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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Несмотря на весьма значительные посевы въ 
Россш конопли, какъ матер1ала для веревочнаго про
изводства, нельзя сказать, чтобы это производство 
стояло у насъ на высокой степени совершенства. 
Напротивъ того, оно является чаще всего какъ ку
старный промыселъ съ самыми простыми аппаратами 
и приспособлешями, помощью которыхъ выдЪлывается 
простой и вообще малоценный товаръ.

И въ количественномъ отношенш веревочный то
варъ также даетъ итоги далеко не утешительные. 
Нашего производства веревокъ едва хватаетъ для внут- 
ренняго потреблешя, а вывозъ этого товара на Mipo- 

вой рынокъ ничтоженъ даже въ сравненш съ теми 
европейскими странами, которыя перерабатываютъ 
нашу пеньку.

Предлагаемая книжка им^етъ цЪлыо познакомить 
русскихъ производителей пеньки съ простыми, но 
выгодными способами производства веревочнаго то-
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листьями, длиною 2— 6 футовъ. ширина листа въ ос- 
нованш 5— 6 дюймовъ, а въ середине 2 —3 дюйма. 
Эти листья и перерабатываются на волокна, пользую- 
щ'1яся обширнымъ сбытомъ въ западную Европу, не 
только какъ матер!алъ веревочно-канатнаго произ
водства, но также какъ прядильное вещество для 
тканей.

По цв^ту волоконъ въ торговле известны два 
сорта новозеландской пеньки, а именно: светло-воло- 
книстая, желтаго цвета и темно волокнистая— корич
невая. По качеству волоконъ оба сорта этой пеньки 
совершенно одинаковы и не уступаютъ нашей пеньке, 
но несколько жестче последней.

Джутб вывозится въ Европу въ необработанномъ 
виде, въ виде мочалы, и здесь уже подвергается 
дальнейшей переработке, какъ матер!алъ для канат- 
наго производства. По цвету волоконъ джутъ схо- 
денъ съ новозеландской пенькой, но еще жестче 
последней.

Во многихъ случаяхъ джутъ имеетъ некоторыя 
преимущества передъ нашей пенькой, заключающаяся 
въ томъ, что при большей крепости этотъ матер!алъ 
значительно легче пеньки. Поэтому, несмотря на то, 
что джутъ стоить несколько дороже пеньки, но при 
покупке на весъ каната или веревокъ той же длины 
джутъ обойдется дешевле. Что касается прочности, 
то срокъ службы каната, свитаго изъ джута, значи
тельно меньшш, чемъ пеньковаго.

Ленз слишкомъ дорогой матер1алъ для кручешя 
изъ него веревокъ и потому употребляется только 
въ исключительныхъ случаяхъ для самаго дорогого 
и ценнаго товара. Изъ фунта волоконъ льна можно 
напрясть более 5000 футъ длины нитокъ.

Для дешеваго веревочнаго товара очень часто бе- 
рутъ льняную паклю и кудель; но само собою разу
меется, что таюя веревки не будутъ такъ прочны, 
какъ свитыя изъ хорошаго сорта пеньки.



Обработка пеньки.

Мочка кЪнопли. Эта операщя им^етъ целью раз
мягчить стебель конопли, чтобы сделать его пригод- 
нымъ для дальнейшей обработки. При этомъ клейкое 
вещество, соединяющее древесину съ лубяною тканью, 
действ1емъ воды и тепла растворяется и, следова
тельно, делаетъ возможнымъ отделеше ткани отъ 
древесины. Последняя после просушки делается на
столько ломкой, что отделяется въ виде мелкихъ 
кусочковъ (кострики). Чемъ лучше произведена мочка 
конопли, темъ легче отделяется кострика.

Искусство мочки состоигь въ знанш той степени 
гноежя, до которой следуетъ доводить коноплю, 
чтобы отделить кострику и не испортить волокна. 
Само собою разумеется, что все это прюбретается 
практикой.

Сушка конопли. Непосредственно после мочки 
следуетъ проветриваше, а затемъ, въ случае надоб
ности, и сушка конопли искусственною теплотою въ 
овинахъ, или же продолжительнымъ действ1емъ на 
нее солнечныхъ лучей. Искусственной просушки во
обще советуютъ избегать, такъ какъ она можетъ 
иметь вредное вл1-яше на качество волоконъ.

Вымоченную и просушенную по выходе изъ мо
чила коноплю необходимо хранить въ совершенно 
сухомъ сарае, хорошо проветриваемомъ, такъ какъ 
сухость матер1ала составляетъ одно изъ главныхъ 
условш для успеха последующихъ операцш обработки 
конопли.

Мятье пеньки и по настоящее время почти по
всеместно въ Россш производится ручнымъ спосо- 
бомъ— мялкой.

Снарядъ этотъ состоитъ изъ козла или скамейки, 
поверхность которой составлена изъ двухъ продолго- 
ватыхъ, на верху заостренныхъ, толстыхъ брусьевъ, 
соединенныхъ съ обоихъ концовъ на известномъ раз-
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стоянш другими брусьями; верхняя часть снаряда, 
приделанная песредствомъ желЬзнаго штифта, со- 
стоитъ, въ свою очередь, изъ одного заостреннаго 
бруска и, заканчиваясь рукояткою, представляетъ 
собою рычагъ, который можно поднимать и опускать. 
Этотъ рычагъ долженъ быть прикрепленъ къ ниж
ней части снаряда такимъ сбразомъ, чтобы ocT p ie  
бруска рычага совпадало съ промежуткомъ между 
брусками нижней части снаряда.

Отд-Ьлеше кострики при помощи мятки происхо
дить нажимомъ верхней части на нижнюю; но само

Рис. 1.

собою понятно, что работа на этомъ станке требуетъ 
известной опытности и умешя обращаться съ нимъ, 
чтобы после мятья получить возможно чистый отъ 
древесины матер!алъ, съ наименьшею потерею воло
конъ. При неумеломъ обращенш, кострика не вполне 
отделится отъ волоконъ, и самое волокно можетъ 
дать значительную утрату.

Трепанье пеньки имеетъ главною целью оконча
тельно освободить волокно отъ оставшейся кострики 
и вообще уделить друпя механичесюя примеси, вредно 
вл1яю1фя на выделку веревочнаго товара.

Трепанье пеньки также производится въ большин
стве случаевъ въ ручную. Для этого устраиваютъ 
козлы (рис. 1), состояице изъ деревяннаго бруска 
длиною 3— 4 фута, шириною 15— 18 дюймовъ.и тол
щиною 8— 9 дюймовъ. На одномъ конце этого бруска
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укреплена въ вертикальномъ положенш доска въ 
IV 2 дюйма толщиною, шириною 10— 12 дюймовъ, и 
высотою около V2 сажени. На верхнемъ конце въ 
доске сделана полукруглая выемка въ 4— 5 дюймовъ 
ширины и З'/г — 4дм. глубины; въ эту выемку кладутъ 
рбрабатываемую пеньку.

Иногда трепальные козлы дЪлаютъ съ двумя стой
ками (рис. 2) для того, чтобы можно было на нихъ 
работать двумъ рабочимъ, но на деле оказывается 
много неудобствъ, не окупающихъ экономь въ станке. 
Прежде всего пыль, отделяющаяся при работе од-

Рис. 2.

ного изъ рабочихъ, засоряетъ глаза другому и вредно 
действуешь на дыхательные органы; кроме того и 
самое трепаше не будетъ идти насколько чисто, какъ 
при одиночныхъ козлахъ.

ОтдЪлеше кострики производится помощью тре
пала (рис. 3)— деревяннаго ножа длиною въ 3U ар
шина шириною въ 4 дюйма и толщиною въ А/2 дюйма. 
Края ножа спущены на два тупыя лезв1я, которыми 
и производится трепанье пеньки.

Самая работа трепашя пеньки производится такъ: 
берутъ пучекъ пеньки, ощупываютъ рукой содержа
щееся въ ней ломанные, перегнутые и спутанные 
стебли и, отд'Ьливъ ихъ отъ пучка, сравниваютъ 
концы. После этого захватываютъ левою рукою верх- 
жй конецъ последняго и вкладываютъ его корневымъ 
концомъ въ вырезку доски такъ, чтобы удобно было 
обрабатывать трепаломъ, по крайней мере половину



всего пучка. Тогда, придерживая л^вой рукой верхнш 
конецъ пучка, правой ударяютъ трепаломъ по вися
щему концу пучка;. Во время этой работы необходи
мо постоянно поворачивать пучекъ и подводить подъ 
fliftCTBie трепала всЪ стороны пучка, въ то же время 
оберегая уже отрепленння части отъ новыхъ ударовъ

во изб'Ьжаше порчи воло
конъ. Трепаломъ надо бить 
не прямо, а нисколько на
искось, чтобы лучше со
хранить волокна.

Посл-Ь обработки одного 
конца пучка, когда онъ достаточно освобожденъ отъ 
древесины, приступаютъ къ обработке другого конца, 
для чего переворачиваютъ пучекъ другой стороной. 
Отрепавъ оба конца, откладываютъ готовый пучекъ 
въ сторону и берутъ другой пучекъ, подвергая его - 
той же обработка, какъ и первый. Зат-Ьмъ, соеди- 
нивъ два пучка вм-kcTt, 
подвергаютъ ихъ оконча
тельной отдЪлк'Ь т£мъ же 
трепаломъ.

T p en aH ie  пеньки вообще 
требуетъ отъ рабочаго 
большой ловкости и умЪ- 
шя, такъ какъ отъ хорошаго исполнешя этой опе- 
рацш зависитъ количество чистаго волокна, пакли 
и куделей, получаемыхъ изъ опредЪленнаго количе
ства пеньки.

Чесаме пеньки производится на гребняхъ (рис. 4), 
которые прочно прикрепляются къ столу или скамье 
съ наклоннымъ щиткомъ. Такой гребень состоитъ 
изъ толстой дубовой доски, снабженной 6— 7 рядами 
стальныхъ зубьевъ, расположенныхъ такъ, чтобы 
зубья одного ряда пришлись противъ промежутковъ 
другого ряда. Если зубья четырехгранные, то уста
новить ихъ нужно такъ, чтобы две грани стояли по 
долевому, а две по поперечному направлешю доски
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Рис. 4.

Рио. 3.
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гребня. При такой установке достигается большая 
устойчивость зубьевъ и более правильное вычесы- 
BaHie пеньки. Зубья необходимо держать достаточно 
острыми, иначе работа, производимая ими, не будетъ 
чиста.

Чесаш'е пеньки производится не одинъ, а н е
сколько разъ, причемъ волокна чаще всего проходятъ 
черезъ четыре различные гребня.

Первый гребень снабженъ зубьями въ 12 дюй- 
мовъ высоты и около ‘ /г дюйма толщины въ основа
нии. Посредствомъ этого гребня производится пер
вое разделеше зубцами спутанныхъ волоконъ пеньки; 
причемъ последняя расчесывается на ленты; но глав
ная цель этого вычесывашя — окончательное выде- 
леше еще оставшейся между волокнами кострики.

Второй гребень имеетъ зубья той же толщины, 
но болёе KopoTKie, чемъ у перваго. Остр1я зубьевъ 
расположены другъ отъ друга на разстоянш l 1/* дюйма.

На этомъ гребне собственно и происходить пер
вая проческа прядей пеньки и раздёлеше волоконъ, 
т. е. утончеше волоконъ. Для простыхъ канатовъ 
этимъ иногда и ограничивается чесаше пеньки; между 
темъ какъ для веревочнаго производства чесаше про
должатся на третьемъ и четвертомъ гребняхъ.

У третьяго гребня зубья расположены еще чаще, 
чемъ у второго, и самыя зубья делаютъ не выше 
4 — 5 дюймовъ. Прочесанная на этомъ гребне пенька 
можно быть пригодна только на выдёлку грубаго 
веревочнаго товара.

Четвертый гребень имегтъ еще более мелюе зубья 
и установленные еще ближе другъ къ другу. Вообще, 
разстояше между зубьями здесь делается въ зависи
мости отъ рода изготовляемаго товара и натуры об
рабатываемой пеньки.

На этомъ гребне причесывается пенька, назна
ченная на выделку более тонкаго товара.

Такъ какъ при чесан'ш пеньки всегда отделяется 
много пыли, то необходимо озаботиться о предохра-



-  12 —

ненш работающаго отъ вреднаго вл1яшя этой пыли 
на дыхательные его органы. Съ этою целью чесаль
ное помещеше надо устраивать въ хорошо венти- 
лируемомъ помещенш, достаточно просторномъ и 
светломъ.

Столъ, на которомъ прикрепляется чесальный 
гребень, удобнее всего помещать у окна, причемъ 
одну продольную сторону этого стола можно укре
пить къ стене на петляхъ, а другую на подставке. 
Это представляетъ то удобство, что во время без-

дейсгая гребней столовый 
щитокъ можно опустить
ВНИЗЪ ПО с т е н е .

