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ГЛАВА I,

Матер1алы для канатнаго и веревочнаго производства.

Главным матер1алами для канатнаго и веревочнаго производ
ства служатъ конопля ш ленъ. Пенька, добываемая изъ этихъ рас
тений, получается изъ разныхъ странъ и на м!ровомъ рынке имеетъ 
различную стоимость, въ зависимости отъ своихъ достойнствъ и
качоствх;.

Большинство канатныхъ производствъ какъ Россш, такъ и Запад
ной Европы пользуются русской пенькой. Вообще следуетъ ска
зать, что паша русская пенька, добываемая изъ растетя, весьма 
распространеннаго въ Россш, обыкновенной конопли, пользуется везде 
вполне заслуженной славой, какъ одинъ изъ лучшихъ матер1аловъ 
для канатно-веревочнаго производства.

Несмотря на прекрасныя достоинства русской пеньки, на рынке 
имеются и соперники ея, въ виде остъ-индской и новозеландской 
пеньки, а также маниллы, или джута, значительно уступающее въ 
своемъ качестве русской пеньке.

У насъ, въ Россш, главнымъ образомъ пользуются своей пенькой, 
и лишь на некоторыхъ производствахъ употребляютъ ввозную, чу
жую пеньку.

Культура деньки.

Обыкновенном. ■ и'ли ’ европейская пенька.

Наша русская пенька добывается изъ обыкновенной конопли 
(Cannabis Sativa), разводимой преимущественно въ Россш (рис. 1), 
преимущественно въ губершяхъ: Владимрской, К  мужской, Курской, 
Московской, отчасти Минской, Орловской ж Черниговской и соста
вляющей главный доходъ крестьянъ. Конопля северныхъ губершй
уже не такъ хороша по своимъ качествамъ, какъ центральныхъ.
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Рис. 1.

Конопля раететъ довольно густо, причемъ толстые стебли ея 
достигаюсь 2 7 а аршинъ высоты и густо покрыты волосками, обла
дающими сильнымъ, но непр1ятнымъ запахомъ. Стебель ея покрытъ 
дланевидными листьями, состоящими изъ отдЬльныхъ ланцетовидных ь 
листиковъ (отъ 5 до 9) съ острыми зубцами по краямъ. При осно
вами листья снабжены кожистыми прилистниками.

Стебли *) конопли бываютъ двухъ родовъ: одни съ плодниковыми 
цветами, изъ которыхъ> образуются конопляный семена, а друг!е—  
съ тычинковыми безнлодными цветами, почему конопля и называется 
двудольнымъ растешемъ. Плодниковые или женсше стебли отличаются 
высотою и силою стебля, который до осени сохраняетъ темно-зе
леный цв'Ьтъ и густую листву. Эти стебли собственно и зовутся 
коноплей или пенькой. Плодниковые цв^ты (рис. 1, Ъ) сидятъ на 
концахъ в’Ьтокъ и стебля и хотя въ дазухахъ ближайшаго листа, 
но нисколько скрыто и Batcrk теснясь къ маленькимъ наружнымъ 
в'Ьтвямъ. Каждый цв’Ьтокъ имеетъ одну покровную чешуйку, состоитъ 
изъ одного листика и двухъ длинныхъ красныхъ рылецъ (рис. 1, d). 
Плодъ же совершенно заключенъ въ около-цв'Ьтникъ —  ор1шекъ 
(рис. 1, е).

Тычинковые, или мужсше цв^ты (рис. 1, а) состоятъ изъ пяти- 
листнаго маленькаго зеленаго около-цвётника и пяти супротивныхъ 
чашелистникамъ тычинокъ; цв'Ьты сидятъ въ пазухахъ листьевъ 
кудрявыми нолузонтиками, образующими одну ложную мутовку. Эти

*) Ф. 3. Горвостаевъ.



особи называются посконью, или замашкой (въ Орловской губернш), 
или дерганцами (въ Воронежской rydepaia).

При разведенш конопли у насъ главнымъ образомъ заботятся о 
близости коноплянняка къ жилью и совершенно не обращаюсь вни- 
нашя на почву; почва же, при разведенш конопли, играетъ гро
мадную роль, и следуетъ сеять коноплю на той почве, которая 
для нея более пригодна. Прежде всего конопля совершенно не ро
дится на сыпучихъ пескахъ. Места возвышенныя не пригодны для 
конопли вследств!е сухости и смыван!я удобрешя; а на возвышен- 
ныхъ местахъ и черноземныхъ почвахъ конопля или совсемъ не удается, 
или получается значительно худшаго качества. Более благопр!ятными 
для конопли следуетъ считать совершенно ровныя места. Лучше 
всего конопля ростетъ на почвахъ глубокихъ, богатыхъ питатель
ными веществами, свежихъ и рыхлыхъ. На основанш некоторым 
чисто практическихъ данныхъ, лучшая конопля родится на местахъ 
песчаныхъ, песчано-черноземпыхъ съ рыхлымъ чераоземнымъ суглин- 
комъ. Кроме того конопля хорошо удается по берегамъ рекъ и 
озеръ, а также после осушки болотъ, т. е. въ местахъ низменныхъ 
и на почвахъ иловатыхъ, не слишкомъ глинистыхъ. На чисто-гли- 
нистыхъ, сырыхъ, тяжелыхъ и холодныхъ почвахъ получается ко
нопля съ довольно грубымъ волокномъ.

Само место, предполагаемое подъ засевъ конопли, должно быть 
такое, которое было бы защищено отъ сильпыхъ ветровъ, вредящихъ 
образовашю хорошаго волокна, для чего коноплянникъ обносятъ со 
всехъ сторонъ плетнемъ. Въ виду того, чго для мочки стеблей ко
нопли требуется вода, то стараются место подъ коноплянникъ выби
рать или около воды, или по близости отъ нея.

Нужно сказать, что конопля требуетъ хорошаго и сильнаго 
удобрешя, причемъ лучшиаъ удобрешемъ для нея считается консый 
навозъ, такъ какъ при этомъ она всходитъ дружнее, растетъ быстрее 
и сама глушитъ сорныя травы, чего нельзя сказать при удобреши 
навозомъ крупнаго рогатаго скота. Лишь за недостаткомъ конскаго 
навоза можно пользоваться навозомъ крупнаго рогатаго скота, но въ 
такомъ случае предпочитаютъ пользоваться птичьиаъ пометомъ, 
овечьимъ навозомъ и человеческими извержен!ями. Всякш навозъ 
нужно вывозить въ преломъ виде и въ достаточной степени раз
ложения, такъ какъ соломистый неразложивнпйся навозъ неблаго- 
пр1ятно вл1яетъ на ростъ конопли: она получается низкорослой, а 
при жаре и засухе конопля, посеянная на свежемъ навозе, можетъ 
даже погибнуть. Но и слишкомъ сильное удобрете при засухе тоже
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вредно в-шетъ на коноплю: получается плохое волокно, сама же 
бываетъ низкоросла и съ легков'Ьсеымъ зерномъ.

Удачно выбранное время для посева конопли въ высшей степени 
благопр!ятно отзывается на степени урожая. При посеве въ слиш
комъ сухую ночву к при сухой погод*, массу сЬмянъ уничтожатъ 
птицы, мыши и насЬкомыя, а оставш!яся— слишкомъ долго не взой- 
дутъ; если сеять въ сырую почву, то хотя проросташе и быстро 
пойдетъ, но зато самые стебли конопли легко могутъ поддаться загни
вание. Следуетъ придерживаться следующего правила; на легкихъ 
почвахъ сеять— раньше, а на тяжелыхъ и плотяыхъ позднее, при
нимая во вниман!е въ то же время, что къ морозамъ конопля очень 
чувствительна, а потому утренники на нее могутъ губительно действо
вать. Въ виду того, что всходы конопли такъ же страдаютъ и отъ 
засухи, то слишкомъ поздно сеять ее тоже не следуетъ. Всего лучше 
самый посЬвъ производить въ тихш, теплый, влажный день, подъ 
вечеръ, причемъ засеянныя семена сеичасъ же заделывать какъ 
можно тщательнее бороной или сохой, причемъ следуетъ принять 
во внимаше, что при заделке бороной всходы получаются дружнее 
и ростъ идетъ лучше, чемъ при заделке сохой. Если почва под
готовлена еще съ осени, то для уничтожешя всходовъ сорныхъ травъ 
передъ посЬвомъ ее следуетъ пройти хотя бы разъ сохой и про
боронить. При тяжеломъ глииистоаъ грунте нельзя производить 
заделку плугомъ, потому что въ сырую прохладную погоду семена 
могутъ совершенно не дать всходовъ. Глубина заделки по практи- 
ческимъ даннымъ не должна превышать lV 4— lVs вершка.

Обыкновенно при благопр1ятныхъ условшхъ уже на 6— 8 день 
после посева показываются ростки. Если после посева вскоре пой
детъ дождь и темъ самымъ забьетъ семена слишкомъ глубоко въ 
почву, где они могутъ загнить ж не дать совершенно ростка, необхо
димо въ этомъ случае коноплянникъ слегка проборанивать, чтобъ 
помочь росткамъ выбиться наверхъ. Полютъ коноплю очень редко, 
такъ какъ съ одной стороны она сама глушитъ сорныя травы, а съ 
другой— при полотьи можно повредить всходы.

Когда конопля отцвететъ, приступаюсь къ уборке ея и поскони 
одновременно, такъ какъ при разновременной уборке, а именно: сна
чала поскони (т. е. стеблей съ мужскими цветами), а затемъ са
мой конопли (стеблей съ женскими цветами), могутъ попортиться 
стебельки конопли. Относительно того, пришло ли время для уборки 
поскони, судятъ по следующему практическому пр!ему: ударяютъ



рукой по ея цветамъ, и если при этомъ вылетитъ мало пыльцы, 
то это служитъ признаком того, что настало время уборки.

Зеленцомъ называется та посконь, которая убирается тотчасъ же 
после отцветашя, т. е. когда стебель ея еще зеленъ и только за
вяла верхушка; посохлями называется та же посконь въ томъ слу
чае, когда она выдергивается вместе съ женскими стеблями. Раз
ница въ достоинстве та, что зеленецъ даетъ волокно более крепкое, 
нежное и чистое, чемъ посохли, и идетъ преимущественно для при- 
готовлешя холста.

Уборка поскони состоитъ въ томъ, ее или выдергиваютъ отдель
ными стеблями и собираютъ ръ горсть, удаляя приставшую къ 
корнямъ землю, хотя бы ударами по сапогамъ; или ее срезаютъ но
жомъ или серпожъ, если она довольно крепко сидитъ въ почве.

Что касается уборки конопли, то въ виду ея важности, необхо
димо выбрать наилучшее для этого время. Уборку конопли обыкно
венно производясь тогда, когда листья начинаюсь вянуть, а семена 
внизу головки ир!обретаютъ зеленый оттенокъ, при этомъ съ коно
плей поступаютъ такимъ образомъ, какъ съ посконью, т. е. или 
выдергиваютъ отдельными стеблями еъ корнемъ, или срезаютъ сер- 
помъ, причемъ при выдергиванш стараются меньше трясти стебли, 
чтобы не выпадали перезрелыя семена.

Удаливъ передъ выдергивашемъ со стеблей листья и затемъ 
выдернувъ съ корнемъ, подбираютъ ихъ по величине и связывютъ 
пучки или снопы обыкновенно ржаной соломой, перевязывая каждый 
снопъ вверху и внизу. Принято для снопа следуюпце размеры: 
вверху— у ш арш., внизу 1 арш. въ обхвате. Поставивъ засЬнъ 
снопы въ кучи одинъ къ другому такъ, чтобы снизу были продухи 
для воздуха, и корнями впизъ, для предохранешя отъ дождя и отъ 
птицъ покрываюсь эти кучи „суволокой“ 3 т. е. упавшими во время 
роста и посохшими стеблями конопли и въ такомъ виде оставляютъ 
ихъ въ поле для просушЕИ до того времени, когда можно будетъ 
приступить къ молотьбе.

Что касается молотьбы конопли, то существуютъ два способа. 
Первый способъ состоитъ въ томъ, что передъ вымолачивашемъ 
семянъ головки отделяются отъ стеблей. Самый процессъ отделения 
состоитъ въ следующемъ: покрываютъ большимъ широкимъ холстомъ 
телегу, или обгораживаютъ ее лубкомъ. РабочШ, стоя на ней, при
нимаете подаваемые снопы и, прижавъ левой рукой головки снопа 
къ себе, отсекаетъ ихъ серпомъ выше перевязаннаго места, при 
чемъ головки падаютъ въ телегу, а снопъ остается въ рукахъ по-
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дававшаго его. При опнсанномъ способе молотьбы получается такъ 
называемая пенька-сгъчка. Иногда отрезаютъ не только головки, 
но и корни, такъ какъ обе эти части даютъ волокно плохого ка
чества. Пенька-сгъчка ценится гораздо выше молочаши, получае
мой по второму способу.

Второй способъ заключается въ томъ, что снопы после про
сушки прямо молотятъ, не отделяя головокъ. При пасмурной погоде 
предпочитаютъ сушить коноплю въ овинахъ.

При этомъ способе молотьбы снопы не развязываютъ, чтобы 
не путалось волокно. По окончаеш молотьбы невымолоченныя це
пами семенныя головки выбираютъ и перетираютъ ихъ въ рукахъ. 
Къ  недостаткамъ этого способа следуетъ отнести порчу волокна и 
разбиваше оболочки семянъ, вследств!е чего открывается свободный 
доступъ воздуха къ зерну, отчего семя загпиваетъ, горанетъ и 
теряетъ всхожесть.
J  Волокно конопли называется пенькой и составляетъ собственно 
лубяную ткань стебля конопли, которая после известнаго рода пере
работки превращается въ волокно, пригодное для выделки грубых ь 
тканей, канатовъ, кручены веревокъ, бечевокъ и шнуровъ. Лубяная 
ткань въ стебляхъ конопли очень крЬпко связана съ древесиной 
конопли клейковымъ веществомъ, отъ которой освобождается после 
мочки, растворяющей клейковэе вещество, и последующихъ опе- 
ращй.

Въ переработку обработанная пенька поступаетъ въ виде во
локна серебристо-зеленоватаю цвета (первый сортъ), желтоватаго 
оттенка (второй сортъ), более темпам  цвета (низнпе сорта).

Новозеландская пенька.

Новозеландская пенька получается изъ особаго растешя льно
образной лил!и (phormium fenae), совершенно не похожаго на нашу 
коноплю. Стебель ея имеегъ 2— 7 фуг. длины и желтовато-зеле 
ныя листья, длиною также 2— 6 футовъ; ширина листа въ сре
дине—  2 — SV2 дюйма, а у ствола 5 — 6 дюймовъ. Изъ этихъ-то 
листьевъ и добывается то самое волокно, которое известно на Mi- 

ровомъ рынке подъ назвашемъ новозеландской пеньки или льна, 
и которое идетъ какъ матер1алъ не только для канатнаго произ
водства, но и для изготовлен1я некоторыхъ тканей. У насъ, на 
Кавказе и въ Закавказье, тоже начали культивировать это растеше.

Волокно добывается изъ этихъ листьевъ преимущественно тогда,
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когда еще листья зелены. Въ Новой Зеландш, где родина этого рас- 
тешя, туземцы следующимъ образомъ добываютъ волокно изъ листьевъ 
его: сначала посредствомъ плосеихъ съ острыми краями раковипъ 
соскабливаютъ съ листа кожуру, после чего обнаженныя волокна 
отделяютъ отъ листа пальцами, въ виде мочала; затемъ волокно 
сушатъ и пускаютъ на рынокъ. Трепаше и чесаше пеньки уже 
производится покушцикомъ.

Европейские рынки получаютъ два сорта новозеландской пеньки, 
различаемой по цвету: свгьтло-волокнистую (желтаго света) и 
темно-волокнистую (коричневаго цвета). По качеству та и дру
гая пенька одинаково хороша и не уступаетъ русской.

Остъ-индстя пенька.

Остъ-индская пенька или „ п/нмй“ (sunn) добывается изъ осо- 
баго бобоваго растешя (crotalaria juncea), культивируемаго' въ 
Остъ-Индш и не имеющаго никакого родства съ коноплей. Эта 
пенька вывозится главнынъ образомъ въ Ашшю; она значительно 
короче нашей конопли и уступаетъ ей въ крепости. По цене она 
значительно дешевле настоящей пеньки.

Манилла, или джутъ.

Подобно новозеландскому льну манилла также ввозится въ 
Европу въ виде мочала и уже окончательно выделывается посред
ствомъ трепашя и чесашя. По цвету маниллу, или джутъ разлн- 
чаютъ двухъ родовъ; свгьтло-желтаго и коричнево-желтаю цвета. 
Получаемое изъ маниллы волокно еще грубее новозеландская, а 
потому сгоитъ значительно ниже нашего; длина ихъ отъ 4 до 6 фу
товъ. Несмотря на свои недостатки, волокна маниллы имеютъ и 
свои преимущества передъ русской пенькой, которыя особенно ценны 
для канатной фабрикацш. Преимущества джутоваго волокна сле
дующая: при довольно значительной крепости, равняющейся почти 
крепости хорошей пеньки, манилла веситъ гораздо менее послед
ней, такъ что при покупке на вЬсъ пудъ каната или веревокъ 
хотя и обходится дороже, но по длине каната или веревки той 
же толщины окажется дешевле пеньковой; затемъ, намокппе канаты 
и веревки изъ маниллы скорее просыхаютъ, чемъ пеньковые. Къ 
недостаткамъ же маниллы следуетъ отнести то, что канаты изъ 
нея при продолжительной, постоянной службе въ воде, скорее за- 
гниваютъ, а следовательно срокъ ихъ службы гораздо короче, чемъ 
пеньковыхъ канатовъ.
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Культура льна.

