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I. Что требуется отъ хорошаго ивоваго матер1ала для пле- 
теш'я, и во что обходится онъ плетельщику.

Значительная часть корзиночныхъ издблШ изъ ивы выделывается 
въ PocciH изъ ивовыхъ прутьевъ, нарезаемыхъ въ естественныхъ 
заросляхъ ивовыхъ породъ. Въ большинства случаевъ такая заготовка 
даетъ матер1алъ крайне плохой, не отвечающш требовашямъ корзи- 
ночнаго производства, такъ какъ далеко не всЬ виды и разновид
ности ивъ даютъ прутья съ теми качествами, которыя необходимы 
для корзиноплетешя; а между гЬмъ вопросъ о качестве матер1ала 
въ корзиночномъ производстве столь же существенъ, какъ и во вся- 
комъ иномъ. Къ сожал^вш, этогь вопросъ какъ-то всегда игнори
ровался кустарями корзиноплетешя. Въ р-1;дкихъ случаяхъ pyccKie 
плетельщики пользуются матер1аломъ, нар'Ьзаемымъ съ настоящихъ 
корзиночныхъ ивъ, но и тутъ всегда приходилось наблюдать, что 
этотъ матер1алъ съ сильно пониженными качествами, вслгЬдств1е того, 
что набранъ изъ насаждены см-Ьшанныхъ, въ которыхъ роегь корзи
ночныхъ видовъ и разновидностей протекаетъ ненормально, притомъ 
резка прутняка производилась несвоевременно, быть можетъ и потому, 
что огромное большинство кустарей-плетелыциковъ пользуется ивня- 
комъ, нар’Ьзаемымъ безъ разрЪшешя хозяевъ лесонасажденш и 
тальвиковъ.

Поэтому, прежде нежели мы приступимъ къ указанно организа- 
щонныхъ м1:ръ для образоватя правильнаго ивоваго хозяй
ства въ интересахъ корзиноплетешя, скажемъ нисколько 
словъ о гЬхъ качествахъ, которыя должны быть присущи матер1алу, 
необходимому корзинщику.

Отъ ивовыхъ прутьевъ прежде всего требуется: прочность, 
гибкость и эластичность; загЬмъ прутья должны быть тачой длины, 
которая наиболее отвЪчаетъ известной категорш под'Ьлокъ; они 
должны быть гонки, т. е. безъ боковыхъ разв’Ьтвдешй, съ равно
мерной сб4жистостью по толщин ,̂ такъ какъ только изъ такихъ 
прутьевъ можно нарезать (дЬлешемъ) сортименты, почти равномерные 
по толщине, потому что въ частяхъ прута, кроме вершинной, пра
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вильно развитая сб'ккистость по толщинЪ почти неуловима для 
неопытнаго глаза; идеаломъ же сбежвстости части прута можно 
считать отношеше комлеваго къ верхнему д!аметру прута— какъ
1 къ 0,66; такая часть прута по форме своей значительно прибли
жается къ цилиндру и можетъ быть названа полнодревесной.

Со стороны внешности прутья должны носить на ce6t вполне 
выраженную естественную окраску, такъ какъ иногш издЬл1я ценятся 
любителями именно за естественный цв'Ьтъ коры. Отсюда ясно, что 
на прутьяхъ не должно находиться никакихъ пятенъ, вызываеыыхъ 
некоторыми болезнетворными грибками, напр., грибкомъ MelampSora 
epitea, который гнездится преимущественно на листьяхъ, но не 
редокъ п на вЪтвяхъ, образуя вначале желтовато-красныя, а загЬмъ 
переходягь въ черно-бурыя кожистыя очень маленьшя пятна. Этотъ 
грибокъ, какъ и друпе, напр., изъ рода Rliytism a и Erysiphe—  
зарождаясь на листьяхъ, переходить ташке на молодые прутья, 
вызывая пятнистость. Все эти грибныя болезни делаюгь прутъ не- 
прочнымъ и непр1ятнымъ, лишая древесину прута, очищеннаго отъ 
коры, необходимой белизны; последняя же составляетъ также одно 
изъ главныхъ качествъ прута, такъ какъ большая часть плетешй 
изъ ивы производится изъ прута, очищеннаго отъ коры. Къ не менее 
важнымъ качествамъ прута относится колкость его, необходимая 
дня поделокъ, выплетаемыхъ изъ прутьевъ, раскалываемыхъ на две 
и даже четыре части; это свойство прута главнымъ образомъ зави- 
ситъ отъ правильно содержимыхъ ивовыхъ плантацШ, причемъ на 
первый планъ выдвигается равномерная полнота ихъ и защищенность 
отъ ветровъ, производяшихъ охлестываше прутьевъ одинъ о другой; 
впрочемъ, колкость прута понижается и отъ стихШныхъ причинъ, 
напр., градобитш. Подобно взаимо-охлестывашю, удары градинъ нару- 
шаютъ связь между древесными волокнами прутьевъ и этимъ умень- 
шаютъ ихъ колкость, вообще же ослабляютъ гибкость и прочность. 
Бороться съ градобииемъ можно пока только посредствомъ страховой 
премш. Къ сожалешю, въ Россш страховое дело по отношение куль- 
турныхъ растешй слабо развито; въ Германш же ивовыя план- 
тацш принимаются на страхъ отъ градобит за премш въ 1/з°/о съ 
предъявленной оценки ежегодной доходности плантацш.

Выше отмеченныя качества матер1ала для корзиночного произ
водства важны не только для прочности и изящности изделгё, но и 
для поднят производительности кустаря и ремесленника, плетелыци- 
ковъ. Но прутъ съ этими качествами можно добыть только съ 
искусственныхъ плантаций корзиночныхъ ивъ или съ правильно 
устроенныхъ естественныхъ зарослей ивы, съ господствомъ корзи
ночныхъ ивъ.

Искусственное разведенie корзиночныхъ ивъ— несомненно одно



изъ выгодыМиииъ прсдпр1ятШ, какъ для кустарей, такъ и для т'Ьхъ, 
которые занялись бы этой культурой для сбита прута. Кустарь- 
зеылед'Ьлецъ, отведя подъ плантацш какую-нибудь четверть десятины 
самой ненужной земли (отдаленной отъ усадьбы или по другиыъ 
причинамъ не пригодной для иной лультуры), получить съ нея такое 
количество прута, которое вполне удовлетворить всю его потребность 
въ этомъ матер1алгЬ, притомъ лучшемъ и более дешевомъ, нежели 
купленный на рынке, набранный обыкновенно изъ дикихъ тальниковъ, 
безвременно нарезанный, напр., летомъ, когда даже самый лучшш 
корзиночный ивнякъ даетъ прутъ не прочный, потому что побеги 
еще не успели достаточно окрепнуть, а между тЬмъ заготовщики 
прута для рынка чаще всего нарезаютъ прутъ именно летомъ, въ 
наиболее удобное для нихъ время, напр., въ перюдъ междупарья, а 
также— после уборки хлебовъ и до времени посева озимыхъ, ч^мъ, 
конечно, наносится большой вредъ тальникамъ, такъ какъ летняя 
рубка сильно истощаетъ растете и убиваегь его побегопроизводи- 
тельность. Те же хозяева, которые занялись бы культурой корзи
ночныхъ ивъ для продажи прута, при соотв'Ьтствующихъ усл01ияхъ, 
не были бы въ убытка. Приведемъ числовыя доказательства этого 
для плантацШ въ 1 десят. въ местности, где земельная рента, выра
жаемая ценой краткосрочнаго найма достигаетъ 20 рублей, следо
вательно, где капитальная стоимость земли 300— 350 р. за десятину.
Земельная рента ................................................................  20 руб.
Покупка посадочнаго матер1ала...................................... 100 »
Обработка почвы (штыковкою на перевалъ)..................... 120 »
Разрыхлеше почвы, делаше дорожекъ и др. мелшя работы

около земли, приблизительно . . . . ' .....................  20 >
Посадка черенковъ корзиночныхъ и в ъ .............................. 80 »
Орудая, уходъ въ течеши года за плантащею.................  30 »
Изгородь, надзоръ и др. мелшя р або ты .......................... 50 »

Итого . . 420 руб.
Отъ 100.000 высаженныхъ черенковъ, въ среднемъ получается 

200 тысячъ средняго и 300 тысячъ мелкаго прута. Оценивая первый 
въ 200 р., а второй въ 80 р., подучается 280 р. *).

Расходъ на резку, сортировку, обдирашс коры и т. п. потре
буете 120 р., следовательно, чистый доходъ десятины будегь 160 р., 
чему не можетъ не позавидовать любой плантаторъ сахарной свекло
вицы, а пожалуй и владелецъ промышленная плодоваго сада. Если 
считать на затраченный капиталъ при заложенш плантацш 20°/о,

*) Вязеыское потребит, общество продаетъ прутъ за 1000: мелшй 
отъ 40 до 60 н средшй отъ 1 р. 30 к. до 1 р. 80 к,
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то собственно выгода предпр1яш въ нашемъ cpButpt достигнехъ 
(100— 84)— 70 рублей.

Если же имЪть въ виду интересы корзино-плетелыцика, который 
развелъ плантацш для собственнаго производства, то последняя 
сумма выразичъ стоимость 200 тысячъ средняго и 300 тысяяъ мел- 
каго прута; следовательно, онъ npio6pto за 75 рублей матер1алъ, 
за который на рынк4 пришлось бы ему уплатить 280 р.; выгода 
до крайности очевидоа, особенно если еще принять въ разсчетъ 
педоброкачественность рыночнаго ыатер1ала. Этотъ подсчетъ указы- 
ваетъ также, что при всЬхъ услов1яхъ прутъ съ искусственныхъ 
плантацш всегда выдержитъ конкуренщю съ дикимъ. Конечно, нельзя 
рекомендовать искусственнаго разведешя корзиночныхъ ивняковъ въ 
м'Ьстностяхъ, гд'Ь рабоч1я руки дороги (потому что уходъ за план- 
тащей и пр. требуетъ много рукъ), гд'Ь плетельщики работаютъ только 
грубыя и дешевыя корзины, и гд'Ь у плетелыциковъ подъ руками 
находятся значительный заросли естественно произрастающихъ корзи
ночныхъ ивъ, правильно эксплоатируемыхъ и устроенныхъ. Но если 
кустарь-плетелыцикъ вынужденъ покупать на сторон'Ь у скупщиковъ 
необходимый матер1алъ, то онъ поступить лучше, если, ознакоми
вшись гд'Ь-либо, въ образцовомъ хозяйств!; съ рацюнальнымъ ивовод- 
ствомъ, разведетъ у себя, на своей земл'Ь, хотя небольшую ивовую 
плантацш.

II. Главные виды, разновидности и сорта корзиночныхъ ивъ.

Ботанически родъ «Salix» (ива), отнесенный къ семейству 
Salicineae (ивовыя), очень распространенъ; представители этого 
рода встречаются подъ всЬми широтами земнаго шара, на низ- 
менныхъ м-Ьстахъ по берегамъ водоемовъ и разныхъ почвахъ. Въ 
Австр1и, напр., поданнымъ проф. Покорнаго ‘), пронзрастаетъ не мен е̂ 
522 видовъ и разновидностей ивы; проф. И. Шмальгаузенъ 2) для 
южной и средней Роем  описываетъ 73 вида и разновидности ивы; 
въ Петербургской и смежныхъ губершяхъ, по описант Мейнсгаузена 3) , 
пронзрастаетъ 18 видовъ ивъ. Къ обширному и распространенному 
роду «Salix» относятся: древовидныя, кустарныя и приземистыя 
растешя, нер'Ьдко трудно отличаемыя отъ окружающей ихъ травя
нистой растительности. Однако для корзиночнаго производства им^ють 
значеше лишь с.гЬдукищс немног1е виды и разновидности, надъ они- 
сашсиъ которыхъ мы зд'Ьсь остановимся, пользуясь какъ личнымъ 
наблюдешемъ, такъ и указашями Краге, Гаммерлинга и др.

*) D r. Alois Рокоту. Oesterreichs Holzpflanzen. Wien. 1864.
,J) Ue. Шмальгаузенъ. Флора ср. и южн. Россш. Томъ II, 1897 г.
:l) Knrl Fr. Meinshauson. Flora Ingricn Rp 1878 r.



Рис. 1. Salix amygdalina (б'Ьлоталъ) (A—Binca, Б —мужской колосъ, 
В—женсюй колосъ).
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1) Salix amygdalina L . Бгълоталъ, бгълолозъ, т ала , таль- 
никъ, красная роза (Харьк. гдб.), лом аш нит  (Новюр. г.). 
Кустарникъ вышиною 1— 2 сажени; ветви съ краснобурою корою, 
листья голые, продолговатые, ланцетные или узколинейные, острые, 
пильчатые, прилистники полусердцевидные, сверху темно-зеленые, 
снизу светло-зеленые; колосья длинные и не густые, прицветники 
при основанш немного мохнатые (рис. 1). Прутья очень гибки, легко 
очищаются отъ коры и даюгь самый белый матер1алъ, легко и чисто 
раскалываются. Прутья этой ивы въ естественномъ виде и въ очи- 
щенномъ состоянш годны для самыхъ разнообразныхъ издЬлШ. Нижняя 
часть прутьевъ, вследств1е значительной толщины, пригодна для 
остова корзинъ и для плетешя более грубыхъ поделокъ, другая часть, 
тонкая, идетъ на плетеше неболыпихъ и более замысловатыхъ кор
зинъ. Благодаря такому свойству прутъ Salix amygdalina оди
наково выгодно выращивать какъ корзиночнику-кустарю, такъ и 
тому, кто выращиваегь этого рода матер1алъ для продажи. При 
соответствующихъ ycjOBiflib почвы и положешя белоталъ даетъ 
богатый урожаи прута, годнаго для разнообразныхъ поделокъ.

Относительно почвы Salix amygdalina очень не прихотлива; она 
успешно растегь: на хорошей мергелистой, на хорошей глинистой, 
на безплодной глинистой, на хорошей песчаной и даже на бедной песчаной 
сухой почве. Но на богатой торфяной почве эта ива превосходить 
быстротой роста все остальные виды и разновидности корзиночныхъ ивъ.

Salix amygdalina не требовательна относительно влаги и хорошо 
переносить засухи, но выбирая место для плантацш этой ивы, сле- 
дуетъ обращать внимаше па защищенность его со стороны холодпыхъ 
вётровъ съ северной и восточной стороны.

Никогда не следуетъ разводить белоталъ въ редкихъ насажде- 
шяхъ, потому что при такихъ услов1яхъ побеги легко разветвляются, 
а это значительно обезцениваетъ матер1алъ. При заложенш плантацш 
на десятину высаживаютъ 184,320 черенковъ, при разстоянш 6 верш- 
ковъ между рядами и 5 вершковъ въ рядахъ; на столь густой пдан- 
тацш прутья получаются тоние, но продолжительность жизни самой 
плантацш не велика, и ужо на 10— 12 году приходится ее возоб
новлять, хотя и до полнаго возобновлена неизбежны ежегодныя 
нополнешя убыли посадкою новыхъ черенковъ.

Salix amygdalina весною раньше другихъ ивъ трогается въ ростъ, 
а потому въ местностяхъ, въ которыхъ свирепствують BcceHHie замо
розки, она часто страдаетъ отъ нихъ: молодые побеги погибаютъ, а 
затемъ хотя и возобновляются, но уже не достигаюгь за лето той 
длины, какой достигли бы вне этвхъ неблагопр1ятныхъ условгё. 
Поэтому белоталъ лучше разводить въ местностяхъ съ мягкимъ кли- 
матомъ, где весенше заморозки составляюгь явленм редкое.



Рис. 2. Salix viminalis (вербодозъ). (A —вЪтка; Б —в’Ьтка съ муж
скими колосьями, D— женск1й цветочный колосъ).
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Для ycnimuaro роста белотала весьма важно, чтобы на план
тацш не застаивалась вода, папр., во время дождей, весной и въ 
другое время. Поэтому всегда сл’Ьдуетъ озабочиваться, чтобы вода 
находила стокъ и не накоплялась чрезмерно въ почве, иначе на 
прутьяхъ появляются бородавки, которыя делаютъ матер1алъ лоыкимъ. 
Подъ влшшмъ культуры видъ Salix amygdalina образовалъ несколько 
разновидностей, описывать которыя едва-ли необходимо, такъ какъ 
получить посадочный матер1алъ эхихъ разновидностей очень трудно; 
изъ этихъ разновидностей, между прочимъ, описываются: a) Salix 
amygdalina alba, отличающаяя высокой урожайностью, но плантащ'я 
очень скоро вырождается; б) Salix amygdalina vitellina, очень 
урожайная, прутъ высокосортный, не разветвленный и не покры
вается бородавками даже и въ техъ случаяхъ, когда почва временно 
изобилуетъ содержавieM'b влаги; в) Salix amygdalina viridis— 
доставляетъ очень гонкш, ценный матер]алъ; говорягь, что сортъ 
этотъ очень часто разводятъ въ Герман;и, и г) Salix amygdalina 
fusca— считается лучшей разновидностью потому, что не даегь раз- 
ветвленш даже при сравнительно редкой посадке черенковъ (около 
100 тысячъ на десятину), притомъ на прутьяхъ почти никогда не 
замечалось образовашя бородавокъ.

2) Salix viminalis L. Лоза, бгьлый тальникъ, верба, вер- 
болозъ, вербовая лоза, вязинникъ  „молдаваньска iea“ (М ал.), 
корзиночникъ, кузовица, лоза-вить (Полт. г.) и др. Кустарникъ, 
достигаюшШ вышины 1— 2 сажени, съ длинными прутьями, въ начале 
тонко-войлочными, потомъ желтыми; листья ланцето-линейные, тонко 
заостренные, почти цельвокрайшо, съ завороченными обыкновенно 
краями, сверху темно-зеленые, снизу— серебристо-бело войлочные; 
прилистники линейно-ланцетные; колосья сидяч1с, густые, цветупцс 
до появлешя лисхьевъ, съ половины марта до половины мая; при
цветники сперва черные, длинно-шелковисто мохнатые. Въ есте- 
ственныхъ услов1яхъ попадается нередко на влажныхъ местахъ при 
берегахъ въ северной и средней Россш; реже на юге (рис. 2).

Относительно почвы лоза хорошо уживается на любой почве, 
хотя лучше растетъ на почвахъ умеренно плодородныхъ, но не стра- 
дающихъ нсдостаткомъ "Благи; неблагопр!ятны для этой ивы торфяныя 
почвы, на которыхъ она растетъ хуже S. amygdalina. На очень 
тучныхъ почвахъ ива эта даетъ прутъ зеленой окраски, совсемъ пе 
напоминающш нормальную, естественную ихъ окраску, притомъ прутъ 
получается очень толстый, мало пригодный для изящнаго корзино- 
нлетешя, потому что прутья трудно очищаются огь коры и непрочны, 
вследств1е дряблости древесины. Наиболее ценный ыатер1алъ даетъ 
Salix viminalis на почвахъ тощихъ супесчаныхъ и даже песчаныхъ, 
достаточно связныхъ. Особенно ровный, гибкш и ценный матер1алъ



Рис. 3. Salix рпгригеа'г(желтолозникъ). (А—вЪтка, Б—вЪтка ст. 
мужскими колосьями; В —колосъ съ женскими цветами)
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дастъ эта ива на тещихъ ивахъ при густой посадке (около 200 тысячъ 
черенковъ на десятине).

Salix  vim inalis хорошо переносить весенше заморозки и вообще 
значительные холода, а потому культура ея можетъ идти далеко на 
северъ, где она естественно очень распространена и обильно, изъ- 
года-въ-годъ, прирастаетъ; на юге встречается реже, хотя показана, 
напр., въ Херсонской губ. въ устьяхъ Днестра, въ Александров- 
скомъ у. Екатерипославской губ. и др. Это одна изъ самыхъ излю- 
блонныхъ корзиночныхъ ивъ и превосходить все друп'я ивы этой 
категорш по количеству доставляемаго матер1ала, притомъ прутья 
ея длинные, не разветвленные. Зеленые ея прутья не очищенные 
отъ коры— лучшш матер1алъ для простыхъ, болыпихъ корзинъ, употре- 
бляемыхъ въ хозяйстве для упаковки плодовъ, для пересылки на дальшя 
разстпяшя ягодъ и т. п.; прутья хорошо колятся и очень ценятся 
для нистругиван1Я лентъ, употребляемыхъ въ тонкихъ плетеныхъ 
нзде.шхъ и при комбинацш ивоваго прута съ другими матер1алами; 
однако при продолжителт.номъ храненш толстые прутья даютъ трещины.

Salix  vim inalis, 2— 3 лЬтъ, даетъ прямыя, гладшя и белыя 
палки для основы и стоекъ въ корзиночныхъ сундукахъ и тому подоб- 
ныхъ издел'шхъ, притомъ нозаиЬнима для хозяйства на обручи. На 
плантащяхъ она долговечнЬе S. amygdalina и разведенная па хорошей 
отъ природы, но не жирной почвЬ, можетъ эксплоатироваться 
15— 20 летъ, требуя незначительнаго изъ года въ годъ дополнешя.

Sa lix  vim inalis имеетъ несколько разновидностей, изъ нихъ 
лучше изучепы: a) Salix  vim inalis regalis, распространена въ 
долине Эльбы, въ Саксонш (называется тамъ «Эльбской ивой»), 
даетъ прутья съ. желтовато-зеленой корой, которые даже при очень 
продолжительномъ храненш не трескаются, тогда какъ оригинальная 
S. vim inalis обнаруживаетъ этотъ недостатокъ, и 6) Salix  vim inalis 
cinerea —съ серовато-коричневой корой; последняя разновидность 
менее урожайна и даетъ прутъ по своимъ свойствамъ много усту- 
панщш «лозе» съ желтыми прутьями (Sal. vim inalis) и ея разно
видности— Sal. vim. regalis.

3) Salix purpurea L. Лозникъ, желтолозникъ, волжанка, 
тальникъ. Кустарникъ вышиною 2 арш. и до 1112 саж,; ветви 
съ блестящей желтой или красной корою, листья ланцетные или 
линейно-ланцетные, спереди более шнрошс и обыкновенно заостренные, 
мелко-пильчатые, сверху темнозеленые, снизу голубоватые безъ блеска, 
съ белесоватымъ среди имъ нервомъ; только что распустивпнеся покрыты 
легкимъ шелковистымь пушкомъ, а затемъ становится совершенно 
голыми. Колосья густые сидяч1е, круглые, появляются не задолго до 
распускашя листьевъ, окружены рядами прицветньГхъ листочковъ, 
спереди черноватыхъ и пушистыхъ (рис. 3).



мужской
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Salix  purpurea— естественно произрастаетъ въ средней и южной 
Россш,- по долинамъ, котловинамъ, въ лиственныхъ и изредка еловыхъ 
лЪсахъ, но нигде не образуетъ не только сплошныхъ зарослей, но 
даже значительные куртннъ, хотя область распространили ея очень 
обширна.

Въ почвенномъ отношенш «лозникъ» очень неприхотливъ, но 
невидимому лучшо произрастаетъ на глубокомъ сильномъ супеске съ 
наносомъ ила; вовсе не пригодны торфянистыя, заболоченныя кислыя 
почвы. На почвахъ, изобилующихъ влагой, Salix purpurea не долго
вечна и уже на 5— 7- году жизни плантацш на прутьяхъ появляются 
бородавочки, сильно понижаюпця техничесшя свойства прута. Виду 
этому наиболее благопр1ятснъ климатъ южной и отчасти средней 
PocciH, где и выгодно со разводить. При отвечающихъ ей почвенныхъ 
и климатическихъ услов1яхъ Sal. purpurea даегь превосходный по 
гибкости, толщипе и равномерности прутъ, который служитъ перво- 
сортнымъ матер1аломъ для изящныхъ плетенихъ поделокъ, такъ какъ 
прутья ся, несмотря на тонкость, настолько прочны и гибки, что 
являются неоценимыми для самыхъ мелкихъ плетешй. Однако, для 
изделш изъ неочищеннаго прута «лозникъ» совершенно непригоденъ, 
какъ потому, что для грубыхъ и большихъ подёлокъ изъ неочищен- 
ныхъ прутьевъ (такъ называемаго сераго товара) необходимы более 
длинные и толстые прутья, такъ и потому, что кора этой породы 
скоро чернеетъ или покрывается черными пятнами, что придаетъ 
поделкамъ некрасивый видъ. Вследсттае тонкости прутья Salix pur
purea но годятся для раскалывашя; однако въ очищенномъ и остро- 
ганномъ состоянш даютъ все же самый прочный к гибкш матер1алъ 
для мелкихъ плетенш. Въ очищенномъ виде получается очень ценный 
тонкш круглый прутъ, дорого ценимый для мелкихъ плетешй.

Прутья этой ивы трудно очищаются отъ коры, а потому предва
рительно подвергаютъ прутья распариваш'ю. Очищенные отъ коры, 
прутья скоро темяеютъ, прюбрётая цветъ не окрашенной кожи; цвёгь 
этоть довольно прочный, чемъ и пользуются для получешя поделокъ, 
которымъ отвечаетъ подобная окраска. Кроме того, очищенный прутъ 
«лозника» очень хорошо и прочно окрашивается въ искусственные 
цвета, хорошо лакируется и даже полируется. Благодаря этимъ свой- 
ствамъ прутъ Salix purpurea очень ценится' на рынке, всегда въ 
спросе и является предметомъ вывоза, папр., изъ Франщи и Бельпи 
въ Англш). Не подлежитъ сомненш, чтсГ искусственное разведете этой 
породы въ PocciH послужило бы источникомъ благосостояшя для 
уногихъ хозяйствъ, такъ какъ сбыть прута обезпеченъ, если не въ 
отечестве, то заграницу, такъ какъ и до сего времени ивовый прутъ,- 
мало-мальски пригодный для плетешя, въ очищенномъ отъ коры виде 
вывозится въ Германш въ очень значительныхъ количествахъ; такъ,
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напр., въ 1898 году, по даннымъ статистики, для германскихъ странъ 
доставлено изъ Россш неокоренной и фашинной ивы 30,825 двойныхъ 
центнеровъ (около 308 тысячъ пудовъ) *). Кроме того явилась бы 
крупнымъ потребателемъ пвоваго прута (конечно окореннаго) Фин- 
лянд1я, принужденная ныне прюбр^тать значительныя партш прута 
изъ Гермаши 2).

Въ естественномъ состоянш встречаются разновидности Salix 
purpurea, образовавппяся скрещивашемъ съ другими видами. Между 
этими разновидностями имЪютъ особое значеше следуюпия:

Salix purpurea-vim inalis Wimm. (синонимъ Salix hetix L ) 
соединяетъ въ ce6t въ благопр1ятныхъ соотношешяхъ: гибкость 
S. purpurea, съ мягкостью S. vim inalis, отчего качества прута 
много выигрываютъ. Кроме того, эта разновидность выносливее отно
сительно вессннихъ утренниковъ, а потому культура ея можегь быть 
подвинута значительно севернее, нежели чистопородная S. purpurea. 
Матер1алъ она даетъ столь же тонкШ, какъ S. purpurea, но по длине 
приближающая S. vim inalis, что и делаегь такой прутъ особенно 
цённымъ для изящныхъ, но большихъ под'Ьлокъ, каковы: столы, 
кушетки, этажерки, ширмы и т. п. Прутъ S. purpurea-viminalis 
легче чистопороднаго очищается отъ коры, хорошо колется и выстру
гивается въ ленты и вообще плоскШ матер1алъ, не утрачивая гиб
кости, вязкости и прочности (рис. 4).