Чесаше пеньки требуетъ 
много опытности со сто
роны работающаго, ловко
сти и умешя обращаться 
съ матер1аломъ, чтобы впол

не очистить его при возможно меньшей потере его въ 
оческахъ. Кроме того, самое чесаше для неопытнаго 
рабочаго можетъ быть опасно, ибо малейшая неосто
рожность въ обращенш съ гребнемъ бываетъ причи
ною опаснаго поранешя руки. Вотъ почему пучки пень
ки почти всегда бываютъ вычесаны не одинаково. Сре
дина пучка будетъ хуже его концовъ, въ которыхъ 
всегда останется хотя -немного кострики, оборванныхъ 
и недостаточто прочесанныхъ волоконъ. Для дости- 
жешя ровности матер1ала по всей его длине необхо
димо эти недочесанныя и коротюя волокна выделить, 
что производится скобелетг.

Скобель, какъ показано на рис. 5, представляетъ 
ножъ длиною до 2 фут., шириною 3— 4 и толщиною 
въ 1/i6 дюйма, съ загнутыми острыми концами, кото
рыми скобель крепко вгоняется въ деревянный брусъ. 
У этого скобеля лезв1е обращено внутрь къ бруску; 
оно оттачивается не остро, чтобы при пропускаши 
пучка пеньки чрезъ скобель не испортить целыхъ 
волоконъ. Пучекъ пеньки пропускаютъ чрезъ отвер-

Рие. б.
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CTie т а к ъ ,  ч т о б ы  к о н ц ы  п у ч к а  с в о б о д н о  в и с е л и  по 
о б е  с т о р о н ы  и т о л ь к о  с р е д и н а  е г о  к а с а л а с ь  н о ж а .

При чесанш пеньки изъ нея образуются три 
сорта: 1) пенька высшаго сорта, состоящая изъ чисто 
выработанныхъ и вычесанныхъ волоконъ длиною въ
2 —4. фута; 2) пенька второго сорта, —  изъ чисто 
выработанныхъ волоконъ длиною 10—20 дюйм., и, 
наконецъ, 3) низшаго сорта,— куделей, состоящихъ 
изъ волоконъ длиною отъ 3 до 9 дюймовъ.
• Веревки, свитыя изъ куделей, при той же толщине, 
какъ и выработанныя изъ первыхъ двухъ сортовъ 
пеньки, более чемъ на половину слабее последнихъ, 
а потому и принадлежать къ низшему сорту вере
вочнаго товара, сбываемаго по дешевой цене.

Волокна короче 20 дюймовъ вычесываются хорошо 
первымъ гребнемъ и остаются въ немъ между зубь
ями; они, какъ мы уже сказали выше, относятся ко 
второму и третьему сорту пеньки. Затемъ, остав
шаяся въ рукахъ рабочаго пенька подвергается про
ческе на второмъ и третьемъ гребняхъ для выра
ботки более ценнаго веревочнаго матер1ала.

Волокна, оставиляся между зубьями перваго греб
ня, прочесываются второй разъ на томъ же гребне, 
на которомъ и производится разделеше матер1ала на 
второй и третш сорта. Последнш сортъ, не длиннее 
9 дюймовъ, снова прочесываютъ для окончательная 
отделешя кострики.

Вообще, надо заметить, что чемъ больше и акку
ратнее прочесывается пенька на гребняхъ, темъ чище 
и лучше будутъ получены волокна и темъ они бу- 
дутъ ценнее, какъ веревочный матер1алъ.

Само собою разумеется, что количественный вы- 
ходъ перваго и второго сорта пеньки не можетъ 
быть одинаковъ, такъ какъ это обусловливается прежде 
всего качествомъ конопли, а затемъ и экономиче
скими соображешями производства пеньки, какъ то
вара. Вопросъ сводится къ требовашямъ рынка на 
тотъ или другой сортъ товара, которыми, въ силу
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этихъ требованш, и долженъ руководствоваться про
изводитель товара.

Хранете пеньки. Для всякаго производителя то
вара вопросъ о храненш его и сбережении отъ порчи, 
а следовательно и утрате ценности, представляется 
вопросомъ не последней важности. Если предупре- 
дительныя меры вообще считаются необходимыми 
при обработке сырого матер1ала —  конопли, о чемъ 
мы уже говорили выше, то въ еще большей степени 
необходима заботливость о целесообразномъ хране
нш волоконъ пеньки, приготовленной какъ товаръ, 
имеющш большую ценность, чемъ сырой матер1алъ, 
изъ котораго она выработана.

Смотря по тому, какъ ведется хранеше пеньки, 
последняя можетъ потерять или выиграть присуцця 
ей качества, какъ товара очень чувствительнаго къ 
вл!янш атмосферныхъ переменъ. Такъ, сырой воз
духъ, при долгомъ храненш пеньки, действуешь на 
волокно разрушительно именно темъ, что волокна 
подгниваютъ. Слишкомъ сухой воздухъ также вре- 
денъ, ибо пересохппя волокна теряютъ свою силу и 
крепость, необходимыя для того, чтобы выдержать 
дальнейшую обработку скручивашя веревокъ или 
прядешя нитокъ на станке.

Волокна пеньки всего удобнее хранить въ уме
ренно сухомъ помещенш, т. е. такомъ( где въ воз
духе содержится небольшой процентъ влажности, 
какъ, напр., воздухъ жилыхъ помещенш. При этихъ 
услов1яхъ хранешя волокна не теряютг своихъ глав- 
нейшихъ качествъ: мягкости и крепости. Пенька 
скорее улучшается въ своихъ качествахъ, чемъ утра
чиваешь ихъ. Нити становятся жирнее, почему и 
ценятся дороже, чемъ когда пеньке не дадутъ выле
жаться и она поступить въ переработку на товаръ 
тотчасъ после выцелки.

Изменеше волокна къ худшему, т. е., некоторая ' 
порча его можетъ произойти отъ разныхъ причинъ, 
зависящихъ отъ его обработки, когда, напр., волокно
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недостаточно было очищено отъ сора и хранится въ 
пыльномъ и грязномъ помЪщеши. Вообще, не всякое 
волокно можетъ быть сберегаемо очень продолжитель
ное время безъ утраты его хорошихъ качествъ. Въ 
нйкоторыхъ случаяхъ, когда хорошее и нужное по 
виду волокно выработано изъ грубаго матер!ала, по
сле удачной мочки и другихъ посл-Ьдующихъ опера- 
цж груб^етъ и теряетъ въ своей стоимости. Такую 
пеньку производители всегда стараются скорее сбыть 
съ рукъ, чтобы не дать ей потерять свою ценность, 
какъ товара, хотя и красиваго на видъ, но нена
дежная по своей прочности.

Строеше для хранешя пеньки должно быть сухое 
и удобно проветриваемое. Что касается света, то 
онъ не составляетъ существенной необходимости; 
если приходиться выбирать между недостаточнымъ 
св'Ьтомъ и полнымъ его отсутств1'емъ, то лучше вы
бирать темное пом^щеше. Такой выборъ обусловли
вается темъ обстоятельствомъ, что при недостаточ- 
номъ освещенш св^тъ будетъ действовать неравно
мерно на всю массу сохраняемаго товара, который 
будетъ местами выцветать.

Складывать пеньку надо париями по сортамъ и 
располагать товаръ такъ, чтобы высота разложенная 
слоя перваго сорта равнялась высоте трехъ пучковъ, 
въ 6 пудовъ каждый, лежащихъ другъ на друге въ 
три ряда. Затемъ оставляется небольшой .промежу- 
токъ, после чего уже кладутъ второй слой пеньки 
и т. д.

Въ такомъ порядке пеньку укладываютъ до по
толка магазина или амбара, где этотъ товаръ хра
нится. Между каждымъ рядомъ, по ширине слоевъ, 
полезно оставлять небольшой промежутокъ для сво
бодная прохода между ними и для того, чтобы, въ 
случае необходимости, можно было достать несколько 
пучковъ изъ середины.
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Приборы для кручешя веревокъ.

Простой переносный приборз. Для кручешя ве
ревокъ низшаго качества для мЪстнаго сбыта употре- 
бляютъ приборы весьма простого устройства, которые 
бываютъ переносные и постоянные.

Одинъ изъ такихъ переносныхъ приборовъ пока- 
занъ на рис. 6. Онъ состоитъ изъ деревяннаго стан
ка, на одномъ конце котораго установлено маховое 
колесо съ рукояткою; на другомъ находится брусча-

Рис. 6.

тый остовъ съ гнЪздомъ, въ которомъ вращается 
крючекъ съ шайбой, вьющш веревку. Крычекъ этотъ 
(рис. 7) получаетъ вращательное ввижеше отъ махо
вого колеса, съ которымъ онъ соединенъ посредст- 
вомъ скрученнаго безконечнаго ремня или надежной 
хорошо просмоленной веревки. Самый крючекъ вста- 
вленъ въ неподвижный деревянный брусочекъ i съ 
двигающимся желобчатымъ колесикомъ I, по кото
рому перекинутъ приводный ремень или веревка; 
крючокъ к имёетъ продолжеше за шайбу I и дви
жется въ глубокомъ отверстш, просверленномъ въ 
бруске г.

Крючокъ к при витье веревки играетъ роль шпин
деля или веретена въ прядильномъ станке, а потому 
и самое витье происходитъ весьма легко и просто.
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Такой переносный снарядъ, однако, мало употре- 
бителенъ, такъ какъ на немъ нельзя приготовить 
хорошаго чистаго товара.

Постоянный станокб. TaKie станки являются уже 
станками бол^е совершен
ной конструкцш. Они рабо- 
таютъ одновременно ни
сколькими крючками, отче
го и производительность ихъ 
значительно повышается.

Основная часть такого 
станка, показаннаго на 
рис. 8, 9 и 10, состоитъ изъ составного четырехъуголь- 
наго бруска d 1 и d", нижняя часть котораго вкопана 
неподвижно въ • землю. Въ верхнемъ конц^Ь нижней

Рио. 7.

Рио. 8. Рио. 9.

части d" врЪзанъ глубокш пазъ h, въ который входитъ 
зерхняя часть d1 (рис. 10). Для большей прочности 
такой установки служатъ обручи, охватывающие 
часть d". Брусъ d1 можетъ быть свободно опускаемъ, 
лоднимаемъ и устанавливаемъ на высоту, необходи-

Веревочное производство.



мую для надлежащаго натяжешя приводного ремня, 
передающаго движете отъ махового колеса крюч
ками, посредствомъ которыхъ производится витье 
веревки.

Къ верхней части d’ наглухо прикрЪпленъ досча- 
тый полукругъ с съ крючками, отъ ко
торыхъ рабочш ведетъ свою работу. 
Этотъ полукругъ составленъ изъ двухъ 
тонкихъ досохъ и снабженъ досчатыми 
поперечными связями, такъ что обра
зуется одинъ остовъ, по окруж- 
ностикотораго расположены крючки, уста
новленные въ полукруг^», какъ показано 
на рис. 11. Число крючковъ бываетъ отъ 
7 до 11 и они приводятся въ движеше 
однимъ общимъ ремнемъ, перекинутымъ 
чрезъ катушки крючковъ и маховое ко
лесо. Последнее имеетъ вращеже отъ 
рукоятки, легко поворачиваемой силою 

одного взрослаго рабочаго, въ то время какъ друпе
pa6o4ie (по числу крючковъ), каждый особо, вьютъ
веревки.

Вспомогательные приборы. Известно, что во 
время витья веревки рабочш посте
пенно отдаляется отъ станка, от
чего веревка отъ собственной тя
жести опускается на землю или 
полъ помещешя, где установленъ 
станокъ.

Не говоря уже о томъ, что при 
такихъ услов1яхъ веревка пачкается, 
еще важнее то, что при этомъ на
рушается равномерное действ!е по всей длине вы- 
рабатываемаго товара. Для избежашя этого неудоб
ства необходимо устанавливать на пути следовашя 
рабочаго подставки.

Для того, чтобы спряденная нитка или веревка 
не могла спутаться во время сбережешя до свивашя

— 18 —
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е<з въ толстую веревку, необходимо ее намотать на 
небольшсй воротокъ съ катушкой и ручкой, посред- 
ством ъ которой катушка приводится во вращатель- 
ное движете.

Весьма несложной конструкцш небольшой при
бора Для витья веревокъ показанъ на рис. 12 (А видъ 
сверху и В— сбоку). Онъ состоитъ изъ деревянной

Рис. 12.

рамки а, которую можно вращать на оси б, имеющей 
небольшую рукоятку в.

Пеньку кладутъ на край стола подъ камень или 
кирпичъ; затЪмъ вытаскиваютъ изъ подъ него прядь 
и привязываютъ ее къ шпульной рамке. Тогда пра
вой рукою вращаютъ рамку, а левой выравниваютъ 
прядь, по M ipi ея вытаскивашя изъ подъ пресса.

Такимъ образомъ получается навитая прядь, дли
ною приблизительно въ 2 фута, которую наматыйа- 
•отъ на шпульку. После этого нитку сматываютъ 
въ клубокъ.

Для витья веревки приготовляютъ приборъ для 
кручешя и медведку, показанные на рис. 13, 14 и 15.

