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МАТЕР1АЛЫ И ИХЪ ЗАГОТОВЛЕН IE

Основными матср1алами корзнпочнаго ремесла слЬдуетъ считать 
нЬкоторыя породы ивъ, испанск1Й камышъ, солому, бересту, траву 
кугу, рафпо, пальму, бамбукъ, вчмты и гвозди; иногда уиотребляютъ 
также въ работы, для прочности пли украшешя издЬл1й, люффу, 
кокосъ, деллюлоидъ, шнуры, древссиыя стружки, металлпчеше 
капсюли и разпыя красяния вещества.

Изъ м погочнслрнныхъ породъ ивъ больше всего употребляются 
слЪдукмше сорта-

Корзиночная ива, б'Ьлоталъ или лоза (S a lix  V im in a lis  L ). 
Зеленые прутья, не очищенные отъ коры, пдутъ па приготовлена 
корзинъ для упаковки плодовъ, плетешя подстильпиковъ въ сапп 
п т. под., а очпщепные отъ коры прутья въ кругломъ п расколотомъ 
imjfc уподобляются BMf.ort съ другими матер1алами на выполнете 
всевозможныхъ корзпночиыхъ издЬл1й. Особенно хороппй матер1алъ 
для плетешя получается отъ этой ивы, когда она произрастаетъ па 
связной, суглинистой иочвЪ, при частой посадгЬ, не Monte 100000 
черепковъ на десятину.

Очень хорошпмъ материалом!, для плетешя пзъ круглаго очп- 
шеннаго отъ коры прута, является пссомпЬнпо ива желтолозникъ 
или красноцвЬтъ (S. purpurea). Прутья этой ивы очепь гибкп, 
топки, ровны п KptiiKii, а и-гтЫя получаются пзъ нихъ весьма 
пзящныя и прочныя.

Ива эта растетъ на богатомъ перегноемъ супескЬ и прп благо- 
пр1ятпыхъ клнматнческихъ услов1яхъ, въ южной и средпеЗ полосЪ 
Poccin даетъ xoponiift матер1алъ для корзпноплетешя, главнымъ об- 
разомъ, изъ цЪлаго прута. Она незаменима для оплеташя ножекъ, 
«балбашекъ», а также для выплетешя еппнокъ къ стульямъ и крес- 
лаиъ. Въ расколотомъ впд'Ь эта ива почти совсЪмъ не употребляется 

Крпм'Ъ прутьепъ, пеобходимо для корзпноплетешя заготовпп 
иалкп— это двухъ или трехъ л'ЬтпЯ! ивпякъ.

Онисанпыя породы ивъ даютъ вполпЪ xopomiii матер1алъ для 
вс^хъ родовъ корзипочныхъ нздЪлш, и на нихъ можно бы закон
чить onneanio, если бы пе было недостатка въ томъ, что породы атп 
по климатически.мъ или почвенпымъ углов‘1ямъ не могутъ произра
стать повгем+.стпп, а поэтому необходимо указать сорта ивъ, мен*е



tttfoMTMbau* 5ъ »тммъ усл«в1ямъ u вполне обезиечиваилщ* кд 
-»ство иатер1ала и количество урожая. I I  зъ такнхъ сортовъ заел у 
живаютъ особеннаго внимашя одна помесь— S a lix  v im ina lis-p ur- 
purea и две разновидности— S a lix  purpurea-uralensis u S a lix  
purpurea, v. Larabertiana.

Первая пом'Ьсь изъ упомянутыхъ ивъ за последнее время полу
чила большое распрострапеше въ Германш. Она соединяет!. иъ сеОЬ 
въ благопр1ятныхъ соотношешяхъ гибкость S a lix  purpurea съ 
мягкостью S a lix  v im in a lis , отчего матертлъ получается очень 
хорошаго качества. Помесь эта более вынослива кь енльнымъ за- 
морозкамъ и можетъ съ успехомъ произрастать даже на сЬверЪ. 
Прутья получаются нисколько толще S . purpurea и значительно 
длиннее. Урожай несравненно больше S. purpurea, а однол'Ьтше 
прутья вырастаютъ отъ 2 V i до 3 V2 арш. длиною. Первая разно
видность S . purpurea-uralensis является тоже очень хороишмъ 
матер1аломъ для плетешя корзинъ. Прутья S . purpurea-uraleusis 
хорошо очищаются отъ коры и почти на длинё 10 вершк. имеютъ 
одинаковую толщину. Превосходно растетъ на сильно удобренной 
1лЪвнымъ наземомъ (навозомъ) супесчаной почэ'Ь, съ нЪкоторымъ 
присутств1емъ влаги. Первые два года пос.тЬ посадки прутья полу
чаются тонце и стелются по земле, въ посл’Ъдуюиие же года уро
жай увеличивается, а съ четвертаго или пятаго года получается нор
мальный урожай. На севере растутъ помЬси S . v ira ina jis-p u r- 
purea.

Второй разновидностью является Ламбертова ива (S. purpurea 
т. Lambertiana). Ива »та превосходно и быстро растетъ; одно- 
летше прутья нередко достигаютъ 6 арш. длиною. Употребляется 
въ вид'Ь палокъ на приготовлеше мебели и крупныхъ издЬлШ. Въ 
климатическомъ отцошецш значительно выносливее ивы S. p u i- 
puera. На севере первые годы по посадке растетъ не совс’Ьмъ хорошо, 
но аклиматизировавшись вполне уживается и даетъ обильный уро
жай цЪшаго матер!ала. Посадка должна производиться частая и на 
не очень жирной супесчаной почве. При соблюдет поименован- 
ьыхъ условШ матер1алъ получается гибкш, вязшй, прочный и мало 
сучковатый. Хорошо раскалывается и высушивается въ ленты.

Место для разведешя плантацш обыкновенно выбирается менее 
нужное въ хозяйстве и более удобное для паблюдешя за ивпякомъ. 
Новую плантащю пе следуетъ сразу закладывать большого раз
мера, не проверивши опытомъ, ка тя породы ивъ лучше проилра- 
счаютъ въ данной местности. Для этого выписываютъ понемногу 
ввовыхъ черенковъ всехъ вышеуказанныхъ нородъ. заготовляют!, 
по несколько черенковъ местпыхъ дикорастущихъ ивъ и каждый 
сортъ садятъ отдельно. IiaKie сорта лучше произрастаюгь въ дан
ной местности, теми и заполняютъ плантацпо. Делаютъ это или пу- 
темъ постененнаго отсаживания или же выписываютъ черенки въ
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достаточномъ количестве изъ надежнаго питомника. Лучшими 
прутьями для черенковъ считаются весенней резки, при томъ соч- 
1гихъ и сильпыхъ годовалыхъ прутьевъ. Черепки режутся передъ 
самой посадкой, длиною отъ 7до 9 вершк. Срезы должпы произво
диться наискось и непременно острымъ пожемъ. Ламбертову и кор
зиночную ивы следуетъ сажать на разстоянш 9 вершк. въ рядахъ 
и 6 вершк. между рядами (104.000 черенковъ на одну десятииу), 
а все flpyiie сорта лучше па разстоянш въ рядахъ 8 вершк., а ме
жду рядами 6 вершк. (112.900 чер. па десятину).

Для охранешя плантацш отъ сорныхъ травъ посадку ивы 
весьма желательно производить на земле, бывшей подъ сельско- 
хозлпственнымъ пользовашемъ; лучше всего, когда на пей въ по- 
следшй годъ былъ посажепъ картофель пли посеяиъ овесъ, а за- 
темъ земля для плаптащи должпа быть хорошо выравпеца и взрых
лена, по крайней мере, па 8— 10 вершковъ глубиною; конечно, это 
?г.виситъ отъ почвепиыхъ условШ.

При обработке торфяпой почвы пеобходимо докопаться до лежа- 
щаго подъ ней пссчапаго или глнпнетаго слоя н почву хорошо пере
мешать. Суглинистую н супесчаную почву съ глинистой подпочвой 
не следуетъ глубоко копать, такъ какъ глина мпжетъ появиться на 
поверхпостп п этнмъ очепь повредить росту ивы.

Обработка почвы производится двумя способами; при первомъ 
способе почва вспахивается плугами, при чемъ одииъ плугъ пу
скается позадп другого по одной и той же борозде. Поднятые земля
ные пласты хорошо измельчаются при помощи железной бороны, и 
съ поверхности полосы тшатсльпо собираются травы н корневища, 
выдернуты л пзъ пластовъ боропою.

Обработка плугомъ только тогда признается хорошей, когда вспа- 
xiiBanie производится два раза: первый pan. ранней i .cchmo, а по
следим! разъ осспыо, передъ самой посадкой.

Второй способъ взрыхлешл почвы безусловно считается луч- 
шнмъ. Состоитъ онъ въ перекапываши землп лопатами, т. п. двойной 
штыковкой. Чтобы яснее понять этотъ способъ обработки, следуетъ 
взглянуть па рнс. 1. Почва при обработке тщательно перемеши
вается: Bepxnifi слой попадаетъ па нить и паоборотъ. Делается это 
такъ: пятый квадратъ вынимается и разбрасывается па поверхно
сти почвы, па место плтаго перекидывается треш квадрат ь, ше
стой раскладывается сверху пятаго, четвертый помещается па ме
сто шестого, сверху котораго укладывается седьмой и т. д.