Видовъ льна очень много, но тотъ ленъ, который идетъ глав- 
нымъ образомъ для льняныхъ изд1шй,— это — обыкновенный ленъ. 
и л ет американстй.

Обыкновенный л ет  доствгаетъ въ вышину до 11/2 аршинъ 
и отличается главнымъ образомъ отъ амержанскаю т’Ьлъ, что 
цвететъ голубовато-синеватыми цветами, тогда какъ американшй 
ленъ имеетъ б^лые цветы и достигаетъ въ вышину до 2-хъ аршинъ,

Въ отношеиш разведения льна одновременно на волокна и семя 
обыкновенно различаютъ два главныя района: северо-восточный и 
западный. Первый обнимаетъ губернш: Вологодскую, Вятскую, 
Пермскую, Костромскую, Ярославскую, Владим1рскую, Нижегород
скую и Казанскую. Сюда же следуетъ отнести и губернш Архан
гельскую и Олонецкую, где ленъ разводится ради одного только 
волокна, такъ какъ семя, вследств1е суровости климата, редко 
вызреваетъ. Западный рамонъ составляютъ главнымъ образомъ гу- 
бернш: Псковская, Лифляндская, Курляндская, Минская, Могилев
ская, Витебская, Смоленская, Тверская и Новгородская. Въ про- 
чихъ губершяхъ, за исключешемъ ПолтавскоП, льна сеется немного.

Климатическая услов!я при возделыванш льна представляютъ 
одно изъ главныхъ условй, такъ какъ, хотя ленъ и принадлежите 
къ растешямъ севера, но темъ не менее онъ оченъ разборчивъ на 
степень влажности климата и растетъ лучше всего въ умеренномъ 
и нлажномъ климате, причемъ эта умеренная влажность климата 
составляетъ одно изъ главныхъ условш хорошаго роста льна.

Кроме того следуетъ заметить, что, по отиошенш къ самой 
почве, ленъ лучше всего родится на суглинистыхъ и песчавыхъ 
почвахъ; помимо этого, ленъ можетъ родиться и на многихъ дру- 
гихъ почвахъ, какъ жирныхъ, ’ такъ и тощихъ, за исключешемъ 
чисто песчаныхъ, чисто глинистыхъ и тучно черноземныхъ; кроме 
того, ленъ не можетъ родиться на чисто известковыхъ, торфяныхъ 
и другихъ тяжелыхъ почвахъ.

Ленъ необходимо сеять на рыхло обработанной, но плотно сле
жавшейся почве, т. е. после последняго боронешя, передъ посе- 
вомъ льна, нужно дать почве осесть, на что требуется приблизи
тельно около двухъ недель.

Что касается удобрешя полей подъ посевъ льна, то практика 
показала, что навозъ со скотныхъ дворовъ для этой цели не годится,
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такъ какъ волокна льна, выросшаго на такомъ удобренш, теряютъ 
свою крепость и очень не прочны. Лучшииъ удобрешеиъ считается—  
навозная жижа.

Opomeaie полей навозной жижей обыкновенно делается три 
раза, причемъ каждый разъ берется Va того количества навозной 
жяжи, которая можетъ всосаться почвою сразу, безъ всякой за
держки на поверхности почвы. Количество жижа для орошешя ни 
въ коеаъ случае не должно превышать 1000 ведеръ на каждую 
десятину.

Гораздо лучшимъ удобрешемъ для полей, предназначенныхъ 
подъ посЬвъ льна, считается навозная жижа съ прибавлешемъ на 
1000 ведеръ последней 200— 250 ведеръ древесной золы. Смесь 
хорошо перемешиваютъ и ею поливаютъ поле осенью, после послед
ней вспашки; после этого, такое же количество той же смеси вы- 
ливаютъ весною, передъ самымъ посевомъ, т. е. за две недели 
до посева. Третью поливку лучше всего делать вечеромъ, после 
теплыхъ и сухихъ весеннихъ дней, передъ самымъ всходомъ посева, 
что будетъ очень полезно въ томъ отношенк. что эта смесь навоз
ной жижи съ золой убиваетъ зародыши земляной блохи, вредно 
вл1яющей на молодые всходы льна.

Есть еще много способовъ удобрешя, но все они значительно 
хуже навозной жижи; къ таковычъ относятся: хлевный навозъ, 
человгъчесте экскременты, п т и ч т  пометь, минеральное удобре- 
те , зола, поваренная соль, костяная мука и известь.

Изъ всехъ носледнихъ способовъ удобрешя упомянемъ только 
о томъ, что надо делать съ хлевнымъ навозомъ, такъ какъ онъ 
составляетъ главное удобрительное средство большинства крестьяаъ. 
Хлевный навозъ следуетъ вывозить на поля сейчасъ же после по
следней вспашки. Количество хлевнаго навознаго удобрешя опре
делить весгма трудно, такъ какъ здесь все зависитт отъ почвы: 
чемъ почва труднее впитываетъ, темъ хлевнаго навоза надо брать 
менее, инаоборотъ,— во всякомъ случае, въ среднемъ, 300— 500 пу- 
довъ на каждую десятину, причемъ этотъ навозъ необходимо раз
брасывать по полю равномерным слоемъ, отъ чего уродившийся 
ленъ будетъ иметь одинаковыя достоинства, какъ въ крепости са- 
михъ волоконъ, такъ равно и одинаковой длины ихъ.

Въ  такомъ виде разбросанный навозъ не забороняютъ и неза- 
иахиваютъ, а оставляютъ лежать на зиму. Весною, после того, 
какъ земля достаточно просохнетъ, сухой навозъ сгребаютъ граб
лями и затемъ поля обрабатываюсь подъ посевъ льна.



Передъ посЬвомъ льна, прежде всего надо убедиться въ до
стоинстве е’Ьмянъ относительно всхожести. Самымъ лучшш и 
самый верный способъ изследовашя семянъ, взятыхъ изъ общей 
партш, состоитъ въ томъ, что берутъ горсть семянъ изъ предназначен
ной для посева партш и где-нибудь на поле сеютъ ихъ обыкно- 
веннымъ способомъ и выжидаютъ время отъ 5 до 10 дней; если 
после этого всходъ последуетъ, то по его количеству легко будетъ 
судить, насколько семена хороши; если посевъ совершенно не взой- 
детъ, то ясно, что семена совершенно негодны для засева.

Передъ испытатемъ достоинства всхода льняное семя необхо
димо хорошо очистить,

Когда поле приготовлено надлежащимъ образомъ, немедленно 
приступаюсь къ посеву льна, причемъ, если посевъ будетъ сделанъ 
раньше, то ленъ родится лучше, и волокна его длиннее въ срав
нены со льпомъ поздняго посева; кроме того, ленъ поздняго по
сева очень часто страдаетъ отъ земляныхъ блохъ, а также часто 
отъ засухи.

Если ленъ спещально сеется для получен1я волокна, то посевъ 
следуетъ делать гуще. Главное же услов!е посева льна— это рав
ное, одинаковое распределеше семянъ по всему полю.

После того какъ семена посеяны, следуетъ ихъ равномерно 
и хорошо прикрыть, чтобы птицы не выклевали посеянное зерно. 
Закрыие обыкновенно делается легкой деревянной бороной; затемъ 
чтобы прижать семена и уплотнить землю, поле укатываютъ тяже- 
лымъ каткоаъ.

Ленъ требуетъ большого ухода за собой: почва, на которой 
находятся всходы, ни въ коемъ случае не должна быть тверда, а 
если случится, что она затвердеетъ (что бываетъ обыкновенно 
после дождя), то надо осторожно разрыхлить почву. Это разрых- 
леше производится различными способами. В ь  неболынихъ хозяй- 
ствахъ разрыхленю производится просто обыкновенными граблями. 
Способъ этотъ —одинъ изъ лучшихъ, такъ какъ онъ самый безо
пасный относительно повреждешя молодыхъ всходовъ льна. Въ 
болыпихъ хозяйствахъ пользуются особыми катками съ деревянными 
зубцами, или пользуются прогономъ овецъ, которыя острыми копы
тами разрыхляютъ твердую почву.

Чтобы избавиться отъ мошекъ и земляныхъ блохъ, нападаю- 
щихъ главнымъ образомъ на поздше посевы—-это рантй посевъ. 
Кроме того, часто на посевы нападаетъ гусеница гаама, или 
льняной червь, отъ котораго спасаются приманкой червя въ дру-
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roe Micro и уничтожешемъ той части льна, на которой онъ уже 
появился; въ качестве приманки следуетъ поблизости сеять 
сурепицу.

Для уничтожения сорныхъ травъ, нрепятствующихъ произраста- 
нш льна, приходится пробегать къ такъ называемому выпалыва- 
нт, которое должно производится не въ мокрую погоду и не 
въ жаркое время. Иногда приходится выпалываше производить 
дважды, если сорныхъ травъ въ посеянномъ и взошедшемъ льне 
будетъ много.

Во время произрастатя льна, онъ часто подвергается некото- 
рымъ болезнямъ, а именно: головнп, т. е. такой болезни, когда 
ленъ теряетъ свой зеленый цветъ и начинаетъ желтеть, делается 
хрупкимъ, а у самого корня появляется округленность светло-жел- 
таго цвета. Во время цветешя цветы плохо распускаются и изъ 
голубоватыхъ делаются темпыми.

Другая болезнь— это ржавчина, которая преимущественно по
является на льне после того, какъ ленъ отцвететъ.

Отъ той и другой болезни лучшимъ средствомъ считается 
удобреше почвы подъ посевъ льна болыпимъ количествомъ мине- 
ральныхъ веществъ.

Есть еще болезнь у льпа подъ пазвашемъ солнечнаю удара, 
который появляется тогда, когда лепъ подвергается резка мъ пере- 
менамъ въ пер1одъ своего молодого роста. Въ  отстранеше этой бо
лезни самое лучшее и верное средство— это встряхиваше льна 
после дождя или росы, если будетъ замечено, что на верхушкахъ, 
льна находятся капли.

Что касается уборки льна, посеяннаго для волокна, то при 
съемке его руководствуются двумя сроками зрелости. Первымъ 
срокомъ, считается неделя после того, какъ ленъ отцвететъ. Сня
тый въ это время ленъ ценится очень дорого, такъ какъ обла
даете замечательно хорошими качествами: онъ тонокъ, неженъ и 
крепокъ. При этомъ сборе льна волокна получаются меньше, а 
больше пакли и кострики.

Вторымъ срокомъ считаютъ то время, когда весь ленъ, нахо
дящейся на поле, нриметъ однообразный желтоватый цветъ 
съ зеленью и семена его еще не совсемъ дозрели. Этотъ ленъ 
такъ же крепокъ, но менее неженъ, чемъ предыдущш, и даетъ 
более волоква и менее пакли и кострики.

Въ некоторыхъ местностяхъ сн я т  льна съ полей делается 
такъ же, какъ и снят!е хлевныхъ посевовъ, т. е. срезывашемъ
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серпояъ; въ другихъ же местностяхъ ленъ еосятъ; но лучшей 
уборкой льна какъ для волокна, такъ и для семянъ, считается 
выдергиваше его руками вместе съ корнемъ, причемъ, во-первыхъ, 
при этомъ способе очищаются отъ корней льна самыя поля, во- 
вторыхъ волокно получается много длиннее, что увеличиваетъ 
стоимость льна, такъ какъ при одинаковомъ достоинстве тотъ ленъ 
ценится дороже, который будетъ длиннее, и, въ-третьихъ,— при 
осторожномъ и аккуратномъ выдергиваши льна семена не осыпаются.

Выдергивать ленъ следуетъ небольшими пучками, по 10 — 
15 стеблей за разъ, и складывать эти пучечки въ одну кучу; 
когда, такимъ образомъ, образовалась порядочная кучка выдерау- 
таго льна, то приготовляютъ такую же другую кучку, которую 
кладутъ на первую поперекъ, т. е. крестообразно, наблюдая за 
темъ, чтобы верхушками оне лежали въ одну сторону, а корнями—  
въ другую. Выдергиваше льна следуетъ делать въ сухую погоду, 
чтобы почва, съ которой будутъ производить выдергиваше его, 
была также суха, но не очень, такъ какъ въ противномъ случае 
работа замедляется. Дергать ленъ следуетъ сверху, взявъ его пу- 
чекъ немного ниже того места, где образовались семена, и тянуть 
прямо вверхъ, а не въ бокъ, такъ какъ при последнемъ случае 
ленъ можетъ легко оборваться.

Такииъ образомъ, получивъ крестообразный кучки не более 
4-хъ, ихъ оставляютъ въ поле и сортируютъ длинныя отъ корот- 
кихъ, тонйя отъ толстыхъ, причемъ если ленъ желаютъ мочить 
въ сыромъ виде, вместе съ недозрелыми семенами, то, после его 
сортировки, прямо помещаюсь въ мочила. Если же семена надо 
отделять отъ сырого волокна, то ихъ сначала отделяютъ, а потомъ 
волокна сортируютъ и уже затемъ подвергаюсь мочке. Но такъ 
какъ большею частью ленъ подвергаютъ предварительному сугаешю, 
а потомъ мочке, то ленъ собираютъ въ кучки точно такъ же, какъ 
хлебъ, снятый съ поля, и ставятъ въ копны. Копны эти устанав
ливаются наклонно другъ къ другу семенными верхушками такъ, 
чтобы въ основанш были продухи для циркулящи воздуха. После 
такой просушки ленъ отвозятъ въ сараи, где разнообразными спо
собами отделяютъ семянныя головки отъ волокна. Наиболее ярактич- 
нымъ способомъ отделемя считается отделете съ помощью драчки 
(железвыхъ граблей).

Вообще же относительно льна можно сказать, что онъ является 
слишкомъ дорогимъ матер1алоаъ для веревочнаго производства; по
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этому его употреблютъ лишь въ самыхъ редкихъ случаяхъ и на 
самый тонкШ товаръ.

Льняная пакля и кудель часто являются очень выгоднымъ 
матер!аломъ для приготовлешя менее ц'Ьннаго веревочнаго и канат- 
наго товара.

ГЛАВА II.

Обработка матер1ала.

Обработка конопли.

Мочка конопли. Каждый стебель конопли состоитъ изъ древе
сины и лубяной ткани, или мягкаго нежнаго вещества, носящаго 
назвате волокиа, которое и составляетъ ценное для промышленности 
вещество. Необходимо прежде всего отделить твердую часть стебля 
отъ н'Ьжныхъ волоконъ, что и достигается посредствомъ мочки, 
4 $ль которой и состоитъ въ томъ, чтобы конопляные стебли пре
дались известному процессу гшешя, но настолько, чтобы загнила 
только поверхность стебля, но волокна не подвергались бы гшенш. 
Благодаря мочке, то клейкое вещество, которое связываетъ древе
сину съ лубяной тканью и т4мъ препятствуетъ свободному отделе- 
нш лубяной ткани отъ древесины, растворяется подъ вл1яшемъ 
воды и тепла. Кроме того отъ мочки древесина сильно изменяется: 
она делается настолько ломкой и хрупкой, что, после просушки стеблей 
конопли, разламывается сама собой на мелие кусочки, на такъ 
называемую кострику, благодаря чему легко отделяется отъ лубя
ной ткани.

Все искусство въ процессе мочки состоитъ въ знаши той сте
пени гноены, до которой следуетъ доводить коноплю, т. е. какъ 
долго вадо гноить ее, чтобы легко отделялась кострика.

Для того, чтобы достигнуть более легкаго отделения ткани отъ 
древесины, никогда не следуетъ спешить съ мочкой, которую 
следуетъ производить медленно, и внимательно следить за степенью 
гтешя стебля. Мочка конопли производится или въ стоячей воде, 
въ нарочно устроенныхъ мочилахъ, или въ проточной воде.

Мочило представляетъ собою обыкновенную четыреугольную яму, 
вырытую въ земле и наполненную водой. Коноплю, связанную пуч
ками, потопляютъ въ воду, а чтобы конопля не всплывала, ее сверху
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придавливаютъ камнями, но не очень сильно, для чего коноплю 
сначала покрываютъ сверху очищенными отъ коры ивовыми прутьями 
и на нихъ уже кладутъ камни. Коноплю въ воду погружаютъ 
такъ, чтобы вода во все время мочки стояла надъ ней вершка 
на три.

При заложенш заряда, пучки или снопы конопли ставятъ 
комьями внизъ, потому что въ верхушкахъ стеблей волокно труд
нее отделяется, чемъ у корней, а верхнш слой воды всегда теп
лее нижняго. При указаиномъ способа погрузки волокно отъ стебля 
отделяется равномернее, чемъ при закладке сноповъ лежа.

Вода для мочки годится не всякая,— она должна быть чистая 
и мягкая. Жесткая, железистая, известковая и соленая вода вовсе не 
годится. Отъ железистой воды конопля пршбретаетъ буро-темный 
оттенокъ, а известковая делаетъ ее сухой и ломкой. Мутная вода, 
содержащая илъ, тину, песокъ и др. вещества, придаетъ волокну 
темный цветъ и вредитъ его качеству.

Что касается грунта для мочила, то тоже не всяшй аригоденъ 
для этого. Черноземъ, иловатая супесь, белая и синяя глина, а 
также болото съ дномъ изъ белой или синей глины, торфяники 
и мшары считаются наилучшими для закладки мочилъ. Напротивъ, 
красноватая глина, красный песокъ и места, покрытия ржавчиной, 
не пригодны для заложенш въ нихъ мочилъ. Но если въ силу 
необходимости приходится закладывать мочило въ такомъ грунте, 
то, выкопавъ яму, обкладываютъ ее со всехъ сторонъ жирною зе
леноватою или сероватою глиною, слоемъ вершка въ четыре, и 
трамбуютъ ее, какъ можно лучше. Такимъ слоемъ глины конопля 
будетъ защищена отъ вреднаго железистаго или известковаго грунта.