Прежде всего изъ березы делаютъ три неболь
ших! кривошипа (рис. 13) высотою (а\ въ 3 —4 дюй
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ма, а толщиною въ 3Д дюйма. Оба шипа надо обто
чить или обстрогать въ форму ' цилиндра и на од- 
номъ изъ нихъ сделать зарубку (крючокъ) для при- 
крЪплешя веревки, n o a i t  этого берутъ двЪ доски а 
и Ь (рис. 14), изъ которыхъ а длиною не болЪе ши
рины двери; такъ чтобы она могла быть зажата въ

другого немного болЪе ширины кривошиповъ. Шипы 
закрепляются въ доскахъ чеками.

При вращенш доски Ъ передается вращеше кри- 
вошипамъ.

Простую медведку, нагруженную камнемъ, снаб- 
жаютъ кривошипомъ съ зарубкой для прикрЪплешя

другого конца веревки (рис. 15). По мЪрЪ укорачи- 
вашя она будетъ тащить за собою медвЪдку и пос
тоянно поддерживать надлежащее натяжеше ве
ревки.

Свиваше веревки производится такъ: доинную 
доску а зажимаютъ въ дверяхъ такъ, чтобы шипы 
съ крючками были обращены во дворъ, гдЪ и уста
навливают медвЪдку, на разстоянш отъ доски рав-

дверной рамЪ Д Д  а другая 
& —немного короче первой.

Рис. J3.

Въ каждой изъ этихъ 
досокъ. просверлиЕаютъ по 
три дыры такого Д1’аметра, 
чтобы шипы могли сво
бодно вращаться въ нихъ 
на разстоянш одинъ отъ

Рис. 14.
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номъ длине предполагаемой веревки. Привязываютъ 
одинъ конецъ навитой пряди къ зарубке шипа мед
ведки, затемъ зац^пляють его за одинъ изъ крюч
ковъ кривошипа доски, потомъ за зарубку медвёдки 
и т. д., пока на каждомъ изъ кривошиповъ не будетъ 
достаточнаго числа концовъ пряжи, потребной для 
получешя желаемой толщины свиваемой веревки. 
Bet эти концы надо натянуть ровно и одинаково.

После всего этого 
начинаютъ вращать до
ску Ь въ сторону, про
тивоположную скручи- 
ванш нитокъ, пока все 
три веревочки не бу- 
дутъ скручены доста
точно туго; затемъ на
чинаютъ вращать кри- 
вошипъ медведки для 
того, чтобы все три 
веревочки скрутить въ 
одну веревку. Когда это сделано, берутъ мокрую 
тряпку и протираютъ ею веревку, отчего она 
прюбрететъ, въ известной степени, гладкость и 
ровность.

Известно, что даже для самаго простого произ
водства кручешя или свивашя веревокъ обыкновен
ный прядильный ниточный станокъ не годится и за
меняется другимъ, более пригоднымъ для кручешя 
толстаго товара. Въ немъ веретена (крючки), отъ ко- 
торыхъ мастеръ ведетъ свою работу, приводятся въ 
действ1е ни трешемъ ремня или веревки, сила кото- 
рыхъ въ этомъ случае будетъ уже недостаточна, а 
зубчатымъ колесомъ и шестерней, помощью кото- 
Рыхъ достигается более энергичное действ1'е станка 
при одолеваши сильной работы. Вотъ почему на 
лучшихъ фабрикахъ для веревочнаго и канатнаго 
производства употребляютъ станокъ хотя тоже не
сложной, но лучшей конструкцш.

Рпс. 15.
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На рис. 16 и 17 показанъ одинъ изъ такихъ 
станковъ. Механизмъ этого станка помещается между 
двумя железными досками с и Ь, которыя образуютъ 
вместе съ четырьмя железными болтами d съ гай
ками е прочный остовъ. Въ немъ помещается боль
шое зубчатое колесо f, насаженное на валъ д, про- 
ходящш чрезъ центръ остова и четыре зубчатыхъ

Рис. 16. Рис. 17.

колеса д, h, к, г, окружающихъ зубчатое колесо на 
равномъ разстояши по его окружности, вцепляясь въ 
него зубцами. Валы зубчатыхъ колесъ съ передней 
стороны станка имеютъ удлинения, на которыя наса
живаются и укрепляются крючки I. Такъ какъ глав- 
ное зубчатое колесо имеетъ довольно большой д1а- 
метръ, окружающ!я его зубчатки, а следовательно и 
крючки I для свивашя готовыхъ нитокъ въ шнуръ 
или шнура въ веревку, находятся въ значительномъ 
разстоянш другъ отъ друга, а потому крючки I снаб
жены еще г— образными крючками т ,  отъ которыхъ 
рабочш и ведетъ свою работу. Весь станокъ укреп- 
ленъ помощью болтовъ къ брусьямъ Е.



Станокъ приводится въ действе помощью руко
ятки, надеваемой на конецъ вала </ большого зуб- 
чатаго колеса и на четырехгранное удлинеше, кото- 
рымъ снабженъ одинъ изъ четырёхъ валовъ малыхъ 
зубчатокъ

Когда вырабатывается товаръ, не требующш боль
шой силы отъ станка, но более быстраго вращешя 
крючковъ, станокъ приводится въ движеше отъ вала 
д ’ большого зубчатаго. колеса, и наоборотъ, когда по
требна большая сила для действ!я механизма, но ме
нее быстрое вращеше крючковъ, то рукоятку надЪ- 
ваютъ на валъ малой зубчатки, отъ которой чрезъ 
передаточное fltftcTBie большого зубчатаго колеса 
приводятся въ дЪйств'ю все друпя зубчатки и крючки.

Такой станокъ д^лаютъ разЛичныхъ размеровъ, 
смотря по толщин-1, товара, для котораго онъ пред
назначена Чаще всего бываетъ четыре малыхъ зуб
чатки, хотя иногда приходиться работать только на 
трехъ. Что касается отношешя размеровъ большого 
зубчатаго колеса и малыхъ зубчатокъ, а следова
тельно и отношешя числа зубцовъ этихъ колесъ 
между собою, то это зависитъ отъ рода товара, для 
котораго станокъ предназначена При выработке 
толстаго товара нужна меньшая быстрота вращешя 
крючковъ, чемъ для тонкаго. Для витья толстыхъ 
веревокъ большое зубчатое колесо должно иметь въ 
4 —5 разъ большее число зубцовъ, чемъ малыя ко
леса, между темъ какъ для тонкихъ веревокъ при- 
даютъ большому колесу въ 8— 12 разъ большую ок
ружность и во столько же разъ большее число зуб
цовъ противъ окружности и числа зубьевъ малыхъ 
зубчатокъ.

Отвгьсб. При свиванш веревокъ, нитки или тон- 
Kin веревки, какъ известно, должны всегда нахо
диться въ натянутомъ положеши. Кроме вспомо 
гательнаго воротка, о которомъ мы уже говорили, 
устанавливаютъ небольшой отвесъ съ веревкой и 
крючкомъ, за который закрепляютъ противополож
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При свиваши нетолстыхъ веревокъ, когда крючку 
отвеса не приходиться проходить значительное прост

ранство, употребляютъ от- 
в^съ, показанный на рис. 18. 
Онъ состоитъ изъ прочно 
врытаго въ землю столба т 
на 2х/а —  3 фута вышины 
надъ землею, снабженнаго 
на верху вырезомъ, въ ко- 
торомъ свободно вращается 
на железной оси деревян
ный роликъ п.

Черезъ роликъ п пе
реброшена веревка оо, къ 
нижнему концу которой 
привешена гиря р, оттяги
вающая веревку внизъ и 
натягивающая этимъ нитки 
или шнуры свиваемаго то
вара. Къ верхнему концу 

Рис веревки о прикрепленъхо-
мутикъ q съ крючкомъ г, 

за который прикрепляютъ противоположные отъ сви- 
вающаго снаряда концы веревокъ или нитей, назна- 
ченныхъ для свивашя. Крючокъ г лежитъ въ отвер- 
стш хомутика q и въ состоянш свободно вращаться 
по оси, следуя направлешю крутящагося отъ свива
шя товара. По мере того, какъ вырабатываемый 
товаръ отъ кручешя укорачивается, онъ все сильнее 
и ближе притягиваетъ крючекъ г къ свивающему 
снаряду, подымая при этомъ гирю р  вверхъ. Весъ 
долженъ соответствовать силе изготовляемаго то
вара. Деревянный роликъ п, снабженный желобкомъ, 
по которому идетъ веревка о, долженъ иметь на
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столько крупный д!аметръ въ сревненш въ толщи
ною столбика т, чтобы гиря р  всегда находилась 
совершенно свободно по вЪсу, не прикасаясь къ 
столбику т.

Техника витья веревокъ.

Канаты. Въ технике веревочнаго производства 
скручиваше канатовъ представляется наиболее слож- 
нымъ дЪломъ, такъ какъ для его изготовлешя необ
ходимо пройти Bet отдЪльныя операцш веревочнаго 
д-Ьла. Въ самомъ дЪлЪ, если мы попробуемъ раскру
тить канатъ, то увидимъ, что онъ свитъ изъ отдЪль- 
ныхъ веревокъ, число которыхъ зависитъ отъ назна- 
чешя самаго каната. Самый обыкновенный канатъ 
свиваютъ изъ трехъ веревокъ, которыя въ свою оче
редь свиты изъ трехъ другихъ веревокъ; послЪдшя 
свиты изъ нЪсколькихъ шнуровъ и, наконецъ, шнуры 
свиты изъ нитокъ, выдЪланныхъ изъ пеньки.

При кустарномъ веревочномъ производств^ какъ 
прядеше нитокъ, такъ и витье веревокъ, шнуровъ и 
канатовъ производится чаще всего подъ открытымъ 
небомъ, что нельзя признать удобнымъ, такъ какъ вы
рабатываемый товаръ подвергается всЪмъ перемЪнамъ 
атмосфернаго вл1яшя, вредно на него д'Ьйствующимъ.

Но, насколько неудобно производить работу на 
открытомъ воздухЪ. настолько же нельзя допустить 
исполнять ее въ слишкомъ сухомъ помещенш не по
тому, что, вырабатывая товаръ въ последнем!, онъ 
теряетъ въ вЪсЬ, но потому, что при излишней сухо
сти самая выработка достигается не въ такомъ со- 
вершенств-Ь, какъ это достижимо въ атмосфер^, на
сыщенной извЪстнымъ количествомъ влаги, но не 
превышающимъ, однако, того предала, который можно 
признать достаточнымъ для производства добротнаго 
товара.

Всего удобнЪе производить эту работу въ capat 
или подъ навЪсомъ, бока котораго заставлены щи
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тами для защиты отъ дождя или снега, забиваемаго 
вЪтромъ съ боковъ навеса.

Место, по которому проходитъ рабочш во время 
прядешя нитокъ у скручивашя ихъ въ шнуры и ве
ревки, называется „токомъ“ . Длина тока, на одномъ 
конце котораго помещается станокъ для прядешя 
нитокъ и свивашя веревокъ, а на другомъ отвесы, 
должна соответствовать длине вырабатываемая то
вара. Для тонкихъ бичевокъ длина тока бываетъ до
статочна въ 30 саж., для более же толстыхъ вере
вокъ до 60 сажень и, наконецъ, для канатовъ — 
150— 200 саж.

Приступая къ прядешю нитки, рабочш беретъ та
кое количество пеньки, которое должно съ остат- 
комъ хватить на всю длину свиваемой нитки. Пеньку 
кладетъ онъ въ передникъ, откуда удобнее ему про
изводить непрерывное питаше скручиваемой нитки.' 
Прежде всего скручиваютъ изъ пеньки начало нитки, 
делаютъ изъ нея петлю, которую рабочш надеваетъ 
на крючекъ прядильнаго станка, выравнивая правой 
рукой толщину непрерывно выходящей изъ перед
ника нитки.

Скручивать надо равномерно по всей длине, такъ 
чтобы нитка имела и равномерную толщину.

Въ левой руке прядильщикъ держитъ небольшой 
кусокъ плотнаго сукна или полотна, которымъ онъ 
возможно крепче обхватываетъ и сжимаетъ выраба
тываемую нитку и проводить по образовавшейся для 
нитки пряди пеньки, действуя сукномъ вследъ за 
правой рукой. При этой работе употреблеше сукна 
или полотна имеетъ двоякое значеше: во первыхъ, 
сжат!емъ сукномъ скручиваемой нитки прядильщикъ 
прерываетъ скручиваше нитки вращательнымъ дви- 
жешемъ станка и такимъ образомъ можетъ действо
вать правой рукой удобнее и не.въ ущербъ доброт
ности вырабатываемая товара; во вторыхъ, отъ трежя 
нитки о сукно она делается глаже и товаръ выигрываетъ 
не только въ равномерности нитки, но и въ лице.
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Колесо прядильнаго станка во все время работы 
должно вращаться съ одинаковою скоростью, соот
ветствующей скорости шага рабочаго, удаляющагося 
отъ станка, чтобы нитка при крученш получила дол
жное число оборотовъ, наиболее выгодное для ея 
крепости.