Когда почва подготовлена какпмъ-либо изъ указаппыхъ списо- 
бовъ, приступаютъ къ посадке черенковъ. Для этого обработанную 
площадь делятъ па ряды соответственна го размера, въ зависимо
сти отъ породы ивы. Делсгпе удобнее всего производить коппымъ 
маркеромъ (рис. 2), устроепнымъ па подоб1е граблен, съ передвпж- 
пыми железными зубьями, вершковъ по восьми длиною, предиазиа-



Рис. 1. Обработка почвы.— 2. Маркеръ—для размЪткп посадочныхъ 
бороздпкъ.— 3. Буравъ для сверлешя м Ьстъ посадки.— 4. Мотыга для 
рыхлешя почвы.—5. Щеыилка для ошкуривашя ивы.— 0 Прессъ для 
связывашя ивовыхъ прутьевъ.— 7. Машина для выд'Ьлки подига



ченными проводить на поверхности земли долевыя и поперечныя 
посадочный бороздки. Маркеръ им'Ьегь ручки и две оглобли. При 
помощи ручекъ придаютъ маркеру во время работы желаемое наира- 
клеше. На мЬстахъ нерес'Ьчешя бороздокъ нрокалываютъ тонкимъ 
жсл'Ьзнымъ шнломъ отверсие чрезъ одно пересечеше въ каждомъ 
ряду (рис. 3), куда и вставляютъ черенки, отвесно вверхъ побе
гами (глазками), стараясь, чтобы верхше концы черенковъ воз
можно менее торчали изъ-подъ земли. Кругомъ черенковъ землю 
слегка отаптываютъ ногами для уплотпешн почвы и заравнивашя 
OTBepcTifi, проколотыхъ шиломъ. Необходимо следить, чтобы по
садка производилась правильными рядами, а отвертя должны про
калываться аккуратно и непременно на м'Ьстахъ пересЬчешя лиши. 
Для удобства, къ шилу приспособлена деревянная рукоятка (рис. 
3), дающая возможность нажимать обеими руками.

Посадку черенковъ производятъ ранней весной или осенью; въ 
последнемъ случай плантацш необходимо укрывать на зиму со
ломой, мхомъ и т. п., чтобы посадка не померзла. Въ первые годы 
после посадки следуетъ особенно тщательно выпалывать сорныя 
травы, взрыхлять землю и пополнять голыя места новыми черен
ками.

Сорныя травы складываются около ивняка въ кучу и, перегни
вши, даютъ отличное удобреше, т. н. компостъ. Къ компосту при- 
мешиваютъ хлевный навозъ или негашеную известь, и тогда удо
бреше получается превосходнаго качества. Взрыхлеше почвы произ
водится при помощи мотыги (рис. 4). Земля взрыхляется мотыгой 
вершка на два глубиною. Взрыхлеше почвы способствуетъ прони
кновенно вглубь воздуха и просачиванш дождевой воды, а также 
увеличиваетъ урожай прутьевъ и долговечность ивняка. Долгов’Ьч- 
иость плантацш значительно завиентъ отъ времени срезки прутьевъ 
и правильности иынолнешя описанныхъ работъ.

Долголетпимъ опытомъ установлено, что осенняя и рапияя ве
сенняя срезка прутьевъ зачительно сохраняетъ плаитащю и обез- 
печиваетъ полный урожай въ продолжеше 35— 40 летъ.

Срезку прутьевъ следуетъ производить острыми ножами или 
ножницами, чтобы срезы получились ровными и гладкими; это 
особенно имеетъ значеше для плантацш. Нарезанные прутья слабо 
связываются въ пучки и укладываются въ такое помёщеше, где 
не могли бы засохнуть. Передъ сняпемъ коры пучки ставятся ко
млями въ неглубокш водоемъ и мокнутъ до техъ поръ, пока не бу- 
детъ вызвано движеше соковъ, после чего приступаютъ къ ошкури- 
ванпо прутьевъ. Габоту ошкуривашя выполняютъ при помощи же- 
лезныхъ щемплокъ (рис. 5). Устройство щемилокъ вполне попятно 
кзъ рисунка, а потому подробно описывать ихъ считаю излишнимъ. 
Щемилка подобнаго устройства почти совсемъ не давитъ прутьевъ, 
какъ все друпя.



Ошкуренные прутья хорошо просушнваютъ, комли обрезаютъ 
особыми ножницами, а прутья крепко утягиваются при помощи 
пресса (рис. 6), сдЪланпаго изъ толстаго конца веревки, аршина 
полтора длиною, двухъ деревянпыхъ брусковъ и зажимнаго винта. 
На копцахъ брусковъ сделаны сквозныя отверст для закр'Ьпле- 
шя веревки. Зажимной шппъ вкладывается въ среднее винтовое 
отверстие одного бруска, упираясь копцомъ въ другой бру- 
сокъ. При работе прутья вкладываются въ петлю веревки, которую 
посредствомъ закручивашя винта крепко затлгиваютъ. Связанные 
въ пучки прутья освобождаются изъ пресса и складываются въ су
хое помещеше. При осенней срезке нрутьевъ матер1алъ получается 
жесткМ, съ темноватымъ оттёпкомъ. Песравнснно лучшнмъ каче- 
с-твомъ обладаютъ прутья, срезапныс во время двпдеешя сока на 
корню, т. е. въ конце мая или въ начале поня месяца.

Кора въ это время хорошо отделяется отъ прутьевъ, и мате- 
р1алъ легко просушивается и белится на солнце. Прутья во время 
просушки на солпце следуетъ раскладывать топкими слоями и пе- 
уклонно смотреть, чтобы ихъ не подмочило дождемъ, такъ какъ 
отъ этого матер!алъ краагЬетъ и очень портится; но зато при со- 
блюденш вышесказанныхъ условга прутья получаются очень бе
лые, м яте , вязюе и гибме. При спятт съ пихъ коры пе требуютъ 
мочешя п обрезки комлей. Однако, при этой срёзке следуетъ 
твердо помнить, что чемъ рапьгае прутья будутъ сняты съ корпя, 
конечно, безъ ущерба для качества матср1ала, темъ лучше: новые 
побеги вполне окрепнуть п одсрсвенеютъ до зимы и легко могутъ 
перенести морозы. Плантацию при подобной срезке желательно еже
годно слегка удобрять наносомъ плодородпаго ила, компостомъ съ 
примесью извести или томасовымъ шлакомъ; иначе пвнякъ быстро 
пстощаетъ почву и черезъ 10— 15 летъ начпетъ отмирать.

При слишкомъ обпльиомъ удобрепш прутья получаются толсты, 
сочпы и травянисты, а поэтому долго пе вызреваютъ и терпюгь 
прочность древееппы.

Камышъ въ корзипочномъ производстве употребляется главпымъ 
образомъ изъ породъ вьющихся пальмъ, прнпадлежащихъ къ впду 
Calamus (Калямусъ). Родина камыша— тропнчешя страпы, по въ 
настоящее время его заготовляютъ на Малаккскомъ полуострове 
преимущественно въ Сингапуре, 11атав1н п Макассаре. Туземцы нд- 
зываютъ эту пальму Kotan (Ротанъ), а немцы называютъ Ко- 
tang (Ротангъ). Последнее пазваше чаще всего можно встретить 
пь литературныхъ трудахъ по ботанике.

Камышъ употребляется въ кругломъ и расколотомъ виде, съ па- 
туралындмъ глянцемъ и безъ пего. Изъ це.таго камыша принт) 
агяютъ корзины для псрсиоски тяжестей на же.тЬзныхъ дорогахъ и 
фабрикахъ, делаютъ всякую мебель, корзины подъ цветы л проч.



Колотый камышъ больше всего употребляется на плетеше сид’Ьшй 
къ мебели и отделку всевозможныхъ корзипъ.

Иедигъ получается изъ обыкновенна™ глянцевитаго камыша 
путемъ состругнвашя съ него особыми машинами (рис. 7) глянце
витой оболочки, которая въ свою очередь идетъ на переплетъ си- 
д-buiii. Камышъ-педигъ приготовляется разной толщины. Въ продаже 
опъ стоитъ нисколько дороже камыша глянцевитаго, но зато не
сравненно легче его. Педигъ хорошо окрашивается эмалевыми кра
сками, отлично бронируется и золотится. Гляпцевитый камышъ 
стоитъ отъ 3 до 10 руб. за пудъ, а камышъ-педигъ стоитъ отъ 8 
до 40 р. за пудъ. Лакированный камышъ продается палками до 
3-хъ аршипъ длиною. Палка стоитъ 6— 7 коп.

Солома. Лучшей соломой для плетешя считаются сл'Ьдуюние 
сорта: мелко-стебельная озимая пшеница, топко-стебельная рожь и 
одна порода нзъ яровыхъ хлебовъ, северная, Олонецкая пшеница; 
последняя, произрастающая па тощей почве, даетъ хорошш и очень 
дешевый матер1алъ. Возделываться солома можетъ везде, но для 
того, чтобы получить ее тонко-стебельной, следуетъ сеять какъ 
можпо чаще. Уборка должна производиться до наступлешя спело
сти зерна, и тогда солома будетъ гибкою и мягкою. Колосья отъ сре
занной соломы следуетъ отделить и сушить солому па солнце; во 
время просушки солому раскладываютъ топкими слоями п время отъ 
времени поворачнваютъ съ одной стороны па другую. Солома па 
солнце не только хорошо сохнетъ, но и отлично отбеливается.

Береста— кора многпхъ березъ. Лучшш матер1алъ для плетешя 
даетъ обыкновенная белая береза.