Въ проточной воде мочку ароизводятъ такъ: делаютъ въ реке 
или въ пруде запруду настолько, чтобы вода, проходя черезъ эту 
запруду, въ которую помещаютъ коноплю, быстротой своего течешя 
не могла бы уносить коноплю; въ остальномъ же поступаютъ такъ же, 
какъ при мочеши въ ямахъ-мочилахъ.

Зрелость конопли, находящейся въ мочилахъ, узнаютъ следую- 
щимъ образомъ по прощеспай д'Мсотораго времени ежедневно вы- 
таскиваютъ по нескольку.ейшнляпыдъ стеблей изъ мочила, вносятъ 
въ комнату и даюхъ 1|?йсь имъ высохнуть при обыкновенной тем
пературе. Посль этого йереяймыгаютъ стебель на мелыя части. 
Если при этомъ кострика у переломленныхъ кусочковъ стебля 
будетъ легко отделяться отъ волокна, то значитъ —  конопля 
созрела.
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Сушка вымоченной конопли. Для выд'Ьлеш’я лубяной ткани 
иаъ древесины вымоченннаго стебля необходимо: 1) отделить нити, 
или лубяную ткань отъ древесины, что достигается при помощи 
мятья, и 2) освободить вполне лубяную ткань, или волокно отъ 
отделенной древесины, что выполняется трепаиемъ и чесашемъ 
пеньЕй.

Посл^ того, какъ стебли еонопли достаточно вымочены, ее 
сушатъ. Для сушки, большею частью, достаточно бываетъ того про- 
ветриван1я, которому она подвергалась во время своего пребывашя 
на воздухе до переноски ея въ сарай. Самый сарай долженъ быть 
тавъ устроенъ, чтобы тамъ все время былъ сквозной ветеръ, а 
волокна должны быть сложены такимъ образомъ, чтобы воздухъ 
могъ ихъ свободно проветривать.

Что касается высушивашя вымоченной конопли собственно 
искусственной теплотой, овинною сушкою или же продолжительнымъ 
д4йств1ежъ на нее солнечныхъ лучей, то оно на доброкачественность 
волокна можетъ оказать только вредное вл1яше. Поэтому по воз
можности необходимо избегать этой операцш и прибегать къ ней 
только въ самыхъ редкихъ и крайнихъ случаяхъ, т. е. когда мате- 
р!алъ еще еыръ, или когда онъ пролежалъ въ сыромъ сарае; но 
и въ такяхъ случаяхъ следуетъ предпочитать сушку на солнце 
сушке искусственною теплотою (въ овинахъ).

Вымоченная и надлежащияъ образомъ просушенная по выходе 
изъ мочила конопля должна храниться въ совершенно сухомъ сарае 
съ легкимъ сквознымъ ветромъ, въ которомъ она должна быть 
сложена такимъ образомъ, чтобы доетупъ воздуха былъ наиболее 
совершененъ. Само собою разумеется, что ея переноска или пере
возка изъ сарая, въ которомъ она хранится, въ сарай, въ которомъ 
производится мятье, должна быть выполняема въ совершенно сухую 
погоду. Вообще сухость матер!ала составляетъ чрезвычайно важное 
у ш т е  для успеха операцш мятья и треиашя.

М ятье пеньки. Мятье пеньки и въ настоящее время въ до
вольно крунныхъ хозяйствахъ, ^ж^Ттвч.соворя о мелкихъ, у насъ, въ 
Россш, производится въ р у ч н у ч р е з в ы ч а й н о  
простого устройства, воторую «одно вСЩ ^»ь> г^ждомъ крестьян- 
сеомъ хозяйстве, где только, ^вырабаты
вается пенька. ' А *  j

Этотъ простой снарядъ состоитъ*4» » ^ ^ ^ » ^ .и м  скамейки, 
поверхность которыхъ составлена изъ двухъ 'Тчед'отго/атыхъ, тол- 
стыхъ, наверху заостренныхъ брусьевх, с<вдяненнкхъ съ обоихъ

2
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концовъ на известномъ разстояти тоже брусьями. Верхняя часть 
этого снаряда, приделанная железнымъ штифтомъ, состоитъ изъ 
одного заостреннаго бруска и, заканчиваясь рукояткой, представ- 
ляетъ собою рычагъ, поднимающейся и опускаюпцйся по мёре на
добности. Этотъ рычагъ прикрепляется къ нижней части снаряда 
такимъ образомъ, чтобы ocTpie бруска рычага совпадало съ проме- 
жуткомъ между брусками нижней части снаряда. Отделение кострики 
при помощи ручной мялки производится нажимомъ верхней части 
снаряда на стебли конопли, положенные на нижнюю часть мялки.

Мятье конопли должно производить тщательно и осторожно,, 
чтобы получить возможно чистый отъ древесины матер!алъ и съ 
наименьшей потерей и порчей волокна, такъ какъ при неумеломъ 
или недостаточно осторожномъ обращенш ^можетъ быть нанесенъ 
большой ущербъ крепости волокна.

При неумеломъ обращенш кострика не вполне отделится отъ 
волокна, да и самое волокно можетъ сильно пострадать, давъ зна- 
значительный отходъ при трепаньи.

Трепанге пеньки. Трепанге пеньки имеетъ конечной своею 
целью очистить волокно отъ кострики и другихъ посторопнихъ 
веществъ, вредящихъ какъ качеству, такъ и внешнему виду товара. 
Поэтому для этой работы требуются опытные и ловюе мастера. 
Отъ знан!я и уметя трепальщиковъ зависитъ количество чистаго 
волокна, пакли и кудели.

Большею частью трепаше пеньки производится въ ручную, 
что въ большинстве случаевъ оказывается самымъ выгоднымъ, 
несмотря на массу изобретенныхъ съ этою целью машинъ. При 
ручномъ трепаиш трепальщивъ пользуется, такъ называемыми, 
трепальными козлами, на которыхъ онъ держитъ пеньку, и тре- 
паломъ, посредствомъ котораго онъ обделываетъ ее.

Трепальныя козлы (рис. 2) состоять изъ основы (а), приготов
ляемой изъ деревяннаго бруска въ 37а — 4 фута длины, 8— 9 дюйм, 
толщины и 15 — 18 дюйм, ширивы, къ которой прикреплена въ 
вертикальномъ положенш доска Ь, въ верхнемъ конце которой на
ходится полукруглый вырезъ, шириною 4— 5 дюйм, и глубиною 
37а— 4 дюйм.; въ этотъ-то вырезъ и кладется обрабатываемая 
трепаломъ пенька.

Размеры доски Ь— следуюшде: толщина— 1 —  I 1/* дюйма,
ширина 10— 12 дюйм., вышина— Зх/а фута.

Некоторые рекомендуютъ для обработки пеньки употреблять 
двойныя козлы, въ которыхъ брусъ а имеетъ въ длину 5 футовъ, 
а на обоихъ ковцахъ его прикреплены трепальныя доски Ь (рис. В),



Рис. 2.

Так!я двойныя козлы приспособлены для двухъ трепальщиковъ, 
но въ виду тЬхъ неудобствъ, которая оне представляютъ, ихъ съ 
болыпимъ усп'Ьхомъ заменяютъ двумя одиночными козлами. Главное 
неудобство двойныхъ козелъ заключается въ томъ, что во время 
работы одному изъ трепальщиковъ св4тъ всегда будетъ падать съ 
съ правой стороны, и работающая рука будетъ отбрасывать тень

Рис. 3.

на обрабатываемую иеньку, что въ значительной мере будетъ вре
дить чистоте отделки, тогда какъ на одиночныхъ козлахъ тре- 
палыцикъ всегда можетъ расположиться такъ, что светъ будетъ 
падать съ левой стороны, и, следовательно, можетъ работать при 
правильномъ освещенш. Второе неудобство при работе съ двойными 
козлами состоитъ въ томъ, что пыль, которой при трепанш появ
ляется очень много и которая очень вредно действуетъ на дыха
тельные органы и засоряетъ обрабатываемую пеньку, въ этомъ 
случае целымъ облакомъ обдаетъ соседняго трепальщика; при оди-

О *



ночныхъ козлахъ этого можно избегнуть, разставивъ ихъ на извест- 
номъ разстоянш другъ отъ друга.

Трепало представляетъ изъ себя деревянный ножъ, форма ко- 
тораго изображена па рис. 4, длиною 2 фута, шириною 4-—5 дюйм..

толщиною по средине (вдоль ножа) 
Va дюйма. Края лезв!я спущены 
на два тупыя лезв1я, которыми 
и производится трепаше пеньки.

Самая сущность работы тре- 
naeia пеньки заключается въ сле- 

Рис. 4. дующемъ: трепалыцикъ, взявъ
пучекъ уже промятой пеньки, ощу- 

пываетъ содержащееся въ ней ломаные, перегнутые и спутанные 
стебли; затемъ наиболее крупные и неломаные стебли онъ выби- 
раетъ прямо рукой и сравниваетъ концы пучка. Сравнявъ концы, 
трепалыцикъ захватываете верхнш конецъ левой рукой, а противо- 
положнымъ, т. е. корневымъ концомъ вкладываетъ его въ вырезку 
вертикальной доски козелъ такъ, чтобы можно было обработать не
много более половины всего пучка. Опираясь ногой въ нижнюю 
часть трепальныхъ козелъ, укреиленныхъ неподвижно, и, придер
живая левой рукой верхнШ конецъ пучка, трепалыцикъ правой 
рукой ударяетъ трепаломъ по висящему концу его; въ это время 
левая рука работника все время поворачиваетъ пучекъ и подводитъ 
такимъ образомъ подъ удары трепала неаротрепленныя его части.

При этомъ необходимо следить за темъ, чтобы не ударять по 
нескольку разъ по обработавнымъ уже частямъ пучка, во избежаше 
порчи волокна. Удары трепаломъ следуетъ наносить несколько 
вкось, вследств1е чего концы пучка, всегда обработанные прежде 
остальныхъ его частей, лучше оберегаются отъ весьма возможной 
порчи.

Обработавъ такимъ образомъ одинъ конецъ пучка, рабоч!й вы- 
нимаетъ пучокъ изъ выреза, переворачиваетъ его, т. е. кладетъ 
въ вырезъ трепальной доски уже отрепанный корневой конецъ и 
подвергаетъ действт трепала другой, верхнш конецъ его. Отре- 
павъ оба конца и очиетивъ такимъ образомъ весь пучокъ отъ ко
стрики, трепалыцикъ откладываетъ его въ сторону и беретъ другой 
пучокъ, проделывая съ нимъ то же самое, что и съ первымъ.

Затемъ, соединивъ оба протрепленные пучка въ одинъ, работникъ 
подвергаетъ ихъ окончательной отделке, т. е. подвергаетъ ихъ 
вторичному трепанш.
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При навыке хороппй трепалыцикъ можетъ на-чисто вытрепать 
въ день до двухъ пудовъ пеньки.

Следуетъ заметить, что некоторые, занимающееся канатнымъ и 
веревочнымъ производствомъ, совершенно отрицаютъ значеше трепаше 
яеньк&, а советуютъ прямо после тщательнаго и умелаго мятья 
переходить къ выделешю кострики черезъ нрочесываше пеньки на 
гребне, основываясь на томъ, что при трепанш пенька до некото
рой степени теряетъ свою крепость и, следовательно, делается 
менее годной для канатовъ.

Чесатя пеньки. Чесаше пеньки требуетъ ловкости и опытности 
со стороны работающаго и уменья обращаться съ матер!аломъ, чтобы 
вполне очистить его при возможно меньшей потере его въ оческахъ.

При прочесыванш пеньки всегда получаются целыя тучи пыли, 
которыя, наполняя собой воздухъ помещешя, очень вредно дей- 
ствуютъ на дыхательные органы, легыя и вообще на здоровье ра,- 
ботающихъ. Избежать этого зла невозможно, но во всякомъ слу
чае прочесываше пеньки необходимо производить въ высокой комнате 
съ большими открывающимися окнами, снабженными жалюзи-образ
ными ставнями, какъ для предохранешя работающихъ и, следова
тельно, проветривания комнаты, такъ и для предохранешя самого 
матер!ала отъ солнечныхъ лучей и дождя, такъ какъ таюя ставни 
нисколько не мешаютъ притоку свежаго воздуха и проникновенш 
света.

Столы, на которыхъ прикреплены чесальные гребни, обыкно
венно помещаются у оконъ, причемъ продольными своими сторо
нами они прикрепляются къ степе посредством шарнировъ (рис. 5);
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Рис. 5.
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вдоль противоположныхъ сторонъ столовъ тоже на тарнирахъ при
креплены ножки. Когда нйтъ работы, столы опускаются вдоль стены 
ж такимъ образомъ освобождаютъ комнату. Въ  вышину столъ обы
кновенно имеетъ 2 %  фута.

4ecaaie пеньки производится на гребняхъ, въ виде предста- 
вленнаго на рис. 6, которыя прочно прикрепляются къ столу, какъ 
показано это на рис. 5. Гребни эти делаются изъ толстой дубовой 
доски, въ которую воткнуты въ шесть или семь рядовъ железные 
или стальные зубья, расположенные крестъ на крестъ такъ, чтобы

зубья следующаго ряда не стояли за 
зубьями предшествовавшаго. Такое рас- 
положеше зубьевъ делается для того, 
чтобы, при чесанш пеньки, последняя 
проходила по всемъ зубьямъ равно
мерно; зубья эти должны быть всегда 
отточены. Впрочемъ, нередко встреча
ются и гребни съ зубьями, расположен

ными по квадрату, т. е. одвнъ рядъ за другиаъ, какъ показано 
на рис. 6.

Если зубья сделаны четырехгранные, то установка ихъ должна 
быть такая, чтобы две грани стояли по долевому, а две по по
перечному направленно доски гребня,— следовательно, по линш отъ 
чесальщика съ стене. При такой установке квадратныхъ зубьевъ 
достигаются две цели: большая устойчивость ихъ противъ действ1я 
чесальщика и более интенсивное воздейств1е ихъ на прочесываемую 
пеньку, т. е. работа выполняется зубьями более совершенно.

Чтобы чистота работы и постоянная производительность зубьевъ 
отъ времени и затуплешя не ослабевали, ихъ необходимо чаще то
чить во всю длину, т. е. постоянно удерживать гребни острыми.

Чесаше производится не одинъ, а несколько разъ, причемъ 
волокна чаще всего проходятъ черезъ четыре различные гребня.

Гребень J r  1— имеетъ зубья въ 12— 13 дюйм, длины и 6и —  
7/i2 дюйм, толщины въ основанш. Посредствомъ этого гребня не 
утоняютъ пеньку черезъ разделение волоконъ зубцами, а лишь предва
рительно подготовляют ее для второго гребня, съ котораго соб
ственно и начинается ея утонете. На этомъ гребне определенное 
количество пеньки, предназначенное для пряжи одной нити во всю 
длину предполагаемой веревки или каната, расчесывается на ленты 
надлежащей толщины, сообразно роду будущаго товара. Приступая 
къ пряденш нити, канатчикъ обвиваетъ ее вокругъ себя.

Рлс. 6.



Гребень Л* 2 — имеетъ зубья въ 7— 8 дюйм, длины и */2 дюйм, 
толщины въ оенованш. Зубья расположены на доске па разстоянш 
1%  дюйма другъ отъ друга, считая это разстояше между ихъ 
остр1ями. На второмъ гребне производится проческа пеньки, при 
которой кроме выделешя находящейся въ ней кострики, происхо
дить и разделеше волоконъ, т. е. утонеше пеньки. Для простыхъ 
канатовъ этимъ иногда и ограничиваетя чесаше пеньки; между темъ 
какъ для веревочнаго производства большею частью чесаше пеньки 
продолжается на третьемъ и четвертомъ гребняхъ.

Гребень № 3 снабженъ зубьями въ 4— 5 дюйм, длины и 5/i 
дюйм, толщины въ осяовашя. Зубья у него находятся на разстояши 
одного дюйма другъ отъ друга. Прочесанная на этомъ гребне пенька 
можетъ быть пригодна только на выделку более грубаго веревоч
наго товара.

Гребень Зё 4. Величина зубьевъ, ихъ толщина и разстояше 
ихъ другъ отъ друга еще меньше, чемъ у третьяго гребня, и на
ходятся въ прямой зависимости отъ природы обрабатываемой пеньки 
и отъ сорта товара, для котораго она приготовляется. На этомъ 
четвертомъ гребне прочесывается пенька, предназначенная на выделку 
более тонкаго товара, какъ, напр., тонкихъ веревокъ, тонкихъ ка
натовъ.

Для прочесывашя требуются ловше и опытные мастера, ибо, 
при малейшей неловкости, можно легко повредить себе руку объ 
остр!я зубьевъ. Но какъ бы ловокъ ни былъ чееалыцикъ, середина 
прочесываемой пеньки всегда оказывается хуже вычесанной, чемъ 
концы ея: въ ней всегда остается некоторое количество кострики и 
оборванныхъ волоконъ, которыя затемъ выделяются изъ нея по
средством особаго инструмента, называемаго скобелемъ.

Скобель— представляетъ собою 
ножъ, длиною 2 фута, шириною 
3— 4 дюйма и толщиною 7i6 дюйма, 
съ загнутыми острыми концами, 
которыми скобель крепко вгоняется 
въ вертикально установленный дере
вянный брусъ, какъ это показано 
на рис. 7. Лезв!е скобеля должно 
быть очень слабо отточено, ибо въ противномъ случае оно легко 
можетъ испортить цельныя волокна.