Быстрее и легче прядется нитка средней тол
щины; прядеше более грубой нитки идетъ уже мед
леннее, вследств1е большого количества пеньки, ко
торое приходиться при этомъ задавать и распределять 
на равномерную толщину; прядеше более тонкой 
нитки идетъ еще медленнее и требуетъ усиленнаго 
внимашя и опыта отъ прядильщика, такъ какъ здесь 
труднее задавать требуемое количество пеньки для 
образовашя тонкой нитки, однородной по тонине во 
всю длину ея. Вообще, для выработки нитки извест
ной тонины, потребной для выделки даннаго товара, 
отъ прядильщика требуется навыкъ и опытный глазъ, 
темъ более, что для выделки одного известнаго то
вара все нитки должны быть одинаковой толщины, 
чтобы и вырабатываемый изъ нихъ товаръ по всей 
своей длине обладалъ одинаковою крепостью, что 
достижимо только при вполне одинаковой толщине 
по всей длине его.

Въ этомъ отношенш работа прядильщика прове
ряется отчасти темъ, что на каждую нитку онъ бе- 
ретъ отвешенное количество пеньки, именно столько, 
сколько требуется для выделки нитки известной то
нины и длины; нормы эти после несколькихъ опы- 
товъ легко устанавливаются практикой.

Мы уже сказали выше, что при пряденш нитки 
и витье веревокъ не следуетъ допускать имъ опу
скаться на землю, но необходимо подставлять под
порки. Разстановка этихъ подпорокъ не мешаетъ 
прядильщику въ работе. При выработке тонкаго то
вара, вследств1‘е небольшого числа нитокъ, необходи- 
мыхъ на выделку такого товара, нитки складываются 
тутъ же въ сторону, но не на землю, а какимъ либо
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удобнымъ способомъ подвЪшиваютъ такъ, чтобы онЪ 
не могли спутаться.

При производств^ бол-fee толстаго товара, когда 
для свиважя отд'Ьльныхъ шнуровъ требуется значи
тельно большее число нитокъ, послЪджя по м'ЬрЪ 
приготовлежя сматываются въ мотокъ. Самое нама- 
TbmaHie производится такъ. Рабочш, вертящш махо
вое колесо прядильнаго станка, снимаетъ съ крючка 
готовую нитку и, прикрЪпивъ ее къ валу, назначен
ному для наматыважя мотка, приводитъ валъ въ 
fltftCTBie. Въ тоже самое время прядильщикъ удер- 
живаетъ нитку за конецъ въ рукЪ и, по Mtpfe нама
тыважя въ мотокъ, подвигается впередъ. Вторую и 
послЪдуюцця затЪмъ нитки скр'Ьпляютъ концами 
одну къ другой и наматываютъ тЪмъ же порядкомъ.

Просмолены нитокб. При выработк-fe веревоч
наго товара, который будетъ подвергаться дЪйствпо 
воды и сырости, для большей крепости ихъ пропи- 
тываютъ жидкой смолой; пропитываже это произво
дится не по выработкЪ товара въ окончательную его 
форму, а въ вид'!, нитокъ, выпряденныхъ изъ пеньки. 
Только въ этомъ случай веревочный товаръ полу
чаешь устойчивость противъ ьоды и сырости.

Просмаливаже производится такъ: все число ни
токъ, заготовленныхъ для витья веревки, защемляютъ 
ихъ концами въ брусья и слегка свиваютъ, крутя 
оба бруска въ противоположный стороны. Это дЪ- 
лается для того, чтобы он-fe не могли спутаться во 
время переноски и осмолежя. Нитки во всю ихъ 
длину пропускаютъ сквозь кипящую смолу, налитую 
въ продолговатый металлическш сосудъ.

ЗатЪмъ даютъ излишку смолы стечь, раскручи- 
ваютъ связу нитокъ и каждую отдельно пропускаютъ 
чрезъ доску, установленную вертикально и снабжен
ную сверху небольшими клинообразными круглова
тыми вырезами; это дЪлается для окончательнаго 
отжимажя нитокъ отъ излишка смолы и докручива- 
шя нитокъ, ослабЪвшихъ во время смолешя.



Щнуровате состоитъ въ томъ, что известное 
число нитокъ свивается въ шнуръ, который можно 
сбыть, какъ готовый товаръ, или же онъ служитъ 
для выработки изъ него веревокъ и канатовъ.

При выделке тонкихъ шнуровъ изъ незначитель
н а я  числа тонкихъ нитокъ не более 4-хъ паръ, шну- 
poBaHie можетъ быть выполнено на простомъ пря- 
дильномъ станке; при свиван'ж же шнура изъ боль
шого числа и притомъ толстыхъ нитокъ, такое шну- 
роваше возможно только при помощи станка, упот
ребляемая для свивашя веревокъ и канатовъ, въ 
которомъ движете передается не посредствомъ рем- 
невой передачи, а зубчатыми колесами. Въ общемъ 
шнуроваше, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ слу
чае, производится 
совершенно оди
наково.

При свиванш 
шнура изъ большо
го числа нитокъ, 
общее число кото- 
рыхъ всегда дол
жно делиться на 2,
3 или 4 равныя партш (следовательно шнуры бы- 
ваютъ въ 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 и т. д., нитокъ), нитки 
однимъ концомъ прикрепляются къ тремъ или четы- 
ремъ крючкамъ снаряда, отъ котораго ведется шну- 
роваше, другимъ же концомъ оне прикрепляются за 
крючокъ отвеса.

Натянутыя въ станке нитки при шнурованш под
вергаются двоякому скручивашю: вследств1е враще- 
Шя крючка оне сильно скручиваются въ одну нитку, 
а затемъ 3 - 4  группы такихъ нитокъ свиваются въ 
одинъ шнуръ. Поэтому весьма важно, чтобы нитки 
ложились во время свивашя рядомъ, по очереди, 
образуя правильную систему нитокъ, свитыхъ по всей 
Длинё шнура ровною спиралью. Съ этою целью не
обходимо, чтобы натянутыя для шнуровашя нитки
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были постоянно у крючка отвеса разделены на 
группы, соответственно числу работающихъ крючковъ 
станка.

При свиванш шнура изъ двухъ нитокъ такое раз- 
делеше можно сделать, заложивъ между нитками 
щепочку, между т’Ьмъ какъ при трехъ или четырехъ 
ниткахъ, или группе нитокъ, употребляютъ приспо- 
соблеше, показанное на рис. 19. Это приспособлеше 
состоитъ изъ деревяннаго ус^ченнаго конуса, съ про
дольными дорожками для помЪщешя веревки. Конусъ 
удерживается посредствомъ веревки, которая у конуса 
малаго калибра прикрепляется къ нему за кольцо, 
ввинченное въ центръ усЪченнаго конца его; для 
большихъ же конусовъ такое скр^плеше будетъ не
достаточно и веревка, удерживающая конусъ, при
крепляется къ поперечине аа.

Конусъ всегда устанавливается такъ, чтобы усе
ченный его конецъ былъ обращенъ къ отвесу, а ши
рокой окружностью (основашемъ) по направленш къ 
станку, отъ котораго ведется витье веревки или 
шнура.

Конусы бываетъ различныхъ размеровъ. Самый 
малый изъ нихъ имеетъ не более 2 дюймовъ въ 
вышину и около 11/а дюйма въ д!аметре широкаго 
конца.

Назначеше конуса — регулировать скорость свивашя 
и степень крутизны свиваемыхъ нитокъ. Такое сви- 
BaHie крученыхъ нитокъ въ шнуры, какъ известно, 
происходитъ отъ действ!я свивающаго станка, но на
чинается отъ конца, прикрепленнаго къ крючку от
веса, такъ что шнуръ свивается въ пространстве 
между крючкомъ отвеса и концовъ конуса. Само 
собою понятно, что по мере свивашя шнура конусъ, 
вследств1е сжимашя нитокъ свиваемаго конца, бу
детъ постепенно подвигаться къ концамъ, закреплен- 
нымъ въ крючкахъ веретенъ. Рабочему, для регули- 
ровашя степени крутизны свивашя шнура, прихо
диться удерживать конецъ отъ слишкомъ скораго уда-
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л етя  его отъ отвеса и приближешя къ станку. Чемъ 
медленнее будетъ это движете, т* е. конуса отъ от
веса къ станку, темъ круче будетъ происходить сви- 
BaHie шнура.

Надо заметить, что какъ слабо свитый шнуръ 
нельзя считать доброкачественным^ такъ же точно 
и слишкомъ крутой. Первый, подвергаясь дЪй- 
ствш сырости, скорее можетъ загнить, а второй 
прюбрЪтаетъ ломкость. Вотъ почему дело мастера 
въ каждомъ отдЪльномъ случай —- установить наи
более целесообразную степень крутизны свиваемаго 
шнура.

Только что описанный способъ шнуровашя даетъ 
шнуру красивую внешность и потому тамъ, где не 
требуется большой крепости, какъ напр., для мага- 
зинныхъ упаковочныхъ веревокъ, такой шнуръ будетъ 
хорошъ. Въ томъ же случае, когда отъ товара тре
буется не только внешность, но и значительная кре
пость или грузоспособность, надо делать шнуръ изъ 
нитокъ безъ предварительнаго ихъ скручивания, отъ 
котораго ослабляется крепость товара. Въ этомъ 
случае все отдельныя нитки прикрепляютъ вместе 
по одному крючку свивающаго станка.
V При последнемъ способе шнуровашя, при вы
делке тонкаго товара, станокъ ставятъ на одномъ 
конце тока, а на противоположномъ конце поме- 
щаютъ вспомогательный прядильный станокъ, вере
тена котораго получаютъ вращеше, обратное верете- 
намъ главнаго станка, но въ противоположныя сто
роны другъ другу.

Способъ шнуровашя безъ предварительнаго кру- 
чеш'я нитокъ, несмотря на менее чистый видъ го
товая  товара, принадлежитъ къ числу наиболее рас- 
пространенныхъ и заслуживаетъ предпочтете передъ 
шнуровашемъ съ предварительнымъ кручешемъ. Ве
ревки и шнуры, получаемые этимъ способомъ, обла- 
лаютъ большею крепостью и выносливостью, чемъ 
товаръ, крученый въ отдельныхъ ниткахъ.
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Свиваше веревок.5 изъ шнуровъ производится со
вершенно такъ же, какъ свиваше нитокъ въ шнуръ, 
съ тою только разницей, что вместо 3— 4 нитокъ 
берутъ 3— 4 шнура въ веревку.

При витье веревки чаще всего употребляется ста
нокъ съ зубчатыми колесами, какъ более удобный и 
прочный, и только въ исключительныхъ случаяхъ, 
при выделке очень тонкаго товара, можно работать 
на обыкновенномъ станке.

Какъ мы уже знаемъ. при свиванш более толстыхъ 
нитокъ въ толстый шнуръ приходиться прибегать къ 
усеченному конусу для удержашя нитокъ на изве- 
стномъ разстоянш другъ отъ друга, чемъ достигается 
управлеше ими, заставляя свиваться нитки правиль
ною спиралью, и получается возможность регулиро
вать степень крутизны свивашя. Но еще более ва- 
женъ и неизбеженъ этотъ конусъ при свиванш шну
ровъ въ веревку.

Докручивате товара. Мы уже говорили выше, 
что слишкомъ сильное скручиваше ослабляетъ кре
пость шнура; тоже следуетъ сказать и относительно 
кручешя веревокъ, даже-при выработке веревки изъ 
шнура безъ предварительнаго скручивашя нитокъ. 
Вотъ почему во избежаше этого недостатка степень 
свивашя шнура или веревки не следуешь доводить 
сразу до полной крутости, заканчивая на той сте
пени, которая лишь предполагается, что она край
няя, хотя въ действительности можетъ быть достиг
нута еще большая крутость. Последняя дорабаты
вается въ виде отдельной операцш —  докручивашя 
товара, при которой передше концы свитаго шнура 
или веревки надеваются на одинъ крючекъ свиваю- 
щаго станка и действ!емъ последняго нитки сильнее 
скручиваются, но не перекручиваются, а напротивъ 
крутость ихъ даже несколько ослабляется, такъ какъ 
при докручиванш товара последнш получаетъ свива- 
Hie въ сторону, обратную тому направленш, по ко
торому производилось кручеше при свиванш ихъ въ
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шнуръ. Такимъ образомъ операщя докручивашя 
веревокъ сходна съ шнуровашемъ безъ кручешя 
нитокъ.

Отдтлка товара имеетъ целью придать шну- 
рамъ и веревкамъ чистую внешность. Она состоитъ 
въ томъ, что посредствомъ трешя жесткой тряпкой 
или сукномъ о поверхность веревки очищаютъ ее отъ 
мелкой кострики, оставшейся въ пеньк^ при выделке 
ея и показавшейся потомъ на поверхности вырабо
танная шнура или веревки.

При отделке шнура, не назначаемаго для даль
нейшей переработки въ веревку, а являющимся уже 
готовымъ товаромъ рынка, отделка состоитъ въ томъ. 
что готовый шнуръ натягивается и во всю длину 
протирается взадъ и впередъ. Операщя эта продол
жается до техъ поръ, пока поверхность шнура не 
очистится отъ выглядывавшей мелкой кострики; за
темъ во всю длину шнура по одному направленда 
проводятъ более мягкимъ предметомъ, напр., холще- 
вой тряпкой; это называется шлихтовашемъ или по- 
лировашемъ товара, отъ котораго онъ еще более 
выигрываетъ лицомъ.