Береста заготовляется въ конце весны или въ начале лета, во 
время сокодвнжешя. При заготовлеши матср!ала березы выбираются 
менее сучковатыя и по возможности гладк!я. Кору еппмаютъ со ство- 
ловъ березъ кругообразно, сверху впнзъ, въ виде лептъ. Загото
вленная береста свертывается въ клубки и хорошо просушивается. 
Лепты, снятия вдоль ствола, для корзнпочнаго дела пе годятся.

Трава Куга. Мпоголетпее растете изъ семейства ситпнковыхъ. 
Растетъ въ болотнетыхъ местностяхъ у береговъ рекъ и озепъ. Сте
бель круглый и совершенно безъ листьевъ; верхушка оканчивается 
красно-бурыми цветами. Куга, заготовленная во время и умело, 
даетъ xopomifi матер1алъ, часто вполне замепяющШ солому. Срезку 
травы слЬдуетъ производить съ среднпы iroiifl месяца и до конца 
поля: въ это время она очень прочна и мягка. Срезать кугу пужио 
по возможности у самаго корня. Сушить необходимо въ тени, подъ 
крышами, въ противномъ случае матер!алъ получается желто-бу- 
раго цвета и теряетъ ценность. При сушке необходимо наблюдать, 
чтобы трава укладывалась тонкими слоями на жерди или натяпутыя 
для этой цели веревки. Для болыцаго продувашл травы ветромъ, 
ворота сарая или другого помещешя, где сушится матер1алъ, откры-



ваютсл. Хорошо просушенная трава связывается въ небольшие 
пучки и укладывается въ сухомъ тепистомъ помещснш.

Раф1я (игольчатая пальма). Растеше это употребляется въ садо
водстве, какъ перевязочпый матер1алъ. ВслЬдств!е своей мягкости 
и пежности, раф1я хорошо поддается окраске въ каме угодно цвета. 
Въ работу употребляется сплетенная въ косицы и въ виде леитъ. 
Изъ рафш делаютъ корзины подъ цветы, бумаги, копфекты и проч. 
Привозится она изъ 1’рецш, Корфу и Патраса. Стоимость отъ 9 до 
10 рублей за пудъ.

Пальма. Изъ пальмы делаютъ корзины подъ цветы, фрукты, 
провизш и т. п. Въ работу употребляются только листья пальмы ко
косовой и мавританской. Пальмы эти растутъ преимущественно въ 
Азш, па южпомъ и западпомъ берегахъ острова Цейлопа, па Мала- 
баре п па островахъ Тихаго океана. Изъ листьевъ пальмы пригото- 
вляютъ очень красивую плетенку (рис. 8). Плетепая пальма упо
требляется для ценпыхъ изделш. Стоимость пальмы 25 коп. фуптъ.

Бамбукъ употребляется въ кругломъ и колотомъ виде; изъ пего 
делаютъ всякую мебель, этажерки и разпыя корзины для цве- 
товъ. Бамбукъ бываетъ темнаго и белаго цвета; темный въ корзи
почномъ деле называется «перцемъ»

Гвозди, винты и металличесше наборы. Гвозди въ корзиночпомъ 
ремесле употребляются квадратные и круглые, приготовленные изъ 
топкой проволоки. Спещально для корзиночпаго ремесла гвозди про
даются пачками въ 1000 штукъ. Винты употребляются почти по
стоянно съ круглыми головками и не елпшкомъ толстые. Подъ ме
таллическими наборами подразумеваются разпыя украшешя кор- 
знночпыхъ изделш, папримеръ, замочки, ручки, разные капсюли и 
наконечники. Капсюли больше всего идутъ для бамбуковыхъ изделш.

Люффа. Представляетъ собою растеше изъ породы тыквепныхъ; 
вследств!е своей мягкости очень хорошо припимаетъ окраску въ 
разные цвета. Употребляется люффа для изготовлешя корзппъ подъ 
цветы. При работахъ пзъ люффы не следуетъ бросать далее ма- 
лепькпхъ обрёзковъ, такъ какъ ими, въ болёе нзмельчеппомъ виде, 
можно обсыпать памазаппыя столярпымъ клеемъ точепыя ведерочки, 
кадушечки и т. п. ИздЪ.ш эти идутъ въ продажу, какъ цветочный 
товаръ.

Мочало приготовляется изъ коры липы, содранпой съ дерева. 
Лубокъ въ сухомъ виде пдетъ па нриготовлеше легкихъ коробовъ, 
укупорочпыхъ ящиковъ, а лубъ, выдержанный песколько дней въ 
воде п хорошо растрепапный, даетъ топмя и очепь мелкш лепты, 
которыя пазываготся мочаломъ. Мочало хорошо отбеливается и от
лично красится; имъ съ огромпымъ успехомъ можно заменить траву 
кугу, которой она пе уступаетъ въ изяществе и прочности. Хорошо от- 
белеппое мочало можетъ даже заменить, въ пекоторыхъ случалхъ, 
рафш. Стоитъ мочало недорого, около 1 р. 2 0  коп. за пудъ и при-
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томъ лучшаго качества. Мочальное производство очень развито вь 
Казанской, Нижегородский и Тамбовской губершяхъ. Сплетенное 
вь коснцы мочало ндетъ на прнготовлеше прочных!, сидешй.

Горючая сЬра—  металлоидъ, вулканическаго происхождешя, ча
сто встречающая въ виде громадныхъ залежей, по близости вулка- 
новъ, особенно па Кавказе и Сицилш . Изъ залежей сера добывается 
не чистой, н ее необходимо отделить отъ землнетыхъ примесей. Для 
этого добытая нзъ залежей сера складывается въ болышя кучи, въ 
который могъ бы въ достаточномъ количеств  ̂ проходить воздухъ. 
Кучи зажигаются, и часть сЪры сгораетъ, доставляя теплоту, на 
счетъ которой плавится вся сера въ кучахъ. Расплавленная сера 
стекаетъ на дно кучи и выпускается оттуда при помощи особыхъ 
приспособленш. Во время ежнгашя кучъ доступъ воздуха ограничи- 
ваютъ, такъ какъ въ протнвнояъ случай вся сера сгорела бы и 
превратилась въ газообразное вещество— сернистый ангидрндъ.

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

БЬлете матер!аловъ. Muorie матер1алы, передъ употреблешемъ 
въ работу, желательно подвергать предварительному белешю, осо
бенно тЬ матер1алы, которые идутъ на нзготовлеше б!1лаго товара. 
Прутья ивы отбеливаются круглыми, если они предназначаются 
для работъ изъ целаго прута, а при работахъ нзъ разготовленпой 
ивы, прутья передъ белешемъ раскалываются и выстругиваются въ 
ленты нужной толщины п ширины. БЪлете производится въ особо 
устроенныхъ ящикахъ, называемыхъ курилками. Ящики или ку
рилки приготовляются изъ толстыхъ досокъ, плотно стругованныхъ. 
Bet щели н пазы тщательно замазываются, чтобы ящикъ не пропу- 
скалъ газообразныхъ паровъ ctpu. Ящикъ долженъ быть на столько 
нелнкъ, чтобы отбеливаемые въ немъ предметы могли быть подвЪ- 
шены и нигде пе соприкасались со станками или дномъ, такъ какъ 
эти места остаются не отбеленными, потому что газообразный ве
щества па пихъ пе действуютъ. llo a t размещешя въ камер® пред- 
метовъ, укладываютъ въ сосудъ изъ глины или жести толченую серу 
и поджигаютъ ее. Ящикъ оставляютъ нисколько открыгымъ, чтобы 
могъ проникнуть воздухъ. Когда ctpa хорошо загорится, ящикъ или 
камеру плотно закрываютъ и въ такомъ положенш оставляютъ ма- 
те[чалы отъ 4 до 5 часовъ и более.

ИНСТРУМ ЕНТЫ  И ПРИСПОСОБЛЕНШ.

Столь служнтъ пеобходнмымъ приспособлешемъ каждой корзи
ночной мастерской. По длине и ширине столы делаются разиыхъ 
размеровъ, но вышину очень желательно иметь не более 14 верш- 
ковъ. Дерево для при готовлен i я стола борется безусловно сухое, въ
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протавномъ случае столъ спльно покоробить. Крышка делается пре
имущественно пзъ еловыхъ или сосновыхъ досокъ въ два дюйма 
(около вершка съ восьмой) толщиною, распилеппыхъ вдоль по 
сердцевине, а потомъ склеенныхъ между собою въ щитъ и соедипеп- 
пыхъ для большей прочности двумя поперечными брусками, назы
ваемыми шпонками. Ножки делаются изъ сосновыхъ досокъ въ три 
дюйма толщиною, распилеппыхъ па бруски, нужнаго размера и 
прочно соединенных!» между собою.

Стулъ, на которомъ приходится сидеть во время работы, дол- 
женъ делаться строго определенна™ размера, смотря по росту ра
ботающего. Это особенпо важно для детей, чтобы пр1учить пхъ во 
время работы держаться здороваго н выгодпаго положетя тела н 
аткмъ предотвратить искривлен  ̂ позвопочпаго столба, я влет л 
очень распространепнаго у детей школьнаго возраста.