Естественное распространеше этой разновидности совершенно не 
изеледовапо въ Россш; но въ Гермаши, особенно же въ Саксонш, а 
затемъ въ Богемш, разновидность эта пронзрастаетъ по берегамъ 
рекъ, у поднож1я горъ, нередко на хряще. Въ настоящее время 
разновидность S. purp.-viminalis занимаетъ не менее 50°/о всей 
площади, занятой искусственными нлаптащями корзиночныхъ ивъ въ 
Германш, несмотря на то, что лишь съ 1872 г. разновидность эта 
была охкрыта лесничимъ Шульце; позднЬе много способствовалъ 
развитио культуры описанной разновидности Краэ.

Salix  vim inalis-am ygdalina  (синонимы: Salix hyppophoae 
folia Wimm., S. undulata), соединяетъ въ себе хороппя качества 
обоихъ видовъ, представляетъ кустарникъ, достигающШ вышины до 
2 саж. Въ Pocciu естественно произрастающимъ найдепъ въ Польше, 
на Волыни и въ ПрибалтШскомъ крае (въ Лифляндш, близь Риги). 
Неприхотливъ относительно почвы, хорошо уживается на легкихъ, съ 
некоторой примесью ила, почвахъ, по сторонится торфяныхъ и вообще 
кислыхъ почвъ; выносливъ къ холодамъ и утренникамъ. Въ культуре 
занимаетъ значительныя площади въ Баварш и Богемш.

*) Statistik des dentschen Reichen. Т. 123, 1S98 г.
2) Ф. Каменсшй. Школы корз. произв. и сост. культуры корзин, 

ивы Одесса, 1901, сгр. 41.
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Salix purpurea— естественно произрастаетъ въ сродней и южной 
Poccin,- по долинамъ, котловинамъ, въ лиственныхъ и изредка еловыхъ 
лйсахъ, но нигде не образуетъ не только сплошныхъ зарослей, но 
даже значительныхъ куртинъ, хотя область распространена ея очень 
обширна.

Въ почвенномъ отношенш «лозникъ» очень неприхотливъ, но 
невидимому лучше произрастаетъ на глубокомъ сильномъ супеске съ 
наносомъ ила; вовсе не пригодны торфянистыя, заболоченный кислыя 
почвы. На почвахъ, нзобилующихъ влагой, Salix purpurea не долго
вечна и уже на 5— 7 году жизни плантацш на прутьяхъ появляются 
бородавочки, сильно понижаюпця техничесшя свойства прута. Виду 
этому наиболее благопр1ятенъ климатъ южной и отчасти средней 
Poccin, где и выгодно со разводить. При отвечающихъ ей почвенныхъ 
и климатическихъ условшхъ Sal. purpurea даетъ превосходный по 
гибкости, толщине и равномерности прутъ, который служить перво- 
сортнымъ матер1аломъ для изящныхъ нлетевыхъ поделокъ, такъ какъ 
прутья , ея, несмотря на тонкость, настолько прочны и гибки, что 
являются неоценимыми для самыхъ мелкихъ плетенш. Однако, для 
изделш изъ неочищеннаго прута «лозникъ» совершенно непригоденъ. 
какъ потому, что для грубыхъ и болынихъ подёлокъ изъ неочищен- 
ныхъ прутьевъ (такъ называемаго сераго товара) необходимы более 
длинные и толстые прутья, такъ и потому, что кора этой породы 
скоро чернеетъ или покрывается черными пятнами, что придаетъ 
подёлкамъ некрасивый видъ. Вслецсимо тонкости прутья Salix pur
purea не годятся для раскалывашя; однако въ очищенномъ и остро- 
ганномъ состоянш даютъ все же самый прочный и гибкш матер1алъ 
для мелкихъ плетенш. Въ очищенномъ виде получается очень ценный 
тонкш круглый прутъ, дорого ценимый для мелкихъ плетешй.

Прутья этой ивы трудно очищаются отъ коры, а потому предва
рительно подвергаютъ прутья распаривашю. Очищенные отъ коры, 
прутья скоро темнеютъ, прюбрётая цветъ не окрашенной кожи; цвёгь 
этогь довольно прочный, чемъ и пользуются для получешя поделокъ, 
которымъ отвечаете подобная окраска. Кроме того, очищенный прутъ 
«лозпика» очень хорошо и прочно окрашивается въ искусственные 
цвета, хорошо лакируется и даже полируется. Благодаря этимъ свой- 
ствамъ орутъ Salix purpurea очень ценится' на рынке, всегда въ 
спросе п является предметомъ вывоза, напр., изъ Францш и Бельии 
въ Англ1ю. Не подлежигь сомненш, чтсГ искусственное разведете этой 
породы въ PocciH послужило бы источникомъ благосостояшя для 
уногихъ хозяйствъ, такъ какъ сбыть прута обезпеченъ, если не въ 
отечестве, то заграницу, такъ какъ и до сего времени ивовый прутъ,- 
мало-мальски пригодный для плетешя, въ очищенномъ отъ коры виде 
вывозится въ Германш въ очень значительныхъ количествахъ; такъ,
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напр., въ 1898 году, по данныыъ статистики, для германскихъ странъ 
доставлено изъ Россш неокоренной и фашинной ивы 30,825 двойныхъ 
центнеровъ (около 308 тысячъ пудовъ) х). Кром̂ Ь того явилась бы 
крупнымъ потребателемъ ивоваго прута (конечно окореннаго) Фин- 
лянд1я, принужденная ныне пртбретать значительныя партш прута 
изъ Германш 2).

Въ естественномъ состоянш встречаются разновидности Salix 
purpurea, образовавппяся скрещивашемъ съ другими видами. Между 
этими разновидностями имеюгь особое значеше следуюпия:

Salix purpurea-vim inalis Wimm. (синонимъ Salix lietix L ) 
соединяетъ въ себе въ благопр1ятныхъ соотношешяхъ: гибкость 
S. purpurea, съ мягкостью S. viminalis, отчего качества прута 
много выигрываютъ. Кроме того, эта разновидность выносливее отно
сительно весеннихъ утренниковъ, а потому культура ея можегь быть 
подвинута значительно севернее, нежели чистопородная S. purpurea. 
Матер1алъ она даетъ столь же тонкШ, какъ S. purpurea, но по длине 
приближающШся S. viminalis, что и деластъ такой прутъ особенно 
цённыыъ для изящныхъ, по болыпихъ подЬлокъ, каковы: столы, 
кушетки, этажерки, ширмы и т. п. Прутъ S. purpurea-viminalis 
легче чистопороднаго очищается отъ коры, хорошо колется и выстру
гивается въ ленты и вообще плосшй матер1алъ, не утрачивая гиб
кости, вязкости и прочности (рис. 4).

Естественное распространеше этой разновидности совершенно не 
изеледовапо въ Россш; но въ Германш, особенно же въ Саксонш, а 
затемъ въ Богемш, разновидность эта произрастаетъ по берегамъ 
рекъ, у подножия горъ, нередко на хряще. Въ настоящее время 
разновидность S. purp.-viminalis занимаетъ не менее 50°/о всей 
площади, занятой искусственными плантащями корзиночныхъ ивъ въ 
Гермаши, несмотря на то, что лишь съ 1872 г. разновидность эта 
была открыта лесничимъ Шульце; позднЬе много способствовалъ 
развитйо культуры описанной разновидности Краэ.

Sa lix  vim inalis-am ygdalina  (синонимы: Salix  hyppoplioae 
folia Wimm., S. undulata), соединяетъ въ себе хоропйя качества 
обоихъ видовъ, представляетъ кустарникъ, достигающей вышины до 
2 саж. Въ Россш естественно произрастающимъ найдепъ въ Польше, 
на Волыни и въ ПрибалтШскомъ крае (въ Лифдяндш, близь Риги). 
Неприхотливъ относительно почвы, хорошо уживается на легкихъ, съ 
некоторой примесью ила, почвахъ, по сторонится торфяныхъ и вообще 
кислыхъ почвъ; выносливъ къ холодамъ и утренникамъ. Въ культуре 
занимаетъ значительныя площади въ Баварш и Богемш.

*) Statistik des deutschen Reichen. Т. 123, 1898 г.
2) Ф. Каменсшй. Школы корз. произв. и сост. культуры корзин, 

ивы. Одесса, 1901, сгр. 41.
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Salix  purpurea-uralensis. По свидетельству г. Вебера х), раз
новидность эта успешно разводится въ Силсзш и тамъ очень ценится 
корзиночными мастерами. Прутья светло-зеленой окраски съ красными 
почками (глазками); они не сучковаты, хорошо очищаются отъ коры 
и на длине 15— 1C дюймовъ имеютъ ночти одинаковую толщину, 
почему особенно ценятся для получешя колотаго матер1ала, безъ зна- 
чительнаго урона. Подобно чисто-породной, успешно произрастаетъ 
иа сильной почве, но лучпие результаты даегь на почвахъ, богатыхъ 
перегноемъ и нй страдающихъ недостаткомъ влаги. Очень благопр1ят- 
ствуютъ росту Sal. purpurea-uralensis весенше наносы ила. Подобно 
и другимъ разновидностямъ, а также чистопородной Salix purpurea—  
въ первомъ году даетъ целые прутья, стеляпцеся ио земле; на вто- 
ромъ году они начинаютъ расти вверхъ, и лишь съ третьяго года 
ндантац1я начинаетъ давать полный урожай прутьевъ.

4) Salix acutifolia Wild. Шелюга, красноталъ, верболозъ, 
шелюжина, краснолозъ, красная верба. Кустарникъ, достигающий 
вышины lV 2— 4 саж., съ длинными тонкими прутьями, у которыхъ 
кора краснобурая, обыкновенно покрытая сизымъ, легко стирающимся, 
налетомъ. Листья голые, ланцетные или линейно-ланцетные, тонко 
заостренные, пильчатые, съ выдающимся желтымъ среднимъ нервомъ; 
прилистники ланцетные. Колосья на веточкахъ отдалены одинъ отъ 
другого, иадше, густые, цветупце до появлешя листьевъ.

Видъ этотъ принадлежитъ къ широко распространеннымъ огъ 
крайняго севера до крайняго юга, причемъ излюбленными для него 
почвами служатъ песчаныя и супесчаныя, нередко очень бедныя 
влагой и даже подвижные пески (летучее). Вследсипе способности 
мириться съ столь крайне неудобными почвами, шелюгою издавна 
пользуются для укреплешя летучихъ песковъ, предшествующаго обле- 
сенш ихъ. Однако всего успешнее произрастаетъ эта порода на 
супесчаныхъ серыхъ почвахъ, содержащихъ хотя отъ 5— I 0/» расти- 
тельныхъ остатковъ и обладающихъ некоторой свежестью. На тучныхъ 
культурныхъ почвахъ эта ива растетъ плохо, стелется по земле, и 
потому разводить ее на такихъ почвахъ не следуегь; уже много 
лучше она удается па щебнЬ, пересланномъ выветрившимися остат
ками горныхъ породъ или песчаными наносами. Шелюга довольно 
успешно растетъ на солонцовыхъ супескахъ и пескахъ.

Благодаря отмеченной неприхотливости шелюги, въ интересахъ 
корзиноплетешя, се часто разводятъ на приречныхъ и приморскихъ 
супесчаныхъ почвахъ въ Вост. Пруссш, Познани, Силезш и многихъ 
другихъ странахъ. Правда, годовалые прутья шелюги несколько усту- 
паютъ въ качестве матер1ала для плетешя ценныхъ плетепыхъ по-

') К. К. ВебР1>ъ Корзиночное производство. СПБ., 1903 г., стр. 41.
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делокъ, но для средняго и бол'Ье грубаго п ^ й й ^  ма1^эд>£ук>ста- 
вляемый шелюгой, нимало не уступастъ д оста^ ^ ^ у^ Ф н вш н ы и и  
выше видами и разновидностями корзиночныхъ ив^^ и в еДъе, что 
въ очищенномъ кругломъ состоянш пругъ шелюги отлично прини
маете окраску, лакировку, полвровку, бронзировку и хорошо держитъ 
серебрен!е и позолоту. Независимо отъ этого, благодаря красивой 
кор-Ь шелюговаго прута искусные нлетольщики нредночитаютъ упо- 
треблеше тонкихъ прутьевъ на плетеше изящныхъ поделокъ.

Salix  acutifolia въ первомъ году даетъ немного прутьевъ, которые 
првгомъ слабы, но уже во второмъ году они нередко достигаютъ 
длины 3 арш., притомъ безъ разветвленШ. 2-годовалые прутья шелюги 
чисто расщепляются и выстругиваются въ ленты.

Хотя Salix acutifolia весною очень рано трогается въ ростъ, и 
часто верхушки прутьевъ страдаютъ отъ весеннихъ утренниковъ, 
тЬмъ; не менее послё этого поврежденныя прутья скоро поправляются, 
теряя немного на приросте. Впрочемъ, замечено нами, что шелюга, 
разведенная черенками, взятыми отъ кусторъ естественно произра- 
стающихъ въ той же местности, хорошо переносить довольно суровые 
пагубные весенше заморозки. Шелюга менее другихъ ивъ страдаегь 
отъ насекомыхъ, но въ первомъ году, особенно въ низменностяхъ 
поражается 1рибкоыъ, вызывающимъ появлеше на годовалыхъ прутьяхъ 
ржавыхъ пятенъ, которыя въ последуюппе годы исчезаютъ. При хо- 
рошихъ услов|'яхъ почвы 2 годовалые прутья шелюги столь же 
длинны какъ 3 годовалые прутья Salix  vim inalis, а благодаря ихъ 
гибкости и прочности они особенно ценятся, какъ матер1адъ для 
художествеиныхъ корзиночныхъ изделгё, более ыассивныхъ (напр., 
мебели, экрановъ, жардиньерокъ и т. п.). Трехлетше прутья, въ 
кругломъ и расколотомъ виде даютъ палки для остововъ корзипъ, 
сундуковъ и т. п.

Salix  acutifolia даегь отличные обручи, поэтому особенно при
годна для хозяйства на этотъ сортименгь.

5) Salix Caprea h. Бредина, бредникъ, козья верба, вер- 
болозъ, ивика  (KieBCK.), ивина, красная лоза, лозина , тала, 
талъ. таловый кустг. Деревца вышиною 1 — 4 саж., съ тол
стыми часто сучковатыми ветвями. Годовалыя ветви серовато- 
пушистыя, одно и двулетше гладш; листья эллиптичесше, острые, 
городчато-пильчатые, или почти цельнокрайше, молодые беловато
войлочные, старые сверху голые, снизу серовато-войлочные, при
листники полусердцевидные. Колосья густые, сидяч1е, цветушде до 
появлешя листьевъ, мужше сначала продолговато яйцевидные, жен- 
скШ цилиндричесше; прицветники спереди черно-бурые, густо мохна
тые (рис. 5). Вицъ этотъ очень обыкновенный повсюду въ Россш, 
въ лёсахъ и между кустарниковъ, на хорошей, сырой почве, по бе-



регамъ р£къ и ручьевъ; любить подпочву богатую растительными 
остатками. Кора ствола сЬрокоричнсваго цвета. Ива эта, хотя иногда 
растетъ въ виде куста, не даетъ прутьевъ, годныхъ на корзинопле- 
TeHie, но вырастая отъ ствола дерева уже на второй, много на 
треи'й годъ даетъ хорошШ толстый матер1алъ для остововъ корзиноч
ныхъ изделШ, а также для выделки разнаго рода земледельческихъ 
оруд1й, производство котспыхъ часто съ выгодою соединяется съ кор- 
зиночнымъ производствомъ (напр., вилы, грабли и т. п.).

Кора этой ивы сравнительно 
богата дубильной кислотой и по
этому охотно покупается коже
венными заводами. Въ Poccin 
значительная часть юфти полу
чается дублешемъ ивовой корой 
и въ частности— брединой.

Изъ разновидностей Salix 
саргеа более или менее хорошо 
изучена лишь Sa lix  саргеа 
vim inalis; растетъ то кустар- 
никомъ, то деревцомъ по бере- 
гамь озеръ, ручьевъ и рекъ на 
плодородныхъ илистыхъ почвахъ 
доставляете корзиночному про
изводству высокаго качества 
крупный корзиночный ыатер1алъ, 
при томъ всегда въ большомъ 
количестве, такъ какъ по уро
жайности эта разновидность 
своитъ выше не только Salix 
саргеа, но и Sa lix  amygdalina 
и Salix vim inalis.

6) Salix repens h. Нице- 
лозъ, ракит никъ, волоси

стый тальникъ. НизкШ кустарникъ, высота котораго въ дикомъ со- 
стоянш редко превышаете 1 — 11 /2 аршипа съ шелковисто-пущистыыи 
молодыми прутьями, листья овальные, продолговато-линейные или ли
нейно-ланцетные и почти линейные, коротко заостренные, цЬльно- 
крайше или редко мелкозубчатые, сначала серебристые, потомъ сверху 
почти голые, реже—волосистые, снизу шелковисто-блестяпце, реже 
голубоватые; прилистники ланцетные. Колосья почти сидяч1е, густые, 
сначала почти округленные, потомъ продолговатые; прицветники спе
реди черноватые, пушистые.

Кустарникъ этоп. вгтречп'тгя повсюду въ Poccin, реже— на
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Рис. 5. Бредина (Salix саргеа).
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югё, по кустарнымъ зарослямъ въ котловинахъ и углублешяхъ, по 
долипаиъ рйкъ, иа наноспыхъ почвахъ. Давая очень тоншй и гибкш 
прутъ, длина котораго въ естественныхъ заросляхъ редко превосхо
дить 11 /2 аршина, мы полагаемъ, что въ корзвночномъ делё этогь 
прутъ въ яеокоренноыъ и окоренноиъ виде можетъ служить для 
обмотокъ и связей въ плетешяхъ, подобно шпагату въ плетешяхъ 
изъ веревокъ и т. п.

До сей поры Salix repens нигде не культивировался, о чемъ 
нельзя не пожалеть, такъ какъ мелкШ, tohkiA прутъ, длиною до аршина, 
всегда требуется плетельщиками и закупается ими по 40— 50 к. за 
тысячу. Поэтому, где разводятъ корзиночную иву, тамъ всегда полезно 
отводить небольшой участонъ (Ч10— V s десятины) подъ ницелозъ.

III. Разведете корзиночной ивы.

Для заложешя плантацш корзиночныхъ ивъ весьма важно предвари
тельно решить вопросъ о почвгь и  положенш  участка, которымъ рас
полагаете хозяинъ, решивппйся заняться этой культурой, а загЬмъ 
уже остановиться на выборе вида и разновидности корзиночныхъ ивъ.

Изъ описашя корзиночныхъ ивъ читатель несомненно замЬтилъ, 
что почти все описанные виды и разновидности произрастаютъ на 
низменностяхъ, въ долинахъ рекъ, а если— на высокихъ местах*, то 
по берегамъ озеръ, прудовъ и т. п. водоомахъ. Изъ того же опи
сашя видно, что почти все корзиночныя ивы успешно растуте на 
наносныхъ рыхлыхъ плодородныхъ, богатыхъ влагою почвахъ, что 
эти ивы избегаютъ торфянистыхъ и очень кислыхъ почвъ. не зале- 
гающихъ на песке. Этимъ сказано все, что нужно знать хозяину 
относительно выбора места для плантацш корзиночныхъ ивъ. Къ 
этому можно еще присовокупить, что понесете болышя потери тотъ, 
кто, веруя въ крайнюю неприхотливость ивъ вообще, перенесете это 
обобщев1е на корзиночныя ивы. Впрочемъ, сравнительно съ другими 
культурными растешями за ивами остается одно экономическое пре
имущество: оне успешно произрастаютъ на такихъ местахъ, на ко- 
торыхъ друпя растешя растутъ плохо, а именно на низменностяхъ, 
заливаемыхъ водою, по краямъ озеръ, прудовъ, каналовъ и канавъ.

Выборъ вида и разновидности уже подсказывается выборомъ 
места для плантацш и климатическими услошями местности ‘). 
Сделанная ошибка при выборе ивы трудно поправима и разори-

’) Корзиночныя ивы можно разводить вездЪ тамъ, гдЪ раз
водится яблоня—плодовое дерево, заходящее сЬверн'Ье другихъ пло' 
довыхъ деревьевъ.
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тельна, потону что ивовая плантащя закладывается на десятки л1>тъ 
и требуетъ— какъ мы уже видели— значительныхъ затрать.

При выборе вида и разновидности корзиночной ивы следуегь 
иметь въ виду, кроме почвы и положешя, услов1я сбыта. Всегда 
мепьше риска разводить таше виды, которые удовяетворяютъ не- 
сколькимъ требовашямъ, напр., Salix amygdalin'a, S. vim inalis, 
S. acutifolia и др.

Почти въ каждой местности имеются естественно произрастаю- 
inic виды ивъ, поэтому следусть, съ помощью сшиалиста выяснить—  
нетъ ли между ними корзиночныхъ ивъ, которыя, при основанш 
плантацш, могутъ дать отличный посадный матер1алъ; пр1обретен!е 
черенковъ въ садовыхъ и др. заведен!яхъ— обойдется во много разъ 
дороже.

Подготовка поты для плант ацш  корзиночныхъ ивъ. 
Всегда следуетъ обработывать почву глубоко, именно въ перевалъ 
(называемый также— плантажемъ, райольной). Глубина перевала за- 
виситъ отъ почвепныхъ услов!й; въ большинстве случаевъ можно 
ограничить 12 вершками. Большая глубина выгодна лишь въ техъ 
случаяхъ, когда это вызывается необходимостью уложить на верхъ 
песокъ, добытый переваломъ, такъ какъ песокъ не благопр^ятствуетъ 
сорнымъ травамъ, а потому глубокш перевалъ даетъ впоследотвш 
болышя сбережешя на полке и очистке плантацш отъ сорныхъ травъ. 
Глубокш перевалъ необходимъ и въ тйхъ случаяхъ, если плантащя 
закладывается на торфянистомъ и кисломъ лугЬ, подъ почвеннымъ 
слоемъ котораго залегаетъ песокъ. Вообще же опыгь показалъ, что 
перевалъ глубже аршина не оказываетъ особаго вл1яшя на ростъ ивы. 
При обработке въ перевалъ необходимо стараться, чтобы плодород
ный слой почвы-улегся на глубине 8— 10 вершковъ (но не слиш- 
комъ глубоко), такъ какъ до этой глубины проникаегъ главный ко
рень почти всехъ корзиночныхъ ивъ.

Если верхнш перегнойный сдай не глубокъ (4 — 5 вершковъ), и 
подъ нимъ залегаетъ песокъ, то выгоднее перевалъ ограничить на 
6— 7 вершковъ, нижнш же слой песка просто перекопать.

Самой опасной для плавтацш сорной травой является пырей 
(Triticum  repens), но такъ какъ корневища его стелятся на глу
бине не более 5— 5‘/а вершковъ, то въ перевале находится могучее 
средство закопать эти корневища на такую глубину, изъ которой 
пырей не выберется на бёлый светъ. Къ сожалёшю, перевалъ ока
зывается безсильнымъ относительно осота (Cirsium arvense) и су
репки (Raphanus Raphanistrum), которые именно появляются на 
переваленной почве даже въ томъ случае, когда до обработка здесь 
не находилось этихъ сорныхъ растешй.

Какъ производится самый перевалъ— известно каждому хозяину;
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зам'Ьтимъ, однако, что подготовка почвы подъ плантацш должна 
быть выполнена не позднее осени.

Плужная обработка, напр., луговымъ плугомъ Сакка, при усло- 
Bin, что за этинъ плугомъ будете пущенъ почвоуглубитель— требуя 
огромной конской силы, обойдется не дешевле ручной обработки, а 
между гЬмъ на почв^, обработанной ручнымъ способомъ, посаженные 
черенки лучше и скорее принимаются.

Когда обращаютъ подъ ивовую плантацш луговую почву и не 
располагают обрабатывать ее лопатою, то выгоднее участокъ этотъ 
назначить на 1— 2 года подъ культуру корнеплодныхъ и иныхъ 
пропашныхъ растенш, и затЬмъ, унавозивъ почву, глубоко обработать 
ее подъ посадку ивы.

Бывайте услов1я, когда ни лопатой, ни плугомъ подготовить 
почву для ивы невозможно, тогда прибегаютъ къ грядной обра
ботать, т. е. на участке сперва намечаютъ колышками места для 
гряды или рабатокъ и бороздъ или канавъ между ними и возможно 
тщательнее перекапываютъ почву на перевалъ, стараясь, какъ можно 
глубже закопать сорныя травы. После.этого снимаютъ верхий слой 
почвы съ бороздъ между грядами и бросають на гряды 'дерномъ 
внизъ. Борозды делаются глубже и насчетъ ихъ возвышаютъ гряды 
въ техъ случалхъ, когда плантацш угрожаете опасность отъ силь- 
ныхъ разливовъ. Вообще ива не страдаете отъ воды, оставаясь въ 
ней далее несколько недель, лишь бы верхушки кустовъ находились 
надъ водой.

Грядовая обработка съ значитольнымъ поднят1емъ уровня грядъ 
на счета земли канавокъ между грядъ применяется также на очень 
мокрыхъ местахъ.

Посадка »шренковъ. Въ большинстве случасвъ лучше посадку 
черенковъ производить весною. Осенняя посадка часто не удается по
тому, что черепки выжимаются морозомъ изъ земли и нередко за- 
сыхаютъ отъ изеушающаго действ1я февральскихъ ветровъ. Даже на 
заливныхъ лугахъ, на которыхъ долго держится весною вода, запоз
далая посадка (напр., въ мае, когда уже растительность тронулась 
въ росте) все же бываете успешнее осенней посадки. Вообще же 
посадку стараются закончить до начала сокодвижешя, т. е. къ 
10— 15 марта.

Лучпне черенки получаются отъ одиолетнихъ побеговъ, но, ко
нечно, если последте сильны; у сильныхъ побеговъ даже вершинная 
часть идете на черенокъ, при условш, если она не только не короче 
нормальной длины черенка, но на 1— 1*/2 вершка длиннее. Двухго
довалые побеги даюте также xoponiie черенки, а при недостатке 
техъ и другихъ можно пользоваться и трехгодовалыми.

Побегами или прутьями на черенки надо запасаться въ январе,



феврале, чтобы ко времени начала посадки превратить ихъ въ че
ренки. Если заготовка побеговъ производится въ той же местности, 
въ которой закладываютъ пдантащю, то входятъ въ ycjoeic съ за
готовщиками, или делаютъ это хозяйственнымъ образомъ, чтобы по
беги были доставлены къ февралю. Тоже необходимо иметь пъ виду 
при выписке посадааго матер1ала отъ промышленныхъ заведешй тор- 
гующихъ этимъ матер1аломъ, но следуегь всегда требовать, чтобы 
посадный матер1алъ доставлялся въ виде 1— 2 -  3-летнихъ побеговъ 
и черенки нарезать уже дома; это требоваше мы рекомендуемъ по
тому, что при пересылке уже готовыхъ черенковъ— концы ихъ ло
маются, гнутся, кора отлупливается, а если пересылка длится долго, 
то черенки высыхаютъ. Заведсшю, отпускающему посадный матер1алъ 
въ виде целыхъ побеговъ, не трудно определить приблизительное 
число черенковъ, которое, при указанной длине ихъ, можно получить 
изъ отпускасмаго количества побеговъ, плантаторъ же на месте на
рубить черенки такой длины, какая вызывается свойствами почвы 
и ея подготовки. Чтобы грузъ при пересылке не портился, его обво- 
рачиваютъ соломой, ивовой корой, или рогожами и связываютъ пукъ 
ивовой вицей.