Къ отделке веревки приступаютъ только по окон
чательной выделке ея, т. е. после докручивашя, 
причемъ сперва ее овлажняютъ мокрою тряпкой, за
темъ протираютъ обрывкомъ стараго, не толстаго, 
но жесткаго каната, потомъ переходятъ на протира- 
Hie волосянымъ обрывкомъ и заканчиваютъ полиро- 
ваШемъ грубою холщевою тряпкою, проводя ею по 
натянутой веревке не взадъ и впередъ, а въ одну 
сторону. При отделке веревки на ея полироваше 
или шлихтоваше обращается несравненно большее 
внимаше, чемъ при отделке шнура, где оно иногда 
совершенно выпускается.

Наши кустари, говорить Веберъ *), нередко при- 
бегаютъ еще къ другому способу отделки, состояще

*) К. П. Беберъ. Канатное и веревочное производство.
Веревочное производство. 3



му въ томъ, что шнуръ или веревка, выделанные изъ 
низкопробной пеньки, после вышесказанной отделки 
протираются еще во всю длину капустнымъ или дру- 
гимъ какимъ либо листомъ, окрашивающимъ ихъ въ 
тотъ зеленоватый цветъ, которымъ отличается то 
варъ, выделанный изъ хорошей высокосортной пеньки. 
Въ сущности, это уже не отделка, а „сдабриваше“ 
товара, которое, строго говоря, следуетъ причислить 
къфальсификацш приготовляемаго товара, но такъ какъ 
крупные посредники наши требуютъ этого, то куста- 
рямъ, работающимъ на нихъ и на местные рынки, 
не остается ничего другого, какъ удовлетворить этому 
требовашю, придавая и дешевому товару зеленова
тый цветъ, присущей ценному товару изъ высоко
сортной пеньки.

Разновидности веревочнаго товара.

По характеру производствъ веревочный товаръ 
можно подраздёлить на три группы: 1) на товаръ, 
свитый изъ нитокъ — шнуръ, бичева; 2) товаръ, вы
деланный изъ шнура — веревка и канатъ и 3) то
варъ составной — сшитые шнуровые ремни, канат
ные передаточные ремни и проч.

Немного найдется заводовъ, на которыхъ зани
маются выделкой всехъ этихъ разновидностей товара, 
чаще же всего ограничиваются одной какой либо 
спещальностью, много двумя или тремя. Такъ, кус
тарное производство занято главнымъ образомъ вы
делкою более легкаго и простого товара — разныхъ 
сортовъ веревокъ, которыя можно выработать на 
станкахъ самой простой конструкцш; на заводахъ 
же, изготовляющихъ лучшш товаръ, можно встре
тить и станки более соверщеннаго типа. Выгода, 
конечно, на стороне заводчика, но и кустари, рабо- 
таюнце изъ сырого матер1ала собственнаго произ
водства и притомъ у себя дома, даже при всехъ не-



благопр!ятныхъ ус.пов1яхь работъ все таки остаются 
не безъ видимой выгоды:

Сбытъ товара всегда обезпеченъ, такъ какъ тре- 
бовашя на него никогда не прекращаются, особенно 
на дешевый, хотя и плохо выработанный веревочный 
товаръ.

Витье канатовъ.

Канатъ, какъ известно, представляетъ собой круп- 
вый калибръ веревки и, кроме того, отличается отъ 
последней еще темъ, что для свивашя его употре
бляются не шнуры, а веревки. Толщина или окруж
ность каната можетъ быть весьма различна, въ за- 
симости 0 1  ъ назначешя каната и требуемой отъ него 
грузоподъемности. Канаты всегда продаются на весъ 
погонной единицы известной меры, напр. фута. Для 
отправки заграницу цена каната определяется ве~ 
сомъ одного метра въ килограммахъ.

Канаты изготовляются различной длины, также 
въ зависимости отъ назначешя и службы каната. 
Такъ, для судоходства канаты приготовляютъ не 
толще 31 /2 дюймовъ въ д!аметре (7— 8 дюймовъ въ 
окружности), свиваемыхъ изъ 3— 4 веревокъ. На 
рис. 20 изображенъ конусъ съ 2 бороздами, который 
употребляется для выработки веревки изъ шнура.

Матер1аломъ для витья канатовъ служитъ добро
сортная пенька, хорошо и чисто выработанная, безъ 
кострикъ и др. вредныхъ примесей, ослабляющихъ 
силу товара.

При свиванш каната изъ 3— 4 веревокъ средина 
каната является пустою. Эту пустоту иногда напол- 
няютъ шнуромъ, чемъ отчасти увеличивается кре
пость каната. Впрочемъ, при свиванш изъ трехъ 
веревокъ, только при известной крутизне ихъ и 
значительной толщине, въ средине образуется пус
тота (рис. 21), если же сдёлать витье более сла- 
бымъ, то оне плотно прилягутъ одна къ другой и 
никакой пустоты не получится (рис. 22).
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При изготовленш каната изъ четырехъ веоевокъ 
даже при самомъ слабомъ скручиванш веревки не 
могутъ прилечь другъ къ другу внутренними своими 
сторонами, чтобы наполнить ядро каната, а потому 
во всю его длину останется пустота, которую и не
обходимо заполнить. Такимъ образомъ канатъ полу

чится полымъ, если пустота не будетъ 
заполнена; при этомъ значительно умень
шается грузоспособность каната и дол- 
госрочность службы, такъ какъ влага, 
попавшая во внутрь каната, быстро его 
разрушаетъ.

Для наполнешя этого пустого про
странства въ центр^. каната вкладыва- 

ютъ въ него сердцевину изъ веревки, толщи ною рав
ной образующемуся пространству отъ свивашя четы
рехъ веревокъ. Сердцевинная веревка должна быть 
немного толще, чтобы произошло вполне плотное 
прилеган1е; она составляетъ какъ бы продольную 
ось каната, вокругъ которой вьютъ канатъ. Веревки, 

&&
Рио. 21, 22 и 23.

образуюиця канатъ, образуютъ въ поперечномъ раз
резе одно плотное цёлое и следовательно канатъ 
прюбретаетъ требуемую крепость, грузоспособность и 
большую устойчивость отъ разрушающаго действ!я воды.

Чтобы сердцевина только касалась четырехъ вере
вокъ изъ которыхъ свитъ канатъ, можно сделать ее 
на 2/3 толще этихъ веревокъ, что, однако, не всегда 
достаточно для доброкачественнаго каната, ибо вода 
будетъ задерживаться внутри каната. Поэтому прак
тичнее дать сердцевине такую толщину, чтобы после
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кручежя каната она совершенно плотно прилегала 
къ внутреннимъ сторонамъ веревокъ и превратилась 
отъ сжимашя ихъ при свиванш въ канатъ въ четы
рехгранную сердцевину (рис. 23). Но изъ этого еще 
не сл%дуетъ, чтобы сердцевина могла быть очень 
толста, иначе веревки, изъ которыхъ свитъ канатъ, 
не будутъ прилегать плотно другъ къ другу, а сле
довательно крепость каната ослабнетъ и уменьшится 
его грузоспособность.

Такимъ образомъ, вследсгае той важности, чтобы 
сердцевина каната была не тоньше, чемъ это тре
буется для полнаго наполнешя сердцевины, чтобы не 
ослабить канатъ, необходимо точно определить тол
щину сердцевины. При выработке каната изъ четы
рехъ веревокъ сердцевину обыкновенно делаютъ при
близительно на 3/й толще д!аметра веревокъ, допуская 
небольшое колебаше этой толщины въ зависимости 
отъ доброкачественности матер1ала, изъ котораго 
свиты веревки. При выработке каната менее круп
н а я  калибра, въ которомъ сердцевина можетъ быть 
свита изъ 3— 4 толстыхъ нитокъ, тамъ она пред- 
ставляетъ слабый шнуръ.. Въ томъ же случае, когда 
канатъ свивается изъ четырехъ толстыхъ веревокъ, 
получая окружность въ 7— 8 дюймовъ, а следова
тельно и сердцевина для такого каната делается 
изъ веревки, скрученной изъ 3— 4 шнуровъ, изъ ко
торыхъ каждый свитъ изъ несколькихъ нитокъ.

Свиваше шнуровъ въ веревку, предназначенную 
для сердцевины, должно быть не очень круто, чтобы 
сердцевина могла легко поддаваться нажиму на нее 
веревокъ и наполнить свободное пространство. Если 
же сердцевина выделана слишкомъ круто, то вслед- 
CTBie своей неподатливости она отъ сжимашя сви- 
ваемыхъ веревокъ не будетъ въ состоянш изменить 
своей формы и следовательно воспрепятствуетъ плот
ному прилеггжю другъ къ другу веревокъ, образую- 
Щихъ канатъ.

Вообще, для приготовлешя сердцевины даже въ
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первосортныхъ канатахъ можно взять пеньку вто
росортную, ибо сердцевина не имЪетъ вл!яшя на 
прочность каната.

Пеньковые канаты толще 8 дюймовъ въ окруж
ности въ настоящее время совершенно не употребля
ются, ихъ вытеснили проволочные канаты и только 
канаты изъ 3 —4 веревокъ, свитые изъ высокосорт
ной пеньки, успешно конкурируютъ съ проволочными 
канатами.

Для судоходства требуется веревочно - канатный 
товаръ самой различной толщины, начиная съ тол- 
стаго шнура, свитаго изъ толстыхъ нитокъ и кончая 
канатами. Для этого рода товара прядется толстая 
нитка, несмоленная,длиною 270— 450 футъ, а смоле
ная 220— 350 футъ на фунтъ. Такая нитка носитъ 
назваше кабельной нитки, а товаръ— выделенный 
изъ нея — кабельною товара.

Толщина кабельной нитки доходитъ до 2— 3 мил- 
лиметровъ, между тЬмъ какъ для обыкновенная ве
ревочнаго товара— V i s — 2 миллиметра.

Кабельную нитку прядутъ при правомъ вращенш 
веретена; что же касается витья шнура, веревки и 
каната, то въ каждой следующей одной за другой 
операщей вращеше идетъ обратно предъидущей.

Такимъ образомъ, если нитку прядутъ при пра
вомъ вращенш, то свиваше въ шнуръ будетъ при 
лЪвомъ; затЪмъ свиваше шнуровъ въ веревку при 
правомъ. а витье каната снова при лЪвомъ вра
щенш.

Витье канатовъ изъ кабельныхъ нитокъ, за 
исключешемъ веревокъ, свитыхъ изъ 2— 3 нитокъ, 
какъ законченный товаръ, производится такъ, что 
группа кабельныхъ нитокъ представляетъ плотно 
выработанный на подоб!е фитиля круглый шнуръ, 
состоящш иногда изъ 200 и болЪе нитокъ. Три—  
четыре такихъ кабельныхъ шнура свиваются вмёстЪ, 
образуя веревки, изъ которыхъ уже свивается ка
бельный канатъ.



Канатъ, свитый изъ трехъ такихъ шнуровъ, наз. 
трехшафтовымъ канатомъ; изъ четырехъ шнуровъ — 
четырехшафтовымъ.

Пяти и шести шафтовые канаты изготовляются 
очень редко, такъ какъ ихъ выгоднее заменить про
волочными канатами. Но, 
если является необходи
мость приготовить канатъ 
толщиной бол-fee 8 дюй
мовъ въ окружности и 
следовательно приходиться 
переступить пред^лъ, уста
новленный для четырех- 
шафтоваго каната съ серд
цевиной. то таюе канаты 
изготовляются изъ трехъ 
или четырехъ —  шафтовъ 
такой толщины, которые 
въ сложности отвечаютъ 
требуемой и наз. двой- 
ным5 трехшафтовымб или 
двойнымб четырехшафто- 
выМ5 канатомъ.

Само собою понятно, 
что для изготовлешя двой
ного кабельнаго каната 
пенька подвергается бол-fee 
крутому свиванш, а следо
вательно и нитки должны 
иметь большую длину.Такъ 
при изготовленш ординарнаго четырехшафтоваго 
каната въ 200 футовъ длины идетъ 260— 300 футовъ 
нитокъ, а для двойного— 330— 350 футовъ.

Нитки для канатовъ прядутся на запасъ и на
матываются на валы съ крестовинами. Весьма удобно 
Расположить таюе мотки въ деревянной станине N, 
установленной на брусе М (рис. 24) на противолож- 
номъ конце тока отъ свивающаго снаряда, въ кото-
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Рис. 24.



ромъ они уложены одинъ надъ другимъ такъ, что 
имеюсь свободное вращеше въ своихъ гнездахъ, 
разматываясь по мёре натягивашя нитокъ п, про- 
ходящихъ чрезъ железную петлю т.

Иногда устраиваютъ станокъ, где мотки распре
делены въ горизонтальномъ положенш.

Протянувъ нитки до свивающаго снаряда и за 
крЪпивъ ихъ за крючки последняя, обрезаюсь отъ

мотковъ на требуемую длину и 
закрепляюсь отрезанными кон
цами къ крючку салазокъ, а за- 
темъ приступаютъ къ свиванш.