Ножи являются почти главнымъ инструмептомъ въ ипвентаре 
корзпнщпка. Посредствомъ ножей разготовляются матер1алы, обре
заются ненужные концы готовыхъ пзделгё, и вообще исполняются 
мпопя работы корзпночнаго дела. Более удобная форма ножей по- 
казапа па рис. 10 и И . Пожъ (рис. 10) употребляется для разго- 
товлешя натер1аловъ, горбачъ (рис. 11) служить для обрезывашя 
пенужныхъ концовъ внутри изделш. Ножи непременно должны быть 
приготовлены изъ лучшей стали, прочно закреплены въ рукояткахъ 
и хорошо отточены. Цена ножей отъ 45 до 55 копеекъ.

Колунонъ тройной употребляется для раскалывания на части пвп- 
выхъ прутьевъ, камыша н палокъ. Этотъ простой инструмептъ легко 
приготовить самому пзъ бука, яблони, пли кости. Выбранный матг- 
ркплъ обделывають въ круглую палочку, около Уг вертка толтп- 
пою, и отрезаютъ отъ пея кусокъ въ 1% вергак. длиною. Съ одпогл 
конца делаютъ разметку на три равпыхъ части и вырезываютъ 
углублешя, какъ показапо на рис. 12.

Колунонъ четверной предназначается для той же цели, что п 
колунокъ тройной, изготовляется изъ того же матер1ала и такпмъ 
же образомъ, только углублешй вырезается не три, какъ тамъ, а 
четыре (рис. 13).

Бань для воды. Мнопе матерЬчлы иередъ употреблетемъ въ ра
боту для мягкости и гибкости обильно размачиваются водою. Эту 
работу лучше всего выполнять въ посуде большого размера, чтобы 
имелась возможность матер1алъ полностью погрузить въ воду. Раз
мерь подобпаго сосуда пли бака долженъ быть около 2 аршпнъ 
длипою, 12 верш, шириною и 8 верш, глубиною. Пучки палокъ и 
прутьевъ при размачиванш должны развязываться.

Шофъ. На рисунке 14 и 15 изображенъ простой шофъ, состоя
ний изъ полотна полосовой сталп а и ножа е. Употребляется шофъ 
для стругашя ивы и камышей. Съ противлположныхъ сторонъ по 
лотна укреплены дугообрлзныя гкобы i, съ некоторымъ наклонвмъ
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на одтгь бокъ. Между скобками вкладывается ножъ е, равный по 
длине полотну, а по ширине скобамъ. Ножу прндаютъ любой на- 
клонъ и закрепляютъ его винтами к. Для большей устойчивости подъ 
него укладываются деревянные клинки л. Ножъ лучше всего уста
навливать подъ углоаъ 45°. Шофъ при работе укрепляется къ чур
бану с, вделанному въ доску д и в; къ последней прикрепляется 
винтами полотно. Шофъ стонтъ не дороже 1 р. 25 коп.

Шофъ можно заказывать любому кузпецу, хотя въ деревце, за

Рпс. 8 Пальмовая плетенка— 9. Нормальный стулъ.—10. Корзиноч
ный ножъ.— 11. Ножъ-горбачъ— 12. Колунокъ тройной.— 13. Колу-

нокъ четверной.

петгЬшемъ спешальпо годной для этого стали, полотно можпо сде
лать изъ сломаной поперечной пилы.

М ашинка нЬмецкаго фасона прсдставляетъ особаго устройства 
стругъ, при помощи котораго состругиваютъ сердцевину съ раско- 
лотыхъ ивовыхъ прутьевъ, чтобы получить ленты. На рис. 1G стругъ 
нзображенъ сбоку, а па рисунке 17 въ плане. Два деревянныхъ 
бруска «в» и «с» соединены между собою железнымъ шарниромъ. 
Длина бруска в— 6 вершк., ширина 1%  верш, и толщина 1 верш. 
Толщина бруска с— 1%  верш., длина 2 верш, п одинаковой съ пер- 
вымъ ширины.



Станки (рис. 18 и 1 9 ) носй системы применяются въ корзиноч- 
помъ производстве для механическаго раскалывашя ивы и камыша 
па части и выстругивашя этихъ матер1аловъ въ илошя ленты, раз
ной толщины.

Работоспособность стапковъ превышаетъ ручную обработку ма- 
тср1аловъ по крайней мере разъ въ пятьдесятъ. Работа на станкахъ

16. 17.

Рис. 14 н 15. Шофъ для выстругпваи1я ивовыхъ п камышевыхъ 
ленгь.— 16 и 17. Машинка и’Ьиецкаго фасона для стругащя лентъ.

очепь проста и посильпа даже детямъ-подросткамъ 14— 16 летъ. 
Простота конструкцщ устраниетъ порчу рабочнхъ частей. Желае
мая толщина лентъ достигается простымъ повертывашемъ рычага по 
зубчатой дуге направо или налево. Ленты выстругиваются идеально 
одинаковой толщины и по всей длине ровпыя.

Станки сфотографированы во время работы п спимокъ характе
ризуем пхъ производительность. Цена стакаповъ за пару 150 рубл. 
Выписать ихъ можно черезъ Отделъ Сельской Экономш Министер
ства Земледел1я.

Учебнымъ корзиночпымъ мастерскимъ упомянутый Отделъ вы- 
сылаетъ ихъ безплатно.



Шмолъ состоять изъ деревяннаго брусочка въ 3 Vz вершка дли
ною, %  вершка шириною и толщиною %  вершка. В ъ  брусочка 
укреплены неподвижно, подъ острымъ угломъ другъ къ другу, два 
маленькихъ стальныхъ ножа, съ острыми лезв1ями (рис. 20 и 21). 
Подобныхъ шмоловъ бываетъ 10 шт. Самый широкш въ 12 милли- 
метровъ разстояшя между лезв!ями ножей, а узкш въ 1миллиметръ. 
Чтобы дерево меньше протиралось, около ножей укреплена 4-мя 
винтами стальная пластинка. Шмолы служатъ для выравнивашя 
ширины камышевыхъ и ивовыхъ лентъ. Работу выравнивашя лентъ 
нроизводятъ такъ: берутъ шмолъ л'Ьвою рукою, ножами кверху, 

*
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Рис, 18—10. СлЪва станокъ си ст. в . Махаева для механичеекаго рас
калывания на части ивы и камыша.— 19. Справа станокъ сист. 
в . Махаева для механичеекаго выстругиваш я колотой ивы и камыша 

въ  плосюя ленты равной толщины.

укладываютъ между лезрДями ленту и протягиваютъ ее во всю 
длину, съ вершины и до комля, направляя прямой ходъ ленты боль- 
шимъ пальцемъ л’йвой руки. Пропущенная между ножами лента по
лучается во всю длину одинаковой ширины. Изъ широкой ленты 
никогда не следуетъ делать сразу узкую, такъ какъ ее легко по
резать. Поэтому ленту пропускаютъ въ нисколько шмоловъ, начи
ная съ бол'Ье широкаго. Работа выравнивашя ширины лентъ не 
трудна, но слишкомъ кропотлива. Происходитъ это безусловно отъ 
несовершенства инструмента. Въ 1900 году я уже приспособить 
пгмолъ, зам'ЬняющШ Bet десять номеровъ. Состоитъ онъ изъ двухъ 
кревянныхъ брусковъ а и  в . ПТирття  ̂ к-аждам 8Д



—  15 —

наша ’/» д. донна б1/* Д- Съ одной изъ тирцишхъ схироиъ брускд 
екрЬплены шарипромъ, иосредствомъ котораго бруски могутъ закры 
ваться ц раскрываться. На верхнюю сторону бруска А наложена 
стальпая, хорошо отшлифованная пзастинка С, длиною 4Y j д., ши
риною 1У2 Д. н толщиною Vie Д- Пластинка прикреплена четырыш 
маленькими винтиками (рис. 22). На концы брусковъ, ие закритыхъ 
иластннкою, вделываются иодъ острымъ угломъ другъ къ другу 
два ножа А и Е, длиною 1V4 дюйма, шириною 3А  д. и толщиною 
Vie Д- Ножи укладываются въ гнезда брусковъ и укрепляются съ 
внутренннхъ сторонъ виитами (рис. 23). Устанавливаше ширимы 
производится особымъ впнтомъ, съ мелкою нарезкою. Длина зтого

Рис. 20—23. Шмолъ для ьыравннваи1я ширины выстругаиныхъ ленти

випта 3 д., толщина V * Д- Вннтъ имЬетъ расплюснутую головку Д, 
и две гайки: одну квадратную въ Vie Д. съ нарезкою, а другую 
круглую безъ нарезки. Первая гайка врезается въ брусокъ В съ 
внутренней стороны и укрепляется двумя маленькими винтами 

(рис. 23). Въ брускахъ делается сквозное отверстие для винта, ко
торый проходить сквозь брусокъ А, попадаетъ въ нарезку гайки. 
Нри завертыванш винта бруски сжимаются, а на обороте иружпи- 
кою М распираются. Пружинка вкладывается между брусками въ 
особыхъ гнездахъ. Шмолъ при помощи винта можно очень быстро 
установить на желаемую ширину. Ножи этого шмола можно когда 
угодно вынимать н оттачивать. Каждый шмолъ, описанный вначале, 
стоитъ 25 кои. штука; приспособленный мною, около 75 копеекъ. 
Но онъ одннъ, съ болынимъ успехомъ, можетъ заменить все десять 
номеровъ. Затупивпйеся ножи легко отточить.
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Шилья въ корзппочпомъ деле употребляются трехъ сортовъ: 
круглое большое пзъ хорошей стали, необходимое при работахъ до* 
рожныхъ корзшгь. Стоитъ оно отъ 35 до 45 копеекъ. Среднее тоже 
круглое, раза въ четыре меньше перваго, употребляется почти во 
всехъ случаяхъ корзппочнаго д4ла; стоимость его 10 копеекъ; 
и гранное одного размера съ среднимъ. Нужно при работахъ изъ 
бамбука и камыша. Стоитъ 7— 10 коп.