Самая длина черенковъ можетъ колебаться отъ 4 до 5— 6 и до 
10 вершковъ. Такъ какъ черенокъ по всей длиие, находящейся въ 
почве, даетъ корни, то, чемъ длиннее черенокъ, гЬмъ больше на нсмъ
корней, гбмъ лучше питается. растете, и выше получается урожай.
Следовательно, чемъ беднее почва, гЬмъ длиннее долженъ быть че
ренокъ. Очевидно, что длина черенка не остается безъ вл1яшя на 
долговечность плантацш. Наконецъ, въ длине черенка заключается 
средство защиты растешй отъ засухъ. такъ какъ длинные черенки 
черпаютъ влагу изъ невысыхающихъ нижнихъ слосвъ. Только въ 
местностяхъ, въ которыхъ не бываетъ засухъ, можно высаживать 
KopoTKie черенки, однако, не менее 6-ти вершковъ.

Изъ побеговъ непосредственно передъ посадкой черенки нарЬ- 
заютъ, по данной мерке, садовыми ножницами. Но Рейну наре- 
заютъ черенки серпомъ йли маленькимъ топорикомъ; для этого ра- 
ботникъ усаживается на землю, кладегь передъ собою плаху мягкаго
дерева длиною въ 2 ф. и толщиною въ 4— 5 вершковъ и, имЬя съ
правой стороны вязанку ивовыхъ побеговъ, въ лёвой держитъ мерку 
изъ ивоваго прута. Затемъ онъ берегь изъ вязанки ивовый прутъ 
за нижшй конецъ его, отрубаотъ по мЬрке одинъ черенокъ, берстъ 
остальной конецъ прута и отрубаетъ другой и т. д. до гЬхъ поръ, 
пока не дойдетъ до верхушки, которая слишкомъ слаба, чтобы быть 
посаженной. Когда левая рука работника будегь вся занята нарублен
ными черенками, онъ складываетъ ихъ въ одно место, напр., въ 
корзину, наблюдая при этомъ, чтобы черенки ложились правильно,
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верхними концами все въ одну сторону. При этой работе необхо
димо, чтобы инструменты были достаточно остры, и чтобы прутъ 
былъ крепко подпертъ въ томъ м'ЬсгЬ, гд’Ь его рубятъ; этимъ до
стигается совершенно правильный надрЪзъ, безъ всякихъ неровностей. 
Поверхность куска дерева, на которомъ рубятъ черенки, должна быть 
гладкая, иначе черенки ломаются.

При неопытныхъ работникахъ р'Ьзка черенковъ предпочитается 
рубке, гЬмъ болЬе, что резать ихъ могутъ женщины и даже дети; 
но работа эта идетъ медленно. Напротивъ, при рубке черенковъ 
одинъ работникъ изготовляете ихъ такое количество, которое мо
жетъ быть посажено только двумя.

Въ Западной Прусш пользуются для резки черенковъ особымъ при- 
способлешемъ, представляющимъ собою табурете съ отвесною стенкою 
въ одномъ краЬ табурета, съ боку же табурета утверждены, на 
стойке, въ разстоянш отъ стенки равномъ длине черенка, болышя 
ножницы, съ длинными рукоятками, въ роде техъ, которыми поль
зуются при стрижке живыхъ изгородей. На такомъ станке работ
никъ работаете стоя, и взявъ 3— 4 побега, выравнявъ пятки ихъ 
опоромъ о стенку, перерезаетъ пучекъ, загЬмъ остающуюся часть 
тоже опираетъ о стенку и т. д.; закончивъ резку одного пучка, со- 
бираетъ съ табурета нарезанные черенки и укладываетъ ихъ въ кор
зину, въ которой они относятся па место посадки.

Если черенкамъ приходится долго ожидать посадки, то ихъ укла- 
дываютъ (избегая перепутывашя, т. с., чтобы черенки не лежали 
одни вершинами внизъ. а друпе вверхъ) въ корыта или кадки съ 
водой, совершенно погружая въ нее.

Разстояте между высаживаемыми черенками —  вопросъ 
несколько растяжимый, такъ какъ одни, противники густой посадки,' 
ограничиваются посадкою 100 —  125 тысячъ черенковъ (это зна
чить— при посадке въ квацрате 6,7 X 6 ,7 вершковъ и 6 X 6  верш
ковъ) на десятину; друпе же, поклонники густой посадки, высажи- 
ваютъ до 220 тысячъ черенковъ на такую же площадь (4 ,47X4 ,47 
вершковъ). Между этими крайностями существуютъ, конечно, проме- 
жуточныя величины разстоянШ, однако, въ пользу густой посадки 
говорягь следующш соображешя: прутья получаются более тонше и 
длинные, почва лучше отбияется и менее страдаетъ отъ сорныхъ 
травъ, съ единицы площади получается более прутьевъ, и самая важ
ная для корзиночнаго производства Salix amygdalina при густой 
посадке даетъ более чистый, неразветвленный прутъ. Противники 
густой посадки говорягь, что густая посадка недолговечна, и что 
плантащя уже съ 3— 4 года начинаете изреживаться, такъ что къ 
15— 20-летнему возрасту приходится плантацш уничтожать корче- 
вашемъ и закладывать новую. Однако, во Францш, где принята
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очень густая посадка черенковъ, нередки плантацш. приносяпця нор
мальный доходъ даже въ возрасте 25— 40 л^тъ. Не останавливаясь 
дольше надъ этими соображешями, заиЪтииъ, что на плодородныхъ 
почвахъ можно садить черенки гЬснгЬе, нежели на менее плодород
ныхъ. Согласно Краэ *), наиболее опытному культиватору корзиноч
ныхъ ивъ, можно принять слЪдуюпия разстояшя между черенками: 
на плодородныхъ почвахъ 17,71 дюйма между рядами и 7,87 дюй- 
мовъ въ рядахъ; на менгье плодородныхъ почвахъ— 19,6 д., между 
рядами 7,87 дюйм, въ рядахъ. Для чередующагося же хозяйства: корзиноч- 
наго и обручнаго эти разстояшя могутъ быть: 19,68 д. между ря
дами и 7,89 дюймовъ въ рядахъ.

Такъ какъ сторонниковъ редкой посадки более, нежели густой 
(представителями первой являются: Шульце, Каргъ и Саллакъ), 
то приводимъ наиболее употребительныя разстояшя при рЬдкой по
садке черенковъ таковы: 29,5 дюйм, между рядами и 14,17— 19,6 
въ рядахъ между черенками.

Въ частности ивы— Salix amygdalina, Salix viminalis и ихъ 
разновидности даютъ лучпне результаты при густой посадка, тогда 
какъ Salix purpurea, Salix acutifolia и др. изъ описанныхъ (кроме 
Salix repens — требующая очень густой посадки) лучше растутъ 
при редкой посадк^.

Способы посадки черенковъ. На выравненной предъ 
посадкою поверхности, обработанной съ осени земли (выравниваше 
достигается боронами, а еще лучше граблями, чтб неизбежно при 
грядовой культуре), натягиваютъ нисколько шяуровъ, на которыхъ 
сделаны изъ красной сученой шерсти навязки, одна отъ другой на 
разстояшяхъ, отвечающихъ принятому разстояшю между черенками въ 
рядахъ; самые же шнуры натягиваются одинъ отъ другого на раз- 
стояшяхъ, принятыхъ для разстоянш между рядами. Само-собою, что 
длина шпуровъ зависитъ отъ длины или ширины засаживаемаго участка 
или части его (кварталовъ), число же ихъ отъ числа рядовъ, сразу 
взятыхъ для посадки, т. е. отъ числа работниковъ, занимающихся 
посадкою, хотя для успеха дела посадку можно вести съ двухъ про- 
тивоположныхъ концовъ шнуровъ, причемъ одна п а р т  рабочихъ 
идетъ навстречу другой. Конечно, для наметки месгь, въ которыя 
садятъ черенки, можно пользоваться различными маркерами, между 
которыми граблевидные могутъ быть построены домашними средствами. 
Какъ маркеръ для обозначенifl направлешя рядовъ, такъ и обозна- 
чающш (пересечешями съ бороздами перваго) места черенковъ въ 
рядахъ, следуетъ тянуть тоже по натянутому шнуру. Можно ограни
читься маркеровкою только направлев1я рядовъ, въ рядахъ же поль-

Korb-Industrie п. Weiden Zeitung. 1889. № 8, стр. 59.
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зоваться ыЬрками, на которыхъ нам'Ьчеиы (5 — 6 мЪстъ) для раз- 
CToaHiS между черепками въ рядахъ.

Въ наи-Ьченныя ы^ста черенокъ сл-Ьдуегь втыкать вертикально, 
строго следя, чтобы онъ не былъ посаженъ головой внизъ, такъ какъ 
отъ такнхъ черенковъ ничего не получится, и они погибнуть. Обрат
ная посадка черенковъ легко устраняется гЬмъ, что черенки пра 
вильно берутся въ руки. Сажалыцицы часто кладугь запасъ черенковъ 
въ передникъ, поэтому отъ нихъ сл'Ьдуетъ требовать, чтобы черенки 
лежали нижнимъ концомъ влево, а верхушками— вправо, такъ какъ 
черенокъ всегда захватывается за верхушки правой рукой и нижниыъ 
концоиъ вставляется въ землю. Мужчины и мальчики носятъ черенки 
въ корзин!; съ ручкой; на дно этой корзины черенки ставятся пятками.

Такъ какъ, воткнувъ въ землю черенокъ, при 
ходится ударить по верхушке, чтобы вогнать 
его на надлежащую глубину, то на правую руку 
надевается кусокъ толстой кожи съ ремнями 
для укр1шлешя; такая защита ладони, не M i 

ni ая д’Ьйств1ю пальцевъ, защищаешь руку on 
боли и пораненШ.

Всадивъ черенокъ въ землю, сажалыцикъ или 
сажалыцпца должны придавить (притоптать) 
черенокъ до уровня съ землей, ч-Ьмъ и закан- 
чивается манипуляция посадки.

Не сл'Ьдуетъ садить черенки наклонно (какъ 
это рекомендуюгь MHorie авторы), потому что 
только у вертикально посаженнаго черенка, рав
номерно, со Bcixb сторонъ, появляются корни, 
тогда какъ у наклонно посаженнаго они отсут
ствуют^ на поверхности, обращенной кверху; рИс. 6. 
не сл'Ьдуетъ также оставлять надъ землей даже 
малой части черенка (съ 2-мя глазками, какъ это сов^тують некоторые 
авторы), такъ какъ эта часть черенка обыкновенно засыхаетъ, побеги 
же появляются изъ гЬхъ почекъ, который находятся въ земле. Кроме 
того, торчащая изъ земли часть черенка привлекаетъ вредителей (гусе - 
ницъ Cossus).

На очень тяжелой и твердой земле, также, когда приходится 
садить очень гибше черенки (вершины прутьевъ), неизбежно пользо
ваться сажальнымъ коломъ, длина котораго до рукоятки 6— 8 верш
ковъ, толщиною у рукоятки 3/i— 1 дюймъ; форма же кола конусо
образная. Посадка коломъ должна производиться после сильнаго дождя, 
когда земля настолько намокнетъ, что окружить черенокъ со всехъ 
сторонъ; въ сухой же земле черенокъ какъ бы виситъ въ ямке, 
сделанной коломъ, и, но образовавъ корней, засыхаетъ. Такимъ обра-
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зоиъ, сажальный колъ при посадке черенковъ является лишь какъ 
неизбежное зло. Форма кола показана въ деталяхъ на рис. 6.

Посадка черенковъ съ выступлешемъ вершинъ ихъ изъ земли 
неизбежна лишь въ техъ случаяхъ, когда посадку приходится про
изводить на почве, поросшей травой, и последнюю нельзя удалить, 
напр., по канавамъ. Если здесь черенки закрыть землей, то появи- 
вписся изъ нихъ побеги будугь заглушены. При такихъ услов1яхъ, 
во-первыхъ, следуегь садить самые толстые черенки, а во-вторыхъ, 
оставлять надъ землей по меньшей мере вершину въ 4— 5 дюймовъ, 
съ несколькими глазками.

IV. Уходъ за ивовой плантажей.

Для долговечности ивовой плантацш является первыыъ услов1емъ 
постоянное содержание ея чистою отъ сорныхъ травъ, что достигается 
сапой (легкой мотыкой) на легкихъ и среднихъ почвахъ и скребкомъ—  
на тяжслыхъ почвахъ. Въ первомъ году необходимы двЬ очистки отъ 
сорныхъ травъ: первый разъ весной, а второй въ конце лета. При 
очистке отъ сорныхъ травъ достигается разрыхлен1е почвы между 
рядами, а также легкое окучиваше рядовъ ивняка.

Наиболее опасными для ивнаковъ сорными тра
вами являются: пырей (Triticum  repens) и вьюнокъ 
(Convolvulus saepium), размножаюпцеся отъ корне- 
вищъ и семянъ. На почвахъ, обработанныхъ въ пере- 
валъ, пырей редко появляется; единичные же его экзем
пляры легко истребляются полкою; гораздо труднее бо
роться съ вьюнкомъ, который поднимается по прутьямъ 
ивы, сошмыгнваегь листья, врезается въ прутья, обвивая 
ихъ, душить растсшя, оставляя следы своихъ спиралей 
на древесине, отчего прутья эти ломаются при пле
тенш. Коль скоро замеченъ вьюнокъ на плантацш, 
необходимо немедля нрииимать все меры для его 
истреблешя: подрезать поглубже его корневища и вы

дергивать, обрезать растешя, не давая имъ цвести и т. под.
На второмъ, третьемъ и следующихъ годахъ довольствуются однимъ 

весеннимъ рыхлешемъ почвы междурядШ и окучкой, пеньковъ. Бла
годетельность окучки заключается въ томъ, что оставпиеся пеньки, 
после каждой жатвы, закрываются землею и изъ своихъ спящихъ 
почекъ развиваютъ новые корешки и такниъ образомъ старый пень 
оживляется новыми силами и даетъ хорошо развитые прутья. Благо- 
даря систематическому, ежегодному окучиванш пеньковъ, ивняки 
могутъ продержаться безъ возобновлешя 40— 50 летъ, доказатель-
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ствоыъ чему и служатъ плантацш во Францш, где полув-Ьковыя план
тацш не рёдкость, и гд'Ь способъ окучки ивовыхъ псиьковъ приме
няется неукоснительно *).

Мотыженьемъ и окучкой ивы не следуегь пренебрегать даже въ 
томъ случае, когда плантащя совершенно свободна отъ сорныхъ травъ. 
Естественные ивняки въ долинахъ рекъ даютъ xoponiie урожаи въ 
те'ченш стол'ЬтШ не потому, что наносный илъ удобряетъ почву, но 
потому, что почва ежегодно поднимается на высоту наноснаго ила. 
въ которомъ развиваются новые корни изъ спящихъ почекъ на пень- 
кахъ, оставшихся после срезки прутьевъ. На рис. 7 показана эль
засская мотыга, служащая для рыхлешя земли и окучки пенька.

На плант ацш  ежегодно происходить убыль пней отъ 
разныхъ причинъ: отъ поврежденш при резке прутьевъ и уходе за 
плантащей, огь повреждешй насекомыми и отъ естественной смерти. 
Убыль эта должна быть пополняема; для этого осенью или весною 
берется свежш 1— 2 годовалый пругь и втыкается въ разрыхленную 
почву, на месте погибшаго; такой прутъ, среди старыхъ пней, очень 
хорошо принимается и заполняете просветъ въ плантацш. Заполняютъ 
просвегь также отводкомъ отъ сосёдняго пня свежаго побега; по- 
следнШ, на месте погибшаго пня, изгибаютъ, пришпиливаютъ дере- 
вяннымъ развилкомъ и присыпаютъ землей; когда въ этоыъ месте 
отводокъ даетъ корни, тогда отрезание отводокъ отъ материнскаго 
растешя и дугообразную верхушку; изъ прикрытой землею части 
отводка появятся побеги; однимъ отводкомъ можно заполнить два- 
три погибшихъ пенька, если они лежать по одному направлешю; 
отводки одинаково успешно принимаются, какъ весною, такъ и осенью.

Здесь у места заметить, что въ гЬхъ случаяхъ, где имеютъ 
дело съ естественными ивняками (тальниками), уходъ за ними совер
шенно подобенъ применяемому въ искусственно разведенныхъ ивня- 
кахъ, съ тою лишь разницею, что непригодныя для корзиноплетешя 
породы ивъ, а также иныя кустарныя и древесныя породы уничто
жение (выкорчевываютъ) и на ихъ место садятъ или отводятъ прутья 
породъ, которыя составляютъ предмете хозяйства.

Если после несколькихъ жатвъ замечается слабый ростъ ивняка, 
то Геммерлингь 2) и др. авторы советуютъ на годе прюстановить 
резку прутьевъ, ограничиваясь только вырезкою двухлетнихъ побе
говъ; хотя пропускъ года влечетъ за собою некоторую потерю дохода, 
но она возмёщается впоследствш подъемомъ прироста плантацш.

Если отъ плохой резки или усиленнаго роста отдельные кусты

*) Э. Э Кернъ. Ива, ея значеше, разведеш е и употр. Тула. 
1897 г., стр. 41.

2) Геммерлингь. Дохоц. культура корзиночныхъ ивъ. Спб., 
1904 г., стр. 41.
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вырастаютъ нспомЪрпо высоко, то такш кусты рЪжутъ у самой земли 
острыиъ серповиднымъ садовымъ ножемъ или садовой пилой (рис. 
8 и 9). Чтобы можно было пилить возможно ниже, отъ кустовъ 
предварительно отгребаютъ мотыкой землю и листву, загЬмъ толстые 
прутья спиливаютъ, а тонкш рЪжутъ ножомъ. Можно также пользо
ваться ножницами, употребляемыми для подрезки винограда.

Относительно примтьнен1я удобренш на ивовыхъ плант а- 
щ яхъ  почти Bci производив1ше опыты приходить къ заключенно о 
неблагопр]ятномъ дЬйствш искусственныхъ туковъ на росгь ивняковъ 
и объясняютъ это гкмъ, что на ивнякахъ удобрен!о не можегь быть

такъ хорошо смешано съ землей, 
какъ на поляхъ. Впрочемъ, лучше 
д^йствують древесная зола и известь. 
Навозное удобреше давало также хо- 
pomie результаты, но въ виду невоз
можности запахать навозъ его раз- 

сыпаютъ по плантацш, осенью, въ хорошо перепрЪломъ состоя
ли; еще лучше навозъ, вм'Ьсг!; съ золой, известью и землей превра
щать въ компостъ. Если послЪднШ назначается для плантацш съ 
тяжелой глинистой почвой, то въ компоегь прибавляютъ песку, а 
если для песчаной почвы, то— глины или суглинка.

Гораздо важнее удобреше для почвъ на новыхъ плант ащ - 
яхъ, закладываемыхъ 
на Micrfe старыхъ; въ 
такихъ случаяхъ по
лезно полное удобреше 
или навозомъ, или силь- 
пымъ компостомъ, или 
внесешеыъ чилшекой 
селитры, каинита и 
томасшлака.

На глубокихъ песча- 
ныхъ почвахъ, въ засушливые годы полезно орошеше\ въ другихъ 
же усдов1яхъ оно излишне.

Нередко отъ весеннихъ заморозковъ верхушки молодыхъ по- 
бтовъ подмерзаютъ, отчего получаются ветвистые побеги. Если можно 
разечитывать на сбыть такихъ поб'Ьговъ для плетешя простыхъ хозяй- 
ственныхъ корзинъ, то ихъ оставдяютъ на Koput; но если на сбыть та
кого прутняка разечитывать не приходится, то поврежденные морозомъ 
прутья немедля выр^зають и этимъ вызываютъ развитее новыхъ глад- 
кихъ поб'Ьговъ, отъ которыхъ получатся очень ценные прутья, xoia уро
жай и уменьшится. Если ыолодые побеги лишь слегка промерзаютъ на 
верхушкахъ, то они скоро оправляются, хотя и даютъ искривленный прутъ.

Рис. 9.
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Ивовыя плант ацш  часто повреждаются дикими живот
ны ми и насгькомыми. Изъ животныхъ у насъ опасаться можно 
нашеств1Я на плантацш зайцевъ и  ртже— косуль-, въ Гермаши же 
и во Францш борются еще в съ одичалыми кроликами. Защищаться 
отъ зайцевъ и косуль возможно только посредствомъ ограды плантацш 
крепкимъ заборомъ изъ проволочной сетки. Высота такого забора 
должна быть не менее 2 аршинъ, а поверхъ ея, на такую же высоту 
заборъ сл'Ьдуетъ делать изъ колючей проволоки; устройство такого 
забора обходится дорого.

Изъ наегькомыхъ отмЬтимъ: жучка-листоеда (Phratora v. 
Chrysomella vitellinae), который, вмёстЬ съ личинкою, выЪдаетъ 
мякость почти всей листвы, оставляя лишь жилки. Этотъ небольшой 
жучокъ стального цв4та нападаешь преимущественно на Salix vim i
nalis и ея разновидности. Самка жучка откладываеть на нижней 
поверхности листьевъ до 200 яичекъ, кучками, по 10— 20 штукъ въ 
каждой. Окуклеше личинокъ происходить въ земл'Ь, а въ начале 
тл я  появляется второе поколете жучковъ. Зиму жучки проводятъ 
подъ корой и опавшей листвой, гдЬ ихъ не убиваютъ даже сильные 
морозы. Для уменъшешя зла советуюгь уничтожать жучковъ, личи
нокъ и яички. В ъ  последнее время въ Англш произведены были 
опыты опрыскиватя ивняковъ растворомъ швейнфуртской зелени  *). 
Конечно, средство это применимо только въ сухую погоду, потому 
что при дождливой— одне потери. Растворъ цриготовляютъ такъ: на
1 ф. швейнфуртской зелени берутъ 80 ведеръ воды; самый сильный 
растворъ получается, если на 1 фунтъ швейнфуртской зелени взято 
45 ведеръ воды. Теперь стали прибавлять на 1 ф. швейнф. зелени
2 ф. пшеничной муки, отчего получается растворъ, изъ котораго въ 
опрыскивателяхъ не столь сильно осаждается зелень, да и на листьяхъ 
она лучше держится.

Швейнфуртская зелень очень ядовита, поэтому обращенie съ ней 
должно быть крайне осторожно. Заводы, по желанш, вместо порошко
образной— высылаютъ швейнфур1скую зелень въ виде теста.

Г. Края придумалъ даже особый жучколовный приборъ, надъ 
описашемъ котораго мы останавливаться пе будемъ, такъ какъ аппа ■ 
рать этотъ въ продаже не имеется. Приводимый рисунокъ знакомить 
съ сущностью аппарата, въ которомъ две щетки являются главной 
действующей его частью (рис. 10).

Изъ другихъ жуковъ, вредящихъ иве, отметимъ: Curculio lapathi—  
долгоноенкъ, Chrysomella trem ulae— несколько больше описаннаго 
выше, съ красными надкрыльями; Galeruca xantliomelanae— съ 
охрянными надкрыльями и земляныя блохи.

*) Korb-Industrie u. Weideu Zeitung. 1895, Л» 20.
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Изъ бабочскъ вредягъ ивамъ: моль Tortix chlorantha, гусеница 
которой сворачиваетъ листья въ трубку, въ которой защищена отъ 
непогоди и враговъ, пока уничтожить ьсрхушки побега, и древес
ница  (Cossus ligniperda), гусеница которой принадлежите къ числу 
самыхъ вредныхъ ивамъ насЬкомыхъ. Бабочка откладываетъ яички 
въ трещины коры на нижней части ствола; вылупишшяся гусеницы 
въ начале питаются корой, но по Mtpt вырасташя out все бол"Ье и 
более углубляются въ древесину, въ которой живутъ три года, выедая 
болЬо или менее длинные и широкш ходы; совершенно взрослая 
гусеница достигаете длины 3 дюймовъ. Поврежденныя этой гусеницей 
ивы почти всегда умираютъ. Изъ средствъ борьбы съ этой бабочкой 
единственное действительное— это уничтожеше самихъ бабочекъ дномъ, 
когда онЪ спокойно сидятъ на дереве у его основашя, приготовляясь

Рис. ю .

класть яички. ЗагЬмъ самоо верное сродство отъ этого вредителя—  
это окучиваше землей пеньковъ ивы, такъ какъ оно препятствуете 
бабочк^ отложить яички на излюбленномъ месте.

Наконецъ, вредяте ив'Ь: мушка Cecidomyia Salicis, вызыва
ющая образоваше галловъ на побегахъ ивы, отчего прутья становятся 
ломкими; маленькая цикада, сидящая въ выдкдешяхъ, напомина- 
ющихъ слюну; она сосетъ побеги и вызываете истечете соковъ и—  
некоторые виды тлей (Aphis).

Гдё занимаются птицеводствомъ, тамъ для истреблешя жучковъ, 
гусеницъ и др. насЬкомыхъ могутъ послужить куры, которыхъ сле
дуете загонять на плантацш и, протягивая помощью двухъ рабочихъ 
холстину надъ рядами ивы, отряхивать жучковъ и друг, на землю, 
где ихъ подбираютъ куры. Последнихъ въ начале загоняюте на 
плантацш, но позднее оне сами пр1учаются бегать за людьми съ 
холстиной. Установкой скворешницъ и привлечешемъ на плантацш 
скворцовъ будетъ сделано также много въ борьбе съ вредителями 
ивовыхъ плантацШ изъ класса насекомыхъ.

V. Уборка корзиночной ивы.
Эксплоатащя корзиночной ивы начинается съ перваго года ея 

существовашя. Къ резке прутьевъ обыкновенно приступают! не раньше,
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какъ совершенно опадетъ на ивй листъ, и растете вступить въ 
зиынШ покой. Р^зку стараются закончить до вы и аде шя cHtra и вы- 
возятъ прутъ по первому санному пути. Употребляемый для этого 
ножъ, помимо безупречной остроты, долженъ быть закругленъ такъ, 
чтобы касательная къ дуге остр!я составляла прямой уголъ съ напра- 
влешемъ рукоятки (рис. И ). Для резки даже прутьевъ перваго года 
(такъ называеыыхъ «девичьихъ») непригодны садовыя ножницы 
(секаторъ), такъ какъ съ ними работа идегь вдвое медленнее и уто
мительнее, хотя противники ножа и поклонники секатора утверждаютъ, 
что при резке прута въ первомъ году, когда растешя недостаточно 
укоренились, действуя ножемъ, можно выдергивать растешя, что осо
бенно опасно на песчаныхъ почвахъ; кроме того, говорягь, что ножемъ 
нельзя такъ коротко и близко къ пеньку срезать прутъ, какъ это 
возможно, оперируя ножницами. Опытъ показ алъ, что если ножъ 
острый, то имъ можно также низко резать, какъ 
и ножницами, а во избежаше выдергивашя растешй 
следуегь въ первомъ году къ резке приступать (осо
бенно на песчаной почве) после того, какъ земля 
замерзнетъ; но зато при ноже не сдавливается кора 
пенька, и не образуется разрывовъ ея и краевъ среза, 
что влечетъ за собою болезнь пенька и задержку 
въ приросте. На плантацш во время резки не должно 
быть недостатка въ брускахъ для точешя ножей.