Свиваше нитокъ въ шнуры, 
изъ которыхъ свиваются шафты 
каната, должно быть сделано 
на крупномъ снаряде. 3 —  4 
шнура свиваются одновременно 

Рио 25_ однимъ снарядомъ, прикрепляя
къ 3 —  4 крючкамъ его по 

стольку нитокъ, сколько необходимо для каждаго 
шнура. Затемъ противоположные концы каждой от
дельной группы нитокъ скрепляюсь между собою и. 
надевъ три или четыре группы нитокъ на крючки 
салазокъ, на последшя нагружаютъ что либо тяжелое.

Когда нитки свиты въ шнуры, ихъ при помощи 
техъ же салазокъ свиваюсь въ шафтъ каната.

Для поддержки шнуровъ при свиванш во всю 
длину ихъ подставляютъ колы, устройство которыхъ 
показано на рис. 25.

Когда свиваше нитокъ въ шнуръ доведено до 
требуемаго предела, переходятъ къ витью шнуровъ 
вь шафтъ каната. Съ этою целью все противополож
ные отъ снаряда концы шнуровъ закрепляются на 
одинъ крючокъ салазокъ, между темъ какъ на сна
ряде каждый шнуръ остается на отдельномъ крючке.

При этой операцш необходимъ конусъ, съ устрой- 
ствомъ и назначешемъ котораго мы уже познакомили 
читателей.
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Когда шафты и сердцевина заготовлены, присту- 
пают'ъ къ свивашю каната трехъ— или четырехшаф- 
товаго.

Не сл^дуетъ упускать изъ виду то обстоятельство, 
что при свиванш нитокъ въ шнуръ, а зат^мъ ве
ревку или шафтъ въ канатъ, свиваемый матер!алъ 
долженъ быть туго натянутъ между салазками и сви- 
вающимъ снарядомъ. Это достигается тЬмъ, что, при- 
крЪпивъ нитки или шнуръ однимъ концомъ на крюч
ке снаряда, а другимъ къ крючкамъ салазокъ, уста- 
новленныхъ на разстоянш длины вырабатываемаго 
товара, оттягиваютъ салазки назадъ настолько, чтобы 
нитки или шнуры оказались туго натянутыми. За- 
тЪмъ нагружаютъ салазки соотв’Ьтствующимъ грузомъ 
и приступаютъ къ работе, пуская въд£>йств!е свиваю- 
щш снарядъ.

Такъ какъ для оттягивашя салазокъ назадъ тре
буется некоторая сила, то всего удобнее на неко- 
торомъ разстоянш отъ салазокъ, позади ихъ, вбить 
въ землю крепкш колъ, за который привязываюсь 
блокъ съ дифференшальнымъ действ1емъ. Блокъ этотъ 
при работе въ сарае прикрепляется къ железному 
крючку, вделанному въ стену на известной высоте 
отъ пола.

Къ заднему концу салазокъ, обращенному къ блоку, 
прикрепляется железное кольцо, за которое захваты
ваешь крючокъ цепи или канатъ дифференщальнаго 
блока, съ помощью котораго мастеръ можетъ легко 
оттянуть салазки назадъ. Затемъ салазки нагружаютъ 
камнями, соответственно напряжежю, которому под
вергаются нитки или шнуры при свиванш, ослабляютъ 
дейстз1е блока, расцепляюсь крючокъ блока отъ же- 
лезнаго кольца салазокъ и приводятъ свивающш сна- 
Рядъ въ действ1е.

По мере приближешя салазокъ къ колу, грузъ 
постепенно снимаюсь, доводя его при свиванш ни- 
Токъ въ шнуръ до половины, а при свиванш шафта 
и каната—до одной четверти первоначальнаго груза.
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При выработке четырехшафтоваго каната съ 
сердцевиной, последняя вводится въ средину во 
время свивашя шафтъ при помощи полаго конуса, 
чрезъ OTBepcTie котораго сердцевина проходить.

Готовый канатъ мелкаго калибра свертывается въ 
кольцо, которое крепко скручивается наружнымъ кон
цомъ. Канатъ же крупнаго калибра, после оконча-

Рис. 2(1.

тельной отделки свертывается въ массивное колесо 
и хранится въ складахъ на деревянныхъ брускахъ. 
Въ этомъ виде канаты крупнаго калибра (рис. 26) 
поступаютъ въ продажу, какъ на внутренше рынки, 
такъ и для отправки за-границу.

Свиваше каната въ кольцо или кругъ правильной 
формы требуетъ особой сноровки и требуемаго числа 
людей (4 —5 человекъ). Дело это требуетъ строгаго 
внимашя, чтобы придать товару лицо, ибо отъ 
внешней формы его много зависитъ и успехъ сбыта 
товара.

Канатные ремни.

Изъ составного товара канатнаго производства 
особеннымъ значешемъ пользуются передаточные ка
натные ремни, которые представляютъсобой несколько 
мелкихъ канатовъ, прочно скрепленныхъ между собою 
по ширине. T a K ie  канатные ремни надеваются на 
шкивы (чугунные или деревянные барабаны) для пе
редачи движешя отъ одного къ другому.
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Выделка такихъ ремней производится такъ: ка
наты укладываюсь на горизонтальную плоскость, 
плотно прижимая другъ къ другу, и прокалываюсь 
въ ширину чрезъ центръ каната насквозь дырки 
длиннымъ шиломъ, въ этл дырки пропускаютъ креп
кую бичевку или же дратву и туго натягиваюсь, 
чемъ и производится прочное 
скрЪплеше соединяемыхъ ка
натовъ.

Вместо шнура или дратвы 
можно употребить медную про
волоку, которая еще прочнее скрепись ремень.

Для скреплешя очень широкихъ ремней изъ бо
лее толстыхъ канатовъ употребляется медная прово
лока. Проколы делаются подъ угломъ 45° на оди- 
наковомъ разстоянш другъ отъ друга, съ тою только 
разницею, что эти \ проколы, а следовательно и

проволоки,сращиваются ме
жду собою посередине ши
рины ремня, какъ это вид
но на рис. 28.

Если ремни изготовля
ются изъ очень толстыхъ
канатовъ, то ихъ скреп- 

Рис. 28. ’ „ v „ляютъ толстой проволокой,
посредствомъ склепывашя концовъ ея. Проколы въ 
этомъ случае делаются подъ прямымъ угломъ. Вы- 
нувъ шило, въ проколъ продеваюсь толстую прово
локу, нарезанную въ куски требуемой величины; за- 
сЬмъ, сжавъ въ этомъ местё скрепленный ремень 
съ обоихъ краевъ по ширине, надеваюсь на оба 
конца пропущенный сквозь проколъ проволоки по 
небольшой шайбочке и заклепываюсь концы про
волоки.

Скрепивъ въ одно прочное целое все канаты по 
Ширине въ одномъ месте, делаютъ проколы далее 
и производятъ скреплеше темъ же способомъ во всю 
Длину ремня.
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При производстве канатныхъ ремней необходимо, 
чтобы поставленные рядомъ чередова
лись такъ, чтобы вправо свитый ка
натъ — съ свитымъ вл^во, какъ это 
видно на рис. 27 и 28. Это делается 
потому, что въ этомъ случае онъ 
прочнее удерживаетъ свою горизон
тальную поверхность; между темъ 
какъ если бы ремень сделать изъ 
канатовъ, свитыхъ только въ одну 
сторону, то онъ будетъ коробиться.

Канатные ремни чаще всего де~ 
лаютъ изъ трехшафтовыхъ канатовъ 
въ 3 1 /а—4 дюйма въ окружности. Каж
дый шафтъ свивается изъ трехъ шну
ровъ, составленныхъ изъ 30 — 33 ни
токъ: такъ что въ шафте ихъ будетъ 
90— 99 нитокъ. Четыре такихъ ка
ната, въ ЗЧг дюйма въ окружности, 
сшитые вместе, даютъ ремень тол
щиною въ 1 1 /4 дюйма и шириною 
только въ 4* 2 дюйма, ибо при сшива- 
нш канаты несколько сжимаются.

Грузоспособность канатнаго ремня 
несколько большая противъ каната, 
на изготовлеже котораго израсходо
вано по весу тоже количество пеньки. 
Кроме того, ремень имеетъ за собою 
то преимущество, что онъ более ги- 
бокъ; поэтому свободно обвивается 
вокругъ валовъ и барабановъ такихъ 
размеровъ, вокругъ которыхъ толстый 
канатъ той же грузоспособности не 
будетъ обращаться.

Толстый круглый канатъ при подъе
ме имъ груза на значительную вы

шину крутится, причемъ крутится и поднимаемый 
имъ грузъ. Этотъ недостатокъ, присущей каждому

Рис. 29.
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канату, совершенно устраняется при употреблежи 
канатнаго ремня такой же грузоспособности, что и 
заставляешь во многихъ случаяхъ, особенно при 
подъемныхъ приспособлежяхъ въ угольныхъ и дру- 
гихъ шахтахъ, прибегать къ канатнымъ ремнямъ, 
предпочитая ихъ толстымъ круглымъ канатамъ той 
же грузоспособности.

Къ числу выгодныхъ производствъ веревочнаго 
товара следуешь отнести также изготовлеше шкуро- 
выхъ ремней для сЬдельнаго и обойнаго мастерства.

Приготовлеше такихъ ремней составляетъ уже 
переходную ступень къ ткацкому производству, со
ставляя отдельную отрасль производства.

Изготовлеше шнуровыхъ ремней производится 
при помощи снаряда, который по своей конструкцш 
напоминаешь ткацкш станокъ, изображенный на 
рис. 29.

Онъ состоитъ изъ двухъ ткацкихъ рамъ, вися- 
щихъ одна за другой.

Каждая изъ такихъ рамъ е виситъ на двухъ ве- 
ревкахъ ad, перекинутыхъ чрезъ рамки брусковъ аа. 
Чрезъ эти бруски продета веревка в съ кольцомъ 
с, которымъ снарядъ привешивается къ железному 
крюку, ввинченному въ потолокъ. Къ концамъ ве
ревки dd, пропущеннымъ чрезъ рамки, подвязана 
другая рама одинаковаго устройства съ рамой е. Къ 
нижнему концу рамы прикреплены веревки hh, на 
которыхъ виситъ кольцо г, служащее подножкой 
мастеру.

На раме натянуты шнуры f  съ кольцами д, сквозь 
которыя лротягиваютъ шнуры, образуюице основу 
шнурового ремня. Вторая рама снабжена такою же 
системою шнуровъ f  съ  кольцами ff, какъ первая 
Рама, причемъ шнуры и кольца второй рамы при
ходятся въ промежутки первой рамы.

Приступая къ работе, продеваютъ шнуры, обра- 
зующ1е основу ремня сквозь кольцо д первой рамы 
и сквозь промежутокъ второй рамы, причемъ первый



шнуръ проходитъ сквозь первое кольцо первой рамы 
и промежутокъ второй рамы; второй шнуръ— сквозь 
первый промежутокъ первой рамы и первое кольцо 
второй рамы; третш шнуръ —  сквозь второе кольцо 
первой рамы и промежутокъ второй рамы; четвер
тый —  сквозь промежутокъ первой рамы и кольцо 

второй рамы и т. д., чередуя последова
тельно все шнуры основы по ширине рамъ. 
Шнуры своими концами наматываются на 
деревянный валъ, который можетъ свободно 
вращаться вокругъ своей оси.

Валъ съ намотанной на него основой 
прикрепленъ къ стенке избы. Передше кон
цы основы прикреплены къ деревянному ва
лику, на который наматывается готовый шну- 

Рис. зо. ровой ремень.
Для утка берется более тонкш шнуръ, 

который наматывается на челнокъ (рис. 30). Чел- 
нокъ этотъ состоитъ изъ деревянной палочки а съ 
металлическими вилками ЬЬ, на которыя наматы
вается тонкш шнуръ, служащш уткомъ.

Тканье производится такъ: ткачъ садится за ткац- 
кш станокъ, вкладываетъ одну ногу въ кольцо пер
вой рамы, а другую въ 
кольцо второй рамы.
Нажимая правой но
гой первой рамы къ Рнс
полу, онъ оттягиваетъ .
первую раму внизъ, подымая вторую раму вверхъ 
и образуя этимъ раздвоеше основы, отчего является 
пролетъ, сквозь который и пропускается челнокъ, 
бросая его изъ правой руки въ левую. Затемъ. 
ткачъ нажимаетъ левой ногой кольцо второй рамц 
къ полу, отчего вторая рама опускается, а первая) 
подымается, оттягивая этимъ шнуры основы, нахо- 
дивипеся при проходе челнока изъ правой руки на
лево наверху —  внизъ, а бывцле внизу —  вверхъ, 
образуя пролетъ, сквозь который пропускается чел-



нокъ обратно уже съ левой руки въ правую; потомъ 
ткачъ опять притягиваетъ правой ногой кольцо къ 
полу и пропускаетъ челнокъ изъ правой руки въ 
л^вую, опять притягиваетъ левой ногой кольцо къ 
полу и пропускаетъ челнокъ слева направо и т. д. 
После каждыхъ 2, 4. или 6-ти проходовъ челнока 
взадъ и впередъ (смотря по крепости ткани), ткачъ 
на мгновеше останавливается и подбиваетъ нитки 
утка посредствомъ „была" или „водила" по направ
л ен ^  сотканаго конца, достигая этимъ более плот- 
наго улегашя утка. Вило или водило (рис. 31)— весьма 
несложный инструментъ, представляющий большое, 
сделанное изъ твердаго дерева, ножеобразное оруд1е, 
лезв]е котораго не должно быть, однако, острымъ, 
чтобы не повредить шнуровъ при сбиванш утка. По 
мере изготовлешя ремня, сотканное количество его 
наматывается на деревянный валъ. помещенный спе
реди ткацкаго станка такъ, чтобы онъ не мешалъ 
ткачу во время работы.