Работа на скобелЬ состоитъ въ томъ, что вычесанную до над
лежащей степени пеньку чееалыцикъ продеваетъ сквозь скобель
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—  24 —

такъ, чтобы концы пучка свободно висели по обе стороны, и обра
батываем остр!емъ скобеля лишь средину пучка, какъ менее всего 
выработанную.

После обработки на скобеле пенька пропускается еще несколько 
разъ слегка черезъ третш гребень и этимъ, такъ сказать, вполне 
заканчивается обработка. Полученная уже после всехъ этвхъ опе- 
ращй пенька можетъ служить для выработки самаго тонкаго то
вара.

Если чесанш подвергается трепанная пенька, то первый гре
бень, главное пазначете котораго выделять изъ волокна более 
крупныя частицы кострики, тотчасъ погле мятья, при трепанной 
пеньке совсемъ не употребляется; чесаше начинается прямо со
второго гребня, которымъ оно и ограничивается.

Чесанная пенька получается трехъ сортовъ: 1) пенька высшаго 
сорта, состоящая изъ чисто выработанныхъ и вычесанныхъ воло
ком., длиною отъ 24 до 48 дюйм. (2— 4 футовъ); 2) пенька 
второго сорта, состоящая изъ чисто выработанныхъ волоконъ, 
длиною отъ 10 до 20 дюйм., и, наконецъ, 3) пенька низшаго 
сорта —  кудель, —  состоящая изъ волоконъ, длиною отъ 3 до 9 
дюймовъ.

Веревочный товаръ, выработанный изъ кудели, при той же 
толщине, какъ и выработанный изъ перваго сорта пеньки, более, 
чемъ вдвое, слабее товара, выработаннаго изъ перваго сорта, и
немного менее, чемъ вдвое, слабее товара, выработаннаго взъ пеньки 
второго сорта.

При чесанш пеньки все волокна, которыя короче 20 дюймовъ, 
вычесываются уже первымъ гребнемъ и остаются на немъ между 
зубьями. Оставшаяся въ рукахъ чесальщика после первой прочески 
пенька (перваго сорта) подвергается затемъ проческе на следующемъ 
или на следующихъ более мелкихъ гребняхъ; обработанная въ
ленту, она откладывается въ сторону, до приготовления второй такой 
же вполне вычесанной ленты, которая складывается съ первой и 
свивается въ куклу или связывается въ узелъ, чтобы не перепу
тались волокна.

Оставайяся между зубьями коротк!я волокна расправляюсь и 
потомъ опять прочесываютъ ихъ на томъ же гребнё, причемъ
между зубьями остаются уже более мелшя волокна, не длиннее
9 дюймовъ, образующая потомъ кудель; затемъ оставшуюся въ ру
кахъ пеньку, длиною отъ 10 до 20 дюймовъ, прочесываютъ на 
второмъ, более мелкомъ, гребне, вырабатывая изъ нея второй еортъ.



Наконецъ, послЪдтя волокна, не длиннее 9 дюймовъ, нодвергаютъ 
проческе, выделяя кострику, и, доведя до возможно хорошаго вида, 
д'Ьлаютъ изъ нихъ кудель.

Веревочный товаръ, приготовленный изъ пеньки второго сорта 
при одинаковой толщине, длине, весе и обработка значительно 
уступаетъ въ крепости веревочному товару, выделанному изъ пеньки 
перваго сорта, приблизительно процентовъ на сорокъ.

Необходимо заметить, что не следуетъ никогда смешивать пеньку 
перваго сорта съ пенькой второго сорта, такъ какъ отъ перера
ботки такого смешанпаго матер!ала веревочный товаръ лишь не- 
многимъ будетъ выше выд’Ьланпаго изъ одного второго сорта; сле
довательно, крепость товара почти не увеличится, а цена матер]’ала 
и, конечно, самого товара значительно будетъ выше.

Для выделки xopontaro каната средней крепости всего целе
сообразнее доводить ческу пеньки до того, какъ только чтобы полу
чить достаточно очищенный стъ кострики матермъ; тогда полу
чится больше пеньки перваго сорта хотя не высшей обработки, но 
зато довольно выгодной для выделки хорошаго веревочнаго товара, 
выше средней крепости, причемъ получится лишь небольшое количе
ство волокна второго сорта.

Хранеше обработаннаго матер!ала (пеньки).

Отъ рацшнальнаго сбережения волокна зависитъ очень многое; 
смотря по тому, какъ оно ведется, волокно можетъ очень много 
выиграть или проиграть въ своеяъ качестве. Напр., въ очень сы- 
ромъ воздухе волокно портится чрезвычайно сильно и быстрот 
именно вследств1е того, что нередко подгниваетъ и даже при 
болыпомъ тепле иногда перегораетъ. Сухой воздухъ также очень 
вреденъ, такъ какъ въ немъ волокно теряетъ свою силу, делается 
деревяпистымъ, а вследств1е этого ломкимъ и неспоеобнымъ къ кру- 
ченш и вытягивашю. Такимъ образомъ мы видимъ, что вопросъ 
о храненш и сбереженш пеньки отъ порчи играетъ очень важную 
роль.

Помещен для хранешя волокна должно быть довольно сухое 
и въ то же время удобное для проветриванхя, кроме того лучше, 
если оно будетъ скорее темное, чемъ светлое, такъ какъ подъ 
действ1емъ солоечныхъ лучей, неравномерно действующихъ на всю 
массу волокна, оно портится, обращаясь въ разноцветное. Самымъ
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благопр!ятнымъ воздухомъ для сбережен!я волокна, на основанш 
опыта, считается слегка влажный, такъ какъ при этомъ условш 
волокно даже улучшается отъ лежашя.

Практикой доказано, что волокно, сохраняющееся въ продол- 
жен1е н'Ьскольеихъ м'Ьсяцевъ подъ вл1ян1емъ такого воздуха, благо
творно действующая на него, получаетъ некоторую мягкость и 
мясистость, т. е. нити его становятся жирнее, всяедств1е чего оно 
и ценится дороже, чемъ тогда, когда ему не даютъ вылежаться 
н перерабатываютъ на товаръ тотчасъ же после выделки. Такое 
волокно у купившаго его можетъ, при такихъ же благопр!ятныхъ 
услов!яхъ, пролежать еще долгое время и идти въ работу, безъ 
всякаго опасешя за его прочность.

Изменеше волокна къ худшему во время хранен!я легко можетъ 
случиться по различнымъ причннамъ, уже прямо зависящимъ отъ 
его обработки; напр., если волокно содержало въ себе слигакомъ 
много сора и проч. Нужно заметить, что въ н’Ькоторыхъ случаяхъ 
продолжительное лежаше дМствуетъ на волокно чрезвычайно вредно, 
а именно, когда долго лежитъ очень хорошее и нужное волокно, 
полученное изъ грубой пеньки после удавшейся мочки и всЬхъ 
прочихъ операщй. Такое волокно отъ долгаго лежашя npio6pe- 
таетъ качество стараго волокна, грубеетъ, а потому много теряетъ 
въ своей стоимости. Такое волокно обыкновенно производители 
спешатъ поскорее сбыть съ рукъ, чтобы оно не залеживалось и 
не потеряло своей стоимости при продаже.

Въ помещеши, предназяаченномъ для хранетя, напр., сарае 
или магазине, волокно раскладывается по парт!ямъ или по сортамъ, 
притомъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы высота разложеннаго слоя 
волокна перваго сорта равнялась вышине трехъ пучковъ (въ 6 пу- 
довъ каждый), лежащихъ другъ на друге въ три ряда; затемъ 
идетъ известный промежутокъ, за которымъ располагается второй 
такой слой и т. д.,— такимъ образомъ волокно укладывается до 
самаго потолка сарая или магазина. Важно, чтобы ширина слоевъ 
равнялась длине пучковъ и чтобы между рядами оставались про
межутки для свободнаго прохода между ними на случай, если надо 
достать несколько пучковъ изъ средины, а также и для того, 
чтобы свободно проходилъ воздухъ, необходимый для проветриватя 
волокна.
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Какъ сделать волокна конопли нужными?

После того какъ конопля вымокла какъ следуетъ и хорошо про
сушена на солнце, отделяютъ уже двумя известными способами 
кострику отъ волокна, причемъ облупливание считается за самый 
лучппй способъ, такъ какъ въ этомъ случае волокна остаются це
лыми во всю длину.

Содравши кожицу съ конопли, надо придать волокнамъ неж
ность, гибкость и глянецъ, чтобы изъ нихъ могли выходить вполне 
отличныя нитки. Для этого коноплю евязываютъ въ неболыше пучки, 
приблизительно въ 7* фунта весомъ, каждый фунтъ евязываютъ 
по средине веревочкой, чтобы не могли перепутаться волокна. 
Эти пучки кладутъ въ кадку съ отверспемъ для выпускав! я воды и 
въ такихъ кадкахъ, налитыхъ водою, оставляютъ коноплю на не
сколько дней, приблизительно, дней на 5 или на 6, причемъ 
вода должна переменяться ежедневно.

По прошествш этого времени коноплю вынимаютъ изъ кадки, 
разглаживаютъ руками и кладутъ въ чистую воду, которую пере- 
меняютъ до техъ поръ, пока она не начнетъ стекать совершенно 
чистою, безцветною, т. е. коноплю надо промыть какъ можно лучше 
въ воде, причемъ необходимо следить затемъ, чтобы конопля не 
спуталась, потому что, если спутается конопля, то ее трудно бу
детъ расчесать и можно порвать волокна.

Вымытая и вычищенная конопля вешается на шестахъ на 
открытомъ воздухе, и когда она просохнетъ, осторожно ее соби- 
раютъ, чтобы не спутать волокна.

Приготовленныя такимъ образомъ волокна конопли слегка вы- 
биваютъ и потомъ чешутъ гребнями сперва редкими, а потомъ 
частыми.

Вычесанная такимъ образомъ конопля даетъ очень нежныя, 
гибкля волокна и по красоте и по блеску почти не уступаетъ ка- 
чествомъ лучшему льну.

Чтобы приготовить хорошую пеньку, делаютъ крепкш щелокъ 
изъ хорошей золы съ негашеною известью, кипятятъ его и даютъ 
хорошенько остыть; сцЬдивъ отстоенный, прозрачный щёлокъ, при- 
бавляютъ къ нему 1 гД фунта мыла, наскобленнаго стружками, на
10 фунтовъ пеньки.



Сначала пеньку мочатъ сутки въ холодной воде, потомъ ста- 
вятъ на огонь и варятъ два часа; поел* этого хорошо промы- 
ваютъ и сушатъ въ тени, хорошо переминаютъ и треплютъ.

Этимъ способомъ можно выделать пеньку, достоинство которой 
будетъ не хуже льна, если только выбрать не самую крупную.

Чтобы канаты, веревки, сети, невода и пр. не подвергались 
скорой порчи отъ воды, то ихъ для предохранетя огъ гтен!я 
обыкновенно пропитываютъ дегтемъ, о чемъ будетъ сказано ниже. 
Легче же я удобнЬе можно предохранить веревочный товаръ отъ 
порчи, подвергая его дублепт и потомъ намазывая жиромъ, отъ 
чего онъ бываетъ мягокъ, гибокъ и предохраняется отъ сырости.

Для выделки веревочваго товара посредствомъ дублешя по- 
ступаютъ следующимъ образомъ: приготовляется хорошая дубильная 
жидкость изъ дубовой толченой коры. Эту кору кладутъ въ дере
вянную бочку, у которой верхнее дно выгнуто, потомъ наливаютъ 
теплой ручной воды, чтобы бочка была полна, и всю смесь хоро
шенько перем'Ьшиваютъ. Вода, постоявшая вместе съ дубовой ко
рой двое сутокъ, выпускается въ другую бочку посредствомъ крана, 
сделаннаго на нисколько дюймовъ повыше нижняго дна. Эту воду 
наливаютъ въ другую кадку на новую дубовую кору и даютъ ей 
стоять двое сутокъ, после чего вода бываетъ уже пригодна для 
употреблена; вещи же, которыя должны быть выдублены, насы
щаются сначала животнымъ веществомъ. Для этого распускаютъ 
одну часть столярнаго обыкновенная клея въ четырехъ частяхъ, 
по весу, теплой воды и, подогревая ее, снимаютъ пену. Растворъ 
клея нагревается до 60°, потомъ въ него опускаются вещи, пред
назначенный для дублешя, и лежатъ въ немъ столько времени, пока 
все не пропитаются растворомъ, после чего ихъ вынимаютъ, не 
выжимая, развешиваютъ въ тепломъ месте и высушиваюсь. Когда 
оне высохнутъ настолько, что еще будутъ довольно мягки, тогда 
ихъ кладутъ слоями въ особый деревянный чанъ и, наливши 
туда дубильную жидкость, оставляюсь въ ней на 12— 14 дней. 
По прошествш этого времени, вынимаютъ ихъ и вновь сушатъ въ 
тени, а потомъ обмазываюсь посредствомъ кисти самымъ горячимъ, 
растопленнымъ саломъ и втираюсь его, напр, въ канаты, шерстя
ными тряпками до сЬхъ поръ, пока они не перестанутъ вбирать 
его въ себя. После такового приготовлешя можно веревки и ка
наты тотчасъ употреблять въ дело.
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Обработка льна.

Мочка льна. Какъ известно, каждый стебель льна состоитъ изъ 
верхней твердой деревянистой части, заключающей въ середине 
мягкое, нужное вещество, носящее назваше волокна. Вся суть дела 
заключается въ томъ, чтобы отделить эту твердую оболочку отъ 
нижнихъ волоконъ, не повредя ея нежности и сохранить ея кре
пость.

Изо всЬхъ практиковавшихся сиособовъ заслуживаетъ упоминания 
лишь способъ мочки льна, цель которой состоитъ въ томъ, чтобы 
льняные стебли подвергнуть известному процессу гтев!я, но на
столько, чтобы загноить самую древесину поверхности стебля, не 
подвергая гшенш само волокно.

Есть несколько способовъ мочки льна; одинъ изъ самыхъ про- 
стыхъ— это разстилаше льна на поляхъ, чтобы дождь, роса и солнце 
могли действовать на него и темъ самымъ подвергать ленъ извест
ной степени т е и н . Подобный способъ мочки носитъ назваие расо
вой мочки, а ленъ, полученный этимъ способомъ, называется стла
нец,-

Способъ этотъ начинается съ того, что хорошо просушенный, 
снятый съ поля, ленъ разстилается самымъ тонкимъ слоемъ на поле 
же, где бы действовали прямые лучи солнца. Чемъ тоньше будетъ 
разостланъ ленъ, темъ онъ ровнее будетъ въ цвете.

Обыкновенно ленъ разстилаютъ раннею весною, начиная съ марта 
и кончая апрелемъ.

Чтобы узнать, насколько созрелъ ленъ, поступаютъ такъ: берутъ 
часть льна съ поля, вносятъ его въ комнату и даютъ высохнуть 
при обыкновенной температуре, после чего переламываютъ стебель. 
Если при этомъ переломленные кусочки стебельнаго кожуха, т. е. 
его покрова, будутъ легко отделяться отъ волокна, въ виде ко
стрики, то ленъ можно снимать съ поля, такъ какъ онъ ваолне 
созрелъ.

Второй способъ состоитъ въ мочть льна въ стоячей водп>, т. е. 
въ мочилахъ, или въ особыхъ водяныхъ резервуарахъ.

Какъ устройство саиихъ мочилъ, такъ и способъ мочки одинъ 
и тогъ же, какой применяется для конопли.

Третш способъ состоитъ въ мочкгь льна въ проточной водгь,
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который выгоднее, экономичнее и во всЬхъ отношен!яхъ лучше мочки 
въ мочилахъ.

Делаютъ въ реке запрудку настолько, чтобы вода, проходя 
черезъ эту запрудку, въ которой помещаютъ ленъ, не могла 
быстротой своего течешя уносить ленъ, въ остальномъ же этотъ 
способъ согласуется вполне съ мочкой льна и конопли въ ямахъ.

М ятье льна. После того, какъ ленъ вынутъ изъ мочки, про- 
мытъ хорошо холодной водой, его сушатъ и приступаютъ къ отде- 
ленш верхняго покрова отъ волокна, причемъ надо иметь въ виду, 
что это отделение должно производиться очень аккуратно, чтобы 
не порвать самаго волокна, въ противномъ случае ленъ потеряетъ 
свое достоинство, а съ нимъ вместе и ценность свою.

Изъ ручныхъ способовъ мятья льна надо считать способъ мятья 
при посредстве белъггйской колотушки, которая состоитъ изъ куска 
крепкаго дерева, имеющего 10 дюймовъ въ длину, 5 дюймовъ въ 
ширину, а толщиною въ 2 дюйма съ обоихъ концовъ и въ 8 дюйма 
по средине, —  самымъ лучшимъ изъ всехъ.

Нижняя часть колотушки снабжена зубьями; самые зубья вре
заны не более, какъ на Уа дюйма въ глубину и при томъ такъ 
расположены одияъ подле другого, чтобы каждый зубъ образовалъ 
собою почти острый уголъ. Къ  верхней части этой колотушки при
делана гнущаяся палка, имеющая три съ половиною фута въ длину 
и служащая рукояткой.

Самый процессъ мятья льна при помощи такой колотушки 
обыкновенно выполняется следующимъ образомъ.