Срезанные прутья укладываютъ въ правильныя 
кучи, непременно комель къ комлю, а загЬмъ вяжутъ 
въ пучки. Перевязываютъ въ двухъ местахъ: въ 7— 8 
дюймахъ отъ комля, вторая повязка накладывается 
приблизительно на половине длины прутьевъ. Пучскъ у комлевой по
вязки не долженъ иметь въ окружности более 1‘/2 аршинъ. Чтобы 
верхняя повязка не спалзывала, протлгиваюгь комлевый конецъ пере
вязи до закреп 1ешя подъ несколько прутьевъ и, крепко стянувъ, 
уже закрепляютъ конецъ перевязи, продёвъ въ петлю ея, скрученную 
изъ вершины вязочнаго прута, закручиваютъ комлевый конецъ вокругъ 
самого себя, до образовашя" узла надъ петлей, и тогда подсовываютъ 
оставил Вся коиецъ подъ перевязку. Для удобства вязки пучокъ пред
варительно крепко стягиваютъ ремнемъ съ пряжкой.

Для очень крепкой вяжи пучковъ сухого или свежаго прута, 
назначаемаго для отсылки по железной дороге, служить приборъ, 
называемый боа (продаваемый на фабрике въ Рагацё, Швейцар1я), 
по цене отъ 71/2 франковъ (около 3 р.)- Рис. 12.

Перевязочное боа употребляютъ такъ: ocTpie а вставляюгь въ 
уложенную кучу прутьевъ до кольца Ь, загЬмъ кучу охватываютъ 
цепью с вмесгЬ съ дерев, рукояткой с/, действуя последней какъ
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рычагомъ, заворачиваютъ возле подвижного кольца е до того момента, 
пока цепь достаточно стянетъ пучокъ на который накладывают 
перевязку по обыкновенш.

Тонкихъ прутьевъ не еледуетъ вязать помощью «боа», такъ какъ 
отъ стягивашя имъ прутья впоследствш въ местахъ перевязки ло
маются; «боа» очень ускоряете вязку толстыхъ сухихъ прутьевъ. 
Располагая оригинальнымъ «боа», можно заменить въ немъ цепь 
крепкимъ канатоыъ, ocTpie лее а полезно несколько удлинишь.

Если куча, образованная изъ пучковъ, должна долго сохраняться, 
то весной кучу перекладываюта для проветривашя и высыхашя, чемъ 
отвращается сокодвижеше и прорасташе прутьевъ.

Д л я  вязки пучковъ перевязью 
могутъ служить: прутья ивы, веревки 
и шпагате.

Такъ какъ очищенный отъ коры 
корзиночный прутъ  ценится въ 
8— 10 разъ дороже неочищеннаго, то 
олеращя эта обыкновенно производится 
владельцами ивовыхъ плаптащй.

Очистка прутьевъ отъ коры про
изводится въ разное время: въ начале 
августа, до окончашя роста; въ этомъ 
перюде кора на прутьяхъ держится 
слабо. Иногда оставляюсь иву на корню 
до весны, а затемъ снимаютъ съ корня 
и очищаюте отъ коры; въ это время, 
когда начинается сокодвижеше, кора 
снимается еще легче.

Однако лучше резать прутъ для очистки въ началгъ сокодви- 
жетя, такъ какъ резкою въ это время не ослабляется сила куста, 
но и очищенный прутъ получается белее и добротнее; по съ резкой 
нужно закончить до образовашя на прутьяхъ заболони, что познается 
по зеленой окраске очищенныхъ отъ коры побеговъ, причемъ маленьше 
новые побеги не отделяются совершенно вместе съ корой, но оста- 
вляюте на свеихъ местахъ неболыше бугорки.

Срезанные прутья до сокодвижсшя погружаюте комлями въ воду; 
также погружаюте и въ томъ случае, когда резка прута производится 
зимой. Въ обоихъ слуяаяхъ погружеше прутьевъ въ воду ие более 
какъ на 3 — 5 дюймовъ возбуждаете въ нихъ сокодвижеше, во время 
котораго всего успешнее происходить отделешс коры отъ древесины, 
при томъ прутъ получается во всехъ отношешяхъ лучше и тяжело
веснее. Обыкновенно погружаюте нарезанный пруте въ чистую про
точную воду канавы или сажалкн, дно которыхъ песчаное. Отнюдь



нельзя погружать прутъ въ водоемъ съ болотистымъ, илистымъ 
дномъ, потому что въ такой вод'Ь прутъ портится, древесина, нахо
дящаяся въ воде, принимаешь синеватыя пятна, утрачиваешь гибкость 
и становится ломкою. Пучки ивы, погруженные въ воду, подвязываютъ 
къ жердямъ, прикрФ.пленнымъ къ вбитымъ въ дно водоема стойкамъ.

Д о  погруж етя прутьевъ въ воду ихъ  сортируютъ; это 
позволяешь более длинные прутья погружать въ м-ктахъ более глу- 
бокихъ— до 5 дюймовъ; KopoTKie же прутья— въ м^стахь мелкихъ—  
до 3 дюймовъ. Притомъ сортировка пучковъ прутьевъ позволяешь 
устанавливать ихъ такъ, чтобы болыше пучки не затеняли меньшихъ 
и чтобы между всеми пучками свободно прохочилъ воздухъ и все 
пучки пользовались светомъ и тепломъ— услов1е, необходимое для 
возбуждешя сокодвижешя.

Сортировка прутьевъ по длине производится по меньшей мере 
на 4 сорта, конечно, до вязки въ пучки. Каждый легко можетъ при
думать приспособлена, наиболее удобное для этого. Чаще всего копаютъ 
канавку глубиною и шириною въ 1— I 1/* арш. и произвольной длины, 
въ зависимости отъ того, сколько людей занимаются сортировкою, 
такъ какъ каждому, чтобы не мешать другому, требуется протяжеше около 
сажени. Въ канаву ставятъ не плотно прутья и между ними белыя 
палочки, втыкаемыя въ дно канавки; этимъ палочкамъ придаютъ 
длину, соответствующую длине сортовъ прутьевъ. Вытянувъ изъ 
канавки все длинные прутья, вытягиваютъ следующие и т. д., пока 
дойдутъ до прутьевъ короткой палочки. Такъ разеортированные прутья 
вяжусь въ пучки. Если сортировка прутьевъ производится въ такихъ 
услов1яхъ, где нельзя выкопать канавку, тамъ последнюю заменяютъ 
соответствующимъ ящикомъ.

Разеортированные прутья вяжутъ въ меныше пучки, чемъ при 
резке, а именно, не более 30 дюймовъ въ окружности перевязи, 
причемъ отъ комля (нижняя) перевязь накладывается въ 7-ми дюй- 
мовомъ разстоянш. Если эта сортировка производится передъ водо- 
емомъ, въ которомъ предстоишь устанавливать пучки для возбуждешя 
сокодвижешя, то вязка пучковъ делается не туго, такъ какъ чемъ 
лучше действуешь вода на комли прутьевъ и чемъ свободнее стоять 
пучки въ воде, шЬмъ лучше будетъ отделяться кора. Пучки устана
вливают вертикально и прочно, вдавливая въ дно, для предупреждеш'я 
опрокидывашя; последнее предупреждается также кольями, жердями, 
рейками и т. п. Когда отсортированные пучки пришлось бы перевозить 
съ дальнихъ местъ и пучки были снабжены двумя перевязями, то 
верхняя, по установке пучка въ водоемъ, снимается.

При невозможности разеортировать прутья вскоре послЬ резки и 
установить пучки въ воду, ихъ хранягь въ закрытомъ помйщенш, 
или закапывая въ землю, чтобы предупредишь высыхаше.
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Время ногружешя пучковъ ивы длится между временсмъ после 
резки и до половины апреля; а затемъ ждутъ начала сокодвижешя 
въ прутьяхъ, наступающаго для средней Poccin въ начале лая. Нс- 
срезапные прутья, т. е. находяпцеся на корне, очищаютъ отъ коры въ 
Северной PocciH около 20 апреля, на юге же— нсделей-двумя раньше.

Моментъ, когда настало время сдирашя коры— узнается по опыту: 
если кора у пробныхъ прутьевъ легко отделяется отъ прута, то слё-

Рис. 13. р ис ! 4, Рис. 15.

дуетъ приступить къ очистке прутьевъ, защищая ихъ по извлеченш 
изъ водоема, отъ высыхашя, что имеетъ место, когда сразу выни- 
маютъ изъ воды болышя napiii пучковъ.

Не у всехъ видовъ ивы одновременно наступаете сокодвижеше. 
Какъ ужо намъ известно изъ описашя видовъ и разновидностей — 
раньше оно наступаете у Salix vim inalis и у Salix acutifolia; 
несколько позднее у Salix purpurea и всего позднее у Salix amyg
dalina. Это необходимо иметь въ виду въ техъ случаяхъ, когда 
приходится оперировать съ различными видами и разностями корзиноч
ныхъ ивъ. Очистка прутьевъ отъ коры— дело очень легкое и простое; оно 
нередко исполняется подростками и детьми, которые, при известномъ 
навыке, работаюгъ скорее и чище женщинъ и мужчинъ.
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Простгъйгиимъ инструметпомъ, которымъ пользуются при 
этой работе— служать зажимки или щемилки. На рисункахъ 13, 
14 и 15 показаны: зажимъ (рис. 13) изъ проволоки, употребляемой 
для сдирашя коры съ толстыхъ прутьевъ детьми; для работы 
нижнШ коиецъ зажииа укрепляется въ деревянной плахе, лежащей на 
полу и снабженной отверспеыъ (дырой), служащамъ гнездомъ для ниж- 
няго конца зажима, удерживающимъ зажимъ въ вертикальнсмъ положенш.

Для взрослыхъ бол'Ье удобенъ зажимъ, показанный на рисунке 14; 
онъ сделанъ изъ ясеневаго дерева и выложенъ внутри проволокой. 
Наконецъ, въ н'Ькоторыхъ местностяхъ пользуются простейшимъ за- 
жимомъ (рис. 15), изъ толстой же
лезной проволоки; но работать имъ 
очень утомительно. Самое сдираше 
коры посредствомъ зажимовъ или ще- 
милокъ производится такъ: пучекъ 
прутьевъ кладутъ по левую руку ра
ботающая), комлемъ впередъ; изъ 
освобожденнаго отъ перевязи пучка 
работающШ беретъ левой рукой прутъ 
и протягиваегь разъ-два сперва ком
левую, а затемъ, перевернувъ прутъ, 
такимъ же образомъ протягиваегь че- 
резъ зажимъ раза-два верхнюю часть 
прута; но въ большинстве случаевъ 
протягивашя верхней части черозъ за
жимъ не требуется, а, перевернувъ рис 16
нругь, сдираютъ кору, отставшую отъ
комлевой части,— одной полоской. Очищенный прутъ укладывается, въ 
порядке, по правую сторону..

Ясеневымъ съ железной полоской зажимомъ (рис. 14) пользуются 
для сдирашя коры съ толстыхъ прутьевъ; для этого работник, садится 
верхомъ на скамейку, имея передъ собою зажимку, и правой рукою 
протягиваегь черезъ нее прутъ, придерживая и зажимая верхнюю 
часть ее левой рукою. Ручная зажимка, показанная на рис. 15, слу
жить для сдирашя коры съ тонкикъ прутьевъ, но ею должны рабо
тать сильные люди, такъ какъ у детей не хватаотъ силы для работы 
ею. Ручная щемилка во многихъ местностяхъ предпочитается потому, 
что менЬе другихъ расщепливаегь прутья.

Однако; описаннымъ зажимамъ присущи сДдуюпш недостатки: 
при неосторожномъ, очень низко заложенному въ зажина. оругЬ на
следий расщеривае^ся, а если рабочш сидитъ или стоить не ирям.о 
иротивъ зажима, то лротачяваше идетъ вкось, отчего, прутъ сплю
щивается или расщеплвваотся.
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Для устранешя этихъ недостатковъ предложены усовершенство
ванные зажимы или щемилки, между которыми заслуживаешь впимаше 
зажимъ Геммерлинга, рис. 16. Въ нсмъ одно плечо подвижное и 
отягощено грузомъ, подвЬшеннымъ съ правой стороны; передвижешемъ 
этого груза дальше или ближе къ колену рычаговъ увеличивается 
или уменьшается зажимъ. При протягиванш прута сквозь зажимъ 
подвижная часть плеча отклоняется, впрочемъ, лишь на столько,
чтобы прутъ можно было протянуть черезъ зажимъ. Если грузъ
правильно установлен^ кора снимается безъ малЬйшаго повреждешя 
прута. Недостатокъ этого зажима состоитъ въ томъ, чте прутъ въ 
лей некрепко удерживается, а потому, протягивая прутъ правой 
рукой, приходится левой придерживать ого, чтобы предупредить вы- 
скальзываше вверхъ. Вследствш этого недостатка зажимъ Геммерлинга 
не нашелъ распространена и ждетъ улучшешя.

Здесь мы упомянемъ лишь о зажиме для очистки
коры съ ивововаго прута, изготовляемомъ Л. Фогельбер-
гомъ (въ Гсйноберге, Прирейнская Прушя). Укрепляется 
этотъ зажимъ ввинчиваешемъ въ колоду или колъ.

Лучшимъ и наиболее нрактичнымъ улучшеннымъ 
зажимомъ считается Гофрида Кригера, (рис. 17). За
жимъ состоигь изъ стали и вправленъ въ железную раму, 
скрепленную винтомх, которымъ регулируется упругость 
пружины. Подвижность вернихъ концовъ пружины въ 
крЬпкихъ развилкахъ не допускастъ ея искривлешя. 
Изъ зажима кора легко выпадаетъ внизъ, а также легко 
можетъ быть извлечена. Зажпмъ укрепляется нижнимъ 
концомъ въ отрубке или толстомъ коле, вбитомъ въ 
землю. Г. Кригеръ проживаете въ Брахслене, на Рейне 
и продаетъ зажимъ по 5 марокъ (2 ‘/2— 3 рубля). 

Имеется еще много и другихъ улучшенныхъ зажи- 
мовъ, но для онисашя ихъ потребовалось бы много места, безъ
особой пользы для дела.

Предложено также не мало машииъ для очистки ивоваго прута 
отъ коры, таковы: Шнакенбурга, Мсрица, Висмана, Тишдера, Бор-
жеда и 1оганна Шмидта —  но все оне не получили практнческаго 
применяя, хотя и привилегированы ихъ изобретателями. Счастли- 
вымъ исключсшемъ является машина Л. Фогельберга (въ ГейнсбергЬ, 
на Рейне); она названа «Рапидъ». Рисунокъ 18 показываетъ видъ 
этой машины, въ которой въ основаше ноложенъ нрвнципъ ручныхъ 
зажимовъ. Въ машине, сбоку маховика, находится большое колесо, 
на наружной поверхности железнаго обода котораго (ободь шириною 
въ 5 д.) устроено двое щипцовъ-захватокъ\ каждой изъ нпхъ 
захватывается комель прута, вложеинаго въ особый желобокъ. и про-
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тягиваетъ черезъ другую зажимку; при дальней шемъ же поворачиваш 
колеса захватка раскрывается снова, и очищенный прутъ. падаетъ на 
подъ. Пругь очищается до верхушки, но комлевая его часть до 2—  
2‘/з дюймовъ остается неочищенной. За одинъ оборогь колеса очи
щается одлнъ прутъ, но колесо вращается настолько быстро, что 
рабочш едва успЪваегь подкладывать прутъ въ желобокъ и захватку; 
такимъ образомъ успешность работы зависитъ отъ ловкости рабочаго. 
Къ машине требуется 2 рабочихъ; одинъ— для вращешя колеса и 
другой— для вкладывашя прутьевъ; послед Hi й рабочШ ыожегь сидеть 
на сиденье, показанномъ на левой стороне машины. Видимая внизу 
машины педаль служить для приведешя во вращеше колеса ногою 
того же рабочаго, который вкладываете прутья. Въ новейшихъ ма- 
шинахъ «Рапидъ» сиденье и педаль не делаютъ. Однако, и этой 
машине присущи некоторые недостатки, требукше улучшешя.

Въ Германш почти повсюду очистка отъ коры прутняка произ

водится «издельно» и очищенный пруте принпмаюте отъ рабочихъ 
мерою въ измерительномъ штативе, показанномъ на рис. 19-мъ. Въ 
этомъ штативе очищенный пруте складывается комлями внутрь изме
рителя, затемъ крепко придавливается доской, и количество прута 
измеряется шириной между стойками, которая равна футу, а по 
высоте отчете въ дюймахъ производится по показашямъ ихъ на 
стойкахъ; следовательно, если хорошо придавленная доска лежите 
надъ 12-мъ дюймомъ, то это значите, что сдается кубичесшй футе 
(кубикъ) прута. Работа оплачивается за каждый дюймъ по высогЬ 
измерительнаго штатива, а именно: за самый толстый пруте по 
5 пфениговъ (2*/2 коп.) и за самый тонкШ по 10 пфен. (5 коп); 
следов, по 30-ти и 60 кон. за кубикъ. Подъ тонкими прутьямл 
понимаютъ въ Германш гЬ, длина которыхъ 120 сантим. (47 дюйм).

Рис. 18. Рис. 19.
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Злоупотреблеше рабочихъ подписью толстыхъ прутьевъ къ гоикимъ 
(наприа^ръ, перерезанными длинными прутьями) невозможно, если 
рабочее получаютъ для очистки уже раньше отсортированный по длине 
прутъ; иначе пеобходимъ строгШ контроль.

Если погода стоьтъ хорошая, то очищенный прутъ принимаютъ 
отъ рабочихъ въ полдень и вечеромъ. Принятый въ полдень раскла
дывается для просушки на жердяхъ, лежащихъ на земле; прутъ укла
дывается рыхло, чтобы воздухъ свободно нроходилъ между прутьями. 
Можно, конечно, просушивать прутъ и другимъ манеромъ, напр.,

стоймя, прислоняя прутъ къ жердямъ, прикрепленнымъ къ вбитымъ 
въ землю стойкамъ, или къ заборамъ; по при сушке стоймя прутъ 
искривляется и труднее вяжется въ пучки. Когда очищенный прутъ 
сушится «на солнце», то онъ бывастъ 61;лее; но устройство навЬ- 
совъ для сушки неизбежно, чтобы производить ее въ дождливую 
погоду и переносить пругь, находящшея подъ открытымъ небомъ, на 
случай наступившаго дождя.

Принятый вечеромъ прутъ па ночь раскладываютъ подъ наве- 
сомъ, утромъ же досушиваюгь, какъ сказано. Всегда должно распо
лагать достаточнымъ количествомъ брезентовъ, чтобы, при наступле- 
нш внезапнаго дождя, успеть прикрыть ими просушиваемый прутъ.

Если принимаемый въ полдень прутъ не можетъ просохнуть до 
вечера, то пргемка очищеннаго прута производится только вечеромъ, 
поступая съ нимъ для просушки, какъ сказаио.

Просушенный очищенный прутнякъ вяжутъ въ пучки такой же 
величины, какъ и пучки срезанной съ корня ивы. Толстые прутья 
.увядивгуоту цосррдсдаомъ ужо сщсэдиДО выше, апнарада 
(iCMh риеч. 12). Для вязни жй И Ркйхъ лрутьйръ служить рледуквдй 
аппарате,; доказанный сбояу (а) и спереди (б) на рисун^ 50-мъ.

VI. Уходъ за очищеннымъ прутомъ.

Рис. 20 а и Ь.
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Какъ видно, прутья укладываются на развилокъ, выступая изъ него 
своими вершинами почти на аршинъ, а загЬмъ после выравниван^ 
комлей ровной дощечкою пукъ обматывается канатомъ, одинъ конецъ 
котораго прикрепленъ къ вороту, а другой навешивается на кркжъ 
нротивоположной стойки и крепко стягивается вращешемъ ворота, а 
чтобы прутья плотнее слегались, постукиваютъ по нимъ— колотушкою. 
Стянутый крепко пукъ обвязываютъ проволкою; но иногда для пере
вязи пользуются прутомъ, поступая какъ описано при вязке неочи- 
щеннаго прута. Однако, очищенный прутъ нередко вяжутъ въ боль-

Рис. 21. Рис. 22.

inie пучки, тогда беругь для вязки два прута, у которыхъ скручивают 
верхушки, и ими связываютъ прутья и такимъ образомъ получаюгь 
перевязь, достаточную для обвязки большого пучка.

Вторая перевязка приблизительно наклыдывается на половине 
длины пучка, безъ особаго стягивашя, которое достигается особыыъ 
блокомъ, изображеннымъ на рисунке 24. Работа производится такъ: 
охвати въ пучекъ веревкою, укладываютъ блокъ на верху пучка, про
пуская конецъ веревки на колесо блока, облегчающее стягиваше при 
постукивашяхъ по пучку колотушкою. Стянувъ сколько следустъ 
пучекъ, конецъ веревки наматываюсь на особый отростокъ блока 
истлей, которая сильно затягивается, после опускашя веревки. Перо- 
вязавъ на этомъ месте пучекъ проволокой или прутьями (какъ 
сказано), накладываютъ такимъ же образомъ третью перевязку въ 
разстоянш 12— 13 дюймовъ отъ верхушокъ.

Чтобы предупредить спалзываше перевязей, связываютъ ихъ мелдУ 
собою, съ противоположныхъ сторонъ, причемъ на комлевомъ коицй 
образуюсь крестообразную перевязку.
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Оуществуютъ и друпе способы связывашя чистаго прута корзи
ночной ивы; но описаше ихъ заняло бы много м!;ста, безъ особой 
пользы для практики. Въ интересахъ последней мы считаемъ не 
безполезнымъ остановиться на описанш, заимств. изъ труда В. Гем
мерлинга винтового станка (рис. 22), употребляемаго для вязки 
очищеннаго прута. Прутья кладутся въ вилообразный пр1емникъ, какъ 
и въ описанномъ выше аппарат^, показанномъ на рис. 20-мъ, При 
завинчиванш винта укорачивается веревка и сжимаетъ пучекъ, лопатка

же, показанная на рисунке 
22-мъ сл'Ьва, служить для 
выравнивашя и поколачива- 
шя пучка, для уминашя. 
Остальное же, т. е. наложе- 
Hie перевязокъ выполняется 
какъ и при описанномъ выше 
аппарат!; (рис. 20). 

Пропариваше и ли  вар
ка корзиночнаго прут 
няка. Эта очистка прутьевъ 
отъ коры применяется въ 
гкхъ случаяхъ когда, по 
недостатку рабочихъ план
таторы лишены возможности 
выполнять у себя эту опе- 
ращ'ю и, съ большими по
терями, вынуждены прода
вать скупщикамъ или пле- 
телыцикамъ прутъ въ неочи- 
шенномъ состоянш, притомъ 
до того высохшимъ, что о 
возбуждснш сокодвижешя въ 

прутгЬ, въ видахъ очищешя его отъ коры, не можетъ быть и рЬчи. 
Въ такихъ случаяхъ пропариваше или варка ирута является наибо
лее доступной м-Ьрой.

Прутъ укладываютъ въ деревянный или металличесшй чанъ съ 
водою, плотно закрываютъ крышкою и пропускаютъ въ него паръ 
изъ котла. Подъ вл1яшемъ пара вода въ чану закипаетъ, а спустя 
7а часа можно приступить къ ошкуривашю прутьевъ; однако, такъ 
подготовляемые прутья скоро утрачиваютъ способность очищаться 
отъ коры, то, чтобы ее продлить, прутья погружаютъ въ сосудъ съ 
водою, температура которой поддерживается около 40° Ц.; этимъ 
способность ошкуриванья можно продлить нисколько часовъ.

Пропариваше однако никогда не даетъ столь бЪлаго и красиваго
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прута, какъ тотъ, который получается при снятш коры у прута, въ 
которомъ возбуждено сокодвижеше. Если прутъ пропаренный и даетъ 
иногда достаточно б£лый матер!алъ, то нозднЬе онъвсеже прюбр^таетъ 
краснобурую окраску, зависящую отъ того, что дубильное и красящее 
вещество коры, во время пропаривашя, проникаюгь въ древесину прута.

Однако, въ иЬкоторыхъ корзиночныхъ изд^яхъ такая окраска 
нрута очень ценится; напр., ее любятъ въ Англш и Баварш. Наибо- 
лЬе иатензивную красно-бурую окраску нолучаегь древесина прута

ивъ: Salix amygdalina, а загЬмъ разновидность, выведенная г. Шуль- 
цемъ Salix pUrpurea- vim inalis; совсЬмъ не годится для иолучешя 
такой окраски— Salix purpurea; последняя пртбр-Ьтаетъ, впрочемъ, 
желто-cipyro окраску, тоже уместную въ н!>которыхъ изд'Ьпяхъ.

Для получешя нрутьевъ съ интензивными указанными окрасками 
требуется варка ихъ въ теченш около часа.

Чистка пропаренныхъ прутьевъ производится тйми же способами 
и средствами, какъ и прута съ возбужденнымъ сокодвижетемъ; но 
сушка ошкуреннаго прута посл’Ь пропарки его- гораздо труднее, по
этому для сушки чаще всего пользуются спещальньши сушильнями, 
отапливаемыми паромъ; а если посл'Ьдняго н£тъ, то сушильную ком
нату нагрЬваютъ переносной печью. Для этого въ смежной съ су
шильней комнатой устраиваютъ топку, изъ которой, черезъ отверстия 
проделанный внизу ст’Ьны, отгораживающей сушильную комнату отъ 
комнаты съ печкою, вступаегь нагретый воздухъ въ сушильню. На 
противоположной же crfcni, въ сушильн'Ь, также у самаго пола

Рис. 24.
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проделываютъ отдушины, сквозь которыя выступаете наружу воздухъ, 
пропитанный влагой. Вытяжныя трубы въ данноыъ случаё не при
годны, потому что влажный воздухъ,какъ более тяжелый, держится внизу.

Чтобы сушка шла быстро и равномерно, прутья укладываюгь 
возможно тонкиаъ слосмъ на подвЬшснныхъ жердяхъ, веревкахъ и

и

Рис. 26.

т. и. или на особенныхъ подставкахъ, подвижныя поперечины кото- 
рыхъ разборныя, а потому но мЬшають при кладке ирутьевъ; подобныя 
подставки, принимая видъ этажерокъ, делаются па колсскахъ. Вообще 
раньше высыхаютъ прутья подвешенные или уложенные на подставкахъ 
выше, къ потолку, поэтому ихъ раньше снимаютъ и вяжутъ въ пучки.

