевидной СПИНКОЙ (рис. 2 2 3 ). По сво
ей дешевизн!;, легкости и сравнительной прочности, ме
бель эта въ болыпомъ употреблеши у лицъ небогатаго 
класса. - Разм§ръ стула: д1аметръ сиденья 9 верш., вы
шина спинки 10 верш., вышина ножекъ спереди 1 0у4верш., 
сзади 93/4 верш. РазмгЬръ креселъ: д1аметръ сиденья
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Рис. 228.

1 Ог/а верш., вышина спинки 11 г/2 верш. Локотники 
5V4 верш.

Простое ажурное кресло (рнс. 224). Основа делается 
изъ хорошихъ ивовыхъ палокъ. МЬста скрЬплешя налокъ 
обматываются колотымъ глянцевитымъ камышомъ. Разм е
ры подобной мебели т4-же, что указаны д.тя рис. 219 , 
только спинки делаются нисколько выше.

Камышевый стулъ съ отворотомъ (рис. 225). Для 
основашя употребляютъ больше всего толстый глянцеви

тый камышъ. Сиденье и спинка выплетаются камышомъ- 
педигомъ. Размерь стула: д!аметръ сид'Ьнья 9 верш., вы
шина спинки 9 ' /2 верш., вышина ножекъ спереди 93/4 верш., 
сзадп 9 у 4 верш.

Кресло модернъ (рис. 226). Основаше делается изъ 
толстаго глянцевитаго камыша. Для сиденья приготовля
ютъ рамку изъ прочнаго дерева. РазмгЬръ рамки: длина 
с п е р е д и в е р ш . ,  длина сзади -10 г/ 2 верш., глубина 
спд'Ьшя 11 верш., вышина ножекъ спереди 10 верш., 
сзади 9 ]/ 2 верш.; вышина спинки 13 ’/2 верш., вышина 
локотниковъ спереди 61/4 верш ., около спинки 5!/4 верш.

Рис. 229.
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Камышевое кресло ДЛЯ ГОСТИНОЙ (рис. 227). Такал 
мебель больше всего приготовляется подъ обивку, почему 
вышина сидЬнья делается ниже прочихъ обыкновенныхъ 
размЬровъ. Спинка выплетается узоромъ, для выполнен1я 
котораго приготовляютъ изъ тонкихъ ивовыхъ или камы- 
шевыхъ лентъ клетчатое полотно, на подоб1е канвы, при- 
чемъ, очень важно, чтобы клеточки представляли изъ себя 
бол’Ье или менЬе правильные квадраты. Число клЬточекъ

зависитъ отъ рисунка, который предполагаютъ выплести. 
ЧЬмъ клЬточки мельче, тЬмъ рисунокъ получится меньше, 
и наоборотъ— чЬмъ крупнЬе клЬточки, тЬмъ больше ри
сунокъ.

Самый рисунокъ узорчатаго плетешя приготовляется 
такъ: вдЬваютъ въ иглу матер1алъ, которымъ желаютъ 
выплести узоръ; при помощи иглы матер!алъ продЬваютъ 
изъ одной клЬточки плетешя въ другую, дЬлая на каж
дой парЬ основы, гдЬ проплетенъ рядъ въ двЬ ленты, 
крестикъ. Изъ такихъ крестиковъ, расположенныхъ по

Рис. 230, Рис. 231
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разнымъ направлешямъ кдЪточекъ, составляется узоръ. 
Этотъ способъ позволяетъ выплести всякш узоръ, кшсой 
только можно переложить на канву и вышить.

Размерь кресла: д1аметръ рамки 10’/ 2 верш., вышина 
ножекъ спереди 91/.2 верш., вышина ножекъ сзади 9 верш. 
Вышина спинки 13 верш. Вышина локотниковъ 51/2 верш, 
(эта вышина около спинки нисколько меньше). Основан1е 
подобной мебели делается изъ толстаго глянцевитаго ка-

Рис. 232. Рнс. 233.