Садовыя ножницы употребляются для сргЬзыватя ивовыхъ 
прутьевъ и палокъ. Ножницы во многпхъ случаяхъ замепяютъ пожъ 
и пилу; ими часто обрезаютъ ненужные концы прутьевъ внутри

1’ис. 24. Садовыя ножницы.—25. Железный крюкъ для сгибан!* 
ивы.— 26. Жел-Ьзная колотушка.

корзппокъ п т. п. При работе пожницы следуетъ держать правой 
рукой, чтобы резецъ (видъ горбагаго ножа) укладывался сверху 
срезываемаго матср]ала. Прутъ и палку держать въ левой руке 
и па томъ месте, где делается надрезъ, пёсколько сгибаютъ для 
облегчежя срезовъ. Видовъ садовыхъ ножппцъ очень много, по для 
корзипочпаго дела удобнее пзображенныя на рис. 24. Сортъ пож- 
ницъ желательно иметь хорошш, такъ какъ у ножницъ плохого 
качеава после несколькихъ срезовъ приходится оттачивать ножъ- 
резоиъ. Работа эта слишкомъ кропотлива и требуетъ умешя и ак- 
куратпостп. Цепа хорошпхъ пожпицъ около 3 рублей.

Железный крюкъ, жашка, служить д."я выгибания и выравнпва- 
nifl толстой ивы. Состоитъ этотъ весьма простой инструментъ изъ 
куска железа, длиною въ 6 вершковъ, толщиною около %  вершка
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и шпрнпою %  вершка. Съ одного конца кргокъ имЪстъ прямоуголь
ную вырезку, а съ другого— полуоткрытое кольцо (рис. 25). При 
работЬ крюкъ берутъ правой рукой, а л'Ьвой придерживаютъ мате- 
|нллъ. Однпмъ концомъ крюка ива выпрямляется, а другимъ,— съ 
прямоугольной выр'Ьзкой, ровно надламывается. Стоимость крюка, 
указаинаго вида, около 1 рубля.

Ж елЬзная колотуш ка употребляется при работахъ изъ цЬлыхъ 
круглыхъ прутьевъ и камыша. Колотушкою плетеше уплотняется и 
этнмъ достигается прочность работы. Делаются колотушки нзъ хо- 
рошаго железа самый уобный фасонъ; показанный па рнсунгЬ 26 
Длина колотушки должиа быть около 6 верш., ширина съ коица

Р ис. 27— 29. Спиртовая лампочка.

3/а вершка, толщина 3/ 16 вершка; какъ ширипа, такъ и толщина къ 
рукоятка постепенно увеличиваются. Ширина доходить до %  верш. 
Кромки iienpcMtinio должны быть закруглены, иначе будутъ пере
рубать матер1алы. D,tna хорошей колотушки около 75 коп.

Спиртовая лампочка употребляется для выгибашя камышей, бам
бука п прочихъ матер1аловъ. Лампочка состоптъ изъ цннконаго ци
линдрического резервуара, д1аметромъ около 2 вершковъ, вышина 
1Уи верш. На рисунка 27 видно, что резервуаръ югЬстъ не широкое 
горлышко, въ  д1аметрЪ около полувершка. На горлышко одевается 
цинковая горелка (рнс. 28), посредине которой проходить м’Ьдная 
полая трубочка для Bjteania фитиля. При работЬ лампочка зажи
гается и на ornt засушиваются согнутые матер1алы. По окончанш 
работы, чтобы предотвратить испареше спирта, на гор'Ьлку од-Ьвается 
цинковый колпачекъ (рис. 29). Ц1ша лампочки отъ 25 до 30 коп.

ИЗЯЩНАЯ »ЛЛКОНАЯ MtlE.IV. 2
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Плоскогубцы-дульцы имЪюТЪ ВИДЪ ОбЫКНОВеННЫХЪ МаССИВНЫХЪ
плоскогубцевъ (рис. 30). Въ губахъ ихъ просверлено долевое от- 
BepcTie-дуло, служащее для более удобпаго удержпвашя камыша при 
выгибанш его на unit. Отверспе делается отъ 4 до пяти миллнме- 
тровъ въ д1аметре и по возможности глубокое. Hf.ua дулъцовъ около 
1 р. 50 коп.

Зашпиловочкые плоскогубцы употребляются для скреплешя >а- 
тсриловъ мелкими гвоздями. Въ мЪстахъ иеудобныхъ для вколачи- 
ьашя гвоздиковъ молоткомъ прпмепяютъ плоскогубцы, сжимая пли 
иате^алъ и гвоздп. Концы плоскогубцевъ желательно иметь v3Kie и

Рис. 30. Плоскогубцы-дульцы.-31. Зашпиловочные плоскогубцы.

длинные. Более удобная форма плоскогубцевъ изображена па ри- 
ciUKt 31. Цена около 1 р. 25 кон.

Острогубцы пли такъ паз. кусачки, употребляются для резашя 
проволоки п гвоздей. Состоять острогубцы изъ двухъ железныхъ ча
стей, соеднненныхъ между собою виптомъ. Р'Ьзцы острогубцевъ на
вариваются изъ хорошаго сорта стали н остро оттачиваются. Кусачки 
бываютъ разнообразпыхъ вндовъ, но въ корзиночномъ деле употре
бляются только два сорта: простые п съ пружинами. Первые, бла
годаря дешевизне, очень распространены, а послЬдше несравненно 
удобнее, такъ какъ легко перерезаютъ довольно толстую проволоку 
или гвозди. Цена нростыхъ острогубцевъ около 90 коп., а пружин- 
ныхъ 2 р. 25 коп.

Молотки требуются при сколачивашн обручен, прибивкЬ раз- 
пыхъ матершивъ къ деревяннымъ днамъ и проч. Гвозди унотре-
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бляются разной толщины и размЪровъ. Отъ удара тяжелммъ молот- 
комъ мельче гвозди сгибаются, а отъ легкаго молотка толстые и 
длинные гвозди плохо вколачиваются, поэтому желательно иметь 
два молотка. Весъ одпого молотка пе должепъ быть больше У\ фун.. 
а другого л/ч фупта. Приблизительная стоимость молотковъ отъ 25 
до 40 коп-Ьекъ. Молотки удобнее фрапиузскаго фасона, подобпо сто- 
дярнымъ.

Шмуговна по устройству папоминаетъ простую строгательпую 
машинку, только полотно ея нисколько уже, да лезше ножа пместъ 
бороздки въ виде зазубринъ. Работа производится такъ же, какъ 
строгаются лепты. После обработки лепта получается съ двумя или 
тремя ложбинами (равномерными углублешями, желобками). Стои
мость около 1 р. 50 коп.

Котелъ, корыто и рЬшето употребляются при травлен!и издали! 
п матер1аловъ въ разные цвета. Протравы варнтъ въ котлахъ не
большого размера, вместимостью около ^  ведра, и процЕжнваютъ 
сквозь мелкое рёшето. Некоторыми протравами имеется возможность 
обрабатывать матер1алы и издМя пе въ кппящемъ состояniu и 
тогда травлеше производится въ корыте.

Отвертки употребляются трехъ ЛгЛ": 1, 2 н 3. Отвертки жела
тельно иметь двухконечныя. Средняя стоимость нхъ отъ 30 до 40 к.

Дрель употребляется для нросверлнвашя отвергли въ бамбук!-, 
при скреплсшн его винтами. Во время работы на деревянную головку 
дрели нажимаютъ левой рукой, а правой рукой проводятъ внизъ и 
вверхъ винтовое кольцо, надетое па вито й  стержень дрели и этнмъ 
гообщаютъ вращеше сверлу. Размерь дрели должепъ быть около 
6 верш. Стоитъ дрель отъ 75 к. до 1 р. 25 коп. Дрель можно заме
нить аппаратомъ для выжигашя. Отверстия нмъ очень быстро и хо
рошо прожигаются, по онъ значительно дороже.

Клещи должны быть пебольшого размера. Употребляются out, 
очень редко для вытаскивашя неправильно заколоченныхъ гвоздей 
и то ппогда заменяются острогубцами. Стоимость клещей около 40 к.

Аршинъ пеобходнмъ для всевозможныхъ измерешй. Более удоб- 
нымъ нужпо считать аршнпъ складной, съ делсшемъ на верпши н 
дюймы. Стоимость отъ 30 до 40 коп.

Т о ч и л о  должно быть пзъ камня песчаной породы, состоящей пзъ 
смеси глппы, извести и мелкаго кварцеваго песка. Камепь для то
чила въ корзипочную мастерскую не следуетъ брать больше 4 в. по 
д1аметру и притомъ удобнее въ железномъ ящике. При оттачиванш 
инструментовъ нужно помнить, чтобы вращеше камня шло въ сторону 
точильщика. Воду изъ точильнаго ящика, после работъ, необходимо 
выливать, иначе часть камня, находящаяся въ воде, делается сла- 
loro и крошится, а всякая неровность на камне страшно вредить 
и *̂1¥льлочт оттаппвяшю инструментовъ. Пнструмонтъ после о т

о*
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«птвлшя на камтгЬ выравнпваютъ на наслянномъ оселке. Въ малепь- 
кихъ мастерскнхъ петъ надобности иметь точило, такъ какъ его 
вполне можно заменить хорошнмъ шевскимъ брускомъ.