Вследств1е неизбежности ошкуривать ивовый прутъ, на которомъ 
кора отъ продолжительнаго лежашя сморщилась и присохла, въ Гер
маши, особенно при значительномъ производстве, устраиваютъ спе-
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щальныя заведешя, даюшдя отличпый ыатер1алъ, весьма ценимый 
корзинщиками. Приводимъ рисунки (23, 24, 25 и 26); изъ нихъ 
23 и 24 показываюсь продольный разрезъ заведешя для паровой 
обработки и очистки прутьевъ; на этихъ рисункахъ мы видимъ чанъ 
для пропарки и бакъ для дополнительной мочки парепыхъ прутьевъ. 
Планъ нижняго этажа заведешя показанъ на рис. 25; зд-к ь  проис
ходить пропариваиье прутьевъ, домачиванье ихъ и ошкуриванье. На 
рисунк^ 26 показанъ всрхшй этажъ заведенья, где расположена 
сушильня для очистки ошкуреннаго прута. Паровой чанъ С изъ ду- 
боваго или иного твердаго дерева, имеетъ внутреншй д1амстръ 
32 дюйма, длину 10 фут.; въ этотъ чанъ паръ проводится изъ 
парового котла, находящагося внЬ здав1я, посредствомъ трубы а; 
притоки же пара регулируется краномъ d (рис. 24). Прутъ сорти
руюсь (если онъ доставленъ неотсортированнымъ), вяжутъ легко въ 
пучки, въ 18 дюймовъ въ окружности и нагружаютъ ими чанъ С, 
после чего его герметически закрываюсь и, черезъ кранъ d  пускаюсь 
въ чанъ паръ, который наполнивъ его, пройдя между всЬхъ прутьевъ, 
выходись изъ чана черезъ трубку р (рис. 24), стекая въ виде 
конденсированной воды въ деревянный бакъ w, длиною около 26 фут., 
шириною въ 3 фута и глубиною около 2 фут. Этотъ бакъ черезъ 
трубку g (рис. 23 и 24) наполняется до извЬстнаго предела водой, 
нагретой до 32— 43° Дельз1я. Въ чану прутья подвергаются дей- 
стиш пара, смотря по породе ивъ, отъ 12 до 15 минуть (что опре
деляется опытомъ), после чего кранъ d закрываюсь и прутья изъ 
чана переносятъ въ бакъ w, въ которомъ поддерживаютъ темпера
туру воды на высоте 32— 43° Ц. посредствомъ постояннаго нритока 
теплой воды изъ трубы д, причемъ и уровень ея въ баке не воз
вышается, такъ какъ вода имеетъ стокъ черезъ трубу d (рис. 24). 
Но обеимъ сторонамъ бака размещены работники и работницы, ко
торые посредствомъ зажимовъ или щемилокъ ошкуриваюсь прутья. 
Очищенные прутья переносятъ на верхшй эталсъ заведешя, т. е. въ 
сушильню, раскалываюсь на ярусныя решетки и при постоянномъ 
переворачиваши просушиваюсь дёйшпемъ горячаго воздуха, получае- 
маго ось печки О (рис. 23). Циркуляцш воздуха сиособствуютъ 
отдушины въ ссЬнахъ Z и Z  (рис. 23). Если прутья укладывались 
въ чанъ, бакъ и на сушильню по сортамъ, то послё просушки (кото
рая длится 3— 4 часа для данной партш) прутъ крепко вяжутъ въ 
пучки и относясь въ амбары для хранешя. Неотсортированный прутъ, 
до вязки въ пучки, сортируюсь.

Въ некоторыхъ случаяхъ, когда пропаренный прутнякъ не нахо
дись сбыта, а между сЬмъ для получешя бЬлаго товара, весною, не 
Хватаетъ рабочихъ рукъ, прибегаюсь къ оживлешю прута въ особыхъ 
дорогихъ сооружешяхъ, называемыхъ тепл'лцами. Обыкновенно
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теплицу, чтобы лучше использовать солнечный светъ.и воздухъ, обра- 
щаютъ на югъ; иногда крышу такихъ теплицъ покрываютъ стеклян
ными рамами подобно тому, какъ это дЬлаютъ въ садовыхъ тепли- 
цахь. Въ холодную погоду стеклянныя рамы покрываютъ соломенными 
матами. Съ северной стороны теплицы устраивается помещеше для 
ошкуривашя прутьевъ; это помг],щеше отделено отъ сушильни неши- 
рокимъ корридоромъ. Самую теплицу устраиваютъ возможно ниже, 
чтобы сберечь топливо. ИомЬщеше же для чистки —  обыкновенной 
высоты, почему и все сооружеше, какъ и въ садовыхъ теплицахъ, 
въ различныхъ частяхъ, неодинаковой вышины. Иногда надъ очист- 
нымъ отдЬлешемъ устраиваютъ кладовую для хранешя прутняка; въ 
такомъ случай крыша делается досчатая.

Ивовый прутъ ставятъ пъ теплицу не ранее половины декабря 
или позднее, такъ какъ на проращиваше прутняка имеется до 4-хъ 
месяцевъ. На квадратную сажень теплицы можетъ быть поставлено 
не более 45-ти пучковъ ивы съ корой, при условш, что каждый 
пуЧекъ имеетъ окружность около 1‘ / 2 арш. Въ теченш месяца можно 
использовать помёщете теплицы два раза, следовательно, въ первдъ 
очистки, съ декабря по апрель, на 1 кв. сажени можетъ быть ожи
влено 45 X  8 =  360 пучковъ ивы. Для такого оживлешя берутъ 
только TOHKie прутья; толстые же погружаюгь въ водоемъ, такъ какъ 
толстые прутья легче оживляются и подготовляются для очистки, 
чемъ TOHKie. При этомъ необходимо еще принимать въ соображеше 
и то, что для очистки тонкаго прута pa6o4ie могутъ обходиться мень- 
шимъ помещешемъ, содержаше котораго зимою обходится много дороже, 
чемъ весною.

В ъ среднемъ вгъсъ пучка тонкихъ и  среднихъ неочищен- 
ныхъ прутьевъ= 1  пуду; следовательно, матер1алъ, помещающшся въ 
теплице на 1 кв. сажень, веситъ 360 пудовъ неочищенной ивы.

Изъ опытовъ определилось, что 12 пудовъ неочищенныхъ прутьевъ 
даютъ только 3 пуда очищенныхъ, сухихъ прутьевъ. Такимъ образомъ
1 кв. сажень теплицы, въ теченш зимняго першда очистки, даетъ 
изъ 360 пудовъ неочищеннаго прутняка 90 пудовъ белаго прутняка.

Опытные работника въ день очищаютъ отъ коры не более 30 фун- 
товъ средняго и тонкаго прутняка; следовательно, для получешя 
90 пуд. Чикаго прута потребуется 103 раб. дней. Въ перюдъ, при
близительно, 120 дней для очистки, одинъ работникъ можигь заго
товить около 90 пудовъ очищеннаго прута, для котораго, въ неочи- 
щенномъ состоянш требуется въ теплице площадь въ 1 квад. сажень.

Въ помещенш для очистки считаютъ на каждаго рабочаго (вклю
чая и промежутокъ для прохода) около 1 кв. сажени, т. е. оно 
равно почти площади теплицы.

Если желаюгь достигнуть сбережешя на тепличной постройке, то
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необходимо завести ночную см-кну чистилыциковъ; тогда площадь 
теплицы можетъ быть вдвое меньше.

Исходя изъ соображения, что ua 1 кв. сажени теплицы умЬ-

Рис. ш

щается, въ течении перюда очистки, 360 пучковъ ивы, —  для 
3,600— 4,000 пучковъ нужно 30 кв. саженъ площади пола теплицы
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и при очистке только дномъ— столько же м^ста для очистнаго отдЬ- 
лешя. Место для парового котла определяется его величиною. Для 
сушки необходимо пространство около 3 арш. шириною, 5 длиною 
и З1/2 арш. вышиною. Размеры сушилки соразмеряютъ съ величи
ной этажерокъ для сушки, имеющихъ въ ширину около 2 арш.. 
длину 3 арш. и высоты 3 арш. На одной такой этажерке въ день 
можно высушить прутъ, очищенный 10— 15 чистильщиками.

Теплица  съ высокой стороны должна быть не менее 41/2 арш., 
а съ низкой 3 арш. высотою. Согр-Ьваюпия трубы располагаются 
вдоль стенъ, кругомъ; вдоль длинныхъ ейнъ оставляются проходы. 
Въ теплице коротк1е прутья помещаютъ у низкой, длинные— у высо
кой стены. Очистное отделеше им4етъ около 4‘ /а арш. высоты. Изъ 
него вед}тъ двери въ сушилку и наружу.

Прутья ивы въ вагонеткахъ подвозятся въ очистное пом'Ьщеше, 
здесь сначала отбираютъ разветвленные прутья и производятъ сор
тировку прутьевъ по длинё. После сортировки прутья вносятъ въ 
теплицу, где они остаются до наступлешя очистки, и затеыъ опять 
переносятся въ очистное помЬщешо. Очищенные прутья укладываютъ 
для очистки на перекатываемую этажерку и ввозятъ въ сушилку, где 
они остаются до просушки. Въ хорошо отапливаемомъ и вентили- 
руемомъ помещенш прутья совершенно высыхаютъ въ 5— 6 часовъ; 
въ обыкновенныхъ же услошяхъ на это требуется около полусутокъ. 
Поэтому при устройстве теплицы на сушилку обращается особое внимаше.

Отбтьлка прутьевъ. Ошкуренные зимою прутья, при искус
ственной сушке въ сушилке, становятся серыми; поэтому приходится 
прибегать къ отбелкё матер1ала, что достигается сожигашемъ въ 
сушилке кусковъ серы въ теченш часа. Подъ в.няшомъ «серешя» 
прутъ прюбретаетъ пр]'ятный белый цветъ. При окури Banin серою 
вытяжныя отверст въ сушилке закрываются.

VII. Продажа корзиночной ивы и доходность плантацш ея.
Продажа ивоваго корзиночнаго материала. Въ редкихъ 

случаяхъ продажи— у насъ очищенный ивовый корзиночный мате- 
piajrb продается счетомъ, по тысяче прутьевъ въ пучке; такъ, 
напр., Вяземсшй складъ корзиночныхъ матер1аловъ продаетъ ивовый 
прутъ: мелкш, до 1 арш. длины 40 к. за тысячу; отъ 1 до I 1/* арш. 
длины 60 к.; среднш отъ 1*/4 до 13/4 арш.— 1 р. 30 к.; отъ 
13/4 арш. до 23/4 арш.— 1 р. 80 к.; крупный отъ 21/* до 23/4 арш.—
2 р. 50 к, и отъ 23/4 до 3*/2 арш. и длинные 3 р. 50 к.

Въ Гермаши и въ другихъ западно-европейскихъ странахъ въ 
настоящее время продажа ивоваго прут а производится на вгьеъ, 
причемъ продавцы ставятъ услов1емъ пр1емку прута къ 1 марта, 
если же прутъ оставляютъ лежать до полнаго высыхашя, то загЬмъ
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продажа его уже совершается по болЬе высокой цЬн'Ь. Такъ какъ 
вЪсъ св'Ьжаго прута относится къ вЬсу сухого, какъ 2‘/з къ 1, то 
если центнеръ (около 3 п.) св'Ьжаго прута стоить 1 марку, то 
такой же прутъ, но совершенно сухой, продается за тотъ же в'Ьсъ 
по 2‘/з марки; впрочемъ, чаще за совершенно сухой прутъ берутъ 
болЬе высокую дЬну; именно, если центнеръ свЪжаго прута стоить 
1 марку, то совершенно сухой продается по 3 марки за тогь же

Рис. 34.

в'Ьсъ. Этотъ подъемъ ц!шы вызывается тЬмъ3 что во время сберс- 
жешя прута, для его высыхашя, приходится нисколько разъ пере
кладывать, что вызываетъ расходы на наемъ рабочихъ, накопляются 
проценты на капиталь, заключающшея въ сохраняемомъ матер1а.гЬ 
до лЬта и, наконецъ, спросъ на прутъ л'Ьтомъ усиливается, а съ 
нимъ поднимается и цЬна.

Доходность корзиночной ивовой плант ацш . Что касается 
доходности ивовой плантацш, то мы уже указали выше нЬкоторыя 
данныя для приблизительнаго учета этой доходности. При крайне 
осторожномъ учстЁ она определилась въ 160 рублей съ десятины, 
въ томъ числё чистой выгоды отъ предпр]ята 76 р.
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Если же исчислять чистую доходность ивияковъ по ц'Ьнамъ на 
ивовый прутъ, который взиыаетъ, напр., «Вяземское кустарное по
требительское общество» (при станцш Голицыне, Московско-Брестской 
ж. д.), то чистая доходность ивовой плантацш доходила бы до 280 р. 
съ десятины. Конечно, такой доходъ определяется для гЬхъ условш, 
въ которыхъ находится московшй рынокъ корзиноплетешя, где 
нужда въ Maiepiait доведена до крайности Мы не знаемъ, откуда 
прюбр'Ьтаетъ «Бязсмское кустарное потребительное общество» кор
зиночный прутъ, но осведомлены въ томъ, что оно своихъ план- 
тацШ не имёетъ и, вероятно, продаваемый имъ матер1алъ или на

бирается съ дикорастущихъ ивняковъ, или, быть можетъ, выписы
вается отъ заграничные плантаторовъ, такъ какъ но имеющимся 
свВДнйшъ въ Pocciio вывозится изъ Германш около 7— 8 тысячъ 
пудовъ очищеннаго прута. Вероятно, вслёдств1е недостаточно разви- 
таго корзиноплетешя и особенно отъ невозможности иметь подхо
дящи прутъ для корзиноплетешя, привозъ въ Pocciio разныхъ кор
е н ь — простыхъ, лакировашшхъ и отдЬланныхъ различными мате- 
р1алами значительно превышастъ 600 тысячъ рублей (по даннымъ 
за 1898 г.), изъ года въ годъ увеличиваясь.

Уже выше мы отметили, что ивовый корзиночный прутъ отече
ственной культуры крайне необходимъ нашему кустарному и ремеслен
ному корзиноплетешю; но кроме того, для ивоваго прута обезпеченъ 
сбыть заграницу, такъ какъ почти все западно-евронейсмя страны, 
особенно же Гермашя и Аншг, нуждаются въ этомъ матер1але. Не- 
достатокъ въ Maicpiaje для корзиноплетешя отражается у насъ на 
дороговизне изделШ, а, быть можетъ, является тормазомъ въ области 
и другихъ отраслей отечественнаго хозяйство, напр., въ плодоводстве,—

Рис. 37.
Рио. 36.



въ обширномъ попиманш этого слова,— гдЬ недостатокъ въ корзи- 
нахъ для пересылки фруктъ и ягодъ на рынки м1;шаетъ правильному 
сбыту этнхъ произведешь, а следовательно и улучшешю въ культур’Ь. 
Тоже молено замЬтить и относительно цвЬтоводства, особенно нуждаю-
щагося въ декоративной обстановка посредствомъ изящныхъ корзинъ,
нодостатокъ въ которыхъ и дороговизна заграничнаго товара являются 
главной причиной, что въ нашихъ провинщальныхъ (даже крупныхъ) 
городахъ почти отсутствуешь промышленное цветоводство, несмотря 
на то, что людямъ, живущимъ по этимъ городаиъ, нечуждо стремлеше 
къ изящному, выражающееся, между прочимъ, въ любви къ р4зан- 
нымъ цвЬтамъ, въ видё букетовъ, «корзинъ», «роговъ изобшпя» 
и т. д. Только недостатокъ въ корзи- 
нахъ вызвалъ у насъ производство
лубяныхъ (изъ липовой коры) и бе-
рестяныхъ (изъ березовой коры) раз- 
ныхъ кошелей, бауловъ и т. п. Не го
воря уже о тяжести этихъ вещей, 
само производство ихъ отразилось 
вредно на эксплоатащи липы и березы, 
при чемъ первая почти исчезла тамъ, 
гд’Ь драли ея кору на лубъ и лыко; 
береза же хотя еще и держится въ 
области оя распространев1я, но при
носила бы больше выгодъ хозяйству, 
если бы не отнимали огь нея безвре
менно кору, или если бы эта кора 
(береста, скала) использовалась на 
сидку дегтя, продукта теперь очень 
дорогого.

Обращаясь за св^ш ям и о доход
ности корзиночныхъ ивняковъ,.напр., 
въ Гермаши, мы находимъ данныя, 
которыя весьма заманчиво рисуютъ экономическую сторону этой куль
туры, но на ряду съ этимъ встр'Ьчасмъ и довольно скептическое къ 
ней отношеш'е.

Известный m борникъ этой культуры г. Краэ 1); для Аахснскаго 
округа исчисляетъ валовую выручку отъ продажи неочищенной отъ 
коры корзиночной ивы (по переводу на руссмя м$ры и деньги) 
198 р., ощищенная же даетъ валовую выручку 335 р. 50 к. съ
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Рио. 38.

’) Krahe. Lehrbuch der rationellen Korbweideneultur. 4 Aufl. 
Aachen. 1886.
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десятины. Фр. Я к. Д охналь  1) приходить къ такому выводу: при 
урожай (обручной и корзиночной ивы) съ 1 десятины 660— 1,320 пу- 
довъ ивы, при средней цене 60 коп. за пудъ неочищенной ивы, 
выручается валового дохода отъ 396 до 792 рублей. Эд. Бринк- 
мейеръ 2) определяете средшй валовой доходъ для Вюртемберга, съ 
1 дес., при урожае 792 —  1,320 пудовъ неочищенной ивы, въ 
660 р.

Друпе, какъ, напр., Ф. Ферстеръ, Штобе и т. л., приходятъ къ 
столь же отраднымъ выводамъ относительно выгодности культуры 
корзиночной ивы; но всехъ ихъ разочаровываете своими разечетами 
В. Геммерлингъ, который, принимая во внимаше все расходы, падаю- 
Щ1е на валовой доходъ, воспользовавшись самыми низкими ценами 
на пруте, приходите къ выводу, что средняя чистая доходность 
1 десятины ивовой плантацш при продаже очищеннаго прута— 82 р., 
28 к., причемъ въ пользу хозяина плантацш еще остается 5 %  со 
стоимости земли, .которая, конечно, межетъ быть очень различна, 
особенно въ Poccin. Однако, если принять въ соображете, что раз
веденная плантащя возмещаете хозяину и все друпе проценты на 
вложенные капиталы при закладке плантацш, на оборотный капи- 
талъ и % погашешя, то, пожалуй, и разечеты Геммерлинга довольно 
близко подойдутъ, напр., къ даннымъ, приведеннымъ у Краэ, одного 
изъ опытнейшихъ знатоковъ этой культуры.

Для насъ выводы Геммерлинга 3) не представляются очень низ
кими, такъ какъ несмотря на ту натяжку, съ которой онъ отчис- 
лялъ расходы и умалялъ валовой доходъ, приштемъ въ разечетъ 
минимальныхъ цЬнъ очищеннаго прута (2 р. 16 к. за пудъ)— до
ходъ все же превосходить чистую доходность десятины пшеницы и 
сахарной свекловицы. Но такъ какъ, вероятно, никому не придете 
на мысль разводить корзиночную иву па земляхъ, на которыхъ 
хорошо удаются эти ценныя растешя, то выгодность культуры кор
зиночной ивы еще более выдвигается, въ виде того, что подъ эту 
культуру можно занимать участки въ долинахъ рЬкъ, но берегамъ 
прудовъ и озеръ, словомъ таше, которые не пригодны для разводе- 
шя многнхъ сельско-хозяйственныхъ растеши.

Такъ какъ ива (все виды)— тенелюбива, притомъ относится къ 
извлечешю изъ почвы минералышхъ веществъ противоположно, напр, 
плодовымъ деревьямъ, то ее можно было бы разводить между ря
дами плодовыхъ деревьевъ; затемъ ее место на валахъ канавъ и

!) F. J. Dochnal. Die Band-und-Fiechtweiden und ihre Kultur, a ls  
der hochste' Ertragen Bodens. Frankfurtaa. R. 1881.

a) E. Brinkmeier. Praktische Anleitung zur Ansuclit und Kultur 
der Korbweiden. Leipzig. 1888.

3) Геммерлингъ. Дох. культура корзин, ивы. Спб. 1904 г.
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на граничныхъ полосахъ, гдЬ эти плантаци могутъ играть роль живыхъ 
изгородей. При такихъ услов1яхъ разведете ивы будетъ очень выгодно 
для русскихъ хозясвъ, для которыхъ обсзпеченъ сбыть прута у себя 
и заграницу, особенно въ Германш, которая, закупая нашъ неочи
щенный отъ коры матер]алъ, отправляетъ къ намъ его вь ошкурен -

Рис. 43.

номъ виде и въ вид'Ь корзиночныхъ изд^лш, несмотря на существу
ющую сравнительно высокую ввозную пошлину.

Хотя въ Гермаши не подведены итоги площадямъ, находящимся 
подъ ивовыми плантащями, гЬмъ не менг£е, принимая въ сообра- 
женн» огромное потреблеше ивы для корзиночнаго производства и 
вывозъ ея, можно допустить что этой культурой занято бол'Ье 
10 тысячъ десятинъ, тогда у насъ лишь въ самое последнее время



стали обращать внимаше на культуру корзиночной ивы, —  и наши 
искуствешшо ивняки пока едва ли занимают!», въ общемъ, 30— 50 дес., 
а между т1;мъ спросъ на ивовый прутъ постоянно возрастаешь; сборы 
же прутняка (называемаго ново —и— малорогаискими корзиночни- 
каыи «млажью») съ дикоростущихъ по берегамъ р-ккъ ивъ умень
шаются, нотому что отъ безвременной и безпорядочной рубки за
росли исчезаютъ, чему также содействуешь постоянный подъемъ низ
менностей отъ наносовъ во время разливовъ, вл1яющШ на изм'Ьнеше 
флоры ЭТИХЪ MtCTb.

VIII. ГдЬ можно достать посадочный матер1алъ для иво- 
выхъ плантацш.

На вопросъ этотъ намъ уже не разъ приходилось отвечать по 
данному вопросу; полагаемъ поэтому, что некоторый указашя въ этомъ 
отношеши будетъ не безполезны и здесь

1)  ЛЬсной Денартаментъ отпускаешь вообщо лесокультурный 
матср1алъ изъ 57 лесничеству хотя въ своемъ объявленш теперь 
не обозначаешь, какой именно матер1алъ спещализированъ въ томъ 
или другомъ питомнике; поэтому каждый заинтерисованный долженъ 
обращаться съ запросомъ къ ближнимъ управлешямъ Земледел1я и 
Государствен ни хъ Имущестъ, которыя въ свою очередь ежегодно и 
своевременно публикуюшь какъ о ценахъ на семена и лесокультур
ный матер1алъ, такъ и о количестве его, предположенномъ къ от
пуску на потребности частнаго л4соразвсдешя изъ питомниковъ 
тёхъ лесничествъ, которыя обязаны иметь склады семянъ и пи
томники.

Заявлешя объ отпуске культурнаго матер1ала подаются въ Управ- 
лешс или местнымъ лесничимъ до 1 февраля— для вссевнихъ и до 
1 шля— для осеннихъ культуръ.

Что касается ценъ, то черенки до 1 аршина ивъ разныхъ ви
довъ (въ томъ числе и шелюги) отпускаются съ укуш.ркой и до
ставкой до ближайшей станцш железныхъ дорогъ по 2 рубля за тысячу.

2) Питомники: Московскаго сельско-хозяйственнаго Института 
(Петровско-Разумовское, Москва) и Цмпернторскаго Лесного инсти
тута. въ Петербурге (Лесной), отпускаютъ по ценамъ довольно 
доступнымъ посадочный матер1алъ корзиночныхъ ивъ, не столько для 
плантацш, сколько для устройства питомниковъ корзиночныхъ ивъ. для 
получешя черенковъ на посадку платацш. Выгода обращешя къ 
этимъ учрежденьямъ заключается въ томъ, что изъ ихъ питом
никовъ можно получить именно то, что требуется, въ смысле бота- 
ническомъ.
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3) Въ г. ЖиздрЪ (Калужской губ.) изъ питомника Михаилов- 
скаго Городскаго училища, съ классами садоводства. Въ питомник!; 
училища воспитываюсь чистопородныя ивы: корзиночныя, для вицъ, 
обрученыя и дужныя. Въ училищЬ между прочимъ преподается 
корзиноплетеше.

4) Питомники графа Андрея Замойскаго въ Подзамче (адресъ 
ст. Соболево, Привисл. жел. дор., ОЬдлецкой губ.) отпускаютъ че-

Рис. 44.

ренки корзиночныхъ ивъ, 12 дюймовъ длины, а именно: Salix  
amygdalina, S. vim inalis, S. purpurea, S. acutilolia и Salix 
acuminata, S. purpurea Schulze (S. purpurea - Vim inalis) —  
I p. 50 к. за тысячу и 12 p. за 10 тысячъ штукъ. Укупорка и 

доставка— за счетъ покупщика, причемъ на укупорку съ доставкой 
до ст. Соболево примерно расходъ увеличивается на 6— 10 % отъ 
стоимости заказа, (Питомники въ Подзамче на песчаной почв'к).

5) Питомники графа КЫ я Островскаго, въ им'Ьнш Тсмашевскомъ
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(почтовое отдЬлеше Рокитницы, Петроковшй губ.); черенки отиус- 
каютъ: Salix vim inalis по 1 р. 50 к. за 1000 и 12 руб. за 
10 тысячъ. S. purpurea-uralensis— 4 р. за 1000, S. acuminata
I  р. 50 к. за 1000 и 10 р. за 10 тысячъ, S. caspica (acutifolia)
1 р. за 1000 и 8 р. за 10 тысячъ.

6)  Питомники въ им. Наленчовъ (адресъ: почт. отд. Наленчовъ, 
Люблинская губ.) отпускаетъ корзиночныя ивы по цЪнамъ доступныиъ 
не для закладки плантацш, но для устройства ивоваго питомника

Рис. 45.

(салицетума); Salix  amygdalina по 3 р. за сотню, S. vim inalis—
2 р. за сотню и 20 р. за 1000 экз., Salix. purpurea 2 p. 50 к. 
за сотню и 20 р. за 1000 экз. S. acutifolia 3 руб. за сотню и 
25 руб. за 1000 зкз., S. vim inalis - purpurea 3 руб. 50 коп. 
за сотню. Впрочемъ, питомники въ НадевчовЪ отпускаютъ также и 
12-ти дюймовые черенки ивъ, но, повидимому, безъ точнаго опред’Ьлс- 
ш'я видовъ и разновидностей, по 1 р. 20 к. за 1000 и 10 руб. 
за 10,000 экз.

7) Питомники общества плодоводствъ въ СтрШн'Ь (адресъ: почт, 
отд. «Пески», Люблинской губ.) отпускаютъ черенки корзиночныхъ 
ивъ: Salix  vim inalis, acutifolia, S. acuminata по 1 p. 50 к. за 
сотню; Salix  purpurea, S. purpurea - vim inalis, S. purpurea- 
uralensis— no 2 p. за сотню
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3) Питомники «Зеленянка», В. А. Турковскаго (адресъ: стан. 
Крыжополь Ю.-З. жел. дор., Подольскш губ.) отпускаюте безъ обоз- 
начешя назвашя видовъ и разновидностей корзиночпыхъ и для видъ 
(вязалышя) ивъ, кустами, 20 сортовъ 1 руб. 50 к. за сотню и 
12 р. за 1000 шт., и за 25 сорговъ— 2 р. за 100 шт. и 15 руб. 
за 1000 шт.

9) Питомнике Г. Д. Кернъ (адресъ: с. С£жа, Тульская у., ст. 
«Присады» 'Сызряно-Вязсмскои жел. дор.). Черенки корзиночныхъ

Рио. 46.

видовъ и разновидностей ивъ, длиною въ 10 вершковъ. вмЬст!; 
съ заготовкою, упоковкою и доставкою до ст. «Присады» отпускаются 
по 3 р. за 1000. Особенно рекомендуетъ этотъ питомникъ, какъ 
находяпцйея (принадлежите супругЬ Э. Э. Кернъ) подъ руководствомъ 
Э. Э. Керна, известнаго автора книги «Ива» и пр. и авторитетнаго 
знатока л'Ьснаго д’Ьла.

10) Питомникъ Н. Н. Еорбутовскаго (адр.: г. Саратовъ. Ма
лая Костринская ул., с. д.) ОднолЬтше черепковые кусты продаются 
отъ 10 до 16вершк. засотшо 8 р. двухлЬтше— отъ 18 до 24 вершк,— 
за сотню 12 руб.

11) Питомникъ графа 0. Г. Берге. Замокъ Загнице Лифл. губ. 
по Псковско-Рижской жел. дор.; виды: Salix vim inalis, S. purpu
rea, S. rubra; черенки 10— 12 верш, огпускаютъ по 3 р. за 1000 
штукъ.