мыша. М/Ьста скр1зплешя, для большой прочности, свя
зываются Камышевыми лентами.

Начальное кресло на пружинахъ (рис. 228) очень 
удобно г£мъ, что сидящщ въ немъ почти безъ малМшаго 
усшйя приводить кресло въ движете. Основаше кресла 
делается изъ толстаго глянцевитаго камыша. Стояки пле
тешя локотниковъ и спинки берутся тоже изъ камыша- 
педига въ пять или шесть миллиметровъ толщиною. От- 
воротъ, огибающш локотники и спинку, выплетается изъ 
педига J\« 4 или 5. Размерь кресла: длина рамки спе
реди 101/-2 верш., длина сзади 10 верш., глубина сидЬнья 
12 верш., вышина спинки I 3 V4 верш., вышина локот-
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никовъ обыкновенная, около 5}/.г верш., вышина до сид'Ь- 
нья 10 верш.

Камышевое кресло съ обивкой (рис. 229). Все ос- 
новаше кресла делается изъ камыша. Вышина его ве 
больше Э1/.! верш. Остальной размерь обыкновенный.

Б ам буковы е стулъ  и кресл о  съ  мягким и с и д ен ь я м и  и 
СПИНКами (рис. 230 и 231). Сиденья и спинки Д'Ьлаются 
изъ камыша-педига, толщиною въ 4 мм., и плетеной ра-

фш; они отличаются большой прочностью и очень мягки. 
Между прочимъ, считаю нужнымъ упомянуть, что бамбукъ 
с.гЬдуетъ выгибать на спиртовк'Ь; въ средину бамбука 
туго набивать мелкаго песку. Дыры въ бамбук!; удобнее 
не сверлить перками или шиломъ, какъ это д'Ьлалось 
раньше, а прожигать аппаратомъ для выжигашя. Работа 
выполняется очень быстро и аккуратно. Въ бамбукъ не- 
обходимо вгонять палки съ клеемъ и тогда онъ не бу
детъ трескаться, что въ значительной м4р!> увеличить 
прочность мебели. Описывать размеры считаемъ излиш- 
нимъ, такъ какъ они обыкновенные и уже пе разъ выше 
указывались.

Ряс. 234. Рис. 235.
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Камышевыя кресла, изображенный на рисункахъ 232, 
233 , 2 3 4 , 235 н 236 , очень прочны, легки, изящны и 
сравнительно дешевы, почему многими предпочитаются 
столярной мебели съ разными украшешями.

ОтдЬлку сидйнш и спинокъ у подобной мебели дЬ- 
лаютъ очень разнообразно: выплетаютъ узорами, оби- 
ваютъ матер1ями, вставляютъ кленовыя досочки съ вы
жженными рисунками или, наконецъ, обиваютъ кожей и пе-

гамоидомъ (это искусственное подражаше кож!; и притомъ 
очень удачное; стоитъ дешево и им’Ьетъ хорошую проч
ность). Размеры этой мебели обыкновенные и внолн’Ь 
совпадаютъ съ вышеуказанными. Спросъ на такую ме
бель громадный, если она выполнена аккуратно. Въ 
этомъ я убеждался неоднократно па опыт!;. За хорошую 
мебель всякш согласенъ немного переплатить, плохая же 
ценится очень дешево.

Намышевыя кресла (рис. 237 и 238). Сиденья кре- 
селъ выплетаются изъ камыша, окрашеннаго въ разные 
цв^та, или обиваются пегамоидомъ. РазмЬръ кресла, изо
браж енная на рис. 237 , сл’Ьдующш: длина сиденья спе-

Рис. 236. Рис. 237.
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реди 113/ 4 верш., длина сзади Ю'д, верш., глубина си
денья 11 верш., вышина локотниковъ отъ сиденья около 
5 верш., вышина переднихъ ножекъ 93/4 верш., вышина 
спинки 14 верш. РазмЬръ второго кресла такон-же.

Рис. 238.
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