Оселокъ употребляется для окончательная острешя инструмен- 
товъ. Онъ сглаживаетъ все зазубрины. Оселки приготовляются пре
имущественно нзъ грифельпаго кампя. На оселокъ наливаютъ не
много деревяннаго масла или глицерина и производятъ правку ин
струмента кругообразными движешями фаскп по оселку. После упо- 
треблешя оселокъ следуетъ обтирать и предохрапять отъ пыли. Луч
шими оселкамп являются амернканше, известные подъ назвашемъ 
«Аркапзасъ» п «Мпссисипп». Поверхность оселка должна быть бе
зусловно гладкая и безъ царапинъ, въ противпомъ случае оселокъ 
пужпо исправить. Для этого берутъ полированную чугунную плитку, 
пасыпаютъ па нее порошокъ наждака или мелкш просеянный пе- 
сокъ и, смочивъ водою, трутъ оселокъ до полпаго пзглажпвашя ца- 
рапипъ.

Циркуль желательно, чтобы былъ съ дугой и зажимпымъ вин- 
томъ. При помощи циркуля очерчиваются окружпостп п произво
дится разметка одппаковыхъ разстояпш. Цена простого дугового цир
куля 25 коп.

Наугольникъ состоптъ пзъ двухъ плапокъ, пазываемыхъ пле
чами; одпо плечо толще п короче другого. Наугольники прпгото- 
рляются пзъ сухого, твердаго дерева пли пзъ металла. Хоронйе на
угольники получаются, когда одно плечо, топкое, делается нзъ ме
талла, а другое, более короткое— изъ дерева. На тоикомъ плече ча
сто делаютъ делсше на дюймы пли миллиметры. Употребляется па- 
уголышкъ при пзготовлешн деревянныхъ допьевъ къ разныхъ кор- 
зииамъ.

Топсръ должепъ быть хорошаго качества и возможпо лешй. 
Топоромъ обрубаютъ корни бамбука при пхъ обработке и толстую 
иву.

Ножевка должна иметь мелкозубое полотпо и форму, показан
ную на рис. 32. Ножевкон съ крупными зубьями трудно аккуратно 
распилить бамбукъ и камышъ, такъ какъ очень задирается гляицевн- 
тая оболочка атнхъ матер1аловъ. Стоитъ пожевка около 50 коп.

Раздвижной ножъ для разготовлешя бересты въ ленты. Состоитъ 
этотъ нпструментъ нзъ плоскаго куска железа а, выппленпаго съ 
одного конца на подоб1е крючка (рнс. 33), н двухъ очень острыхъ по- 
жичковъ б п в (рис. 34 и 35). Ножичекъ в неподвижно прпкреиленъ 
къ железному основание двумя винтиками (рис. 33), а ножичекъ й 
вкладывается въ прорезанное отверс™ г железпаго основашя и 
давлешемъ вннтообразпаго стержня д (рис. 34) прочно закрепляется, 
завертывашемъ крылатой гайки. Ножичекъ б свободно передви
гается по прорезу г, уменьшая, или увеличивая разстояше отъ но-
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жпчка в и этимъ определяя при резкЪ ширину берестяной ленты. 
На рис. 36 показапъ видъ ножичка снизу, а па рис. 37— тотъ же 
ножъ сбоку въ собранномъ виде. Подробнее описывать ножъ считаю 
излпшнимъ, такъ какъ опъ вполне попятенъ изъ рисунковъ. Прп 
работЪ береста укладывается на остругаппую доску, около одного 
аршина длипою, и вдоль бересты проводятъ пожомъ, нажимая его 
правой рукой; если ножички по всей длшгЬ идутъ по бересте, то 
лента безусловно будетъ вся ровная. Подобную работу обыкновенно

вышшшотъ простымъ пожемъ, путемъ обрЪзатя па глазъ то одпой, 
то другой кромг.и берестяной ленты; разумеется, что такая работа 
очень кропотлива и далеко не совершенна. Вышеописанный ножъ, 
приспособленный мпою, даетъ полную возможность скоро и крайне 
аккуратно приготовлять берестяпыя лепты совершенно одинаковой 
ширины.

Коловоротъ является необходпмымъ приспособлешемъ при свер-

Рис. 33—35. Раздвижной ножъ для разрЪзывашя бересты.

л гтн  перками отверст1й. Коловоротъ представляетъ пзъ себя желез
ное коленцо, па середину котораго одето деревшшое кольцо, сво
бодно вращающееся па жел’Ьзномъ колене. На верхнемъ конце же- 
л'Ьзнаго колеиа находится грпбовидпый наконечпикъ, который, какъ 
п кольцо, можетъ свободно вращаться. Снизу колена имеется квад
ратное гпЕздо, или особый патронъ, куда во время работы вклады
ваются сверла (перки) и закрепляются зажимнымъ виптомъ. Прп 
работе нажпмаютъ левой рукою па грибовидный наконечпикъ коло
ворота, а правой рукою вращаютъ колено, захватившие за деревян
ное кольцо.

Если требуется сделать отверсие для гвоздей, или вннтовъ, то

Рис. 32. Ножовка.

34

33
35
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перку берутъ ^сколько тоньше гвоздя, чтобы крепче вогнать ихъ 
г.ъ отвертя.

Сверлъ пли перокъ встречается очепь много видовъ, по для кор- 
зьпочпон мастерской следуетъ употреблять два сорта: центровыя ап- 
глшснчя и уппверсальпыя американсюя.

Перовая перка употребляется для поперечнаго и долевого свсрле- 
шя. Отверстш получаются чистыя и ровныя. Подобная перка состо- 
итъ изъ трехъ существенпыхъ частей: 1) центрпка, 2) дорожпика и 
3) резца. Цсптрикъ служитъ для установки и удержашя перки па 
желаемомъ месте сверлешя; опъ имеетъ трехгранпую форму съ 
очень острымъ концомъ, который легко проникаетъ и углубляется въ 
дерево. Дорожникъ служитъ для подрезан in волоконъ по окружности 
высверливаемаго отвертя, а резецъ сппмаетъ въ виде стружки об- 
резанныя дорожпикомъ волокла дерева. Разстояше между цептрикомъ 
и копцомъ резца должно быть меньше, чЬмъ разстояше дорожппка

Гис. 38— 37. Раздвижной ножъ для разрезывашя бересты.

птъ центрпка, и кроме того копецъ дорожпика должепъ лежать ниже, 
чемъ резецъ, и только при этихъ условшхъ резецъ будетъ выби
рать подрезапныя волокпа легко и безъ вырывашя не подрезанныхъ. 
Ширина подобныхъ перокъ встречается отъ Уз до 3 дюймовъ, но въ 
корзипочпомъ деле употребляется больше всего до IV 2 дюйма.

Универсальная перка служитъ для произвольной величппы от
верти. Перка пли сверло это состоптъ изъ круглаго стержпя съ 
утолщешемъ на конце. Въ утолщенш сделапъ пазъ, въ который 
вставляется стальная пластинка съ дорожппкомъ и резцомъ. Пла
стинка въ пазе закрепляется зажнмнымъ винтомъ. На конце стержня 
находится коничесюй виптъ, дорожппкъ и резецъ. Сверло это мо- 
жетъ работать и безъ вставныхъ пластинокъ, но тогда отверст бу- 
дутъ ограничены размеромъ сверла. При работахъ съ вставными 
нластипкамн однпмъ сверломъ можпо сверлить разпаго д1аметра от
вер тя. Сверла эти очепь удобны, по, къ сожалешю, малепькихъ 
OTBepcTiii пмп. сверлить нельзя и они очень дороги.

Раззинковна имеетъ весьма простое устройство. Состонтъ она 
ггзъ круглагв стержня, вкаичивагощагося еъ вднов сторопы гопиче-
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сеой стальной головкой, на которой сделаны долевыя углублешя съ 
рЕжущпми кромкамп. При помощи раззинковки дЕлаютъ конпческш 
\глублешя въ просверленныхъ перками отверсляхъ для головокъ 
вннтовъ. Раззннковка при работЕ вставляется въ коловоротъ, какъ 
обыкновенныя перки и зажимается въ немъ впнтомъ.

Рашпиля и напильники употребляются при работахъ изъ камыша 
и бамбука, а также ими выравннваютъ кромки доньевъ, выпилен- 
ныхъ пилою. Бол'Ье употребительный размЕръ для подобныхъ ни- 
струмеиговъ отъ 7 до 8 дюймовъ. Стоимость пхъ отъ 15 до 45 кон.

Кисти употребляются при окрашиванш нздЕлш масляными кра
сками, или при нокрывашн ихъ лакомъ. Кистей нужно не менЕе че
тырехъ штукъ и одниъ флейцъ, т. е. мягкая кисть изъ барсучьяги 
волоса.

ДвЕ кистн нужно имЕть изъ бЕлой щетины или густнны, для 
работъ масляными красками и двЕ кисти изъ бЕличьей мягкой шер
сти для лакировашя.

Кисти изъ б'Ьлой щетииы больше всего употребляются XsiNs 2 н 
10, а изъ бЕличьей шерсти 10 и 13. Всякая кисть состоитъ 
изъ трехъ главныхъ частей: стержня, связки и волосъ, или щетины. 
Передъ употреблешемъ повыя кисти лучше опускать на нЕкоторое 
время въ кипящую воду, а затЕмъ въ разведенный жндкш клей. По
слЕ этого кисти обмываются теплою водою и употребляются въ ра
боты. Клеи очеиь хорошо удерживаетъ волоски отъ выпадешя во 
время работы, которыхъ особенио много выпадаетъ нзъ кистей не 
проклеенныхъ при зацЕплеши за неровные срЕзы камыша или ивы.