Можно было бы еще привести съ десятокъ питомниковъ, отъ 
которыхъ нрюбр1>тается посадочный матер!алъ ивъ, но, повидимому, 
зйпасъ этого матер1ала находится у нихъ въ ограниченномъ коли- 
честв'Ь, а потому непомерно дорогъ.
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IX. Кора корзиночныхъ ивъ.

ГдЬ заготовляють бЬлый ошкуренный пруть, тамъ отбросомъ 
является кора, особенно ц1шаая какъ дубильный матер1алъ, если она 
содрана съ прутьевъ, не подвергавшихся пропари ванш иди варк'Ь, а 
ошкуренныхъ при возбужденш сокодвижешя.

Изъ описаннымъ нами корзиночныхъ ивъ наибольшее содержание 
танина въ кор'Ь Salix. vim inalis =  11,86%, Salix purpurea=  
8,05%; содержаше танина въ остальныхъ изъ описанныхъ ивъ 
колеблется между 5 и 4% . Годовалые прутья вообще б'Ьдн'Ье со- 
держашемъ танина двухгодовалыхъ. а эти посл’Ьдше б'Ьды1,е трех- 
годовыхъ; однако, такое возросташе содержашя танина им'Ьетъ свой 
пред'Ьлъ и съ 8— 10 лЪтняго возраста оно уменьшается.

Въ виду отмЬченнаго бо
гатства таниномъ, кора кор
зиночныхъ ивъ составляетъ 
ц^нн^й дубильный матер!алъ, 
особенно для выд'Ьлки юфти: 
замши и лайки, придавая 
кож'Ь коричневую окраску, 
весьма ценимую перчаточпи- 
ками.

Чтобы снятая съ прутьевъ 
кора не утратила своихъ ду- 
бильныхъ свойствъ, ее на в'Ь- 
шалахъ или на уложенныхъ 
жердяхъ раскладываюгь для 
просушки и обсрегаютъ, чтобы 
она не попала подъ дождь, 

потому что смоченная дождемъ уже становится негодною для дубле- 
шя. Поэтому до наступлешя дождя, а также всчеромъ ивовую 
кору посн'Ьшно переносятъ подъ навесы. Въ хорошую весеннюю по
году, въ 5 — 6 дней, кора соверщенно высыхаетъ, посл’Ь чего ее 
вяжугь въ связки и хранятъ въ сухомъ M'bcT'L хорошо пров'Ьтри- 
ваемомъ; или ее отнравляютъ на мельницу для размола въ порошокъ, 
если въ этомъ состоянш она предпочтительно закупается кожевни
ками. Въ Германш крупные плантаторы корзиночной ивы нерЬдко 
имЬютъ мельницы, спещально приспособленныя для размола ивоваго 
корья.

Какъ уже замечено, ивовое корье, попавшее подъ дождь, а также 
снятое при помощи распариванья прутняка, совершенно не годится 
для кожевниковъ; его употребляюхъ, въ размрльченномъ на соломо-



рЪзкахъ состоянш, для подстилки скоту, или же продаютъ на топ
ливо. Въ компостной куче, BM icit съ другими отбросами хозяйства, 
ивовая кора составляете хорошее поверхностное удобрен  ̂ для иво
вой плантацш.

Изъ хорошо отсортированныхъ длинныхъ полосъ ивовой коры 
выделываютъ дешевые половики, маты и т. п. предметы, оказыва-

Рис. 48. Рис. 49.

кнщеся весьма прочными, сравнительно съ такими же и здЫ я м и  

изъ соломы и ситника (Typha).
Сухая кора, пропущенная черезъ особые металличесше вальцы и 

сплющенная делается мягкой и нежной; такъ подготовленная служигь 
для набивки тюфяковъ и матрасовъ, которые также мягки, какъ и 
набитые соломою, притомъ здоровее, потому что насекомыя-пара- 
зиты избегаютъ тюфяковъ и пр., набитыхъ ивовой корой.
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X. БЬлый колотый и струганный ивовый матер|'алъ, назы
ваемый шинами.

Для очень многихъ плетеныхъ изд'Ьлш требуется б^лый колотый 
и струганный матор1алъ, называемый шинами.

Чтобы получить коло
тая шины, отъ прута 
овдЬляютъ тонкую часть 
настолько, чтобы толстая 
часть была ровная, съ 
возможно незначительной 
сб1>жистыо. Верхняя тон
кая часть прута идете 
въ дЬло для тонкихъ пле
тенш изъ круглаго прута; 
толстую же часть, смотря 
по толщин'Ь,раскалываютъ 
на 3 или 4 шины. Для 
раскалывашя пользуются 
ножемъ и щепаломъ, сде
ланным! изъ куска м4ди, 
толщиною въ палецъ, дли
ною вершка въ два; верх- 
Hifl конецъ (см. рис. 27) 
котораго оканчивается 3 
или 4-мя колунами (а и
б), для раскалывашя пру
та на соответствующее 
число шинъ. Если прутъ 
можетъ дать четыре шины, 
то рабочш надр’Ьзаетъ на 
пятк'Ь прута крестъ на 
крестъ четыре глубокихъ 
надрЬза и, вложивъ въ 

надрезы колуны «щепала» б, легко ведете раскалываше прута по всей 
длин$. Для этого, рабочш, держа прутъ толстымъ концомъ въ правой, а. 
тонкимъ въ л$вой рук4, насаживаетъ надрезами на колуны щепала, 
которое въ свою очередь насажено на колё, вставленномъ въ плаху. 
Быстро протягивая прутъ внизъ, въ то же время л$вой рукой на
правляете правильность хода прута. Такимъ образомъ пруте раска
лывается на четыре одинаковыя продольныя части, называемый 
ш инами, а изд,Ьл]я изъ шинъ носятъ назваше ш инны хъ корзи-

Рис. 50.
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понныхъ ujdmjiiii. Такимь же образомъ бо.гЬе тонки: прутья д(1,- 
лятъ на три шины, съ тою лишь разницею, что на пят lit прута 
делаютъ три надреза (у), образуюпце три равныхъ угла и пользу
ются щепаломъ съ 3-мя колунами. Опытные рабо'-iie Д'Ьлаютъ пра
вильно надрезы на глазъ, но для неопытныхъ, во изб'Ьжаше порчи 
прутьевъ, можно заказать ножевымъ мастерамъ стальные надрезы съ 
готовымъ «крестомъ» или «трехлучистой звездой».

Колотыя шины идутъ или въ щепанномъ виде въ дело, или же ихъ 
остругиваютъ, и получаются струганных шины. Для получешя 
посл'Ьднихъ, помощью спещальныхъ струговъ выстругиваютъ сердце- 
вину и мягкую древесину настолько, чтобы получилось подобге ленты 
съ нетронутой наружной стороной, сохра
няющей свой блескъ. Стругъ состоагь (рис.
28, 29 и 30) изъ деревяннаго основашя
A , въ которомъ прочно закреплена отшли
фованная пластинка е, и изъ верхней части
B , въ которой закр’Ьпленъ скобель струга
d; последнш представляетъ широкШ плошй 
ножъ, съ очень острымъ лезв1енъ, прохо- 
дящш черезъ всю верхнюю часть струга В  
и закрепленный въ ней посредствомъ гайки; Рис. 51.
поэтому для точки скобель легко можетъ
быть вынуть. Части A  vl В  взаимно соединены шарнирами, а для 
направлешя вверхъ и вннзъ пользуются винтомъ с, съ крылатою 
гайкою, посредствомъ которыхъ скобель d  устанавливается на 
такой высотё отъ пластинки е, какая требуется для выстругивашя 
лентъ известной толщины. Самую работу ведутъ такъ: установивъ 
помощью винта с скобель d, работнике левой рукой беретъ обраба
тываемую шину, проталкиваетъ ее тонкимъ концомъ и наружной 
стороной внизъ по пластинке е, сердцевиной вверхъ противъ остр!я 
скобеля d, ухвативъ правой рукой за просунутый конецъ шины и 
протянувъ ее сквозь стругъ, направляя лёвой рукой и плотно при
жимая къ гладкой поверхности пластинки е, по которой шина сколь
зить верхней своей стороной. Обыкновенно шину протягиваютъ два- 
три раза, каждый разъ въ месте более и более съуженномъ между 
скобелемъ и пластинкою е. Вообще посредствомъ 2 —  4 кратнаго 
протягивашя шины между скобелемъ и пластинкой (при повто- 
ренномъ протягиванш шина пропускается то однимъ, то другимъ 
концомъ), получается ленточная шина съ утонченными краями и 
выпукло-утолщенной срединой,. Описанный струп.' составляете необ
ходимую принадлежность каддой ькорзиночвой мастерской; въ которой 
иго пом ещ аю т! посредине, чтобц каждый мастера морб овобОдно
ПбДОЙТЙ КЪ стругу 1: ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ ИНЬ ДЛЯ, ТОГО, ЧТОбЫ ЙЛИ‘'ЙрИ'
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готовить струганую шину, или подправить (подогнать) ужо имею
щуюся.

Для окончательной отделки струганныхъ шинъ употребдяютъ въ 
корзиночныхъ мастерскихъ еще одинъ стругъ, состоящш изъ деревян- 
наго брусочка (см. рис. 31), въ который вставлена хорошо отшли
фованная пластинка а, за которой установлены наискось два сталь- 
ныхъ скобеля Ъ и с, острыя лезв1я которых! образуютъ промежуток!, 
равный ширине шины, когда она будетъ пропущена черезъ этот! 
стругъ. Так! какъ въ этом! струге ширина между скобелями Ъ и с, 
постоянная, то на одномъ струг! можно обработать шину тоаько 
такой ширины, между темъ въ мастерской могутъ потребоваться шины 
разной ширины, что и вызываетъ необходимость иметь целый наборъ 
этих! струговъ (стоющихъ отъ 2 до 3 р.). Для выделки струга- 
ныхъ шинъ  предложены также машины; наиболее практичной счи
тается М орица (Moritz in Schwerin), которая раньше довольно 
часто встречалась въ Австрш, где мнопе крупные плантаторы ивы 
занимаются производствомъ струганыхъ шин!. Эта машина улучшен?, 
слесарнымъ мастеромъ И. Плицнеромъ, въ Вене. Ни та, пи другая, 
повидимому, не даютъ шинъ столь хороших!, как! выделываемыя опи
санным! выше ручным! стругом!.

XI. Кратшя свЪдЪшя о производств^ различныхъ издЬлШ 
изъ корзиночной ивы.

Инструменты. Кроме уже описанных!, каждая корзиночная 
мастерская должна располагать следующими инструментами: а) Билы; 
они служат! для того, чтобы при плетенш корзинщик! могь бы 
каждый выплетенный ряд! прибить, подобно тому, как! это делает! 
ткачиха, прибивая нитку к ! нитке утка. Вилами также расправ
ляется плетете, где оно слишком! плотно прилегло к ! предшествую
щему ряду.

Билы делаются из! железа; они несколько напоминут! зубья 
бороны и бываютъ разной величины, смотря по большей или мень
шей крупности поделки, для которой назначены. Поэтому въ мастер
ской находится целый наборъ билъ, причем! у била круннаго калибра 
верхнш конец! била заканчивается полукруглым! крючком!, служа
щим! для. изгибашя толстых! прутьев! въ углахъ при плетенш боль- 
шихъ предметовъ; у билъ неныпаго калибра этихъ крючковъ нетъ, 
так! как! для изгибашя мелкаго прута мастер! не нуждается в ! 
цоеобш била, б) Доскщ  необходимый при плетенш четырехугольных! 
доньев! в ! четырехгранных! корзинах!, служащих! для ношенш 
тяжестей на спиве. Доски делаются изъ липоваго иди кленоваго
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дерева, длиною 22, шириною 11 дюймовъ и снабжаются пятью ря
дами дыръ, расположснныхъ такъ, что каждый рядъ служить при 
плетенш корзинъ разной величины, причемъ корзинщикъ продЬваетъ 
черезъ эти дыры основные прутья, образуя изъ нихъ остовъ., соот- 
ветствующш прямой сгЬнкЬ корзины, лежащей на спине и внешней 
округленной станке. Остовные прутья пропускаются черезъ дыры 
доски тонкими концами внизъ, а потому основою спинки корзины 
служатъ толстые, а основой дна— тонюе концы прутьевъ; дно снизу 
укрепляется еще поддерживающими его брусочками. Когда прутья не 
настолько длинны, чтобы составить изъ нихъ основу сг1нкя и дна 
корзины, то основа задней и спинной ст'Ьнокъ составляется изъ 
прутьевъ, отвечающихъ высоте корзины, а дно изъ отдельныхъ 
прутьевъ, концы которыхъ, пропущенные въ стенку, прочно связы
ваются съ основою ея. в) Ш ило, оно— подобно сапожному, но боль- 
шихъ размеровъ. Шиломъ прикрепляется дно корзины къ доекп, 
на которой плетутъ, такъ, чтобы корзинщикъ былъ въ состоянш во 
всякое время вертеть около оси шила приколотое имъ къ доске дно 
корзины. Иногда корзинщики, вместо шила, употребляютъ тонюй бу
равь, но последнш представляегь то неудобство, что каждый разъ 
оставляетъ въ доске высверленвую дыру, отчего доска скоро изна
шивается, при томъ каждый разъ для ввинчивашя буравчика тре
буется свежее место въ доске; наконецъ съ шиломъ легче опериро
вать, когда нужно переменить положеше приготовляемаго дна. Шиломъ 
пользуется корзинщикъ, напр., когда забиваетъ въ ручкахъ корзинъ 
деревянные штифты для прикреплешя ручки къ корпусу корзины. 
Когда плетутъ издел]'я изъ тонкихъ струганныхъ шинъ, пользуются 
шиломъ вмёсто била для более плотнаго пригона последнего ряда къ 
предшествующимъ, такъ какъ било, какъ более грубый инструментъ, 
могло бы повредить шину, особенно на изгибахъ. Понятно, что для 
разныхъ изделш требуются и разныхъ размеровъ шилья, но все они 
должны быть изъ отличной стали, чтобы посредствомъ отточки можно 
было бы придавать необходимую остроту и чтобы шилья дольше 
служили. Въ мастерской наборъ шильевъ достигаетъ несколькихъ 
десятковъ. г) Поддоны— такъ называются доски, къ которымъ при- 
калываютъ шиломъ дно корзины, при соединенш его съ корпусомъ. 
Въ каждой мастерской должно находиться столько поддоновъ разной 
величины, сколько формъ выплетается изделш, начиная отъ самыхъ 
мрлкихъ и кончая 22 д. и более ширины и 35— 45 дюйм, длины. 
Поддоны делаютъ изъ сосновыхъ или еловыхь досокъ. д) Д ни щ а  
для дкипажныхъ корзинъ составляютъ принадлежность мастер- 
скихъ техъ корзиночныхъ издкий, которыя необходимы для экипажей, 
не исключая и детскихъ колясокъ. Днище— это толстая доска, слу
жащая шаблономъ для плетешя дна той части экипажа, которую
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выплетаютъ изъ ивоваго прута. Форма дна, въ настоящую величину, 
определяется расноложешсмъ шюзныхъ днръ въ доске, отстоящихъ 
одна отъ другой на I 3/* дюйма. Эти диры аужатъ для пропускашя 
прутьевъ, составляющихъ основу корпуса. Дыры, сквозь которыя 
пропускаются угловые прутья, и палки должны быть значительно 
бол£е остальныхъ, потому что сквозь эти дыры пропускаютъ и болЬе 
толстые прутья. Днища для корзинъ большихъ экипажей сколачива
ются изъ досокъ, чтобы получить одно целое длинною 11 и шири
ною 5— б.футовъ; на такомъ днищ!; просверленными дырами опре
деляется шаблонъ дна н’Ьсколькихъ формъ экипажныхъ корзинъ. Для 
детскихъ и кукольныхъ колясочекъ имеются также днища соответ
ствующей величины, съ дырами относительно меньшими, просверлен
ными по направлен™ лиши, определяющей форму дна и сгЬиокъ 
плетешя. е) Ъюгели— это наборъ связанныхъ изъ ивовыхъ прутьевъ 
обручей, разныхъ формъ и величинъ; они служатъ для того, чтобы 
придать ребрамъ, вставленнымъ въ готовое дно, ту форму и положеше, 
которыя требуются отъ изготовляемаго предмета. Подготовивъ дно 
корзинки и закр'Ьпивъ въ немъ все прутья, образукщя ребра ея, 
корзинщикъ загибаетъ ихъ вверху, надёваетъ на нихъ бюгель тре
буемой формы и величины, на высоте, соответствующей вышине 
корзины, и привязываетъ къ нему прутья, образуюпие ребра корпуса, 
на совершенно равныхъ разстояшяхъ одинъ отъ другого, а затёмъ 
приступаетъ къ заплетанш реберъ мелкимъ прутомъ или шинами, 
придавая такимъ образомъ корзине форму, соответствующую форме 
бюгеля. Понятно, что корзины, выплетаемыя по одному бюгелю, будутъ 
совершенно одинаковы, что особенно требуется отъ корзинъ, назна- 
чаемыхъ для пересылки ценныхъ товаровъ.

Для четырехугольныхъ корзинъ, каковы— для белья, чемоданы и 
разныя дорожныя —  бюгели должны иметь также четырехугольную 
форму; ихъ делаютъ изъ орешника и ивняка, въ 1 дюймъ въ щ -  
метрё. Приготовивъ дно такой корзины и установивъ толстые прутья, 
образукщя остовъ, корзинщикъ привязываетъ бюгель къ четыремъ 
угловымъ прутьямъ (саиымъ толстымъ) на той высоте, которую 
должна иметь корзина, продеваетъ все остальные прутья во внутрь 
бюгеля и, заплетя стенки несколько более по ювины высоты буду
щей корзины, онъ отвязываетъ бюгель и снимаетъ его съ реберъ 
корпуса, такъ какъ въ этомъ состоянш онъ и безъ бюгеля удеряситъ 
свою форму, а между темъ бюгель могъ бы «Ьсколько затруднять 
дальнейшее заплеташе. Запасъ бюгелей, какъ это видно изъ ихъ 
назначенш. долженъ оыть значителенъ въ мастерской; вн4 работы 
ихъ хранятъ въ амоарахъ, подвъшнвая на воитые въ стенки гвозди, 
ж) Ргъзецъ —  это широки короткШ ножъ, cv  наискось отточенной 
оконечностью, служить для аккуратной ~ обрезки'- концовъ прутьевъ кх>
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время работы; онъ делается изъ стали высокаго качества, чтобы молено 
было придавать ему самую острую отточку, необходимую для чистой 
работы, з) К линья— это заостренные куски твердаго дерева, которые 
при плетенш корзинъ съ ручками вплетаются съ двухъ сторонъ, въ 
тёмъ м'Ьстахъ, гд'Ь должны быть ручки. Когда плетенie закончено, 
то вплетенные клинья вынимаются, а въ полученныя на ихъ месте 
гнезда вгоняются концы ручекъ. Концы ручекъ должны быть также 
заострены, какъ и клинья. Клинья делаютъ настолько длинными, 
чтобы при извлеченш ихъ изъ етЬнокъ корзины можно было бы ухва
титься за головку клина, i) Песчаниковое точило, приводимое въ 
действ1о ногою— необходимая принадлежность корзиночной мастерской; 
оно служить для точки лезв1й струга, лильевъ, резцовъ и пр. Точиль
ный камень долженъ представлять собою однородный мелкозернистый 
песчаникъ и правильную окружность; иначе при вращенш точило 
будегь портить инструменты, и) Масляное точило— служить для 
того, чтобы снять резше штрихи, оставляемые песчаниковымъ точи- 
ломъ. к) Корыто для намачивашя ивовыхъ прутьевъ передъ плете- 
шемъ. л) Ящ икъ для окуриватя строй. Въ неыъ сожигаюгь на 
мисочке кусочки серы, для отбелки некоторыхъ изделш, которыыъ 
желаютъ придать особенную белизну, м) Садовыя п и л т ,  н) садо- 
выя ножницы, о) плоско- и острогубцы, п) лампочки спир- 
товыя —  все это хорошо известные инструменты, надъ описашемъ 
которыхъ нетъ необходимости останавливаться.

XII. О разнаго рода корзиночныхъ издЪ/пй.

Едва ли нужно доказывать, что корзиночное производство невоз- 
можно изучить по книгамъ; поэтому, строго говоря, такихъ руко- 
водствъ и не существуетъ, а если бы кто либо рёшился написать 
такой учебникъ, то ему но хватило бы жизни, и онъ принужденъ 
быль бы художественно иллюстрировать свое руководство тысячами 
рисунковъ. Изучить корзинопдетеше можно лишь въ школахъ съ ха- 
рактеромъ учебныхъ мастерскихъ, въ которыхъ, кроме техники плете
шя, развиваютъ въ ученикахъ: способность къ творчеству, оценку 
изящныхъ формъ, умёнье придавать эти формы издел1ямъ и разно
образно украшать последшя.

Поэтому, въ нижсследующсмъ изложенш, мы остановимся лишь 
на общихъ пр1емахъ плетешя некоторыхъ изделш, находящихся въ 
постоянномъ спросе. Пока учебныя мастерсшя и при нихъ неболыше 
музеи, съ образцами плетенш. не будутъ насаждены въ нашемъ оте
честве, пока кустарю-корзинщику не придутъ на помощь перщиче- 
ск1я издашя конструкторскихъ чертежей и рисунковъ, съ объясни-
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тельнымъ для нихъ текстомъ, до той поры онъ, въ своихъ изд'Ыяхъ, 
едва ли пойдетъ далее того, чему онъ научился отъ своего отца и 
д’Кда, въ большинства ограничиваясь плетешемъ ctparo и зеленаго 
товара, самаго простого, но и самаго дешеваго, а потому невыгод- 
наго для кустаря.

Вообще корзиночный товаръ подразделяется на 1) на серый или 
зеленый, приготовляемый изъ неочищенныхъ отъ коры пруть- 
евъ, 2) белый товаръ, приготовляемый изъ очищепныхъ отъ коры пруть
евъ цёлыхъ, а именно: дорожныя и для белья корзины, экипажные 
кузовы и др.; далее, сюда лее относятся изд!шя изъ колотыхъ шинъ, 
затЪмъ, болёе сложныя плетешя, комбинированныя изъ шинъ об'Ьихъ 
категорш, или изъ струганныхъ шинъ съ тонкими прутьями, съ со
ломою и другими матер1алами и 3) художественныя корзиночныя 
издЬл1я, служапця для украшения жилищъ или садовъ; сюда отно
сятся ширмы, корзиночная мебель, садовыя беседки и т. п.

Какой бы матер1алъ ни служилъ для корзиноплетешя, онъ поредъ 
употреблешемъ долженъ быть размоченъ въ чистой воде настолько, 
чтобы прюбр'Ьлъ гибкость; только опытъ можетъ указать на продол
жительность мочки матер1ала, такъ какъ эта продолжительность за- 
виситъ: отъ породы ивы, им'Ьсмъ ли дело съ вруглымъ товаромъ 
или шинами, отъ продолжительности и условш хранешя. Всего лучше 
сохраняется очищенный и неочищенный товаръ въ сухомъ, хорошо 
проветриваемомъ помещенш; при такихъ условгяхъ очищенный прутъ 
можетъ хорошо сохраниться 4— 5 л'{;тъ; неочищенный же более года 
сохранятся не можетъ.

Плетете четырехугольныхъ корзинъ. Какь и во вебхъ слу- 
чаяхъ, плетете начинается съ приготовлешя дна; поэтому выбравъ на 
доске (описанной въ числе инструментовъ подъ лит. б.), назначен
ной для плетешя дна рядъ дыръ, соответствующих! ширина корзины, 
вставляетъ въ, нихъ прутья, образукщя основу дна. Прутья должны 
быть такой длины, чтобы соответствовать длине корзины и двойной 
вышине ея. При плетенш болынахъ корзинъ прутья, образующ!я 
основу дна, размещаются на разстоянш 11/2 Д-; при более мелкомъ 
плетенш это разстояше ограничивается п/а дюйма одинъ отъ другого; 
съ обоихъ продольныхъ краевъ дна корзины вместо прутьевъ вста- 
вляютъ, для прочности дна, брусочки и затемъ заплетаютъ ихъ 
прутьями, какъ и прутья, образующее основу дна.

Когда изъ прутьевъ и обоихъ конечныхъ брусковъ составлена 
основа дна, корзинщикъ вщетаетъ въ нихъ болёе тонкие прутья, 
отвечающее по толщине назначенш корзины. Плетете !ша всегда на- 
чинаютъ отъ левой руки къ правой, закладывая первый вплетаемый 
прутъ толстымъ кондомъ, между лёвымъ брускомъ и первымъ пру- 
томъ основы, пока не пройдутъ всей ширины дна и не довдугь до
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бруска, вставленнаго въ крайнюю дыру праваго ряда; здесь огибаютъ 
пругь вокругъ бруска и внлетаютъ, но обратно, закладывал въ прутья 
основы. Пройдя при второмъ ходе вплетеннаго прута всю ширину 
дна корзины обратно, до бруска крайней дыры ряда, прутъ загибаютъ 
вокругъ л^ваго бруска и заплетаютъ опять слева направо, за и 
передъ прутьями основы, какъ и при первомъ ходе. Пройдя третьимъ 
ходомъ всю ширину дна, загнувъ пругь возле праваго бруска, запле
таютъ обратно справа налево, вплетая прутъ и въ этомъ четвертомъ 
направлеши, какъ и въ первомъ ходе. Обогнувъ опять левый брусокъ 
прутомъ, вплетаютъ его пятымъ ходомъ, слева направо и, обогнувъ 
прутъ и. правый брусокъ. вплетаютъ его шестымъ ходомъ справа на
лево и т. д. Послё вплетешя несколькихъ рядовъ прутья прибива
ются одинъ къ другому, ударяя биломъ по всему ряду, чтобы полу
чилось равномерное и плотное плетеше.

Такъ какъ первый рядъ вплетаемаго прута начинается толстымъ 
концомъ, то онъ оканчивается вплетешемъ тонкаго его конца, кото
рый однако весь до конца не вплетается, но остается торчать, по 
окончанш же работы срезается рчъзцомъ. Такъ какъ желательно 
получение дна равномерной толщины, то следуетъ закладывать новые 
прутья попеременно то толстымъ, то тонкимъ концомъ, но оконечности 
топкихъ концовъ прутьевъ не вплетаются и оставляются торчать для 
последующей срезки.