Маты и половики.

Плетеше матовъ и половиковъ принадлежитъ къ 
числу весьма распространенныхъ кустарныхъ работъ 
во всехъ техъ местностяхъ Poccin, где имеется къ 
тому подходящей матер1'алъ. Товаръ этотъ очень 
разнообразенъ какъ по матер1алу, изъ котораго его 
выделываютъ, такъ и по способу исполнешя.

Пеньковыя очески являются наиболее пригод- 
нымъ матер!аломъ для этого плетешя, затемъ сле- 
дуютъ солома, хмель, а въ некоторыхъ местахъ еще 
и ситникъ —  особый видъ тростника, растущж на 
севере, въ *Швецш и въ Финляндш.

Пенька —  самый прочный матер1алъ для матовъ 
и половиковъ, но въ то же Бремя и более дорогой. 
Можно, конечно, для этого брать самые плох1е сорта 
пеньки, не пригодные для веревокъ, скрутить изъ нихъ 
Шнуры, а последше употребить на выделку половиковъ.
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Ситнике для половыхъ цыновокъ лучше всего 
срезать въ iK^t и притомъ возможно ближе ,къ 
корню. Его связываютъ въ пучки, длиною въ 2 фута, 
складываютъ стоймя въ круглыя скирды изъ 7— 8 
пучковъ и по прошествш недели перекладываюсь 
такъ, чтобы наружные пучки попали внутрь и наобо- 
ротъ: после чего имъ опять даютъ стоять неделю,

Рис. 32. Рис. 33.

пока вся сырость окончательно выйдетъ. Затемъ 
уже начинается просушка ситника, медленная и 
осторожная. Если его тотчасъ же разбросать на 
солнце, то онъ сделается твердымъ, ломкимъ и вооб
ще негоднымъ для плетешя. После полной про
сушки его снова связываютъ въ снопы. Хорошш 
ситникъ после этого прюбретаесь красивый светло- 
желтый или желто-зеленый цветъ.

Солома употребляется такъ же, какъ и ситникъ. 
Лучше всего пригодна для плетешя овсяная солома, 
какъ более крёпкая и упругая. Если стебли такой 
соломы передъ плетешемъ хорошо очистить и смо
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чить водой, то работы изъ соломы становятся не ме
нее крепки, ч !мъ издел1я изъ ситника.

Плетете.— Самая простая работа, которую легко 
могутъ исполнять не только женщины, но даже-и 
д-Ьти подростки.

Незадолго передъ плетежеъъ (если въ дело идетъ 
ситникъ или солома) матер1алъ нужно смочить во
дой, чтобы отъ влажности онъ сделался мягкимъ. 
Пеньковые шнуры, если они слишкомъ сухи, также 
следуетъ слегка овлажнить, 
чтобы они прюбрЪли боль
шую гибкость.

Для половиковъ и м а
товъ выбранный матер1алъ 
сплетается длинными трой
ными плетенками, какъ по
казано на рис. 32.

Если въ дело идетъ сит
никъ съ корнями, то бе- 
рутъ три такихъ стебля и 
сплетаютъ ихъ отъ корней, 
прикрепляя къ крючку, вбитому въ стену.- Затемъ, 
приближаясь къ средине стеблей, вплетаютъ корнемъ 
еще стебель и укрепляютъ плетенки темъ. что при- 
бавляютъ по стеблю по мере того, какъ онъ стано
вится тоньше. Такимъ образомъ плетенка будетъ 
иметь везде ровную толщину.

Когда, постепенно отступая отъ стены, отъ которой 
ведется начало плетешя, получимъ плетенку, доста
точно длинную, напр., въ длину равную длине ком
наты, то этотъ свободный конецъ снова накидываютъ 
на крючокъ и продолжаютъ работу, пока сплетутъ 
80— 100 футовъ длины, что можно считать доста- 
точнымъ для большого половика.

Насколько проста и легка эта работа, можно 
судить уже потому, что опытный въ этомъ деле 
мальчикъ 12 летъ можетъ сплести въ день около 
900 футовъ.

Веревочное производство. ^

Рио. 34.



Передъ употреблежемъ плетенокъ для выделки 
половиковъ, ихъ необходимо осмотреть по всей длине; 
тщательно состричь ножницами или ножемъ все концы, 
выдающиеся въ некоторьгхъ местахъ, чтобы такимъ 
образомъ плетенка получилась ровная и гладкая.

Половики. Пле
тенка служитъ мате- 
р1аломъ для приго
товления матовъ и 
половиковъ, для че
го ее сшиваютъ по- 
перекъ рядами. Са
мое сшиваже произ

водится тоненькой веревочкой даже и въ томъ слу
чае, когда половики делаютъ не изъ пеньковыхъ 
плетенокъ. Ситниковые плетенки можно, впрочемъ, 
скрепить тонкимъ стебелькомъ ситника же. но такое 
скреплеже будетъ 
менее п р о ч н о ,  
чемъ веревочное.

Ч еты реугол ь- 
ные половики на- 
чинаютъ делать 
съ одного края и 
сшиваютъ плетен
ками взадъ и впе
редъ, какъ видно 
на рис. 33, и окайм- 
ляютъ ими одинъ 
или два раза весь 
половикъ.

Полукруглые половики приготовляются различно. 
Сшиваже можно начинать отъ средины и продолжать 
вверхъ и внизъ, какъ показано на рис. 34, или же отг 
одной стороны къ другой (рис. 35). Овальные ковры на
чинаются посредине длиннымъ концомъ, какъ видно на 
рис. 36; и наконецъ круглые половики (рис. 37) сшива
ются т^мъ же порядкомъ отъ средины круговой лиши,
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Рио. 30.

Рис. 35.
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Шовъ долженъ быть веденъ такъ, чтобы онъ
возможно менее былъ подверженъ истираню и при- 
томъ мало зам^тенъ, а иглу слЪдуетъ пропускать 
внутри между плетен
ками.

Пушистые ковры. Изъ 
ситника можно приго
товить также пушистый 
коверъ для обтирашя 
ногъ.

При этой работе осо
бенность плетешя со-
стоитъ въ томъ, что ко
нецъ стебля высовы • 
вается на2дюйма изъ пле
тенки каждый разъ, какъ вставляется новый стебель.

Выступаюгще грубые концы расщипываютъ или рас
чесываюсь возможно тоньше, когда плетенка готова.

При сшиванш 
ковра изъ плете-
нокъ надо обра
щать внимаше на 
то, чтобы все рас- 
щипанныя части 
были повернуты
кверху и тогда к о ■ 
веръ полу читъ тол
стую косматую по

верхность, что будетъ красиво и удобно для обти- 
раШя ногъ.

Коверб изб стеблей хмгьля. Стебли хмеля весьма 
пригодны для плетешя половиковъ, такъ какъ они 
крепче, ч^мъ сделанные изъ ситника или соломы. Въ 
°бщемъ работа ведется совершенно такъ же, какъ изъ 
ситника или соломы, но такъ какъ хмелевые стебли 
°ч~нь жестки, то передъ плетешемъ ихъ размачиваютъ 
3— 4 часа въ водё. Когда хмель вынутъ изъ воды, 
его можно плести въ полусыромъ состояНШ.

Рис. 38.

Рис. 37.



На рис. 38 представленъ коверъ весьма красиваго 
узора, сплетенный изъ хмеля. Исполнить эту работу, 
правда, не очень легко, но при нЪкоторомъ вниман'ж 
и аккуратности можно достигнуть известной правиль
ности рисунка, темъ более, что жестмя плетенки 
хмеля даютъ полную возможносъь придать ковру 
требуемую форму.

Тканые половики. Кроме сшивныхъ половиковъ изъ 
техъ же плетенокъ делаютъ также тканые половики.

Рио. 39.

TaKie половики много прочнее и красивее сшивныхъ. 
Ихъ приготовляютъ въ виде правильной ткани изъ 
ушка и основы.

Все требуемые инструменты и приспособлешя для 
такой работы очень незамысловаты и могутъ быть 
сделаны дома.

Прежде всего приготовляютъ изъ брусковъ раму 
такихъ размеровъ, чтобы въ ней можно было изго
товить коверъ самой большой величины.

Въ двухъ боковыхъ брускахъ (рис. 39) съ ребро
вой внутренней стороны выбирается по пазу, въ
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которыхъ движется деревянная планка, укрепляемая 
двумя колышками, воткнутыми въ сделанныя отверс^я. 
Въ подвижной планке, въ противоположной ей стороне 
рамы, вбиты 15— 20 деревянныхъ колышковъ, длиною 
въ 1 дюймъ, и отстоящихъ одинъ отъ другого на 
Ь / 2— 2 дюйма. Между этими колышками натягиваютъ 
плетенку взадъ и впередъ, пока коверъ не будетъ 
иметь желаемую ширину. Подвижную планку укре- 
пляютъ заранее, на разстоянш, соответствующемъ 
длине желаемаго ковра, и навкваютъ плетенку вокругъ 
колышковъ. Затемъ просовываютъ плоскш деревянный 
брусочекъ сквозь полученную такимъ образомъ основу 
такъ, чтобы плетенки лежали непременно сверху и 
снизу бруска.

Если повернуть брусокъ ребромъ, то основа раз
двигается и можно просунуть конецъ плетенки сквозь 
полученный такимъ образомъ промежутокъ. Протащивъ 
длинную плетенку насквозь и плотно прижавъ ее 
плоскимъ или прюстреннымъ кускомъ дерева къ краю 
ковра, вытаскиваютъ брусокъ и снова вставляютъ его 
въ основу, но такъ, чтобы плетенки, бывцпя верхними, 
стали нижними.

Протащивъ опять плетенку утка насквозь, крепко 
прижимаютъ ее къ предыдущему и продолжаютъ 
работу такимъ образомъ, пока не будетъ готова вся 
ткань.

Между темъ основа понемногу сжимается до 
такой степени, что становится трудно ткать; оттого по 
мере надобности приближаютъ подвижной брусокъ на 
одно отверстие, чтобы темъ ослабить основу для 
более легкаго пропускания утка.

На ковЬръвъ 16 дюймовъ ширины и 20 длины нужно 
около 80 футовъ плетенки, если утокъ прокладывается 
съ промежутками въ одинъ дюймъ. Можно легко 
сплесть и выткать такой коверъ въ два зимнихъ 
вечера.

Если хотятъ сделать коверъ более толстымъ и креп- 
кимъ и притомъ такъ, чтобы основа едва была видна, то
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нужно устроить раму слЪдующимъ образомъ. Колышки 
укрЪпляютъ по крайней Mt.pt на разстоянш 2-хъ 
дюймовъ одинъ отъ другого и въ раму не кладутъ 
подвижной планки. Очень удобно укрёпить раму на 
четырехъ ножкахъ. на подоб1е стола безъ верхней 
доски, какъ показано на рисункё 40, гдЪ рама пред
ставлена сбоку, тогда какъ на рис, 41 она изображена 
сверху. Вышина ножекъ соразмерна съ ростомъ ра-

Рис. 40.

ботника (между 20— 28 дюймами) для того, чтобы 
ему удобно было стоять на полу во время тканья. 
Колышки лучше немного наклонить кнаружЪ, чтобы 
надежнее удерживать основу; утокъ продёвается такъ 
часто, что онъ совершенно покрываешь основу. Для 
нея берется самый кр£пкш матер!'алъ, который нужно 
плести тонко и крепко. Утокъ можетъ быть нисколько 
толще. Основу натягиваютъ между колышками взадъ 
и впередъ, какъ показано на рис. 39.

Для раздвигашя основы употребляютъ двЪ плосюя 
планки (рис. 42А и В), одну въ два дюйма шириною, 
другую въ четыре, съ вырезками шириною и глубиною
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въ два дюйма. Эти вырезки должны соответствовать 
основе, чтобы зубцы поднимали половину плетенокъ, 
если вставить планку съ края подъ основу такъ, чтобы 
половина ея лежала въ вырезкахъ. Широкая планка

или бердо должна быть именно такъ широка, чтобы 
всегда можно было действовать узкимъ бердомъ между 
рядами основы. Съ помощью этихъ двухъ инструмен- 
товъ можно пальцами приводить основу въ порядокъ

Рис. 42.