Флейцъ служить для растушевки тоиовъ при окрашиванш нздЕ
лш масляными красками; онъ стоить значительно дороже обыкновен- 
цыхъ кистей, а потому обращаться съ пнмъ слЕдуетъ какъ можно 
осторожнЬе и аккуратнЕе. ИослЕ каждаго употреблено! флейцъ не
обходимо тщательно промывать водою съ мыломъ.

ОПИСАНИЕ РАБОТЪ.

Корзиночное производство по характеру работъ должно подраз
дЕляться на три группы: 1) работы нзъ неочищепныхъ отъ коры 
ивовыхъ прутьевъ, 2) работы изъ чшценнаго круглаго прута и 3) ра
боты изъ колотой ивы, камышей и смЕшанпыхъ матер1аловъ.

Къ работамъ первой группы относятся плетеные настнльники въ 
крестьянсшя сани, корзипы для переноски сЕна и соломы и мпогш 
друпя издЕл1я, уи0требляющ1яся исключительно въ домашнемъ оби
ходЕ крестьянскаго населен ifl и какъ оруд1я при рыбной ловлЕ. Къ 
работамъ второй группы относятся всяк1я дорожныя, бЕльевыя и ба- 
зарныя корзины, простая садовая мебель и корзииы для упаковки 
фруктовъ. Третью группу работъ состаиляютъ болЕе художествен-
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иыя изд’Ьл1я: чемодапы, корзины для бумагь, ширмы, экраны, камы- 
шевая н бамбуковая мебель, разпаго рода игрушки и цветочный то- 
варъ.

Подробное oniicaiiie издЪлШ первой группы считаю совершенно 
пзлншпимъ, такъ какъ вс'Ь npicMbi этихъ работъ, въ улучшеппомъ 
видЕ, будутъ излагаться при описанш издЕлШ второй и отчасти 
третьей группы. Пзд1;л1я послЕдиихъ двухъ группъ описываются по 
степени трудности и сложпости выполпешя, а не въ томъ порядкЪ, 
въ какомъ'опи перечислены прп подраздЕлеши ихъ на группы.

Приготовлеже ивовыхъ лентъ. Хорошо размочеппые прутья вы- 
нимаютъ изъ воды и даготъ имъ пемпого обсохпуть, чтобы не былп 
скользкими. Во время обсыхашя прутья укладываются плашмя, а 
не ставятся вершинами кверху, такъ какъ въ посл'Ьдпемъ поло- 
жеши вершины скоро засыхаютъ и плохо поддаются раскалывание. 
При раскалывапш прутьевъ топкую часть вершины срЕзаютъ по- 
жемъ настолько, чтобы прутъ оставался болЕе или мепЕе ровнымъ.

Рис. 38. Раскалываше ивы и камыша.

На торпЕ прута дЕлаютъ три или четыре падрЕза такой глубипы, 
чтобы можно вложить въ нихъ колунки ихъ острыми грапями. 
Прутъ при раскалывапш нужно держать лЕвой рукой, а правой ру
кой нажимать и паправлять колупокъ (рис. 38). При пЁкоторомъ 
павыкЪ прутья раскалываются до самаго комля па совершеппо ров- 
пыя части. Расколотые прутья очпщаютъ отъ сердцевипы при по- 
мощп стругателышхъ машинокъ. Работа на простомъ стругЕ (шофЬ) 
п па машипкЕ п’Ьмсцкаго фасона производится такъ: прежде всего 
стругъ или машипка прочпо укрЪпляется къ скамьЕ или столу, и 
пожъ устанавливается въ желаемомъ положеши. Работаюппй беретъ 
расколотый прутъ, проталкиваетъ его вершиною между ножемъ и 
полотпомъ струга, сердпевипою кверху и, захватпвъ его правой ру
кой, продергнваетъ прутъ во всю длину; второй разъ прутъ протал- 
кипаотъ съ комля, загЬмъ опять съ вершины и т. да.тЬе. Во время 
обстругивашл прутья необходимо придерживать и паправлять ихъ 
ходъ болыпимъ пальцемъ лгЬвой руки; чЕмъ палепъ ближе къ лезвпо 
ножа, а прутъ крепче прижимается къ полотпу машинки, гЬмъ 
меньше обрЁзаютъ прутья. Когда у прутьевъ сплта одпа только 
сердпевипа, ихъ пазываютъ корзнпщики «листиками», а бо.тЬе остру- 
галные прутья называются «лентами». При изготовлеши лентъ или
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листпковъ никогда не следуетъ работать, не предохрапнпъ большой 
палецъ левой руки отъ порезовъ, причппяемыхъ трсшемъ прута. 
Для предохранешя пальца отъ порезовъ бсрутъ кусокъ мягкой кожи 
около вершка съ четвертью длиною, несколько больше трехъ чет
вертей вершка шириною, делаютъ съ одной стороны поперечный 
сквозной прорезъ такого размера, чтобы въ пего свободно проходилъ 
палецъ (рис. 39); кожу одеваготъ па палецъ и этимъ вполне предо- 
храняютъ его отъ порезовъ. Габота выстругивашя лентъ или лпеги-

Рпс. 39. Кожа. Рис. 40. Прутья.

ковъ па подобпыхъ машппкахъ требуетъ большого павыка п особен
ной аккуратности, если матер!алъ желаютъ приготовить одной тол
щины. Трудность аккуратной работы можно вполне определить, по
смотревши па рпс. 14. Благодаря косому наклону пожа прутья при 
струганш съ одной стороны получаютъ косой срезъ, а при обструги- 
Banin ихъ съ другой стороны имеют ъ  выпуклую середину. Потомъ 
пчепь трудно протяпуть хотя бы одипъ прутъ во всю его длину по 
одному и тому же месту струга, темъ более трудно и даже можпо 
сказать петъ возможности одипаково выстругать несколько лентъ. 
Подобные недостатки вполне устраняются при обработке матер1а- 
ловъ иа усовершенствованной мною машинке (рпс. 19). Полотно
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замЁняегь ннжшй паликъ. Ножъ машинки устанавливается легко, 
точно и совершенно параллельно нижнему валику. Выструганный 
матер1алъ получается безусловно равной толщины, и ленты выходятъ 
во всю длину прутьевъ (рис. 40).

Последовательные пр1емы плетешя погремушки изъ ивы. Ивовые 
прутья раскалываются, стругаются и рЪжутся до нужнаго размера 
но длннЁ. Они получаютъ плоскШ вндъ и по толщшгЬ превосходятъ 
ленту. Нзъ ннхъ д’блаютъ крестикъ, для чего берутъ два прутика н 
перегнбашемъ ихъ нополамъ, паходятъ середину; вдоль одного пзъ 
нпхъ укладываютъ топкую ивовую лепту, а второй кладугь между 
лентой и нервымъ ирутпкомъ, н лентой закрйпляютъ крестообразное 
положеше ихъ. Между концомъ ленты и первымъ пр"томъ крестика

1'нс. 41 43. Погремушки нзъ ивы.

ткладывается трет1й прутъ, который также переплетается лептой. 
Къ третьему прикладывается четвертый, съ пимъ поступаютъ, какъ 
съ предыдущими. Когда съ одпой стороны положены три осповпыхъ 
прута, приплетаютъ еще два— три прута съ другой стороны. ПослЪдшс 
прутья основы накладываются сверху первыхъ и приплетаются тон 
же лентой, которая перекладывается черезъ верхше прутья, зацепляя 
попчередп net ннжше (рис. 41). ЗагБмъ закладываютъ ленту за два 
прута основы, какъ видно на pncyiiKt 41-мъ, и еппзу крсстпка съ 
угла па уголъ укладываютъ крестообра;то еще два прута. Iloc.if. 
этого начпнаютъ переплетать кругообразно лептой прутья основы, 
перекладывая ленту черезъ одппъ прутъ отъ правой рукп къ лЬвоГс 
чпйдя до мТ.ста начала работы, въ уголъ приставляют!, одпнъ короткin 
лрутпкъ, п плетеше продолжаютъ такъ же, какъ плели первый рядъ. 
расправляя прутья основы п придавая имъ лучеобразное паправлвше 
(рпс. 42).
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При работ! иужив жмЬть въ виду, чтобы едивъ рядъ плетешя не 
накладывался на другой, а если это случится, вслгЬдств1е допущенной 
ошибки въ плетенш, то работу надо исправить. Проплетая лентой 
кругомъ крестика четыре ряда, приставляютъ еще восемь пругиковъ, 
по два въ каждомъ углу, по ту и другую сторону первоначально по- 
ложенныхъ крестообразно съ угла на уголъ прутиковъ. Переплетете 
лентой продолжается, какъ ран'Ье. При надобности наставить ленту, 
чтобы продолжать плетете, сверху ивовой ленты накладывается 
новая и проплетается вмЕстЕ съ ней за три прута основы; конецъ 
нижней ленты оставляется, а плетеше продолжается наставленной 
лентой (рис. 43).

Приготовленное такимъ образомъ дно укладываютъ на разборную

Рис. 44—47. Погремушки изъ ивы.