Когда плетеше дна закончено, его снимаютъ съ доски и вста- 
вляютъ въ него прутья, образуюпие основу боковыхъ стенъ корзины; 
сперва корзинщикъ вставляетъ ребра въ узшя стороны дна; для этого 
онъ плоско срезаетъ толстые концы прутьевъ, расширяетъ заострен- 
нымъ концомъ била плетеше въ дне и втыкаетъ каждый прутъ за- 
остреннымъ концомъ, въ промежутокъ между основными прутьями дна 
настолько, чтобы просунутый конецъ можно было бы загнуть сверху 
и соединить съ верхней частью того же прута, а чтобы концы пруть
евъ выдержали этотъ изгибъ безъ ломки, прутья должны быть хорошо 
вымочены. Вставивъ ребра для поперечныхъ стенокъ корзины, такимъ 
же образомъ вставдяютъ ребра и для продольныхъ стенокъ корзины. 
При плетенш тонкихъ изделш, прутья, образуюпце основу продольныхъ 
стенъ корзины, вставляются на разстоянш ‘/а дюйма одинъ отъ дру
гого; при самомъ же грубомъ плетенш на 13/в дюйма. Когда въ дно 
вставлены ребра всехъ четырехъ сторонъ корзины, корзинщикъ при- 
крепляетъ дно корзины шиломъ къ поддону, прутьями вверхъ такъ, 
чтобы дно могло свободно вращаться около шила, какъ на оси, при- 
ступаегь къ вплетешю средней толщины прутьевъ между ребрами 
стенъ корзины. Въ углы четырехугольныхъ корзинъ нередко вместо 
нрутьевъ вставляютъ более толстыя палки, оплетая ихъ также какъ 
и остальныя ребра стенокъ корзины. Первые четыре нижнихъ ряда
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корзинщикъ плететъ сразу въ 4 прута, управляя каждымъ прутомъ 
отдельно такъ, чтобы ребровые прутья, охваченные первымъ вплетен- 
нымъ прутомъ сзади, вторы иъ прутомъ охватывались спереди, третьим!, 
опять сзади, четвертымъ спереди и т. д.; ребровые же прутья, охва
ченные спереди первымъ вплетеннымъ рядомъ, вторымъ рядомъ охва
тывались бы сзади, третьимъ— опять спереди, четвертымъ сзади и т. д. 
Плетеше первыхъ четырехъ рядовъ въ 4 прута делается для того, 
чтобы можно было нижше заостренные концы ребровыхъ прутьевъ, 
загнутые вокругъ плетешя дна вверхъ крепко связать съ' верхней 
частью прута и прочно соединить дно со станками корзины. После 
четвертаго ряда въ 4 прута каждый, плетете продолжается въ одинъ 
прутъ, такимъ же способомъ, который описанъ при плетенш дна, 
оставляя концы прутьевъ наружу. Когда корпусъ корзины доплетенъ 
до требуемой вышины, производится вершеше его, т. е. загибаше верх- 
нихъ концовъ ребровыхъ прутьевъ и заплеташе ихъ вместе съ пруть
ями корпуса, отчего верхнш край корзины получается въ виде утол- 
щеинаго закруглешя (см. рис. 32 образецъ ручной корзины съ гар- 
нитуроцъ).

Когда корзина сплетена, ее снабжаютъ ручками; ихъ делаютъ 
такъ: свиваютъ 2— 4 ивовыхъ прута, въ виде овальнаго кольца, 
оплетаемаго ивовой шиной, а затемъ кольцо укрепляютъ въ попереч
ныхъ стенкахъ корзины ивовыми прутьями,-цричемъ прутья охваты- 
ваюгь кольцо въ двухъ местахъ настолько свободно, чтобы ручка 
могла иметь свободное движете вверхъ и внизъ.

После этого обрезываютъ ртьзцомъ торчашде концы прутьевъ дна 
и боковцхъ стенъ корзины.

Плетете ручныхъ корзинъ, требуемыхъ въ пекарняхъ, ре-
сторанахъ и въ хозяйстве. Этимъ корзинамъ придаютъ различныя
почти всегда округленныя формы, но сущность плетешя одна и таже. 
Корзины этого рода, более или менее изящныя, изготовляются изъ 
ивовыхъ шинъ, редко продаются белыми, но чаще покрываются темно- 
коричневымъ, темно -желтымъ или чернымъ лакомъ, что придаетъ имъ 
большую прочность и не позволяегь впитывать запахъ провизш, что 
присуще ад лакированному белому товару.

При выплетанш дна поступаютъ совершенно также, какъ и при 
плетенш четырехугольныхъ корзинъ, имея лишь въ виду овальность
или округленность формы и то, что для этого плетешя пользуются
более тонкимъ матер1аломъ. Главные бруски дна (крестовины) де
лаются не толще */•* дюйма въ д1аметре, въ нихъ вставляютъ ребро- 
выя прутья на разстоянш 7/8 дюйма одинъ отъ другого. Изготовляя 
корпусъ, соображаются съ той формой, которую желають придать кор
зине, пользуясь для этого соответствующей формы бюгелями, опи- 
«анными въ числе инструментовъ корзиночнаго производства.
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бкончивъ плетеше корпуса корзины, къ сгЬнкамъ ея съ внутрен
ней стороны нрибиваютъ толстую ивовую шину, на которую опи
рается своими краями крышка корзины, когда она закрыта. Шина* 
прибивается къ ребровымъ прутьямъ мелкими гвоздями и припле
тается къ ребровымъ прутьямъ тонкой струганой шиной, въ раз
бежку. На томъ же месте, но съ наружной стороны корзины, при- 
биваютъ вокругь нея полукруглую ивовую шину, которая, для 
украшешя, оплетается тонкой шиной. Назначеше наружной шины со
стоять въ томъ, чтобы скрыть место, на которомъ находится скргЬ- 
плеше внутренней толстой шины.

Ручка корзины делается изъ двухъ гладкихъ ивовыхъ прутьевъ, 
которые при неподвижныхъ ручкахъ прочно закрепляются въ корзине 
тЬмъ, что при плетешй корпуса съ обоихъ сторопъ корзины впле
таются соответствующее клинья (описанные въ ряду инструментовъ), 
отъ которыхъ, по извлечены, остаются гнезда, куда вгоняются концы 
прутьевъ, образуюпце основу ручекъ; прутья должны быть также за
острены, какъ и тЬ клинья, которые взяты были для образована 
гнездъ, чтобы они прочно залегли въ посл'Ьднихъ, и загЬмъ концы ру
чекъ приколачиваюгь деревянными штифтами.къ самой широкой ре
бровой шине, протыкая шиломъ гнезда для штифтовъ, избегая раскола 
въ прутьяхъ ручки и въ шине, что, при аккуратности, вполне до
стижимо.

Закреп ивъ концы ручки корзины, оплетаютъ ручку тонкой ивовой 
шиной, образовавъ изъ двухъ прутьевъ ручки одно целое, более удоб
ное при пользованш корзиной. Шина, которою обвивается ручка за
крепляется съ обеихъ сторонъ корпуса корзины, образуя родъ розетки, 
для украшешя.

Для придашя ручке некоторой узорчатости при обвиванш шиной, 
сверху кладутъ шину, окрашенную въ иной цвегь, которую и про- 
кладываюгь то подъ, то надъ первой шиной.

Когда изготовляются корзины съ двумя половинчатыми крышками, 
то сперва делаютъ изъ тонкихъ прутьевъ или шинъ остовъ, огиба
емый прутомт», отчего получается полукруглое очерташе формы крышки, 
которое заплетается тонкими шинами. Готовыя половинки крышки 
прикрепляются къ поперечной въ корзине дощечке двумя петлями, 
свитыми изъ тонкаго прута. Крышки, имеющ!я овально-выпуклую 
форму, плетутся также какъ и самыя корзины и прикрепляются— съ 
одной стороны— къ ободу корзины двумя ивовыми петлями, а съ пе
редней стороны получаютъ такую же петлю, которая накидывается на 
петлю, приделанную къ корзине и запирающуюся маленькимъ клиномъ 
или вигячимъ замкомъ.

Плетенге разнородныхъ мелкихъ хозяйственныхъ кор- 
зи т . Къ этой категорш относятся корзины: для белаго хлеба, для
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зелени, фруктовъ, для помещешя садковъ и мн. др. надобностей въ 
обыденной жизни.

Дно для подобныхъ корзинъ закладывается изъ 8 основиыхъ 
прутьевъ, перекрещенныхъ, дающихъ следовательно 16 концовъ. Эта 
основа, благодаря комбинат и и расположенш прутьевъ разной вели
чины, могущая иметь разнообразную форму, заплетается тонкими 
прутьями, въ круговую. У круглыхъ формъ дна д1аметръ его почти 
никогда не переступаетъ 9-ти дюймовъ. Затемъ обрезаютъ концы 
прутьевъ и плетутъ корпусъ корзины, который никогда не бываетъ у 
этихъ корзинъ плотнымъ. Ребровые прутья устанавливаютъ на 3/* д. 
разстоянш. Вставивъ ребровые прутья въ дно, на нихъ надеваютъ 
соответствующей бюгель (описанъ въ ряду инструментовъ), опреде
лявший окружность корзины, которая, если дно=9— 10 д., должна 
иметь 16— 17 д. въ д1аметре. Прикрепивъ ребровыя прутья къ бю- 
гелю на равныхъ разстояшяхъ, плетутъ кольца на нихъ (см. рис. 33) 
изъ тонкихъ шинъ. Ребровые прутья не должны быть толще */8 Д- 
и дюйма на 3 длиннее вышины корзины, чтобы иметь небольшой 
запасъ, который потомъ срезывается. Ручки къ этимъ корзинамъ де
лаютъ изъ скрученныхъ тонкихъ прутьевъ, поступая такимъ же спо- 
собомъ, какъ и при другихъ корзинахъ.

Въ корзинахъ для помещешя судковъ или столовой посуды, при 
переноске кушанш изъ ресторановъ и т. п. (см. рис. 34), круглое дно 
плетутъ такъ, какъ описано для корзины на рис. 33; ребровые прутья 
закрепляются въ дне такимъ же способомъ, какъ уже описано, однако 
обращается особое внимаше на хорошую размочку ребровыхъ прутьевъ, 
чтобы толстый заостренный конецъ ихъ при загибанш вверхъ не 
надломился. Заостренный конецъ ребровыхъ прутьевъ пропускаюгь 
несколько длиннее, чемъ въ вышеуказанныхъ случаяхъ и оплетаюгь 
ребровые прутья на дюймъ выше крепкимъ и плотнымъ плетешемъ. 
По обеимъ сторонамъ продольныхъ прорезовъ и въ местахъ, въ ко
торыхъ укрепляется ручка вставляются более толстые и крепюе ре
бровые прутья, числомъ 6, которые въ прорезахъ служагь угловыми 
ребрами, а въ местахъ укреплешя ручки— прочнымъ основашемъ. 
Закреплеше ручекъ производится въ гнёздахъ, оставляемыхъ кланами, 
какъ уже описано. Закрепленныя прибивашемъ деревянными штиф
тами ручки оплетаютъ тонкой шиной, какъ и у другихъ ручныхъ 
корзинъ.

На рисунке 35 изображена простейшая форма корзинъ: 
для фруктовъ, для украшешя обеденныхъ столовъ, оконъ въ фрукто- 
выхъ магазинахъ и т. п. Т аш  корзины требуются въ столицы и 
болыше города, особенно въ фруктовые магазины, которые, при по
средстве укладки нлодовъ въ корзины выгоднее сбываютъ и самые 
плоды. Более изящныя формы корзинъ этой группы служатъ дм
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искусственныхъ и живыхъ цвЬтовъ; образцы этихъ корзинъ показаны 
на рисункахъ.36, 37 д 38. Дно и корпусъ корзинъ этой группы 
составляютъ изъ шинъ толщиною въ V 12 дюйма; заплеташе же про
изводят^ по данному узору, более тонкими шинами. Иногда кресто
вины дна делаются изъ цЬльныхъ тонкихъ прутьевъ, заплетаемыхъ 
тонкой шиною. Вс'Ь подобныя корзины поступаютъ въ продажу въ 
лакированномъ или окрашенномъ виде. Для фруктовъ преимущественно 
требуются темно-коричневыя корзины, украшения которыхъ (гарни- 
туръ) часто отличаются цв-Ьтомъ отъ цвёта. корпуса корзины, Укра- 
meHie корзины нередко делаютъ изъ ситника, тростника и т. п. ма- 
тер1аловъ, въ натуральной ихъ окраске, или- же употребляютъ тония 
шины и ивовые прутья, покрытые светлы мъ 
золотистымъ лакомъ, бронзированные, посе- 
ребреные и позолоченные, (напр., показ, на 
рис. 33 и 38). Украшеше или гарнитура 
корзинъ варшруетъ до безконечности, въ за
висимости отъ художественнаго вкуса корзин
щика. Корзины для плодовъ делаются или пло
скими или высокими; последшя съ двой- 
нымъ дномъ, изъ которыхъ второе дно ре
шетчатое покрывается бумажной подстилкой рис 52.
(въ виде стружки) для плодовъ.

Для цветовъ всегда делаютъ более высошя корзины, типомъ 
которыхъ могутъ служитъ корзины, показанныя на рис. 36 и 38.

Въ последнее время вошли въ моду, а следовательно и получили 
спросъ узорчатыя плостя подкладки на обеденныхъ столахъ подъ 
суповыя вазы, горяч1я блюда и т. п., для сбережешя скатерти и 
политуры столовъ. Образчикъ такой подкладки показанъ на рисунке 
39. Подкладки делаютъ изъ белаго матер1ала, т. е. не лаки- 
рованнаго и не окрашеннаго, чтобы подкладки можно было мыть го
рячей водой съ мыломъ и даже вываривать, для ноддержашя ихъ 
опрятности.

Плетеше подкладокъ —  всегда узорчатое, изъ тонкихъ белыхъ 
ивовыхъ прутьевъ. Подкладка съ одной стороны снабжается неболь- 
шимъ колечкомъ изъ такого же прута, для вешашя ея на гвоздь, 
напр., въ буфете. Подкладкамъ даюгь также форму овальную, со
ображаясь съ формой, напр., блюдъ и лотковъ.

Въ большомъ спросе корзины, называемыя бума ж ницами, къ 
письменнымъ етоламъ, для бросашя ненужныхъ бумагъ; чаще 
всего оне имеютъ форму вазы, съ крышкою или безъ нея. Типиче- 
ск!е образцы такихъ корзинъ показаны на рисункахъ: 40, 41 
и 42; впрочемъ для канцелярш разныхъ учреждены и присутственныхъ 
месть, въ видахъ экономы, корзины закупаются безъ крышекъ.
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Приступая къ плетенш корзины къ - письменному столу, сперва 
плетутъ круглое, 71/» Д. въ Д1аметре, дно, къ которому длинными 
тонкими гвоздиками прибиваютъ ребровые прутья остова корзины. На 
ребра употребляютъ тонше, длиною 33 —  35 д„ прутья; ихъ приби
ваютъ въ 51/3 дюймовомъ разстоянш отъ концовъ толстыхъ прутьевъ, 
прибитыхъ къ тому же дну; эти концы длиною до 6 дюймовъ слу- 
жатъ для выделки ножекъ корзины. Когда прибито къ дну корзины 
требуемое число ребровыхъ прутьевъ, посл^дше, въ местахъ прибивки, 
охватываютъ толстой шиной, которую прибиваютъ также къ дну; за- 
гЬмъ эту шину оплетаютъ тонкой шиной, оплетая ею и все ребровые 
прутья. После этого связываюгь верхушки прутьевъ въ одинъ пу- 
чекъ, чтобы сохранить ихъ отъ поломки во время работы, и присту- 
паютъ къ плетенш ножки, расправляя по бугелю, ребровые прутья, 
соответственно форме ножки (рис. 42), заканчивая ее толстой 
шиной, для получешя основашя ножки, въ которую вплетаютъ тонкой 
шиной все концы ребровыхъ прутьевъ пожки. Окончивъ ножку, при- 
крепляютъ шиломъ дно корзины къ поддону ножкою внизъ, раз- 
вязавъ прутья, образуютъ изъ нихъ при посредстве бюгеля верхнюю 
ч$сть корпуса корзины, заплетая его по данному узору.

Крышку заготовляютъ также какъ и у ручныхъ корзинъ тон
каго плетешя, сообразно съ общимъ узороыъ корзины для бумаги.

Более изящныя корзины для бумаги делаютъ на ножкахъ 
изъ толстыхъ гнутыхъ ивовыхъ прутьевъ; . таыя бумажницы слу- 
жатъ также и для украшешя помещешя, представляя переходе къ 
носгроенш мебели изъ ивоваго прута. Бумажныя корзины делаюгь 
также, комбинируя ивовый прутъ съ соломою, ситникомъ, бамбукомъ и 
т. д.; образцы такихъ корзинъ показаны на рисункахъ: 43 и 44. Къ 
корзиночнымъ плетешямъ для украшешя квартиръ относятся: под
ставки для цв$точныхъ горшковъ (жардиньеры) для одного, для трехъ 
и более значительная числа горшковъ, въ одинъ или несколько яру- 
совъ, по многообразнымъ узорамъ, отъ более простой до изящныхъ 
формъ, съ различными украшешями.

Плетете дптекихъ и  для больныхъ коляеокъ, куколь- 
ныхъ коляеокъ и  т. п. издгьлШ. Къ категорш этихъ изделш 
(кроме перечисленныхъ) относятся также: детешя люльки, игрушечныя 
колясочки и постели.

ЗамЬтимъ, что въ производстве этихъ изделш играетъ важное 
значеше разделеше труда,-причемъ разные мастера изготовляютъ раз
ный части изделш. Такъ, одни заняты изготовлешемъ плетешй, друпе ' 
деревянныхъ частей (принадлежности экипажей), третьи металлическихъ 
частей и т. д. Соединеше всехъ этихъ частей въ одно целое соста- 
вляетъ также особую спещальность, и такой спещадистъ нередко явля
ется заказчикомъ всехъ частей издел!я. Заметимъ кстати, что въ
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этой области корзииоилетешя вполне применимо артельное начало, вь 
виде крупнаго производства.

Корпусъ коляски выплетается по AarfHOMy узеру, способами мало 
разнящимися отъ описанныхъ выше; но какъ. бы ни была хорошо 
приготовлена эта часть детской коляски, прочность и удобство ея 
зависитъ отъ другихъ частей, 
входя щи хъ въ составъ коляски.
Иногда рьшокъ требуотъ дет
ская коляски на деревянныхъ 
колесахъ, такъ какъ подобный 
коляски не вл1яютъ на здоровье 
ребенка столь разрушительно, 
какъ коляски съ желЬзнымъ 
ободомъ и спицами. Коляски 
последней категор1и производятъ 
постоянное легкое дрожащее со
трясете, вл1яющее на мозгъ ре
бенка. Только въ коляскахъ съ 
юрошими стальными рессорами 
устраняется указанный недоста ■ 
токъ жел'Ьзныхъ колесъ, при 
отсугствш рессрръ.

Хорошее колесо должно иметь 
ободъ изъ сухого ясеня или 
бука, цельный изъ одного куска, 
согнутаго въ правильный кругъ 
действ1емъ пара; ступица и 
спицы должны быть хорошо вы
точены изъ тЪхъ же породъ.
Железная шина, натягиваемая Рис. 53.
на деревянный цельный ободъ,
делается изъ шиннаго желЬза въ 1ls д. толщиною (у насъ чаете 
делаютъ шину изъ обручнаго железа въ Vie д. толщиною); шина въ 
виде правильпаго круга, гладко свареннаго своими концами, насажи
вается на деревянный ободъ въ горячемъ со'стояши, такимъ же спо- 
собомъ, какъ это делаютъ съ колесами городскихъ экипажей. Сту
пица, для прочности, обтягивается въ двухъ местахъ, шинными же
лезными обручами.

Нижняя часть коляски должна быть выкована изъ хорошаго про- 
катнаго железа; оси следуетъ делать только стальныя. Пружины, на 
которыхъ лежитъ верхняя часть коляски и посредствомъ которыхъ эта 
часть коляски соединена съ осями, должны быть сделаны изъ луч
шей англшекой стали, такъ какъ только эта сталь даетъ прочныя и



лешя пружины, способныя выдерживать значительный грузъ. Во 
избежаше поломки пружинъ отъ излишней тяжести, (напр., няньки 
нередко вместо одного сажаюгь въ коляски двухъ и даже трехъ дЬ- 
тей) необходимо къ жолезнымъ связямъ станка, находящимся надъ 
осями, прикреплять предохранительные подушки изъ дерева или при
клепывать къ нимъ железныя дуги, благодаря которымъ станокъ ко

ляски непосредственно при- 
легалъ бы къ оси, когда ко
ляска нагружена чрезмерно. 
Въ настоящее время детсшя 
коляски устраиваются почти 
исключительно съ ручкой впе
реди, но такъ, что коляска 
двигается впередъ задомъ.

Рисунки: 45 и 46 показы- 
ваютъ наиболее распростра  ̂
ненныя формы детскихъ и 
кукольныхъ коляеокъ, выхо- 
дящихъ изъ мастерскихъ мо- 
сковскихъ кустарей.

Коляски для больныхъ 
всегда имеютъ ручку сзади, 
переднее же дышло находится 
въ рукахъ больного и служить 
для направлешя коляски 
(рис. 47).

Чтобы плетеная часть дет
ской коляски получила боль
шую прочность, иногда, вме
сто нёсколькихъ ребровыхъ 
прутьевъ, закладываются же- 
лёзные изъ проволоки соо̂ - 

Рис. 54. ветотвующей толщины, ко
торые заплетаются ивовыми 

прутьями и окрашенные подъ одинъ цветъ, делаются незаметными. 
Детсшя коляски должны окрашиваться безвредными масляными кра
сками или покрываться спиртовымъ лакомъ, однако настолько проч
ными, чтобы могли выдерживать всякую погоду. Лучпня детсшя 
коляски окрашиваются темно-коричневыъ лакомъ, гарнитура же ихъ -  
золотистымъ или бронзовымъ лакомъ.

Ребра откидного верха, защищающаго отъ солнца и дождя, сги
баются изъ толстыхъ ивовыхъ прутьевъ— у дешевыхъ коляеокъ; у 
более же дорогихъ— ребра изготовляются изъ бука или ясеня, согну-
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тыхъ дМств1емъ пара и нолучившихъ требуемую форму при помощи 
пресса. Дугообразная ребра откиднаго верха коляски на концах!, 
снабжаются железными петлями, которыми ребра надеваются съ 
обоихъ концовъ, па железные штифты, служапце осями, вокругъ ко
торыхъ они вращаются при опусканш или подниманш верха. Ребра 
верха обтягиваются клеенкой или иной какой либо материй, что 
относится къ спещальности обойнаго мастера.

П лет енй  мебели. Ивовый прутъ представляетъ благодарный 
матер1алъ для легкой мебели и некоторыхъ предметовъ для украшешя 
зимнихъ и обыкновенныхъ садовъ, балконовъ, гостинныхъ, будуаровъ 
и вообще для домашней обстановки.

При умеломъ пользоваши нвовымъ прутомъ и присущими ему 
физическими свойствами, производство мебели изъ этого матер1ала 
могло бы составить также спещальную 
отрасль въ кустарномъ деле, такъ какъ 
подобная мебель не только найдетъ спросъ 
въ отечестве, но и заграницу, особенно 
во Францно, Англш и Америку, где эту 
мебель очень ценятъ. Въ Америке города:
Нью-1оркъ, Вашингтонъ и Динцинати 
являются главными складочными пунктами 
ивовой плетеной мебели.

Кроме уже указанныхъ переходныхъ 
формъ къ плетенш мебели (см. рис. 38 
и 44), такой же переходной формой 
является плетенге ширмъ, высокихъ 
складныхъ къ постелямъ (рис. 48 н 49), 
низкихъ— на ножкахъ, устанавливаемыхъ рис. 55.
какъ экраны предъ наминами, и еще
менынихъ, устанавливаемыхъ на подоконникахъ. ИростЬиния ширмы, 
напр., ноказанныя на рис. 48 и 49 имеютъ основныя рамы 
окрашенныя въ черный цвегь, нрутья же, изъ которыхъ со- 
ставляютъ узоръ, остаются натуральными белыми. Рамы более худо- 
жественныхъ ширмъ, напр., показанный на рисунке 50, чаще покры
ваются чернымъ лакомъ, прутья же, изъ которыхъ составляется узоръ 
позолочены или же покрыты золотиотымъ лакомъ. Фономъ узора для 
простыхъ ширмъ служатъ дешевыя ткани темно-зеленаго, темно-ко- 
ричневаго или темно-синяго цвета, прибиваемыя съ левой стороны 
ширмы; фономъ для художественныхъ ширмъ служатъ шелкочыя или 
полушелковыя ткани.

Изъ ивовыхъ прутьевъ и шинъ плетутъ самую разнообразную 
мебель, формы которой трудно далее перечислить Приведя здЬсь ри
сунки только некоторыхъ типичныхъ формъ, начиная съ простой та
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буреты (рис. 51) и более сложной табуреты, служащей, иапр., для 
сиденья играющаго на рояле (рис. 52), у которой основа и ножки 
окрашиваются хорошимъ ценнымъ лакомъ, а составляю нця узоръ 
прутья— золотымъ или бронзовымъ лакомъ, мы отмстимъ последова
тельно формы, показанныя на рисункахъ: 53— простой стулъ; рис. 54 
полукресло изъ витыхъ ивовыхъ прутьевъ и рис. 55 одну форму 
детскаго ивоваго кресла.

При плетенш ивовой мебели наши необученные кустари часто впа- 
даютъ въ ошибки оть того, что снабжаютъ ее множествомъ ивовыхъ 
перевязей, съ высыхгшемъ которыхъ мебель расшатывается; не менее 
важная ошибка состоитъ въ томъ, что скреплешя стараются дости
гать вколачивашемъ железныхъ гвоздей въ ташя места, где. они без- 
полезны, притомъ гвозди, вколачиваемые въ сырую ивовую древесину 
скоро ржавеютъ, ржавчина переедаетъ прутъ или шину, и части ме
бели расползаются; кроме того, вследств1е высыхашя ивы, гвозди, 
вколоченные въ сырую древесину, выжимаются изъ нея и рвутъ одежду 
гЬхъ, кто садится на такую мебель.

Все эти дефекты ивовой мебели въ значительной степепи устра
няются, если, при известной степени знакомства съ деломъ, вместо 
гвоздей скреплять соответствуюпця части винтами, которые не выжи
маются изъ древесины и потому не рвутъ платья. Скреплеше винтами 
обойдется не дороже скреплешя гвоздями, притомъ эта замена позво- 
ляетъ придавать ивовой мебели более легкую и красивую форму, а 
между темь— легкость и "изящество составляютъ главную особенность 
ивовой мебели. Само собою, что при скрЬплеши винтами оть мастера 
требуется большая сообразительность, для определешя места, въ ко- 
торомъ винтъ будетъ на месте; этой то сообразительности часто не 
хватаетъ у самоучки-кустаря, который вгонигь дюжины две лишнихъ 
гвоздей, веря въ целесообразность такого скреплешя.

Замена железныхъ гвоздей деровянными сапожными штифтами—  
тоже не практична, потому что какъ бы осторожно ни вгоняли штифты, 
ивовые прутъ и шина часто раскалываются, чего не бываетъ при 
скрепленш винтами, которые могутъ быть железные или медные.

Наконецъ, заканчивая главу о разнаго рода корзиночныхъ плете- 
нШ, нельзя не упомянуть, что оно применимо въ такихъ постройкахъ, 
какъ садовыя беседки и павильоны. Корпусъ такихъ сооружешй де
лается изъ крепкаго дерева, напр., дуба, а все украшешя изъ иво
выхъ прутьевъ. Ташя беседки, отличаясь легкостью, въ рукахъ искус- 
наго плетельщика могутъ прюбресть большую прочность и изящную 
форму. Рисунковъ для такихъ сооружены можно собрать множество.
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XIII Внешняя отдЪлка корзиночныхъ матер1аловъ и 
плетеныхъ издЪлж.

БЪлеже. Мы уже упоминали о необходимости, иногда, прибегать 
къ беленпо ивоваго прута и шинъ, а также изд,Ьл1й, чтобы придать 
имъ б^лый цветъ, весьма любимый покупателями какъ матер1аловъ, 
такъ и издЬлШ изъ нихъ.

Для белешя пользуются или парами сернистой кислоты или 
хлоромъ.