Работникъ сначала развязываетъ пучекъ вымоченнаго и хорошо 
просушенваго льна, а затемъ разстилаетъ его на полу или на земле, 
утрамбованной, какъ въ обыкновенныхъ ригахъ; слой льна у семен- 
ныхъ концовъ должна быть никакъ не толще 3-хъ дюймовъ и не 
тоньше 2-хъ дюймовъ, причемъ за упомянутой толщиной необходимо 
тщательно наблюдать, такъ какъ ленъ, разостланный слоемъ тоньше
2-хъ дюймовъ, можетъ легко пострадать, не выдержавъ ударовъ 
колотушки, ослабеть и порваться; разостланный же слоемъ толще
3-хъ дюймовъ можетъ остаться незаметнымъ и после трепашя дать 
значительную потерю въ волокне, не говоря уже о возможномъ 
умаленш и самого достоинства последняя.

Разостлавъ ленъ, работникъ становится правой ногой на корне
вой конецъ пучка съ целью придержать его и начинаетъ ударять 
колотушкой по разостланному стеблевому концу, стараясь ударять 
такъ, чтобы вся зубчатая часть колотушки опускалась на ленъ



всею своею плоскостью одновременно. Эту работу онъ продолжаете до 
техъ поръ, пока упомянутый конецъ пучка не будетъ смятъ какъ 
следуете; после этого работникъ поворачиваетъ смятый конецъ 
пучка, подправивъ его подъ правую ногу, а несмятый еще корне
вой конецъ подвергаетъ ударамъ колотушки.

Что касается той силы, съ какой работникъ наносить удары 
колотушкой, зависитъ отъ свойства льна, т. е. отъ его толщины: 
ч1шъ толще льняные стебли, темъ слабее долженъ быть ударъ, и, 
наоборотъ, чемъ тоньше эти стебли, темъ самый ударъ долженъ 
быть сильнее.

Промявъ такимъ образомъ оба конца пучка, начинаютъ мять и 
среднюю часть его; после этого, чтобы не перепутать ленъ, работ
никъ осторожно поворачиваетъ весь пучекъ обратною стороною и 
повторяетъ операцщ мятья, идя темъ же порядкомъ, т. е. сначала 
обрабатываетъ оба конца, а затемъ середину пучка.

Следуетъ принять во внимаше, что, хотя операщя мятья должна 
продолжаться до техъ поръ, пока весь пучекъ не будетъ измятъ 
какъ следуетъ, теяъ не менее слишкомъ долго, т. е. до осыпашя 
кострики, его мять не следуетъ.

Промятый ленъ не следуетъ оставлять залеживаться, такъ какъ 
онъ обладаете способностью впитывать влагу, которая впоследствш 
можетъ затруднять процессъ трепан1я, и можетъ легко перепутаться.

Все эти причины заставляютъ начинать процессъ трепашя сей- 
часъ же вследъ за мятьемъ; пропускается лишь время, достаточное 
для того, чтобы промять несколько пучковъ льна и установить такимъ 
образомъ непрерывное следоваше этихъ двухъ процессовъ одинъ за 
другимъ. Хорошо промятый ленъ всегда треплется очень удачно, 
если процессъ трепашя следуете непосредственно за мятьемъ его.

Трепанге и скобление льна. Цель трепашя— освободить ленъ 
отъ кострики и удалить все друпя постороння вещества, могупйя 
вредить качеству льна.

Для трепашя льна въ-ручную имеется трепальная доска и 
трепальный ножъ. Трепальная доска или подставка въ вышину 
имеетъ 11 футовъ, въ верхней части ея (дюймовъ на 8 отъ вер
хушки) прорезана щель въ 7 дюймовъ глубины и въ 2г/# дюйма 
ширины. Въ  эту щель защемляютъ обрабатываемое волокно, которое 
затемъ обделывается трепальнамъ ножомъ. Вообще нужно сказать, 
что высота доски зависитъ отъ роста рабочаго, производящаго тре- 
паше.

Трепальная доска должна быть установлена совершенно верти
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кально къ другой доске, имеющей подставки и лежащей на полу 
въ горизэнтальномъ положенш, между которыми натянутъ ремень, 
ииеющш двоякое назначение: во-первыхъ, онъ служитъ для предо
хранения колена работника, которое онъ держятъ на доске, отъ 
удара ножа, возможнаго вследствие сильнаго его размаха; во-вто- 
рыхъ, онъ ускоряетъ работу; ножъ падаетъ съ заачительнымъ раз- 
махомъ на довольно крепко натянутый ремень, тотчасъ же подки
дывается обратно, что не только облегчаетъ, но и ускоряетъ попере- 
менныя опускае1е и поднимаше ножа, а благодаря этому обстоя
тельству ускоряетъ и ходъ всей операцш.

У трепальнаго ножа, игЬющаго форму крыла бабочки, одинъ 
жонецъ или крыло длиннее, Ножъ этотъ большею частью делается 
изъ буковаго дерева или вообще изъ крепкихъ древесныхъ породъ 
и состоитъ изъ доски, толщиною отъ 11/а— 2 лииш, прикреплен
ной къ ручке. Оба конца этого пожа должны быть непременно 
заострены, но только не одинаково; та изъ сторонъ, которая упо
требляется для производства первой трепки, должна быть значи
тельно тупее другой стороны, предназначенной для окончательной 
трепки, причемъ обе стороны не должны быть слишкомъ остры, 
чтобы не повредить волокна во время его обработки.

Трепалыцикъ, взявъ пучекъ льна и ощупавъ рукой ломанные, 
спутанные или перегнутые стебли и отделивъ ихъ отъ пучка, сна
чала сравниваетъ концы его, после чего, захвативъ семянной ко- 
нецъ левой рукой, валадываетъ его другимъ, корневымъ концомъ 
въ щель доски такимъ образомъ, чтобы можно было обработать 
ножомъ немного более половины всего пучка.

Придерживая левой рукой семянной конецъ льняного пучка и 
опираясь ногой въ нижнюю часть трепальной доски, укрепленной 
неподвижно, трепалыцикъ ударяетъ трепальнымъ ножомъ по висящему 
концу льна (ножъ держится въ правой руке). Дальнейшш же ходъ 
операцш тотъ же самый, что п при обделке конопли.

Вообще же о льне, какъ матер1але для канатно-веревочнаго 
производства, следуетъ заметить, что ленъ является слишкомъ до- 
рогимъ матер!аломъ для веревочнаго производства; поэтому его 
употребляютъ въ самыхъ редкихъ случаяхъ и на самый тонкш 
товаръ.

Льняная пакля и кудель часто являются очень выгоднымъ ма- 
тер!аломъ для приготовлеия менее ценнаго веревочнаго и канат- 
наго товара.
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Современныя усовершенствован^ способа обработки льна.

1) Сварить крепкхй щелокъ изъ воды съ овечьимъ пометомъ, 
прибавить немного поташу и негашеной извести, дать отстояться, 
а потомъ, сливъ съ осадка и нагрЬвъ щелокъ, положить въ него 
ленъ на сутки; затемъ перемыть его сперва четыре раза въ мыльной 
вод*, а потомъ въ чистой и разостлать по траве для б$лен1я; отъ этого 
льняная пряжа выходитъ очень нежная и принимаетъ способность 
воспринимать все краски, выдерживающая мытье и солнечный светъ,

2) Составить щелокъ изъ одной части извести съ тремя частями 
хорошей древесной золы, дать постоять ночь, а после этого сце
дить отстоявшуюся жидкость.

Перевязать съ обоихъ ковцовъ пучекъ льна такъ, чтобы волокна 
не перепутались, и укладывать по-слойно пучекъ льна въ котелъ, 
постилая сперва на дно его немного соломы, а сверху холстину. 
Первый слой опять покрыть холстиной, на нее положить второй, 
слой льна и т. д., пока не наполнится весь котелъ; тогда вылить на ленъ 
щелокъ, варить нисколько часовъ, выбрать ленъ и перемыть въ холодной 
воде; наконецъ, высушивши ленъ на воздухе, перемять, вытрепать 
и перечесать его сперва р-Ьдкимъ, а потомъ частымъ гребнемъ.

8) Разболтать глину въ воде и смачивать ею ленъ; потомъ, 
посыпавъ солью, укладывать въ котелъ по-слойно такимъ образомъ, 
чтобы между каждымъ слоемъ льна, смоченнаго раствороаъ глины, 
лежалъ тоншй слой соли; потомъ на весь ленъ, уложенный въ ко
телъ, налить воды и кипятить несколько часовъ.

4) Безъ всякой предварительной мочки ленъ кладется въ чанъ
вместе съ жижей, сделанной изъ картофеля съ прибавкою дрожжей; отъ 
этого произойдетъ брожеше, которое надо поддерживать 8 дней, после 
чего вынуть ленъ, который будетъ очень глянцовитъ и шелковиста.

Смола и деготь, какъ матерйалы для канатнаго производства.

Смола и деготь являются необходимымъ матер1аломъ въ вере- 
вочно-канатномъ производстве: канаты и веревки быстрее портятся 
въ воде, чемъ на суше. Смола и деготь обладаютъ свойствомъ 
впитывать въ себя влагу, а потому и предметы, пропитанные имв, 
прюбретаютъ ту же способность. Просмоленные веревки и канаты 
дольше могутъ противостоять разрушающему действш воды. Описывать 
различные сорта дегтя и смолы, встречающееся въ продаже на 
нашихъ рынкахъ, мы не будемъ, ибо большинство изъ нихъ при
годно для упомянутой цели. з
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ГЛАВА III.

Снаряды, употребляемые при канатно-веревочномъ производств^, 
и работа ими: витье канатовъ. веревокъ, прядеше нитокъ и пр., 

выдЪлка матовъ, половиковъ. сЬтей и т. п.

Переносный станокъ. Самые простые снаряды для прядешя 
пеньки и витья веревокъ, применяющееся и въ настоящее время 
тамъ, где выделываются веревки низшаго качества для местнаго 
сбыта, бываютъ переносные и постоянные, причемъ первые упо
требляются теми канатчиками, которые перекочевываютъ съ места 
на место, а вторые применяются тамъ, где выработка веревокъ 
производится постоянно на одномъ месте, подъ защитою навеса.

Одинъ изъ такихъ переносныхъ снарядовъ показанъ на рис. 8.

Рис. 8.

Онъ состоитъ изъ деревяннаго станка А , на одномъ конце кото
рая установлено моховое колесо В  съ рукояткою С, на другомъ 
конце находится брусчатый остовъ Д  съ гнездомъ Т., въ которомъ 
вращается крючокъ съ шайбой, вьющш веревку. Крючокъ (на ри
сунке онъ не виденъ, такъ какъ обращенъ въ другую сторону) 
получаетъ свое вращательное движете отъ махового колеса посред
ствомъ жиляной струны, круглаго ремня или веревки К  (по
следняя для этого наименее пригодна), надетой на его шайбу.

Устройство крючка и способъ закреплешя его въ гнезде станка 
виденъ на рис. 9, на которомъ показанъ такой крючокъ съ дере- 
вяннымъ клиномъ а, который плотно вгоняется въ гнездо. Крючокъ



б и шайба А , по которой бежитъ 
струпа или ремень, передаюпце 
дМств}е отъ махового колеса, со
ставляют одно д^лое, нераздель
ное. Крючокъ б продолжается и за 
шайбу А ; этимъ продолжен1емъ 
изъ круглаго железа онъ бегаетъ 
въ глубокомъ отверстш, про- 
еверленномъ соответствующей толщины сверломъ въ деревянномъ 
клине а.

Крючокъ б при витье веревокъ играетъ роль шпинделя или ве
ретена въ прядильномъ станке, а потому и самое витье происхо
дить весьма легко и просто.

Такой переносный снарядъ однако мало употребителенъ, такъ какъ 
на ненъ нельзя приготовить хорошаго чвстаго товара.

Постоянный станокъ. Станокъ более совершенной конструкщи, 
приспособленный для прядешя пеньки и витья веревокъ, представ-

Рис. ю.

ленъ на рис. 10 и 11. Онъ работаетъ одновременно несколькими 
крючками, отчего и производительность ихъ значительно выше.

Основная же часть такого станка составляетъ составной четырех
угольный брусъ dd', нижняя часть котораго вкопана неподвижно



въ землю и установлена въ строго вертикальномъ положены. Въ  
верхнемъ конце нижней части <!' врезанъ глубокШ пазъ h, въ ко
торый входитъ верхняя часть d этого составного бруска, какъ это 
яснее видно на рис. 12 (здесь аж а соответствуют буквамъ d и (V рис. 
11, а Б — соответствуете h). Для большей прочности верхшй конецъ 
части d1 бруска охваченъ двумя железными обручами бб. Верхняя 
часть а свободно можно опускать и поднимать въ пазу h и уста
навливать на надлежащей высоте для полваго натягивав!я привод
ного ремня, передающая движев1е отъ махового колеса шпинделямъ, 
т. е. крючкамъ, вьющимъ пеньку.

Къ верхней части d накрепко прикрепленъ досчатый полу- 
кругъ С  съ крючками К ^ К ,К ,К , отъ которыхъ рабочШ ведетъ 
свою работу. Этотъ полукругъ состоитъ изъ двухъ тонкихъ досокъ, 
на разстоявш 4— 5 дюймовъ другъ отъ друга, и снабженъ досча- 
тыми поперечными связями, такъ что образуется одинъ остовъ, по 
окружности которая расположены крючки снаряда. Число крючковъ 
бываетъ отъ 7 до 11, и они приводятся въ движете однимъ общимъ 
ремнемъ т  т  т  т ,  переквнутымъ черезъ катушки крючковъ и 
маховое колесо, которое получаетъ вращеше отъ рукоятки, повора
чиваемой силою одного взрослаго рабочаго, въ то время какъ дру- 
rie рабоч1е (по числу крючковъ), каждый особо, вьютъ веревки.

Деревянное маховое колесо р  (рис. 10 и 11), ось которая



<&гаетъ въ брускахъ d ' и п, приводится въ движеа1в рукой черезъ 
коленчатую рукоятку s или отъ колена само! оси и делается до
статочно прочнымъ и маесивнымъ. Окружяость колеса, после по
садки его на ось, должна быть точно 
вырихтована, чтобы колесо не било въ 
стороны и при работе описывало правиль
ный кругъ.

На многихъ канатныхъ фабрикахъ 
и среди кустарей въ настоящее время 
сильно распространены снаряды, въ ко
торыхъ вращающееся крючки снабжены 
не деревянными валиками, а маленькими 
чугунными зубчатыми шестернями Ъ, Ъ, 
расположенными вокругъ большого чугун- 
наго колеса такимъ образомъ, что, вценля- 
ясь въ него зубцами, оне приводятся 
непосредственно отъ него въ действие.

Такой простой конструкща енарядъ 
представленъ на рис. 13 и состоитъ изъ 
железнаго креста, въ центре котораго — - 
сделано отверст1е для вала большого 
зубчатаго колеса щ валъ делается такой *=■-•*—  
длины, чтобы на выдающШся четырех
гранный конецъ его можно было насадить Рис. 13
рукоятку С, которою валъ и приводится
въ действ!е. Въ концахъ плечей креста, на равномъ разстоянш отъ 
центра, соответственно рад!усу зубчатаго колеса, сделаны отверст!я, 
въ которыхъ вращаются оси малыхъ зубчатыхъ шесте ре нъ Ь съ 
крючками.

Болгье усовершенствованный станокъ. На нЬкоторыхъ фабри- 
кахъ для евивашя и кручетя веревокъ унотребляютъ станокъ 
более усовершенствованный, но тоже несложный. (На рис. 14—  
видъ сбоку; на рис. 15— видъ сзади, со енятою железной дос
кой аа для лучшаго осмотра внугренняго устройства).

Весь механизмъ этого снаряда помещается между обеими же
лезными досками а и б, которыя образуютъ при помощи четырехъ 
железныхъ болтовъ г т  съ гайками вв прочный остовъ, и состоитъ 
изъ большого зубчатаго колеса п на валу д', проходящемъ черезъ 
центръ остова, и четырехъ зубчатыхъ шестерней в, г, д, е, окру- 
жающихъ зубчатое колесо на равномъ разстоянш по его окружности,
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вцепляясь въ него зубцаки. Валы шестерней съ передней сторопы 
снаряда имеютъ удлинешя, на которыя насаживаются и прикреп
ляются крючки кк.

Такъ какъ зубчатое колесо имеетъ довольно большой д!аметръ, 
окружающая его шестерни, а следовательно и крючки кк, для сви- 
вашя готовыхъ нитокъ въ шнуръ, шнура въ веревку или веревки 
въ канатъ, находятся въ значительном^ разстояши другъ отъ 
друга, поэтому крючки кк снабжены еще г— образными крючками лл, 
отъ которыхъ рабочш и ведетъ свою работу. Снарядъ этотъ, на 
надлежащей высоте отъ пола, закрепляется посредствомъ болтовъ 
къ прочно установленнымъ брускамъ А  и Е Е .

Въ действие снарядъ приводится отъ руки посредствомъ коло
ворота или рукоятки, которая для работы насаживается или на 
четырехгранный удлиненный конедъ вала д' большого зубчатаго 
колеса, или на четырехгранное удлинещр, которымъ снабженъ одинъ 
изъ четырехъ валовъ— шестерней в, г, е, д (на рис. 14 такимъ 
удливешемъ снабженъ валъ шестерни д). При выработке товара, 
который требуетъ не такъ много силы отъ снаряда, но более быст
рая вращетя крючковъ кк, снарядъ приводится въ действ1е отъ 
вала д' большого зубчатаго колеса; если же вырабатываемый то- 
варъ требуетъ значительно большей силы для действ!я механизма, 
но менее быстрая вращев!я крючковъ кк, тогда рукоятку надеваютъ



на валъ малой шестерни, отъ которой черезъ передаточное дМств!е 
большого зубчатаго колеса приводятся въ дМств1е вс* остальные 
шестерни и крючки кк.