каждый разъ, когда нужно продеть утокъ. Поэтому 
бердо должно иметь длину, по крайней мере, равную 
Ширине ткани. Надобно следить за темъ, чтобы 
Утокъ не стягивался каждый разъ, когда онъ проде
вается (это легче всего делать посредствомъ большой 
Деревянной иглы), потому что иначе коверъ въ сре
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дине съузится. Каждый разъ, какъ одна или две 
плетенки просунуты, ихъ придвигаютъ одну къ другой 
посредствомъ деревяннаго инструмента, изображен
н а я  на рис. 43, и молотка или небольшой колотушки.

Для этого можно также упо
треблять двойную или тройную 
вилку, выпиленную изъ куска 
твердая дерева (рис. 44), въ ко
торой промежутки должны быть 
равны толщинё плетенокъ, а зуб
цы толщиною равняться разстоя
нш между плетенками основы.

Чтобы край былъ красивый 
и ровный и коверъ всюду равной 
ширины, удобно употреблять на 
обЪихъ сторонахъ два круглыхъ 
желЪзныхъ прута толщиною -въ 
палецъ, вместо двухъ наружныхъ 
плетешекъ основы. Для переме- 

щешя этихъ железныхъ прутьевъ сообразно съ
шириною ковра, можно вбить рядъ маленькихъ 
дугъ изъ небольшихъ полосокъ очень узкаго обруч
н а я  железа на обЪихъ сторонахъ рамы передъ
колышками, чтобы прода
вать прутья сквозь эти 
дуги (рис. 45). Поэтому 
основу дЪлаютъ на двё 
нити уже ковра, а утокъ 
п р о д е в а ю т ъ  в о к р у г ъ  
прутьевъ съ каждой сто
роны точно такъ, какъ во
кругъ двухъ плетенокъ 
основы, которыхъ недостаетъ. Когда коверъ вытканъ, 
его снимаютъ съ рамы и пропускаютъ утокъ во
кругъ всего ковра черезъ те отверст1я, въ которыхъ 
были колышки и железные прутья. Такимъ образомъ 
коверъ становится очень плотнымъ и красивымъ, съ 
равными краями и чистыми углами.



Болыше половики. Чтобы приготовить болЬе 
длинный и широкш коверъ, можно употреблять
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Рис. 40.
большую отвесную раму или двое обыкновенныхъ 
козелъ, въ которые деревянные колышки вбиваютъ

Рис. 47.

вверху. На такомъ прибор^, можно ткать ковры 
всякой длины. Рис. 46— 47 изображаютъ его устрой-
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ство. Две крайшя доски а, снабжаютъ каждую четырьмя 
ножками в и двумя продолговатыми четыреугольными 
отверст!ями С. Две толстыя планки б укрепляются 
въ одинъ изъ козелъ А такъ, чтобы друпе козлы В  
могли двигаться взадъ и впередъ и укрепляться 
парою клиньевъ на разстоянш отъ другихъ козелъ, 
соответствующемъ длине желаемаго ковра. Если по- 
следнш долженъ быть очень длиннымъ или комната, 
где ткутъ, очень мала, то можно снабдить подвижные 
козлы мотовиломъ и наматывать на него основу 
Б. Б. Б. Это мотовило можно сделать очень просто 
изъ двухъ крестовинъ С, соединенныхъ между собою 
осью и четырьмя досками. Въ доске одного изъ 
крыльевъ е укрепляютъ потомъ так;е же колышки,, 
какъ на козлахъ. На такомъ простомъ ткацкомъ 
станке для ковровъ можно въ маленькой комнате 
ьыткать очень длинные и широюе ковры.

Вязаше е¥>тей.

Сети для ловли рыбы вяжутся изъ пеньковой ткани 
самими рыболовами или же кустарями. Такъ, сотни 
крестьянскихъ семействъ заняты этимъ промысломъ, 
который имеетъ то важное экономическое значеше, 
что имъ занимаются женщины, дети и старики.

Сети выделываются чаще всего по заказамъ рыбо- 
промышленниковъ, даваемымъ обыкновенно съ осени, 
и доставляются на место промысловъ къ весне сле
дующая года. Более достаточные кустари работаютъ 
сети и безъ заказа, снаряжая этой кладью лодки и 
сбываютъ сети на те же промыслы по более выгод- 
нымъ ценамъ.

Пряжа для сетей сучится изъ 2— 8 нитокъ, смотря 
по величине сети и ея назначежю. По числу нитокъ, 
составляющихъ пряжу, она носитъ назвашя: двой
ника, тройника, четверика и т. д. Что касается 
величины клетокъ, то она определяется практически, 
обматывая сученую нитку около одной или двухъ
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ладоней; около двухъ-трехъ пальцевъ, или же только 
одного указательнаго пальца. Измеренную такимъ 
образомъ нитку заканчиваютъ узломъ. Затемъ выни- 
маютъ изъ образовавшейся петли руку или пальцы, 
по числу которыхъ ячеи получаютъ свои назвашя.

СЪтянныя ткани бываютъ двухъ родовъ дгьль и сгъть 
или сгьтка.

ДЪль идетъ для приготовлен1'я неводовъ и бываетъ 
сл'Ьдующихъ сортовъ:

1) Ладонникз или рюдилз —  величина ячеекъ въ 
ладонь взрослаго че- 
лов-Ька; р а з с т о я н 1 е  
узловъ одинъ отъ дру
гого 13/8 вершка.

2) Трехперстовая рис 48 .
или ллежеулюкз —  въ
три пальца (т. е. 7/в до 1 верш.).

3) Двухперстовая или частикз— въ два пальца 
( ‘/г— 5/8 верш.).

4) Одноперстникз или слтпушка — въ одинъ 
палецъ (3/g верш.).

Bet эти сорта дЪлей приготовляются одинаковыхъ 
разм"Ьровъ, именно длинною въ 6 V2— 23 сажени и 
шириною 16— 30 петель каждая.

Инструменты для вязашя употребляются cnt- 
дуюц-пе.

Челнокз (рис. 48) вырезается изъ тонкой тощечки; 
размЪръ его зависитъ не только отъ толщины нитокъ, 
изъ которыхъ вяжутъ сети, но также отъ величины 
петель (ячей) сети. Необходимо, чтобы челнокъ сво
бодно проходилъ петли.

Челнокъ состоитъ изъ головки б и хвоста а. Въ 
головке выдолблено пространство вокругъ язычка /; 
въ хвосте сделана вырезка для того, чтобы намотанная 
пряжа не сваливалась.

Приступая къ наматывашю пряжи на челнокъ, надо 
прежде всего продеть язычекъ въ сделанный на конце 
нитки узелъ; последнш будетъ подле в. Затемъ про
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деть нитку на нижнш конецъ челнока въ выемку а. 
Такимъ образомъ, поворачивая челнокъ, наматываютъ 
нитки, пока онъ не будетъ полонъ семь маховыхъ саже
ней *) и шириною въ 1 '/г такихъ же сажени.

Такой кусокъ сЬти назыв. концомб, а пятьдесятъ 
концовъ составляютъ колоду, вЪсъ которой бываетъ 
до 2 1 /4 пудовъ.

Изъ д^лей рыбаки сами связываютъ (сошвори- 
ваютъ) невода. Для ■ этого идетъ четвертая пряжа, 
свиваемая изъ 3— 9 пеньковыхъ нитокъ. и поступаетъ 
въ продажу пучками или мотками, причемъ 8 такихъ

мотковъ, в'Ьсомъ отъ 10 
до 15 фунтовъ, образуюсь- 
тюкб.

Кроме упомянутыхъ вы
ше четырехъ сортовъ дели 

Рис. 49. различаютъ:
1) Частике—  смотан

ный изъ восьмерика съ ячейками въ I 1/-; вершка.
2) Задворникб— изъ четверика съ ячейками въ 

3/8 верш
Такая дель бываетъ въ 30 ячей ширины и б ’ /з—8 

маховыхъ саженей длины.
Хорошш вязальщикъ связываетъ въ день две 

двухперстныхъ сети и три трехперстныхъ.
Брусокъ (рис. 49), на которомъ вяжутъ петли 

можетъ быть круглый или четыреугольный. Размеръ 
бруска зависитъ отъ величины петель, именно надо, 
чтобы нитка, обогнутая вокругъ брусочка, была равна 
половине ячеи или петли.

Брусочекъ служитъ для того, чтобы все петли 
выходили одинаковой величины, т.-е. определенная 
размера.

Передъ вязаньемъ надо взять крепкую бичевку не 
более 2 арш. длины, смотря по величине сети. Изъ

*) Маховою саженью считается равмахъ руки взрослаго человЬка, 
она менЬе печатной.
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бичевки делаюсь кругъ или петлю, которую надеваюсь 
на гвоздь или крюкъ, вколоченный въ стЪну и это 
служить основаьпемъ сети во время вязки.

Петля эта обозначена на рис. 50 буквою 3. Самая 
вязка делается такъ: продЪваютъ челнокъ .съ намо
танной на него ниткой въ петлю 3 и прижимаютъ къ 
брусочку, какъ свободный конецъ нитки а, такъ и 
намотанный на челнокъ с. Левой рукой держатъ 
брусочекъ и б о л ь ш и м ъ  
пальцемъ прижимаютъ къ 
нему нитку. Челнокъ бе- 
рутъ въ правую руку и за- 
кидываютъ нитку такъ, 
чтобы она образовала по
лукругъ и продеваюсь чел
нокъ подъ концы ас, свер
ху левой отороны полукру
га протаскиваютъ челнокъ 
и затягиваютъ узелъ. По
сле этого продеваютъ чел
нокъ съ ниткой въ петлю 
з, пропустивъ нитку подъ 
брусокъ такъ, чтобы она 
обогнула его, какъ показано на рис. 50 въ а, в 
и с, и связываютъ узломъ.

Такъ продолжаютъ вязать первый рядъ петель или 
вернее полупетель; ибо величина ихъ будетъ только 
половина последующихъ рядовъ. Связавъ сколько сле- 
дуетъ петель, надо выдернуть брусочекъ, держа его въ 
левой руке, и повернуть работу такъ, чтобы б былъ 
У правой руки— а въ левой. Нитка а (рис. 51) вначале 
вязанья придерживается большимъ пальцемъ и такъ 
вяжусь первую петлю.

Окончивъ вязаше перваго ряда, начинаютъ второй, 
который вяжется совершенно такъ же, какъ первый, но 
только челнокъ съ ниткой вдеваюсь въ петлю сетки м , н.

По другому способу вязанья (рис. 52) нитку а б, 
лежащую на бруске, придерживаютъ большимъ паль-
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цемъ и пропускаютъ подъ брусокъ е д. Пропустивъ 
челнокъ сверху петли т  внизъ, протягивая нитку къ 
буквамъ е д и положа на брусокъ, закидываютъ вверхъ, 
къ в н; затемъ продеваютъ челнокъ въ средину петли 
гп и затягиваютъ узелъ.

Познакомившись съ вязаньемъ, скажемъ, какъ 
сделать сеть— уже или шире Для этого необходимо 
уметь убавлять или прибавлять петли для того, чтобы 
можно было плести сети произвольной величины.

Для того, чтобы прибавить, надо въ конце каждаго 
ряда, довязавши петлю, ввязать въ нее одну доба
вочную и прибавить по петле, каждый рядъ и тогда 
сеть будетъ шире.

Убавлять сеть нужно вначале ряда, для чего берутъ 
челнокомъ вместо одной две петли, связываютъ ихъ 
въ одну и тогда сеть убавится въ ширину.

Когда хотятъ, чтобы сеть была более въ длину, 
чемъ въ ширину, то делаютъ такъ: на гвоздь или 
крючокъ, на который надета петля з, привязываютъ 
веревочки, одну по длине сети, а другую по ширине 
ея и вяжутъ первую петлю. Другой рядъ вяжутъ въ 
две петли, третш въ три и т. д., прибавляя къ каж
дому ряду по петле до техъ поръ, пока навяжется

Рис. 51. Рио. 52.
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съ веревочку для мерки ширины. Затемъ начинаютъ 
въ начале ряда убавлять по одной петле, а въ конце 
ряда прибавлять.

Для того, чтобы сделать сеть четыреугольной, 
надо начать вязать въ такое число петель, какое 
нужно для ея величины, не прибавляя и не убавляя 
петель, и когда она будетъ квадратной, перестаютъ 
вязать.

Для вязаж'я круглыхъ сетей берутъ веревку, на- 
вязываютъ на ней несколько петель, затемъ связы- 
ваютъ первую петлю съ последней, крепко закре- 
пляютъ и затемъ вяжутъ кругомъ насколько нужно.

Если круглая сеть должна быть шире къ одному 
концу, то надо сделать прибавку къ каждому ряду 
по одной или две петли.'

Когда сеть готова, окраину ея иногда обвязы- 
ваютъ каймой изъ веревочекъ, что назыв. отливомъ. 
Верхнш край сети, протянутой вертикально, назыв. 
головой, а нижнш ногами. По бокамъ продеваютъ съ 
двухъ сторонъ деревянныя жерди (ключи), къ которымъ 
привязываютъ крылья, чтобы тянуть сеть изъ воды, а 
къ крыльямъ привязываютъ веревки.
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