Оба способа белешя производятся въ особыхъ ящикахъ или ка- 
мерахъ, более или менее значительныхъ размеровъ, плотно сколочен- 
ныхъ изъ толстыхъ досокъ; все пазы и щели тщательно замазываюгь 
и заклеиваютъ бумагою, чтобы не пропускали газообразныхъ веществъ, 
выделяемыхъ при беленш. Ящикъ долженъ быть настолько великъ, 
чтобы отбеливаемые въ немъ предметы могли быть подвешены и 
нигде не соприкасались со стенками или поломъ, такъ какъ тагая 
места остаются не отбеленными, потому что газообразныя вещества 
на нихъ не действуютъ.

Когда отбеливаемые предметы размещены въ камере соответ
ственно только что выраженному требованш, при беленш сернистой 
кислотой поступаютъ такъ: въ камеру вносятъ глиняный или жестя
ной сосудъ съ уложенными на него кусками серы или сернаго цвета, 
зажигаютъ серу, оставляя камеру открытою, пока вся сера (или сер
ный цветъ) не загорится, после чего комеру1 тщательно закрываюгь, 
а пазы и щели заклеиваютъ бумагой. Въ такомъ состоянш оставляюсь 
камеру на 5— 6 часовъ, послё чего процессъ белешя считается за- 
конченнымъ, камеру открываютъ, даютъ съ ‘/я часа проветриться и 
отбеленные предметы извлекаютъ изъ камеры.

Иногда для белешя вместо сожигашя серы пользуются водою, на
сыщенною газообразной етърнистой кислотой (сернистый анги- 
дридъ). Эту воду, въ плоскихъ сосудахъ, ставятъ въ камеру, плотно 
закрываюсь ее и оставляюсь на 5 —  6 часовъ. Выделяющшся изъ 
воды газъ производить б$леше. Выгода этого способа состоитъ въ 
томъ, что устраняется опасность отъ ножара.

Когда для белешя пользуются хлористымъ газомъ, то въ 
камеру ставятъ глиняный сосудъ съ растворомъ 1 части хлорной 
извести въ 15 частяхъ воды, подкисленной серной кислотой. Хлоръ, 
выделяясь изъ извести— белитъ подвешенные въ камере предметы. 
Разумеется, камера должна быть тщательно замкнута,

Для плетешя белаго товар i лучше предварительно белить прутья 
и шины, а когда издел1е готово, то вторично белить и самое изде- 
л1е. Беленш следуетъ подвергать и издел1Я, которыя предстоитъ окра
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шивать, потому что къ беленному товару лучше принимаются краски, 
отлично и долго сохраняя свой колеръ.

Окрашиваже. Прутья и шины чаще окрашиваются въ красный, 
зеленый, сишй и черный, р’Ьже — въ друпе цвета; такъ окрашовиыми 
прутьями и шинами производится выплетенie узоровъ въ издг1шяхъ. 
Для окрашивания прутьевъ и шинъ предварительно делается протра- 
вливаше этихъ матер1аловъ; оно способствуешь затЬмъ лучшему впи- 
тыванш и задержке (прочности) краски.

Д л я  протравы прутьевъ и  шинъ служатъ щелочныя жидкости; 
изъ нихъ самая дешевая и удовлетворяющая цЬли— это известковая 
вода, приготовляемая слЪдующимъ образомъ: с веже обожженую из
весть гасятъ постепеннымъ обливашемъ мягкой (рЬчной, дождевой 
или снеговой) теплой водой, пока известь не превратится въ 
мелмй порошокъ и уже не выдЬляеть паровъ. На такую известь на- 
ливаютъ чистой, мягкой воды, въ количестве 16— 17 вЬсовыхъ частей 
ея на одну такую же весовую часть извести, размЬпшваютъ и даютъ 
смеси хорошо отстояться. Посл'Ь этого, сливаютъ прозрачную жидкость 
(напр., черезъ кранъ въ сосуде или ящике, въ которомъ происходить 
отстой)— это и будетъ известковая вода, въ которой производить на- 
мачиваше прутьевъ и шинъ отъ 1j2 до 6 часовъ, смотря по большей 
или меньшей тонине матер1ала. Затеыъ прутья или шины вынимають 
и сушатъ въ помещенш нагрето ъ до 36— 40° Цельсш. Насыщенный 
известковой водой матер1алъ сильно виитываетъ краску.

Для окраски протравленнаго материала пользуются ванной (же
лезный бакъ, реже деревянное корыто) съ растворомъ краски, которая 
во время окрашивашя поддерживается въ горячемъ состоянш.

Смотря по надобности, более или меиёе яркое окрашивате ма- 
тер1ала достигается продолжительностью держашя его въ ванне. Мел- 
sie предметы (готовыя издел1я) окрашиваются также погружешемъ въ 
ванну съ краскою; более же крупные —  посредством ь кисти. Но во
обще не следуетъ забывать, что плетеше окрашениымъ матер1аломъ 
даетъ более красивую внешность издел!ямъ, притомъ на крашеше у лее 
готовыхъ изделШ расходуется больше краски. Вотъ составы более де- 
шевыхъ и прочныхъ красокъ для окрашивашя прутьевъ, шинъ и гото
выхъ изделШ.

Для окраски въ сингй цвгьтъ — 46‘/2 золоти, индиго кипятятъ въ 
43/4 фунт, мягкой воды; въ этотъ растворъ погружаютъ прутья и шины, 
поддерживая легкое кипячение раствора въ теченш 5— 6 часовъ; за- 
темъ вынутый матер1алъ просушиваютъ.

Для зеленой окраски— 23,25 золоти, индиго, 46,5 золоти, 
пикриновой кислоты кипятятъ въ 37г фунтахъ воды; въ горячей 
жидкости выдерживаюгь прутья и шины 3 — 4 часа; получается очень 
яркая окраска. Чтобы придать более синеватый оттенок-ъ увеличи-
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ваюгь индиго и уменьшаюсь количество пикриновой кислоты, а если 
желаюсь придать желтоватый отсЬнокъ, то поступаюсь обратно.

Коричневая окраска получается такъ: въ растворе изъ 35 зодртн. 
поташа и 43/4 фунт, воды кипятясь прутья и шины въ течеши 2 ча
совъ; вынутый матер1алъ просушиваюсь, засЬмъ, сухой кипятясь въ 
растворЬ, составленномъ изъ 113/4 золоти, пирогалловой кислоты и 
43/4 фунт, воды; кипячеше длится 2 часа. Получается отличная 
окраска въ каштановый щгЬтъ.

Подобная же окраска получается, если матер!алъ кипятить въ 
ваннЬ, составленной изъ: 701/4 золотн. кассельской (настоящей) ко
ричневой краски. 237 2 золотн. поташа и 43/4 фунт, воды; но предва
рительно этотъ растворъ процеживаюсь сквозь холстъ и засЬмъ вы
держиваюсь въ процеженномъ растворе окрашиваемый матер1алъ
2 часа. Окраска подучается матовая, серовато-коричневая; но покры
тая лакомъ, становится очень живой темно-коричневаго цвета.

Окргска въ желтый цвгътъ достигается сл'бдующимъ образомъ: 
46V2 золотн. бенгальской куркумы, 3‘/г золотн. квасдовъ и 2‘/з фунт, 
воды кипятясь 1*/а —2 часа, засЬмъ процеживаюсь сквозь холстъ, 
еще разъ кипятясь и въ горячи растворъ погружаюсь на 2— 3 часа 
окрашиваемый матер1алъ.

Окраска въ синевато-сгърый цвгътъ получается: сначала окра
шиваемый матер!алъ кипятясь въ растворЬ изъ 932/з золотн. желЬз- 
наго купороса и З 1/̂  фунтовъ воды;: атЬмъ высушенный матер1алъ ки- 
пятятъ въ раствор-̂  изъ 46 V 2 золотн. пирогалловой кислоты и 2'/з Ф- 
воды. Смотря по желанш— придать окраске бол'Ье сильный цвЬтъ, 
кипячеше матер1ала въ обоихъ ваннахъ длится ось 2‘ /2 Д° 7 часовъ. 
Чтобы отъ первой варки матер1алъ хорошо позелен’Ьлъ, необходимо 
брать железный купоросъ голубой, безъ ржавчины; при исполнены 
этого услов1я получается чистый серый цвЬтъ. Желтоватый же отсЬ- 
нокъ получается, если употребляется купоросъ съ коричневыми на 
немъ отложешями.

Для окраски въ черный цвгътъ поступаютъ такъ: сперва со
ставляюсь ванну изъ 237 2 золотн. солено-кислаго анилина, 1 зол. 
хлористой меди и 31 /2 фунт. воды. Въ горячгй растворъ погружаюсь 
матер1алъ и кипятясь 1 — 1 Vs часа. По извлечены матер]ала изъ 
ванны его хорошо сушась, -чтобы онъ высохъ насквозь. ЗасЬмъ со
ставляюсь вторую ванну изъ 231/2 золотн. двухромокислаго кали и 
7'/з фунт, воды, нагреваюсь до кипячетя и погрузивъ въ ванну ма- 
тер1алъ, кипятясь еще часа 1х/2— 2.

Отличная черная окраска прутьевъ и шинъ достигается такъ: 
587а золотн. кампешеваго дерева, 3‘ /2 золотн. квасцовъ съ 3‘ /2 фунт, 
воды сильно кипятятъ 2— 3 часа; прокипяченную жидкость процежи
ваюсь и загЬмъ помещаюсь въ нее матер!алъ, поддерживаюсь кипе-
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Hie отъ 2 до 3 часовъ, смотря по толщине матер1ала, извлекаюгь, 
сильно сушатъ и еще разъ сухой матер1алъ кипятятъ 2-— 7 часовъ 
въ -растворе изъ 35 золотн. желЬзнаго купороса съ 3‘ /2 фунт. воды. 
Еще лучшая черная окраска получается, если после кипячешя въ 
кампешевомъ отваре сухой матер1алъ прокипятить въ теченш 2— 6 ча
совъ въ растворе изъ ЗО1/2 золотн. меднаго купороса съ 4 3/, Фун
тами воды.

Окраска прутьевъ, шинъ и  издгьлЫ во есть иные цвгъта 
достигается дешевле и  лучше анилиновыми красками. Отно
сительно окраски анилиновыми красками следуегь иметь въ виду, что 
матер1алъ и изде.ня для этихъ красокъ не следуетъ вымачивать въ 
известковой воде, такъ какъ известь выедаетъ, портить, изменяетъ 
колеръ; но до окраски матер1алъ следуетъ погружать въ ванну, со
ставленную изъ отвара 234/г золотн. марсельскаго мыла на 93/4 фунт, 
мягкой чистой воды; кипячеше длится до той поры, пока все мыло 
не распустится безъ остатка, затемъ еще немного варягь, въ горячШ 
растворъ погружаютъ матер1алъ и держать въ немъ 30— 45 минуть. 
Вынутый матер1алъ долго и хорошо сушатъ въ помещенш нагретомъ 
до 45° Ц. и только сухой подвергаютъ окраске.

Для окраски пользуются преимущественно теми анилиновыми красками, 
которыя растворимы въ воде, нагретой до 50— 60° Д. Въ чистой дож
девой или речной воде размешиваютъ данную краску, въ такомъ ко
личестве, чтобы жидкость пршбрела однородную во всей своей массе 
окраску. Въ эту жидкость погружаютъ матергалъ и держать въ ней 
до гбхъ поръ, пока прутья и шины не прюбретутъ желаемой сте
пени окраски. Если приходится иметь дело съ анилиновыми красками, 
растворимыми въ спирту, то данную краску растворяютъ въ неболь- 
шомъ количестве спирта, и уже этотъ растворъ разбавляютъ необхо- 
димымъ количествомъ мягкой, нагретой до 60— 62° Д. воды. Вообще 
при окраске анилиновыми и другими красками следуетъ избегать ко
лодезной и ключевой воды.

Д л я  свгьтло-красной окраски ванну составдяютъ изъ 113/< зо
лотн. краски ,,eosin“ на 93/* фунт, воды; для темно-красной берутъ 
28 золотн. „ аигоге“ на 93/* фунт, воды; пунцевая окраска лолу- 
чается изъ 28 золоти; «rose bengale» на 93/4 фунт, воды; для 
карминовой— 28 золотн. «rouge cochenille» на 93/4 фунт, воды; 
коралловый цветъ даетъ растворъ 28 золотн. «coralein’a» на 
93/4 фунт. воды.

Синевато-красная краска получается изъ 28 золотн. фуксина 
и 70 золотн. «orange» на 93/4 фунт, воды; вишневая— 35 золотн. 
„ceris bleuatre“ на 84/2 фунт. воды.

Д л я  получет я фюлетовыхъ цвгътовъ'. свЬтдо-фюлетоваго—  
составляютъ ванну изъ 35 золотн. «m ethylviolette» на 93/4 фунт.
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воды; для темно-фюлетоваго— ту же краску и тоже количество ея, 
во на 7‘/з фунт, воды; красно-фшстовую краску составляюгь изъ 
35 золотн. «methylviolette» и 70 золотн. фуксина на 93/4 фунт, воды; 
наконецъ синевато-фюлетовая окраска получается изъ 35 золотн. 
«methylviolette» и 70 золотн. «bleu de lumiere» на 7‘/з фунт, 
воды.

Д л я  получет я синихъ цвгътовъ пользуются следующими 
анилиновыми краскамн:.сб'/бтло-шигй— 35 золотн. «bleu delum iSre» 
на 93/4 фунт, воды; темно-ситй— такое же количество «bengal- 
Ыаи» на 71/з фунт, воды; голубой— 35 золотн. «bleu du del» на 
93/4 фунт, воды; зеленовато-син1й— 35 золотн. «bleu trfis vert» на
81/2 ФУНТ- воДы-

Д л я  получет я коричневыхъ цвгътовъ можно пользоваться 
следующими анилиновыми красками: для бисмарковаго. цвгьта 
35 золотн. «везувина S» (Бисмаркъ) на 98/* фунт, воды; красно- 
вато-коричневаго— 35 золотн. «везувина В» на 9я/* фунт. воды.

Д л я  получет я желтаъо цвгьта: чисто ж елтая— 35 зол. 
нафталовой желтой на 9sj* фунт, воды; оранжевая —35 золотн. 
оранжевой G. (Saffranin) на 71/з фунт, воды; темно-желтая 
окраска— 47 золотн. фосфина N на 71/з фунт, воды; красновато- 
желтая окраска получается при составлгнш ванны изъ 47 золотн. 
«orange Н» и 50 гр. фуксина на Г2— 13 фунт. воды.

Д л я  получет я зеленаго цвгьта: для свгьтло-зеленой окраски 
ванну составляюгь изъ 35 золотн. «метиловой А» на 71/з фунт, 
воды; для темно-зеленой— 35 золотн. той же краски и 70 золотн. 
«bleu de lum iere» на 93/4 фунт. воды. М алахитовую  окраску 
даютъ: 35 золотн. «нововиктор1я extra» на 7‘/з фунт, воды; цвгътъ 
зеленыхъ листьевъ— 85 золотн. той же краски и 70 золотн. наф
талиновой жеитой (Naphthalingelb) на 93/* фунт, воды; можно да
вать различные оттенки, смешивая 42 золотн. «нововикторш extra» 
и 70 золотн. нафталиновой желтой (Naphthalingelb) на 93/* фунт, 
воды; темная зелень листьевъ— 35 золотн. «нововирорш extra» на 
70 золотн. «bleu de lumiere».

Д л я  черной окраски можно пользоваться следующими анили
новыми красками: 35 золотн. «брил1антовой В» на 7‘/з фунт, воды, 
или- 35 золоти, «черной Е» (Tiefschwarz) въ 7‘/а фунт, воды; для 
получешя синевато-черной —  35 зоиотн. «Blauschwarz В»  на 
5V2— 71/'з фунтовъ воды.

Подъ приведенными выше французскими, немецкими и русскими 
назвашями аннлиновыя краски можно получать въ С.-Петербурге: отъ 
Штоль и Шмидта, Русскаго Общества торговли аптекарскими това
рами и др.

Указанныя количества краски и воды для составлешя ванны даны
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для минимальнаго количества натер1ала. Сообразно опыту и количе
ству окрашиваемаго матер1ала для составлен!я ванны можетъ потребо
ваться краска и вода въ количестве нисколько разъ и въ несколько 
десятковъ разъ больше указанныхъ.

Прюбрётеше красокъ мы рекомендуемъ только отъ извктныхъ 
фирмъ, вроде указанныхъ.

Покрыт1е издЪлш лакомъ. Множество плетеныхъ изделШ 
охотнее покупаются, если опи лакированы безъ окраски или после 
окраски. Въ обоихъ случаяхъ лакъ какъ бы оживляетъ издел1я, при
давая имъ известный цветъ въ первомъ— и упрочивая краску во вто- 
ромъ случае. Лакировка корзиночныхъ изделШ полезна еще и потому, 
что она защищаешь ихъ оть разрушительнаго действ]я воздуха, света, 
влажности и быстрыхъ измененш температуры.

Всего лучше покупать лаки готовые, такъ какъ домашними сред
ствами невозможно приготовить лакъ настолько хорошо, чтобы онъ 
могъ заменить фабричный, не говоря уже о томъ, что приготовлеше 
лаковъ сопряжено съ опасностью въ пожарномъ отношенш; особенную 
опасность представляютъ лаки спиртовые и скипидарные.

Самые подходящее лаки для корзиночнаго производства— спир
товые— копаловые и  шеллаковые; они самые прочные сравни
тельно съ другими спиртовыми лаками, напримеръ, сандара
ковыми и др.; какъ уже сказано, следуетъ предпочитать готовый 
фабричный лакъ.

Политура. Для очень дорогмхъ и изящныхъ плетеныхъ изделш 
употребляется политура съ дёлью подготовить поверхность ихъ къ 
наведенш на нее лака. Политура отличается отъ всехъ сортовъ лака 
своею разжиженностью. Наиболее подходящая политура для всехъ ла
ковъ можетъ быть составлена по следующему рецепту: на известное 
число весовыхъ единицъ спирта 95 -ти градусной крепости берутъ 
отъ 1/ю-Д° V is в^са спирта мастики (вытекающей изъ надрезовъ 
на коре ствола и толстыхъ ветвей дерева Pistacia lentiscus) и хо
рошо очищеннаго шеллака. Въ качестве политуры покрываютъ из- 
дел!я также клесвымъ растворомъ.

П олит ура и  лакировате плетеныхъ издгьлш произво
дятся посредствомъ кисти изъ щетины не очень жесткой. Политуру 
или лакъ вливаютъ въ чистую довольно плоскую чашку, чтобы можно 
было набирать кистью столько вещества, сколько нужно, оставляя 
кисть до половины длины щетины сухою, причемъ избытокъ лака или 
политуры спускаютъ съ кисти, проводя по краямъ чашки. Действуя 
кистью, стараются, чтобы лакъ или политура проникли во все углу- 
блешя и промежутки, но следуетъ избегать повтореннаго потягивашя 
кистью по одному и тому же месту. Для лакирования чисто копало- 
вымъ лакомъ пользуются более жесткими кистями.
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Когда изготовляются цвЬтныя лакированныя плетешя, которымъ 
не предстоишь подвергаться вл1яшю непогоды, то окраска вм'Ьст'Ь съ ла
кировкою достигается покрьтемъ цв’Ьтнымъ лакомъ изв'Ьстиаго ко
лера. Для болЬе солидныхъ и дорогихъ изд'Ый сл'Ьдуетъ предночи- 
тать предварительную окраску масляной краскою и уже затёмъ ихъ 
покрывать лакомъ.

По наведеши лака, издЗшя, покрытия лакомъ, ставягь для про
сушки въ сухоо noM'[;menic, въ которомъ по было бы вздымаемой 
пыли. Въ этомъ номещснш лакированпыя язд’Ьлхя оставляютъ до 
окончательной просушки, потому что не вполнЬ высушенные лакиро
ванные предметы, въ сыромъ воздухе, покрываются бЪлымъ налетомъ, 
удалить который н1;тъ возможности; таше предметы составляютъ 
(т к ъ .

> ;ЧЗолочеше и серебрен!е корзиночныхъ издЪлш. Чаще 
|nptpt>raiorb къ золочсшю, ч-Ьмъ къ серсбрешю изящныхъ корзиноч- 
■|ных̂ \изд'Ьл1й, слулсащихъ для украшешя квартиръ, употребляемыхъ 
||для 3;в'Ьтовъ, бонбоньерокъ и т. н. Особенно входить въ моду золо- 
Иеш% (Мебели, ширмъ и т. п.
j  Подготовительная работа къ золоченш плетеныхъ изд'Ьл1Й со- 
£стЛйтъ въ сл'Ьдующемъ: вся поверхность тщательно очищается отъ 
ш и  и грязи, зат'Ьмъ она шлифуется для выглаживашя и удалешя 
Неровностей съ поверхности. После этого всю поверхность чисто про- 
метаютъ волосяной щеткой или щетинной кистью.

Когда поверхность такъ подготовлена, ее покрываютъ свинцовыми 
белилами, отлично растертыми съ масляпымъ лакомъ, а коль скоро 
покрьше это высохпетъ, осматриваютъ поверхности̂  и если окажутся 
трещины и т. п. неровности, то ихъ замазываютъ замазкой, приго
товленной изъ маслянаго лака и глета. По просушке замазки, если 
обнаружатся на поверхности каыя-либо неровности (напр., отъ из
лишка замазки), ихъ счищаютъ наждачной шкуркою или хвощемъ. 
Выравненную поверхность кроютъ краской изъ сурика мелко растер- 
таго съ льняной олифой и скипидаромъ. На фунтъ олифы приба- 
вляютъ 7 8 ф. скипидара. Покрьше сурикомъ повторяется 2— 8 раза, 
но каждый разъ после полной просушки предыдущаго покрыйя; это 
покрьше сурикомъ нродолжаютъ до тЬхъ поръ, пока получится со
вершенно гладкая поверхность. Въ общемъ это покрьше имеетъ зна- 
чеше грунтовки, для чего пользуются щетинными кистями большей 
или меньшей величины, смотря по роду грунтуемыхъ поверхностей.

Когда загрунтовка закончена, приступают къ шлифовке грунта. 
Такъ какъ при этомъ приходится иметь дело съ изогнутыми и 
круглыми поверхностями, то шлифуютъ ихъ кускомъ мягкаго войлока 
ео смоченнымъ пемзовымъ порошкомъ; для получешя же лучшей глад
кости, отшлифованную поверхность еще разъ покрываютъ грунтовой
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краскою и вновь шлифуютъ, тонко отмученнымъ порошкомъ пемзы, 
помощью войлока, смоченнаго водой. После шлифовки поверхность 
протираютъ смоченой губкой, а загЬмъ —  насухо мягкимъ полотномъ. 
Такъ подготовленный грунтъ кроютъ маслянымъ лакомъ, при условии 
полнейшей чистоты лака; если же лакъ недостаточно чистъ, то его. 
до употреблешя, фильтруютъ черезъ фильтровальную бумагу. Лакъ 
держать въ небольшой фаянсовой банке, на отверстш которой укре
плена, поперекъ, латунная проволока, служащая для спускашя обратно 
въ банку излишне взятаго на кисть лака. Кисть должна быть изъ 
очень мягкой щетины.

При наложенш лака прилагаютъ все стараше къ тому; чтобы 
лакъ ложился ровнымъ слоемъ, поэтому следуетъ каждое место 
крыть лакомъ въ двухъ направлешяхъ. Чтобы верно судить о томъ, 
насколько ровно ложится лакъ, неопытнымъ позолотчикамъ советуемъ 
лакъ слегка подцвечивать, прибавляя къ нему небольшое количество 
желтой хромовой краски, или киновари; только при серебренш такая 
подкраска не рекомендуется.

Кисти для наложешя лака, после употреблешя, помещаютъ въ 
глиняный горшокъ, наполненный дождевой водой, чемъ предотвра
щается высыхаше кистей.

Когда лаковое покрьгие достаточно высохнетъ, но еще сохра
няете, на ощупь, некоторую липкость, весьма полезную для успёха 
золочешя и серебрешя— приступаютъ къ накладывание листового зо
лота или серебра, помощью мягкой щетинной кисти. На совершенно 
гладкихъ поверхностяхъ листики золота или серебра прижимаютъ ку- 
скомъ ваты и растираютъ или разглаживаютъ «зубкомъ> —  особый 
ннструментъ позолотчиковъ, изъ агата или сердолика.

Если желаютъ воспроизвесть на масляномъ грунте столь же яркую 
позолоту, какъ блескъ полированиаго золота, ти чисто отшлифованный 
масляный грунтъ покрываютъ 2 —  3 раза спиртовымъ копаловымъ 
лакомъ, описаннымъ въ статье „Покрытге издтл'ш лакомъ“ 
подъ литерой а. а затемъ накладываюсь листки золота, какъ описано 
при масляномъ лаке.

Д л я  написат я орнаментовъ (узоровъ) золотомъ и  сереб- 
ромъ на плетеныхъ издтлляхъ пользуются золотомъ и серебромъ 
въ жидкомъ виде, просгЬйтш способъ получетя которыхъ следующШ: 
листы золота или серебра мелко растираютъ съ неболынимъ количе- 
ствомъ меда на стеклянной или фаянсовой пластинке, камнемъ, очень 
гладко отшлифованнымъ. Хорошо растертую массу собираютъ шпах- 
телемъ въ чистую стеклянную или фаянсовую посуду (стаканъ, банка, 
чашка и т. п.),'наполненную чистой холодной водой. Мсдъ въ воде 
растворяется, а золото или серебро осаждаются на дно посуды. 
1{огда золото или серебро совершенно отложится на дпе посуды, съ
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нихъ сливаютъ воду, а взамЪнъ ея вновь наливаютъ чистой воды, 
всколыхнувъ слегка посудой, чтобы осадившшся на дне ея тонкй 
порошокъ металла взмутился и промылся возможно лучше; загЬмъ 
ставягь посуду въ покое, и когда металлъ осядетъ, опять сливаютъ 
съ пего воду и зам'Ьняютъ ее новымъ количествомъ, взмучиваютъ 
металлъ, даютъ отстояться и т. д. Воду приходится сменять 4— 6 
разъ, и только после этого можно быть увереннымъ, что тонкш по
рошокъ даннаго металла будетъ свободенъ отъ частидъ меда и др. 
Сливъ последнш разъ воду, золотой или серебряный порошокъ про- 
супшваютъ, оставляя въ той же посуде, въ которой производилась 
промывка. После просушки этотъ порошокъ разводятъ гумми-араби- 
комъ требуемой густоты и употребляютъ въ дело.

Расписываше узоровъ золотомъ или серебромъ производится ки
сточками изъ хорьковаго или беличьяго волоса. Когда роспись вы- 
сохнетъ, для лучшаго блеска, ее полируютъ „зубкомъ" изъ агата или 
сердолика.

Бронзироваше корзиночныхъ издЪлШ. Въобщемъ оно сходно 
съ золочешемъ или серебрешемъ, съ тою лишь разницею, что для 
бронзировашя пользуются не листовымъ металломъ, а тончайшимъ 
смолотымъ „бронзовымъ“  порошкомъ, который представляетъ собою 
силавъ изъ: меди, олова и цинка, въ томъ или иномъ количестве, 
того или другого металла, смотря потому— желаютъ ли придать бронзе 
более или менее светлый оттенокъ. Сплавъ превращаютъ въ тон- 
чайшш порошокъ, которымъ и опыляютъ изд'Ьл1С, подготовленное та
кимъ же образомъ какъ и для золочешя или серебрешя. Подобные 
„бронзовые" порошки имеются въ продаже въ гЬхъ складахъ, въ 
которыхъ продаются краски, лаки и т. п.

Соответственно „бронзировашю“  для локрьшя серебристымъ ме
талломъ пользуются аллюмитевымъ порошкомъ, имеющимся въ 
продаже тамъ, где продаютъ и порошкообразную бронзу.
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