Такой станокъ строится различныхъ размеровъ, въ зависимости 
отъ того, для какого товара онъ преимущественно предназначается, 
но почти всегда съ четырьмя шестернями (в, г, д, е), хотя рабо
тать чаще всего приходится только тремя изъ нихъ. Что касается 
отношения размеровъ большого зубчатаго колеса п и шестерней в,
г, д, е, а, следовательно, и отношее1я числа зубцовъ колеса и
шестерней, то оно зависитъ отъ рода товара, для приготовлешя 
котораго станокъ предназначенъ. При выработке толстаго товара 
нужна меньшая быстрота вращетя крючковъ, чеяъ для тонкаго. 
Для витья толстыхъ веревокъ употребляются станки, у которыхъ 
зубчатое колесо п имеетъ въ 4, 5 и 6 разъ большее число зуб
цовъ, чемъ каждая изъ окружающихъ ее шестерней; для свиватя 
и кручешя тонкихъ веревокъ употребляютъ станки, у которыхъ 
зубчатое колесо имеетъ въ 8 и даже въ 12 разъ большую окруж
ность и во столько же разъ большее число зубцовъ противъ окруж
ности и числа зубцовъ шестерней в, г, д, е.

Вспомогательные приборы. По мере удаления канатчика при 
работе отъ станка, выделываемая имъ нить или веревка отъ соб
ственной тяжести опускается на землю или полъ и, если ея не 
поддержать, пачкается и портитъ темъ свой наружный видъ. При 
этомъ, кроме того, нарушается равномерное действ1е по всей длине 
вырабатываемаго товара

Во избежаше этого неудобства необходимо устанавливать по 
пути следовашя рабочаго подставки, поддерживающая веревку на
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Рис. 16. Ряс. 17.
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известной высоте отъ земли. Подпорки эти бываютъ или съ глад
кими железными крючками (рис. 16), или съ деревянными паль
цами въ виде грабель (рис. 17). Число крючковъ или пальцевъ 
должно соответствовать числу крючковъ работающая станка, при
чемъ однимъ более, чемъ въ последнемъ. Подпорки эти устанав
ливаются на разстояши приблизительно 6 саженей другъ отъ друга 
во всю длину вырабатываемой веревки. Если кручеше веревки про
изводится у стены, то подпорки прикрепляются тоже къ стене, 
въ противномъ случае оне втыкаются въ землю, какъ показано на 
рис. 16 и 17.

Для того, чтобы спряденная нитка или веревка не могла 
спутаться во время сбережешя ея до свивашя ея въ толстую веревку, 
ее наматываютъ на особо предназначенные валы съ деревянными 
крестовиками съ боковъ, дакнще намотанному клубку должный раз- 
меръ (рис. 18). Для каждой нитки полагается особый валъ, снаб-

Рис. 18.

женный съ одной стороны четырехграннымъ концомъ, на который 
насаживается рукоятка для вращешя вала при наматыванш 
нитки.

При домашнемъ витье веревокъ употребляютъ только деревян
ную ручную шпульку— очень простого устройства инструментъ, ко
торый состоитъ изъ деревянной рамки б (рис. 19: Б — видъ сверху, 
Г — видъ сбоку), которую можно вращать около оси а, имеющей 
небольшую рукоятку г.

Пеньку кладутъ на край стола подъ камень или кирпичъ, за
темъ вытаскиваютъ изъ-подъ него прядь, которую и привязываютъ 
къ шпульной рамке. Правой рукой вращаютъ рамку, а левой ру
кой выравниваютъ прядь, по мере ея вытаскиван1Я изъ-подъ кир
пича. Такимъ образомъ получается навитая прядь, длиною при



Рис. 19.

близительно въ 2 фута, которую наматывгють на пшулысу. После 
этого нитку сматываютъ въ клубокъ.

Для витья веревка приготовляютъ приборъ для кручвшя и 
медведку, устройство которыхъ показано на рис. 20, 21 и 22.

Прежде всего делаютъ изъ березы 
три неболыпнхъ кривошипа (рис. 20), 
высотою б въ 3— 4 дюйма (1V2— 2 
вершка), а толщиною въ %  дюйм. (3/8 
вершка). Оба шипа Б  и Г  тщательно 
обтачиваются въ виде цилиндра и на 
одномъ изъ нихъ делается зарубка 
(крючокъ) для прикреплетя веревки.
Затемъ берутъ две доски б и г (рис.
21), изъ которыхъ б — длиною не 
более ширины двери, такъ, чтобы она



могла быть зажата въ дверной рам* А  А , а другая г— немного 
короче первой.

Въ каждой изъ этихъ досокъ просверливаютъ по три дыры 
такого д!аметра, чтобы шипы могли свободно вращаться въ нихъ 
на разстоянш одинъ отъ другого немного более ширины криво- 
яшповъ. Шипы закрепляются въ доскахъ чеками.

При вращенш доски г, вращете передается кривошипам!.
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Рис. 22.

Простую медведку (рис. 22), нагруженаую камнемъ а, снаб- 
жаютъ кривошипозиъ в съ зарубкой с, для прикреплешя другого 
конца веревки. По мере укорачивамя она будетъ за собой тащить 
медведку и постоянно поддерживать надлежащее натяжев!е веревки.

Самое свиваше веревки производится следующимъ образомъ: 
длинную доску б зажимаютъ въ дверяхъ такъ, чтобы шипы съ 
крючками были обращены во дворъ, где и устанавливаютъ медведку, 
на разстоянш отъ доски, равномъ длине предполагаемой веревки. 
Одинъ конецъ навитой пряди привязываютъ къ зарубке шипа 
медведки, затемъ зацепляють его за одвнъ изъ крючковъ криво
шипа доски, потомъ опять за зарубку медведки и т. д., пока на 
каждомъ изъ кривошиповъ не будетъ достаточнаго числа коицовъ 
пряжи, нужной для получешя желаемой толщины веревки. Все эти 
концы слёдуетъ натянуть ровно и одинаково.

Затемъ начинаютъ вращать малую доску въ сторону, противо
положную скучиванш нитки, до техъ поръ, пока все три веревки 
не будутъ скручены туго, после чего начинаютъ вращать кривошипъ 
противоположной медведки для того, чтобы все три веревки скру
тить въ одну веревку. Когда это сделаютъ, то берутъ мокрую 
тряпку и начинаютъ ею тереть веревку, отчего последняя пршбре- 
таетъ гладкость и ровность.

Малый оттьсъ. При свиванш веревокъ или канатовъ, нитки
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и тонмя веревка должны всегда находиться въ натянутомъ поло- 
женш. Кроме вспомогательная воротка, часто устанавливають еще 
небольшой отвесъ съ веревкой и крючкомъ, за который закреп- 
ляютъ противоположные отъ свнвающаго станка концы нитей ила 
веревокъ. Крючокъ этотъ имеетъ свободное вращеше, чтобы не пре
пятствовать вращательному движешю свиваемой веревки или каната 

При свиванш нетолстыхъ 
веревокъ, которыя при свиванш не 
сильнаго укорачиваются, т. е. 
крючку огЬвса не приходится про
ходить значительнаго простран
ства, употребляютъ отвесъ, пока
занный на рис. 23. Онъ состоитъ 
изъ прочно врытаго въ землю 
столба д, на 2 % — 3 фута вышины 
надъ землею, снабженная на 
верху вырезомъ, въ которомъ 
свободно вращается на железной 
оси деревянный роликъ г. Черезъ 
роликъ г переброшена веревка аа, 
еъ  нижнему концу которой при
вешена гиря г, оттягивающая ве
ревку внизъ и натягивающая этимъ 
нитки или шнуры свиваемая 
товара. Къ верхнему концу веревки 
а прикрепленъ хомутикъбсъ крюч
комъ в, за который прикрепляютъ 
противоположные отъ свнвающаго 
снаряда концы веревокъ или нитей, назначенныхъ для свивашя. Кр ю- 
чокъ в лежитъ въ отверстш хомутика б и въ состоянш свободно 
вращаться по оси, следую направлен]’»  крутящагося отъ свивашя 
товара. По мере того, какъ вырабатываемый товаръ отъ кручешя 
укорачивается, онъ все сильнее и ближе притягиваетъ крючокъ в 
къ свивающему снаряду, подымая при этомъ гирю е вверхъ.

Весъ гири долженъ соответствовать силе изготовляемаго то
вара. Деревянный роликъ г, снабженный желобкомъ, по которому 
бежитъ веревка аа, должепъ иметь настолько крупный д!аметръ, 
въ еравненш съ толщиною столбика д, чтобы гиря е всегда на
ходилась совершенно на весу, не прикасаясь къ столбику д.

Рис, 23.
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Большой отвгьсъ (рис. 24). Устанавливается высошЗ столбъ I  
еъ поперечникомъ Б ; къ поперечнику прикрепленъ висяч!й роликъ в, 
а также прикрепленъ роликъ и къ самому столбу на высот* около
3 * футовъ г; по ролвкамъ этимъ продета веревка отвеса, которая 
•однимъ ковцомъ прикреплена петлей д къ поперечине столба, а

Рис. 24

другиъ концомъ привязана къ хомутику крючка е. Веревка оттяги
вается внизъ тяжестью т ,  которая привешивается на крючокъ 
ролвка з, пов4шеннаго между петлей веревки поперечника к ви- 
сящкмъ на поперечнике роликомъ.

Салазки. При выработке более толстыхъ веревокъ и канатовъ 
употребляютъ снарядъ, называемый салазками. Снарядъ этотъ изо-



Рис. 26.

Рис. 27.

бражевъ на рис. 25 сбоку, спереди— съ вынутымъ крючкомъ (риг. 
26) и сверху (рис. 27). Салазки состоятъ изъ продольныхъ брусьевъ



Б, Б, евязанныхъ поперечными брусьями В ,В ,В  въ прочную раму, 
составляющую основу салазокъ. Въ долевыхъ брусьяхъ Б  Б, уста
новлены стоевые бруски бб, держапце прочао укрепленный на нихъ 
поперечникъ в, на которомъ закрепленъ двумя болтами подшипникъ 
крючка. Для более нрочнаго устоя брусьевъ бб спереди они под
перты брусчатыми косяками аа. Чугунный подшипникъ состоитъ 
изъ двухъ половинъ л,ж  и прикрепленъ къ бруску в двумя бол
тами кк, притягиваемыми крепко гайками снизу бруска бб. Ж е
лезный крючокъ кк снабженъ насадкой мешающей ему двигаться 
черезъ подшипникъ по направленно тяги. Толстый конецъ крючка 
имеетъ форму коленчатаго рычага и служатъ ручкой, помощью ко
торой приводятъ крючокъ г во вращательное движете, е.'ли это 
надо; въ противномъ случае ручку привязываютъ веревкой къ пер
вому поперечному брусу рамы снаряда и темъ лишаютъ крючокъ 
возможности вращаться.

Эти салазки или ставятся прямо на току или на рельсы доле
выми брусками. По мере надобности длинный конецъ салазокъ на- 
гружаютъ камнями, тяжесть которыхъ находится въ зависимости отъ 
того, чтобы свиваемый канатъ не сокращался более того, чеяъ 
нужно.

Техника веревочно-канатнаго дЪла.

Веревочно-канатное производство делится на фабричное и ку
старное— ручное изготовлена. При фабричномъ производстве упо
требляются машины и сложные снаряды для прядетя нитокъ, сви- 
вашя, кручешя веревокъ и канатовъ; при кустарномъ же производ
стве употребляются совершенно простые снаряды, более доступные 
кустарю.

Въ данномъ труде описывается самый простой способъ изгото- 
влетя веревокъ, шпуровъ и канатовъ.

йзготовлеше пеньковыхъ веревокъ и канатовъ достигается тре- 
пангемъ и чесангемъ пеньки, прядетемъ нитей и прядей в витьемъ 
веревокъ и канатовъ.

Витье канатовъ почти вичемъ не отличается отъ витья вере
вокъ. Если раскрутить канатъ (рис. 2S), то станетъ ясна техника 
канатнаго производства: обнаружатся шнуры, веревки и бичевки, 
вошеднйе въ составъ свитого, т. е. готоваго каната, Канатъ Б  
вивается изъ веревокъ, ггг, число которыхъ зависитъ отъ того, 
сакого рода и для какой цели предназначается канатъ. Веревка,
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Рис. 28.

въ свою очередь, свивается изъ шнуровъ ааа, шнуры изъ нитокъ 
ввв, а нитки скручиваются изъ волоконъ пеньки.

Техника всего веревочно-канатнаго производства основывается 
главнымъ образомъ на удачномъ свиванш матер!ала съ возможно 
меньшей потерей его первоначальной крепости.

Отъ сильнаго кручешя и свиван5я товаръ очень иного теряетъ, 
такъ какъ сильное свиваше и скручиван!е ослабляетъ крепость 
матер1ала, а потому никогда не должно свивать нитку, шауръ или 
веревку круче, ч1шъ требуется для выделки кр^пкаго товара.

Наиболее длинныя волокна (до 1V2 арш.) для выработки ни
токъ даетъ пенька, по длина нитокъ, конечно, должна быть много 
длиннее, и поэтому волокна свиваются спирально (винтообразно) въ 
длину такимъ образомъ, что концы волоконъ захватывают другъ 
друга и, всл4дств!е свивашя, соединяются прямо въ одну нитку. 
Точно такъ же, какъ производится свиваше нитокъ въ шнуръ, проис
ходите и свиваше шнуровъ въ веревку, а веревокъ въ канатъ.

На основаши онытныхъ данныхъ можно сказать, что волокно, 
проходя различные процессы свивашя, сильно теряетъ въ своей 
первоначальной крепости, такъ что, будучи свито въ канатъ, оно 
теряетъ 40, а иногда и бол4е, процентовъ своей крепости 
*  Нужно заметить, что длинное волокно приходится свивать не



такъ вруто, какъ короткую пеньку, а потому ч4мъ длиннее волокно, 
т4мъ потери въ крепости будетъ меньше.

Если вити неодинаково круто свиты, то въ этихъ сл)чаяхъ 
также уменьшается крепость матер]'ала, потому что более кргъпко 
скрученвыя вити часто, вследств1е сильнаго напряжев1я, лопаются и 
этвмъ ослабляютъ крепость товара.

Крепость матер5ала можетъ быть сохранена съ большей или мень
шей степенью только путемъ последовательности, т. е. сначала 
должно спрясть нитки, затемъ свить веревки, а потомъ ужъ изъ 
веревокъ и канатъ.

Если приходится выработать канатъ по образцу стараго ка
ната, то новый канатъ должно свивать ш много круче и толше 
стараго образца.

Вообще степень крутости свивашя веревокъ въ канате зависитъ 
не только отъ качества матер!ала, но и отъ того, для какой цели 
предназначается вырабатываемый товаръ.

Трепаше и чесаше пеньки.

Обыкновенную товарную пеньку первоначально треплютъ и че- 
шутъ, чтобы выбить изъ нея кострику и отделить коротшя и 
разорванныя волокна. Въ  плохо очищенной пеньке много бываетъ 
какъ кострики, такъ и другихъ механическихъ примесей, которые 
вредно отзываются на выделываемомъ товаре. Вообще, чемъ лучше 
и аккуратнее пенька будетъ вытрепана и прочесана ва гребвяхъ, 
чемъ чище и лучше будутъ полученныя волокна, темъ они будутъ 
ценнее какъ веревочный матер1алъ.

Прядете. При кустарномъ веревочномъ производстве какъ пря- 
деше нитокъ, такъ и витье веревокъ, шнуровъ и канатовъ произ
водится чаще всего подъ открытымъ небомъ, что нельзя признать 
удобнымъ, такъ какъ вырабатываемый товаръ, подвергается всемъ 
переменамъ атмосфернаго вл1янк, вредно на него действующимъ.

Работу неудобно производить на открытомъ воздухе, но нельзя 
исполнять ее и въ слишкомъ сухояъ помещенш не потому, что, 
при выработке товара въ помещенш, онъ теряетъ въ весе, а по
тому, что при этомъ товаръ получается менее совершеннымъ.

Всего удобнее эту работу производить въ сарае или подъ 
навесомъ, при чемъ бока последняя необходимо загородить щитами, 
для того, чтобы иметь защиту отъ дождя и снега.
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Въ канатно-веревочномъ производстве немаловажную роль 
играетъ также и устройство тока. Токовъ вообще называютъ со
вершенно ровное место, надъ которымъ находится навесъ. Длина 
тока для тонкихъ бечевокъ обыкновенно саженъ 80, а для тол- 
стыхъ— до 60 сажепъ, и, наконецъ, для канатовъ доходитъ до 
150— 200 саженъ. На одномъ конце тока находится станокъ для 
лрядешя нитокъ и свивашя веревокъ, а на другомъ— отвесы.

Для прядетя пеньки въ нитку употребляется переносный или 
постоянный станокъ, въ некоторыхъ же случаяхъ онъ заменяется 
бтуномъ.

Прядеше нитки производится следующимъ образомъ: работникъ 
беретъ потребное для нитки известной длины количество пеньки, 
кладетъ ее въ передникъ, закручиваетъ пальцами начало нитки, 
делаетъ петлю и надеваетъ ее на крючокъ прядильнаго снаряда. 
Затемъ, постепенно отходя отъ прядильнаго станка, онъ выравни- 
ваетъ правой рукой толщину непрерывно выходящаго изъ перед
ника волокна.

Чтобы нитка везде имела равную толщину, необходимо скру
чивать ее равномерно по всей длине.