форму и прикрЕпляютъ его къ ней маленькимъ гвоздикомъ съ широ
кой шляпкой. Разборная форма временно скреплена надЪтымъ на нее 
тонкимъ обручикомъ, который снимается, когда плетете будетъ до
ведено до этого обручка. Во время плетешя прутья основы слЪдуетъ 
прижимать, чтобы плетеше плотно прилегло къ формЕ (рис. 44). 
Когда работа будетъ доведена до конца формы, къ нрутьямъ осповы 
приплетаютъ той же лентой листикъ, который съ концовъ подстри
гается и перевивается лентой вмЕсгб съ основными прутьями. 
Оконченную работу снимаютъ съ формы (рис. 45), для чего изъ 
формы вынимаютъ среднюю клинообразную часть, а за нею легко 
вынимаются вей остальныя части. Внутрь погремушки кладутъ ма- 
ленькш, звонкш колокольчикъ, выгибаютъ пзъ тонкой, круглой ка
мышины ручку, какъ показано на рис. 46, укрЕпляготъ ее между 
прутьевъ основы и начинаютъ обвертывать камьнпинину вмйегЬ съ
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прутьями основы топкой лептой, шириною около одной восьмой 
вершка. По окоичапш обматывашя ручки, погремушка совсЬмъ го
това (рис. 47).

Набивная корзиночка для цвЪтовъ (рис. 48). ПодоСшыя нздЪлш 
больше всего приготовляются пзъ обрЪзковъ ивы, или камыша, со- 
гпутыхъ по л;елашю мастера. Первымъ долгомъ для этой работы 
д'(;лаютъ деревянное дно наружнаго фасона и размера и камыше-

Рпс. 48. Набивная корзина д ля цв-Ьтовъ. — 49. Подставка подъ
цвЬты .

выи обручъ, по размеру пЕсколько больше дпа. Къ угламъ дна п 
обруча прибиваютъ гвоздями столбики (ножки), выгнутые изъ ка
мыша, а потомъ ко дну, обручу п столбикамъ прпГшваюп. нетол
стая палки для ручки и согнутые прутья ивы. По окопчаиш этой 
работы, кругомъ дна, сверху прутьевъ п столбнковъ, прнбпваютт, 
miipouiii лпстпкъ и концы прутьевъ ровно обрТ.заютъ. Остальная 
работа этой корзиночки вполп'Ь понятна пзъ рисунка.

Подставка подъ цвЬты (рпс. 49). Обыкновенные размеры такого 
рода корзниъ слЕдуГо1ще: вышина ножки до дпа корзппы 13М: верпт-
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ковъ, д1аметръ дпа 4 Уз вершка, толщина дпа около У2 верш. 
(1 дюпмъ), вышина корзины 4 %  вершк., длина средней ножки, «ко
лонки», П У 2 верш., толщина ея 1 верш. Bepxuiii обручъ корзипы 
д’Ьлается па 3А  верш, больше дпа. Ножки и колонка обвиваются 
колотой ивой. Шарообразное украшеше па колонке больше всего 
делается изъ круглаго или колотаго камыша въ одпиъ, два или три 
яруса. Нотомъ подставку красятъ. Низъ красятъ темно-корпч-
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P iic 50—53. ПослЪдоватсльный ходъ переплетешя каыышевыхъ
иадЪлШ.

псвой краской, средину темно-зеленой, а верхъ свЪтло-зелепой. 
Места, где сходятся тоны, хорошо стушевываютъ и получаютъ мяг- 
nie переходы.

Приготовление сидЬнж изъ колотаго камыша для мебели. Въ 
рамкахъ снд'Ьшй провертываютъ круглыя пебольнпя отвертя па 
одпиаковомъ разстоянш одно отъ другого. Въ одно пзъ отверетш 
продеваютъ конецъ камышшшиы такъ, чтобы опъ приходился внизу 
рамки. Каыыншпппа закрепляется деревлипымъ штифтомъ, зако- 
лопешгымъ въ отверспе сверху рамкн, другой копецъ камышипины 
продеваютъ сверху внизъ въ противоположное отверст1е, потомъ
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топ. же конецг продЬваютъ въ рядомь находящееся огмрвтм euty 
вверхъ, загЬмъ опять продЪваютъ въ противоположное отверста 
сверху вннзъ н рядомъ находящееся отверст1е и т. д. Заплетаютъ 
одну сторону рамкп. Когда эта работа окончена, такъ же дЕлаютъ 
пторую сторону, накладывая ряды камыша сверху иредыдущнхъ. 
Плетеше иршшмаетъ вндъ киадратовъ. ДальнЕинпи ходъ работы 
заключается въ проплетенш третьяго ряда такнмъ обраломъ, какъ

т Ш .

Ш ш  

ъ Ш ШPv . у/: 54 .*0

Х < Ш

\ 'Ш ;ъ у /у ь \*я ж <%я *£
Ж *  ,
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Рис. 54- 57. Последовательный хо д ъ  переплетешя ка ы ы ш е вы хъ
лзд Ьл ifl.

дЕлались первые два. При плетенш третьяго ряда камышъ уклады
вается сверху предыдущихъ рядовъ (рис. 50). Четвертый рядъ 
выполняется н'Ьсколько иначе: продаваемый камышъ переплетается 
съ предыдущими рядами, то позади, то впереди каждаго поперечнаго 
ряда. Камышъ прн этомъ плетенш больше утягивается. Каждый 
проплетенный рядъ временно закрЕнляется деревяннымъ штифтн- 
комъ, чтобы плетеше не ослабло (рис. 51). СлЕдующ1е два ряда 
переплетаются наискось п образуютъ правильные шестнуголышкн 
(рис. 52). По окопчашн работы клЕточки выравниваютъ деревян
ной круглой палочкой, обточенной копусообразно, и проплетаютъ
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по краямъ рамки камышевын лпстикъ такой ширины, чтобы оиъ 
закрылъ всё отверспя. Листнкъ перевивается топкой глянцевитой 
камышинпиой, какъ показано па рис. 53.

П л е те те  камышевыхъ спинокъ для мебели. Спинки плетутся 
пзъ камышей двухъ сортовъ: широкого и узкаго. Широки! камышъ 
служить основой работы. Рамки для плетешя спииокъ делаются 
такъ же, какъ для сид1'.п1й, только о тве р тя съ двухъ сторонъ де
лаются нисколько чаще, а съ двухъ сторонъ, кромЬ обыкнове.ппыхъ

Рис. 58. Камышепое кресло со спинкой ажурнаго пл.ст*шя

отвбретш, просверливаются въ тсаждомъ промежутке маленыпя отвер
т я .  Первоначальное плетете делается изъ болЬе пшрокаго ка
мыша п наискось. Камышъ продевается черезъ одно отверсие, пе 
считая маленъкпхъ (рис. 54). После персплетешя двухъ рядовъ 
паискось д'Ьлаютъ одинъ рядъ прямого плетешя (рис. 55). Даль
нейшая работа состоптъ въ такомъ же проилетешп трехъ рядовъ 
узкимъ камыпюмъ; последпш продевается между первы.мъ и поме
щается въ шестпграннпкахъ, образовапныхъ первыми рядами 
(рис. S6). Последняя работа заключается въ приплетепш листика.
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Плетете ато выполняется. какъ сказано прп оипсапш работы сп- 
дЕши. п кромЕ того вполнЕ попятно пзъ рисунка 57.

Камышевое кресло со спинкой аж урнаго  плетешя (рпс. 58). 
Подобная мебель больше всего дЕлается изъ толстаго гляпцевптаго 
камыша и окрашивается въ коричневый цвЕтъ. Она очепь прочна, 
легка и недорога. Рамка для спдЕшя дЕлается изъ твердаго дерева 
п переплетается камышемъ пли обвивается пегамопдомъ, очепь по- 
хожпмъ па кожу. Длппа сидЕшя 11 вершковъ, шприпа 1 0 i t ' , —  
вышина пожекъ до сидЕшя 9 х/2 вершковъ, вышина спинки 
10 вершковъ. Локотники дЕлаются Ь гА  вершковъ вышппою. Ка
мышъ въ мЕстахъ соедппешя скрЕпляется колотымъ камышемъ.

Рпс. 59. Ш езъ-Лонгъ.— 60. Камышевый диванъ.

Ш езъ-Лонгъ (рпс. 59) дЕлается пзъ толстаго гляппевитаго ка
мыша. Спи и ка и ciuEnie выплетаются нзъ колотаго камыша и 
ивовыхъ прутьевъ. Длина сидЕшя спереди такого кресла 
1 0 %  вершка, сзади 9 %  вершка, глубина сидЕшя 1G вершковъ, 
вышина сшшкц 15 Vs вершковъ, вышина передиихъ ножекъ 
9 ]/2 вершковъ, заднихъ S Vi вершковъ; локотники дЬлаются 
5 Vs вершковъ вышиною отъ сидЕшя.

Камышевый диванъ (рпс. 60). Подобная мебель главшлмъ обра- 
зомъ вырабатывается въ Восточной Азш. Мебель эта очень прочна, 
легка и весьма удобна, РазмЬръ дапиаго дивана слЕдующш: длина 
рамки сидЕшя спереди 27 вершковъ, сзади 24 вершка, глубина 
ЮЗД вершка, вышина передпихъ ножекъ 1014 верш., вышина 
заднихъ иож.скъ до спдЕшя 9 %  вертка, вышина спнпкп 12Vu верш
ковъ. Такая мебель дЕлается изъ толстаго гляпцевптаго камыша и 
тоикаго педига, переплетенпаго ц в е т н ы м и  камышовыми лентами.