При этой работе употребляется сукно или полотно, во-первыхъ, 
для того, чтобы при помощи его сжимать скручиваемую нитку и 
такимъ образомъ прерывать скручиваше нитки; во вторыхъ, при 
трети нитки о сукно, она делается глаже, и товаръ выигрываетъ 
даже въ „лице".

Колесо прядильнаго станка все время вращается со скоростью 
шага работающего, удаляющагося отъ снаряда, чтобы нитка полу
чала достаточное для ея крепости число оборотовъ.

Прядеше нитки средней величины идетъ быстрее и легче, чемъ 
грубой нитки, такъ какъ въ последнемъ случае требуется большее 
количество пеньки, распределяемой па равномерную толщину. Пря
дете самой тонкой нитки весьма трудно, такъ какъ здесь прихо
дится обращать усиленное ваимаше во все время работы и труднее 
задавать необходимое количество пеньки.

Для предохранешя нитокъ отъ прикасашя къ земле во время 
прядешя устанавливают особыя подпорки (рис. 15 и 16), раз- 
ставляя ихъ по длине тока, на разстоянш отъ 6 до 10 саж. 
одна отъ другой; между зубьями подпорокъ и натягиваются нити.

При выработке шнура, бечевки и прочаго тонкаго товара, 
нитки, необходимыя для выделки, складываются тутъ же въ сторону, 
причемъ оне подвешиваются ихъ такъ, чтобы не спутались.
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Нитки, необходимые для выделки толстаго товара, напр., 
веревокъ, канатовъ, по Mf.pt приготовлешя сматываются въ мотокъ, 
такъ какъ ихъ требуется значительное количество (рис. 17).

Наматывате въ мотокъ производятся следующимъ образомъ: 
рабочш, вертящш наховое колесо прядильнаго станка, снимаетъ 
съ крючка готовую нитку и, нриар1шивъ ее къ валу, предназна
ченному для наматывашя мотка, приводитъ валъ въ дМств)е. Пря- 
дилыцикъ въ то же время удерживэетъ нитку за конецъ въ руке 
и, по мере наматывашя ея, подвигается впередъ. Следующ1я нитки 
скрепляются концами одна къ другой и наматываются такимъ же 
образомъ, пока не получится одна составная нитка такой длины, 
какая будетъ потребна на одинъ шнуръ.

Смоленге нитей. Въ виду того, что канаты и веревки боль
шею частью подвергаются дМствш воды и сырости, что вызываетъ 
ихъ r a i e H i e ,  то для большей крепости ихъ и предохранения отъ 
гшеп1я необходимо пропитывать ихъ жидкой смолой или дегтемъ.

Смолятъ или вообще пронитываютъ предохранительные соста- 
вомъ каждую нитку въ отдельности, а не готовый веревочный то
варъ, такъ какъ только при этомъ условш можно быть вполне 
гарантированнымъ въ томъ, что будутъ пропитаны смолой все части 
веревки или каната, а потому оне получатъ требуемую устойчивость 
въ воде и менее будутъ подвержены вл!янш атмосферной влаги.

Въ  томъ случае, когда нитки предварительно просмаливаются, 
каждая выработанная питка не наматывается въ мотокъ, а откла
дывается на току въ сторону, причемъ оба конца ея защемляются 
въ бруски для предохранения отъ спутывашя. Когда приготовятъ 
требуемое для шнура число нитокъ, последия нодвергаютъ насы- 
щешю смолой.

Смолеше нитокъ производится следующимъ образомъ: все тре
буемое и защемленное брусками количество нитокъ слегка свиваютъ, 
закручивая бруски въ противоположныя другъ другу стороны, такъ, 
чтобы не препятствовать полному проникновенно смолы во все ихъ 
части (это легкое свиваше производится для того, чтобы при смо- 
леши и переноске не спутать нитокъ). После этого нитки во всю 
ихъ длину пропускаютъ чрезъ кипящую смолу, налитую въ про
долговатый ыеталличесюй сосудъ, следя въ то же время за темъ, 
чтобы смола во время производства этой работы не остывала.

Затемъ излишку смолы даютъ время стечь, раскручиваютъ 
связку нитокъ и каждую отдельно пропускаютъ черезъ доску, по
ставленную вертикально и снабженную сверху небольшими клино
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образными кругловатыми вырезами. Это делается для того, чтобы 
окончательно отжать излишекъ смолы отъ нитокъ, который стекаетъ 
въ поставленный подъ доской сосудъ. Поел* этого приступаютъ къ 
еввванш изъ нитокъ шнура точно такимъ же образомъ, какъ это де
лается изъ непросмоленныхъ нитокъ.

Шнуроваше. Шнуроваше состоитъ въ томъ, что определенное 
число нитокъ свивается въ шнуръ, который или служитъ для вы
работки изъ него веревокъ и канатовъ, или самъ по себе идетъ 
въ продажу.

При выделке тонкихъ шнуровъ (изъ тонкихъ нитокъ, не более
4 паръ) шнуроваше исполняется на обыкновенномъ ручномъ пря- 
дильножъ станке. Если же необходимо свить шнуръ изъ толстыхъ 
нитокъ и изъ большого числа ихъ, то для шнуроватя употреб- 
ляютъ станокъ, применяемый для свивашя веревокъ и канатовъ, 
въ которомъ движете передается уже зубчатыми колесами. Въ  
общемъ же, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае шнуроваше 
производится совершенно одинаково.

Для свиван!я шнура изъ большого числа нитокъ, общее число 
которыхъ должно непременно делится на 2, В или 4 равныя 
партш (т. е. шнуры бываютъ въ 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 и т. д. 
нитокъ), нитки однимъ концомъ прикрепляются къ тремъ или 
четыремъ кондамъ станка, отъ котораго ведется шнуроваше, а 
другииъ концомъ оне прикрепляются за крючокъ отвеса.

Натянутая на станке нитки при шнурованш подвергаются 
двоякому скручиванш: прежде всего, отъ вращеия крючка оне 
скручиваются въ одну нитку, а затемъ 3— 4 группы такихъ нитокъ 
свиваются въ одинъ шнуръ. Во время работы необходимо следить 
за темъ, чтобы нитки при свиванш ложились рядомъ, по очереди, 
образуя правильную систему нитокъ— ровную спираль во всю длину 
шнура; для чего натянутая для шнуроватя нитки у крючка отвеса 
делятся на группы, соответственно числу работающихъ крючковъ 
станка.

Если надо свить шнуръ изъ двухъ нитокъ, то между ними 
закладываютъ щепочку, а если изъ 3-хъ или 4 хъ нитокъ, то для 
разделенГя ихъ употребляють особый приборъ, показанный на 
рис. 29. Этотъ приборъ состоитъ изъ деревяннаго усеченнаго ко
нуса в съ продольными дорожками для помещешя нитокъ, свиваю
щихся на конце этого конуса, причемъ дорожка находятся на рав
номъ разстоянш другъ отъ друга. Конусъ удерживается посредствомъ 
веревки, которая у конусовъ малаго размера прикрепляется къ нему
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за кольцо, ввинченное въ центре усеченнаго конца его, у болыпихъ 
же конусовъ веревка прикрепляется къ поперечине бб.

Конусъ всегда устанавливаетси усеченнымъ концомъ къ отвесу, 
а широкимъ основав!емъ по направлешю къ станку, отъ котораго 
производится BHTie веревки или шнура.

Конусы бываютъ различныхъ размеровъ, въ зависимости отъ 
толщины вырабатываемаго товара: самый малый изъ нихъ въ вы
шину имеетъ около 2 дюймовъ и въ д1аметре широкаго конца 
около 172 дюйма.

Конусъ регулируетъ какъ скорость свивашя, такъ и степень 
крутизны свиваемыхъ нитокъ. Свиваше начинается, подъ действ!емъ 
свивающаго снаряда, отъ прикрепленнаго конца къ концу отвеса 
и происходитъ въ пространстве между крючкомъ отвеса и концомъ 
конуса. По мере свивашя шнура, конецъ постепенно подвигается 
къ концамъ, закреплевнымъ въ крючкахъ веретенъ снаряда, вслед- 
CTBie сжимашя нитокъ свиваемаго конца, такъ что рабочШ долженъ 
регулировать все время степень крутизны свивашя шнура ш удер
живать конецъ отъ слишкомъ скораго удалешя его отъ отвеса и 
приближешя къ снаряду.

Следуетъ заметить, что, при медленномъ движенш конуса отъ 
отвеса къ снаряду, свиваше шнура будетъ гораздо круче, чемъ при 
быстромъ движенш, а потому какъ медленнаго, такъ и скораго 
движешя следуетъ избегать, такъ такъ слишкомъ крутой товаръ 
нршбретавтъ ломкость, а слишкомъ слабый скорее загниваетъ.

При шнуровавш большого количества нитокъ или очень тол- 
стыхъ пользуются вместо отвеса салазками.

Товаръ, вырабатываемый безъ предварительнаго кручешя, хотя 
получается и не очень чистый, за то по крепости превосходить 
крученый, а потому первый способъ заслуживаете внимашя тамъ, 
где требуется крепость товара. При сваванш шнура безъ предва
рительнаго кручешя все нитки прикрепляются къ одному крючку 
свивающаго станка.

При такомъ способе шяуровашя, при выделке тонкаго товара, 
прядильный снарядъ ставятъ на одномъ конце тока, а на проти- 
воположномъ помещаютъ вспомогательный прядильный станокъ, ве
ретена которыхъ получаютъ вращеше, обратное веретенамъ глав- 
наго снаряда, но въ нротивоположныя другъ другу стороны.

При выделке толстаго товара пользуются станкомъ съ зубчатымъ 
приводом?., нротивъ котораго на противоположномъ конце тока уста
навливают салазки, нагруженныя хотя бы камнями, съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы салазки не поддавались слишкомъ скоро впередъ.
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Свиваше веревокъ и канатовъ.

Веревки изъ шнуровъ вьются точно такъ же, какъ шнуръ 
вьется изъ нитокъ, только вместо 3 —4 нитокъ, берутъ 8— 4 шнура 
для веревки и 8— 4 веревки для каната.
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Рис. 31.

При .витье шнуровъ въ веревку преимущественно употребляются 
станки съ зубчатой передачей, наиротивъ же ихъ на току устанав
ливается или отвесъ или салазки, причемъ крючекъ последнихъ 
вращается въ сторону, обратную крючковъ свивающаго станка.

Прядильный станокъ при витье веревокъ употребляютъ лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ: при выделке самаго тонкаго товара.

Для регулирования правильности свивашя веревки изъ двухъ 
шнуровъ служитъ опять-таки усеченный конусъ, съ двумя продоль
ными дорожками (рис. 80), при выделке же веревокъ изъ 3 или 
4 толстыхъ шнуровъ употребляютъ конусъ съ поперечиной, изобра
женный на рис. 29, при выделке же самаго толстаго товара, 
какъ, напр., канатнаго, устраиваютъ для этой дели особый станокъ 
на колесахъ (рис. 31), который нагружается хотя бы камнями и 
къ которому конусъ привязывается за поперечину веревкой, при
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помощи которой работаюпцй и управляетъ, удерживал конусъ отъ 
слишкомъ быстраго приближешя къ свивающему снаряду.

Для свивашя каната употребляются уже не шнуры, а веревки. 
Толщина или окружность каната бываетъ различна и зависитъ отъ 
назначешя каната и требуемой отъ него грузоподъемности. Что ка
сается длины, то она тоже находится въ зависимости отъ назначе- 
шя и службы каната: для судоходства, напр., приготовляютъ
канаты не толще В'/а дюймовъ въ д!аметр’Ь (7 — 8 дюймовъ въ
окружности), свивая ихъ нзъ 3— 4 веревокъ.

Матер1аломъ для ватья канатовъ служить хорошо и чисто вы
работанная пенька, безъ кострикъ и др. вредныхъ примесей, ослаб- 
ляющихъ силу товара.

При свиванш каната изъ 3— 4 веревокъ
можетъ образоваться въ средине пустота, если 
витье ведется круто и веревки им'Ьютъ значитель
ную толщину (рис. 32), и тогда эту пустоту 
заполняютъ шнуромъ, отчего повышается крепость 
каната; при более слабомъ витье этой пустоты 
не получается и веревки плотно прилегаютъ 
другъ къ другу (рис. 33).

При скручивании четырехъ веревокъ во всю 
длину каната непременно остается пустота, какъ 
бы тщательно не вести работу; эта-то пустота ,яля 
увеличетя грузоподъемности, а также долгосроч
н о е  службы (чтобы влага не попадала внутрь 
каната), заполняется, а именно въ это пустое 
пространство вкладываютъ сердцевину изъ ве
ревки, толщиною, равною образующейся пустоте 
(Л , рис. 34). Сердцевинная веревка представля- 
етъ собою какъ бы ось каната и вплотную должна 
прилегать къ свиваемымъ веревкамъ, такъ что въ 

поперечномъ разрезе вся эта масса образуетъ одно плотное целое, 
отчего канатъ пршбретаетъ требуемую крепость, грузоподъемность и 
большую устойчивость отъ разрушающаго действ!я воды.

Практичнее всего сердцевине давать такую толщину, чтобы 
после кручешя каната она совершенно плотно прилегала къ внутрен- 
ннмъ сторонамъ веревокъ и превратилась отъ сжимашя ихъ при 
свиванш въ четырехгранную сердцевину. Сердцевина должна быть и 
не слишкомъ толстой и не слишкомъ тонкой.

При выработке каната изъ четырехъ веревокъ сердцевину обыкно

■
Рис. 33.

Рис. 32.
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венно делаютъ приблизительно па 3/Б толще д1амегра 
веревокъ, допуская небольшое колебанЬ этой 
толщины, въ зависимости отъ доброкачественности 
матер!ала веревокъ.

Свиваше шнуровъ въ веревку, предназначенную 
для сердцевины, не должно быть очень круто, 
чтобы сердцевина могла легко поддаваться нажиму 
на нее веревокъ и наполнить свободное простран
ство.

Для приготовлешя серд
цевины обыкновенно берутъ 
кудель или пеньку невысо- 
каго качества, такъ какъ 
отъ этого не страдаетъ 
прочность и грузоподъеи- 
ность каната.

Для судоходства требу
ется веревочно-канатный 
товаръ самой различной
толщины, начиная отъ тол- 
стаго шнура и кончая тол
стыми канатами. Для этого 
товара прядется особая
нитка, называемая кабель
ной, (причемъ на фунтъ 
ея идетъ 270— 450 фут. 
несмоленой и 220— 850 
смоленой), отчего и самъ 
товаръ носитъ назваше
кабельного.

Толщина кабельной нит
ки 2 — 3 миллиметра, тогда 
какъ для обыкновеннаго 
веревочнаго товара идетъ 
нитка толщиною 17а — 2 
миллиметра. Кабельную нитку прядутъ при правомъ вращенш веретена, 
шнуръ же— при лйвомъ; свиван!е веревокъ идетъ опять при правомъ, а 
витье канатовъ— при лЪвомъ вращевш, т. е. при каждой следую
щей одна за другой операщей вращеше идетъ обратно предыдущей.

Витье канатовъ изъ кабельныхъ питокъ, за исключешемъ ве-

Рпс. 35.

Рис. 34.
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ревоЕЪ, свитыхъ изъ 2— В нитокъ, производится такъ, что группа 
кабельныхъ нитокъ представляетъ плотно-выработанный на подоб1е 
фитиля круглый шнуръ, состоящш иногда изъ 200 и более нитокъ. 
Три-четыре такихъ шнура свиваются вместе, образуя веревки, изъ 
которыхъ уже свивается кабельный канатъ.

Канатъ изъ трехъ такихъ шнуровъ носитъ назван1е трехшаф- 
товпго, изъ четырехъ— штырехгиафтоваы и т. д.

Нитки для канатовъ наматываются на валы съ крестовинами. 
Весьма удобна для такихъ мотковъ деревянная станина в, уста
новленная на брусе г (рис. 35), на противоположномъ конце тока 
отъ свивающаго станка, причемъ валы уложены одинъ надъ дру- 
гвмъ такъ, что имеютъ свободное вращеше въ своихъ гнездахъ, 
разматываясь по мере натягиванш нитокъ б, проходящихъ черезъ 
железную петлю а. Иногда устраиваютъ станки съ горизонтальныиъ 
распределетемъ мотковъ.

Передъ началомъ свивашя нитки протягиваютъ къ свивающему 
станку и закрепляютъ за крючья последняя, затемъ, обрезавъ отъ 
мотковъ требуемую длину и закрепивъ отрезанными концами къ 
крючку салазокъ, приступаютъ къ свиванш, которое производится 
на крупномъ станке..!

После того какъ нитки будутъ свиты въ шнуры, при помощ г 
техъ же салазокъ приступаютъ къ свивашю каната, причемъ для 
поддержки шнуровъ во всю длину ихъ подставляютъ козлы (рис. 36). 
Во все время работы свиваемый матер1алъ долженъ быть туго на- 
тянутъ между салазками и свивающимъ станкомъ, для чего салазки 
нагружаютъ какимъ-нибудь грузомъ и оттягиваютъ, насколько воз
можно, причемъ оттягиваше производится для легкости при помощи 
блока или другого какого-нибудь приспособлее1я. Затемъ грузъ по



степенно убавляютъ, доводя его до половины, а при канатахъ до 
четверти первоначальна™ груза.

Готовый канатъ мелкаго калибра свертывается въ кольцо, ко
торое крепко скручивается наружнымъ концомъ, канатъ же крупнаго 
калибра поел* отделка свертывается въ массивное колесо и хра
нится въ складахъ на деревянныхъ брускахъ (рис. 87).

Докручиванге. Операщя докручивашя товара сходна съ опе
ращей шнуроватя безъ скручиватя нитокъ, и все внимаше обра
щается на то, чтобы товаръ сильнее скручивался, но не перекручи
вался. Отъ операщи докручивашя канатъ несколько сокращается 
въ своей длине, но зато делается толще.

При докручиваши тонкаго товара обыкновенно пользуются пря- 
дильнымъ станкомъ, а при докручиванш более или менее толстаго 
прибегаютъ къ особымъ станкамъ для свивашя, причемъ передтй 
конецъ докручиваемаго (шнура или веревки) занимаете лишь одинъ 
крючокъ снаряда, другой же конецъ шнура или веревки (задвгй) 
надевается на крючокъ бруска или салазокъ, причемъ крючокъ не 
долженъ вращаться. Для обозначешя предела, до котораго должны 
доходить брусокъ (чурбанъ) или салазки, вбиваютъ колъ.

Отдгълка товара имеетъ целью придать шнурамъ и веревкамъ 
чистую внешность. Состоитъ она въ томъ, что посредствомъ трешя 
жесткой тряпкой или сукномъ о поверхность веревки очищаютъ ее 
отъ мелкой кострики, которая осталась въ пеньке при ея выделке 
и показалась потомъ на поверхности выработанпаго шнура ила ве- 
вевки.

При отделке шнура, который не предназначается для даль
нейшей переработки въ веревку, а является совершенно готовымъ 
товаромъ рынка, отделка состоитъ въ томъ, что готовый шнуръ 
натягивается и во всю длину протирается взадъ и впередъ. Про
должается эта операф'я до техъ поръ, пока поверхность шнура не 
очистится отъ мелкой кострики, потомъ по шнуру, во всю его 
длину, проводятъ более мягкимъ предметомъ, напр., холщевой тряп
кой; называется это шлихтовашемъ или полироватемъ товара, от
чего онъ еще более выигрываете въ „лице“ .

Къ  отделке веревки приступаютъ только по окончательной вы
делке ея, т. е. после докручивашя, при этомъ ее сперва овлаж- 
няютъ мокрой тряпкой, а затемъ протираютъ обрывкоиъ стараго 
нетолстаго, но жесткаго каната, потомъ протираютъ волосянымъ 
обрывкомъ и заканчиваютъ полироватемъ грубой холщевой тряп
кой, проводя ее по натянутой веревке не взадъ и впередъ, а въ
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одну сторону. На полироваше или шлихтоваше веревки, при ея 
отделке, обращается гораздо больше внимашя, ч1шъ при отделке 
шнура, где оно иногда совершенно выпускается.

Наши кустари, говорить Веберъ *), нередко прибегаютъ еще 
къ другому способу отделки, который состоитъ въ томъ, что шнуръ 
или веревка, выделанные изъ низкопробной пеньки, после выше
сказанной отделки протираются еще во всю длину капустнымъ или 
другимъ какимъ-либо листомъ, окрашивающимъ ихъ въ тотъ 
зеленоватый цветъ, которымъ отличается товаръ, выделанный изъ 
хорошей высокосортной пеньки.

Разновидности веревочнаго товара.

По характеру нроизводствъ веревочный товаръ можно разделить 
на следующая три группы: 1) шнуръ, бечевка (товаръ, свитый 
изъ нитокъ); 2) веревка и канатъ, свитые изъ шнура, и 3) 
товаръ составной: шнуровые сшитые ремни, канатные ремни и пр.

ВыдЪлка шнуровъ.

Шнуры бываютъ высшаго качества и простые (или вязка). 
Первые делятся на следуюдце три сорта: тонкге, среднге и тол
стые. Самые TOHEie приготовляются изъ первоеортнаго прочесаннаго 
льна, средше— изъ первосортной прочесанной пеньки, и толстые—  
изъ хорошо вытрепанной и прочесанной только на первомъ гребне 
пеньки.

Большею частью шнуръ свиваютъ только изъ двухъ нитокъ.
Работа производится следующимъ образомъ: Работникъ, стано

вясь за прядильный станокъ, прядетъ первую нитку, доводя ее до 
до 20— 25 саженъ. После этого другой работникъ останавливаетъ 
действ1е станка, снимаетъ съ крючка последнюю петлю готовой 
нитки съ своего конца и надеваетъ эту петлю на ввинченный 
сбоку въ стене тока крючокъ; первый работникъ въ это время, 
защемивъ свой конецъ нитки и отложивъ его въ сторону на отвесъ, 
начинаетъ закручивать вторую нитку, доведя ее до такой же длины. 
Когда и эта нитка будетъ кончена, второй рабочей останавливаетъ 
станокъ, снияаетъ первую нитку съ крючка стены и надеваетъ ее 
петлею на другой крючокъ станка. Первый работникъ, допрядя
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вторую нитку до конца, освобождаетъ кояецъ первой нитки изъ 
щемялки, соединяешь концы обеихъ нитокъ, скручиваешь ихъ 
вместе и надеваешь на крючокъ отвеса. После этого второй ра- 
боч!й пускаетъ въ дМств1е прядильный станокъ, начиная вращать 
колесо и свивая нитки въ шнуръ, первый же— регулируетъ равно
мерность и степень крутости свивашя, вложивъ палецъ между 
обеими свиваемыми нитками. После того какъ будетъ свитъ первый 
шнуръ, приступаютъ къ свивав!ю второго такимъ же точао обра
зомъ, причемъ оба конца обеихъ нитокъ только что свитаго шнура 
снимаются съ обоихъ крючковъ. После того, какъ первый работ
никъ окончитъ прядете первой нитка второго шнура, уже пове- 
шаннаго на крючокъ, ввинченный въ стену тока вторымъ рабочимъ, 
онъ снимаешь конецъ готоваго шнура съ крючка отвеса и надеваетъ 
его на крепко прикрепленный и невращающшся свободно вокругъ 
своей оси крючокъ чурбана, подходитъ къ вбитому заранее въ 
полъ тока колу, дальше котораго брусокъ не долженъ приближаться 
къ прядильному станку, и начинаетъ прясть вторую нитку. Первый 
же шнуръ темъ же действ1емъ прядильнаго станка подвергается 
крученш и сжимается, притягивая чурбанъ къ прядильному станку 
вследствге того, что крючокъ чурбана ве вращается вокругъ своей 
оси. Когда чурбанъ дойдетъ до кола, то кручеше перваго шнура 
считается оконченнымъ и его снимаютъ и откладываютъ въ сторону.

После того какъ спрядутъ вторую нитку второго шнура, съ 
ними поступаютъ такъ же, какъ и съ нитками перваго шнура, 
производя прядеше въ то же время нитокъ для третьяго шнура.

Следуетъ всегда иметь въ виду, что при крученш товаръ 
уменьшается противъ своей первоначальной длины нитокъ, а чемъ 
нитки толще, темъ сильнее сжимается товаръ.

Шнуръ простой, или вязка, выделывается изъ кудели и де
лается трехниточнымъ, причемъ прядеше и скручиваше производится 
более круто, чемъ въ первомъ случае.

При выработке простого трехниточнаго товара въ общемъ по
ступаютъ такъ же, какъ и при выработке двухниточнаго шнура, 
съ той лишь разницей, что при свиванш трехъ нитокъ рабочей 
для регулировашя хода шпурсватя пользуется небольшимъ кону- 
сомъ съ тремя бороздками, придавая конусу менее быстрое движе
те  отъ отвеса къ станку, чемъ и достигается более крупное сви
ваше шнура.

Отдгьлка шнура заключается въ обтиранш его взадъ и впе- 
редъ кускомъ веревки изъ копскаго волоса или изъ сухой пеньки
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до т4хъ поръ, пока онъ не будетъ хорошо сглаженъ. Затемъ 
сглаженный и связанный въ мотокъ (по 12 шнуровъ каждый i 
шнуръ кладутъ до утра въ воду. Вынувъ утромъ, шнуры снова рас- 
тягиваютъ, обтираютъ обрывкомъ веревки взадъ и впередъ, затемъ 
шлихтуютъ сукномъ или холстомъ, водя по одному направленно до 
тйхъ поръ, пока не будетъ достигнута требуемая гладкость товара. 
После этого уже шнуръ наматываютъ на цилиндрическихъ деревяш- 
кахъ въ клубка и нускаютъ въ продажу.

Выделка шнуровыхъ ремней, потребныхъ для мебельнаго про
изводства, для седельнаго и обойнаго мастерства, заслуживаетъ 
тоже своего внимашя, такъ какъ можетъ давать значительный за- 
работокъ крестьянину-кустарю.

Снаряды ири помощи, которыхъ производится тканье шнуро
выхъ ремней, очень просты и ихъ немного, а именно: ткац тй  
станокъ, челнокъ и било, или водило.

Челнокъ (рис. 88) делается изъ дерева севершенно сухого и, 
состоитъ изъ деревянной, хорошо отшлифованной основы б, съ 
стальными, тоже хорошо отшлифованными вилами аа, на которыя 
наматывается тонкш шнуръ, служащШ уткомъ.

Било, или водило (рис. 39) предетавляетъ собою большое, сде
ланное изъ твердаго дерева, оруд!©, имеющее вожеобразный видъ. 
Лезв1е этого оруд]я не должно быть острымъ, чтобы не повредить 
шнуровъ при снияанш утками.

Ткацкш станокъ (рис. 40), при помощи котораго произво
дится тканье шнуровыхъ ремней, по своему устройству очень 
простъ: онъ состоитъ изъ двухъ ткацкихъ рамъ, которыя висятъ 
одна надъ другой. Ткацкая рама в виситъ на двухъ веревкахъ

Выд"Ука шнуровыхъ ремней.

Рпс. 38.



дд, бегущихъ черезъ рамки брусковъ гг, соединенныхъ поперечи
ной. Черезъ бруски гг продета веревка бб съ кольцомъ а, кото
рымъ ткацшй станокъ привешивается къ железному крючку, ввин
ченному къ слегу потолка.

Кольца веревки дд, прошедпйя черезъ гг, держатъ на той же 
высоте вторую ткацкую раму такого же устойства. Къ  нижнему концу 
рамы в прикреплены веревки кк, на которыхъ виситъ кольцо 
л, на высоте 8 дюймовъ отъ пола, служащее подножкой мастеру. 
На самой раме в, па равномъ другъ отъ друга разетоян'ш, натя
нуты шнуры е, держащш маленьшя железныя кольца и, сквозь ко- 
торыя и протягиваютъ шнуры, образуюпце основу изготовляемаго 
шнурового шнура. Вторая рама, висящая за первой рамой в, снаб
жена такою же системою шнуровъ е, съ кольцами и, какъ и 
первая рама, съ тою лишь разницею, что шнуры е и кольца и 
второй рамы приходятся въ промежуткахъ первой рамы.

Выделка шнуровыхъ ремней.

Приступая къ работе, мастеръ продъваетъ шнуры, образуюпце 
основу изготовляемаго ремня, сквозь кольцо и первой и второй 
рамы такимъ образомъ, что первый шнуръ проходитъ сквозь пер
вое кольцо и первой рамы и сквозь промежутокъ второй рамы; 
второй шнуръ основы проходитъ сквозь первый промежутокъ пер
вой рамы и сквозь первое кольцо второй рамы; третШ— сквозь 
второе кольцо и первой рамы и сквозь промежутокъ второй рамы; 
четвертый— опять сквозь промежутокъ первой рамы и сквозь кольцо 
второй рамы и т. д., чередуя такимъ образомъ все шнуры основы 
по всей ширине рамъ.

Шнуры протянутыми концами наматываются на деревянный 
валъ, который, въ случае надобности, свободно вращается вокругъ 
своей оси.

Валъ съ намотанной основой прикрепляется обыкновенно къ 
стене избы. Передше концы основы прикрепляются къ деревян
ному валу, на который наматывается готовый шнуровой ремень, по 
мере его изготовлешя. Более тонкш шнуръ, которымъ утыкается 
основа (уткань), наматывается на челнокъ.

Мастеръ работаетъ на ткацкомъ станке следующимъ образомъ: 
садясь за ткацкШ станокъ, онъ правую ногу вкладываетъ въ кольцо 
л первой рамы, а левую ногу вкладываетъ въ кольцо второй рамы 
и, нажимая къ полу правой ногой кольцо л первой рамы, онъ
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этимъ оттягиваете ваизъ первую раму и, 
подымая вторую раму вверхъ, образуете этимъ 
раздвоеа!е основы, отчего является пролетъ, 
сквозь который и пропускается челнокъ, при
чемъ перебрасываютъ его изъ правой руки въ 
л^вую.

Затемъ мастеръ нажимаете къ полу левой 
ногой кольцо второй рамы, а отъ этого вто
рая рама опускается, а первая подымается, 
оттягивая этимъ шнуры основы, находивийеся, 
при проходе челнока изъ правой руки налево, 
наверху— внизъ, а бывпйе внизу —  вверхъ, 
образуя опять пролетъ, сквозь который пропус
кается челнокъ обратно уже— съ левой руки 
въ правую.

Потомъ мастеръ опять аритягиваетъ правой 
ногой кольцо къ полу и пропускаетъ челнокъ 
изъ правой руки въ левую, затемъ притя- 
гиваетъ левой ногой кольцо къ полу и про
пускаете челнокъ слева направо и т. д.

После каждыхъ 2, 4 или 6 проходовъ 
челнока взадъ и вредъ ткачъ пршстанавлива- 
ется и подбиваетъ нитки уткани посредствомъ 
била по направлент сотканааго конца, до
стигая этимъ более плотпаго улегашя ткани.

По мере изготовлешя ремня, сотканное 
количество его наматывается на деревянный 
валъ, помещенный спереди ткацкаго станка.
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ВыдЪлка канатныхъ ремней.

Выделка канатныхъ ремней производится 
следующимъ образомъ: канаты укладываютъ 
на горизонтальную плоскость, плотно прижи

мая другъ къ другу, и прокалываютъ въ ширину черезь центръ 
каната насквозь дырки длиннымъ шиломъ; въ эти дырки пропус- 
каютъ крепкую бечевку или же дратву и туго патягиваютъ, чемъ 
и производится прочное скреплеше соединяемыхъ канатовъ. Иногда

Р  пс. 40.
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Рис. 42.

вместо дратвы употребляютъ медную проволоку, при чемъ проколы 
делаютъ подъ угломъ 45е, на одинаковомъ разстояши другъ отъ 
друга, съ той лишь разницею, чтобы эти проколы, а следовательно 
и проволока, сращивались между собою по средине ширины ремня, 
вакъ это видно на рис. 42.

Если ремни приготовляются изъ очень толстыхъ канатовъ, то 
ихъ скрепляютъ толстой проволокой посредствомъ скленывашя еон- 
цовъ ея. Въ  этомъ случае проколы делаются подъ прямымъ 
угломъ. Вынувъ шило, въ проколъ продеваютъ толстую проволоку 
(нарезанную кусками); затемъ, сжавъ скрепленный ремень въ этомъ 
месте съ обоихъ краевъ по ширине, надеваютъ на оба конца про
волоки по шайбочкё и заклепываютъ концы проволоки.

Скрепивъ все канаты по ширине въ одномъ месте, дЬлаютъ 
проколы далее и производятъ скреплен!е темъ же способомъ во 
всю длину ремня.

При производстве канатныхъ ремней необходимо, чтобы, будучи 
поставлены рядомъ, они чередовались такъ: вправо свитый со сви
ты мъ влево, какъ показано на рис. 41 и 42.

Канатные ремни чаще делаютъ изъ трехшафтовыхъ канатовъ, въ 
В 1/2— 4 дюйма въ окружности. Каждый шафтъ свивается изъ трехъ 
шнуровъ, составленныхъ изъ 30— 33 нитокъ, такъ что въ каждомъ 
шафте будетъ 90— 99 нитокъ. Четыре такихъ каната, въ З’/а дюйма 
въ окружности, сшитые вместе, даютъ ремень толщиною въ 
1 А  дюйма и шириною только въ 41/а дюйма, такъ какъ при сши- 
ванш канаты несколько сжимаются.

Грузоподъемность канатнаго ремня несколько большая противъ 
каната, на изготовлен!е котораго израсходовано по весу такое же 
количество пеньки. Кроме того ремень имеетъ за собой то пре
имущество, что онъ более гибокъ, поэтому онъ свободно обвивается 
вокругъ иаловъ ж барабановъ такихъ размеровъ, вокругъ которыхъ 
толстый канатъ той же грузоподъемности ае будетъ вращаться.



Толстый канатъ при подъеме груза крутится самъ и крутитъ грузъ, 
каковой недостатокъ совершенно устраняется при подъеме на ка- 
натныхъ ремняхъ.

Маты и половики.

Плетете матовъ и половиковъ является самою распространенною 
работою въ русскомъ кустарноаъ производстве, конечно, въ тйхъ 
местностяхъ, где находится подходящШ матер1алъ для плетешя 
таковы хъ,

Товаръ этотъ какъ по матер!алу, такъ и по способу плетешя 
очень разнообразенъ.

Наиболее пригодныкъ матер1аломъ для подобной работы явля
ются пеньковые очески.

Затемъ ужъ солома, хмель, и въ нйкоторыхъ местностяхъ 
ситникъ— разновидности тростника, растущаго на севере (Швещя, 
Финлянд]'я).

Пенька.

Пенька считается самымъ прочнымъ и въ то же время дорогимъ 
матер1аломъ для плетешя матовъ. Для этого берутъ самый плохой 
сортъ пеньки, скучиваютъ изъ нихъ шнуры, которые и идутъ на 
выделку половиковъ.

Ситникъ.

Его ср-Ьзаютъ въ шле, возможно ближе къ корню, евязываютъ 
въ пучки, длиною въ 2 фута, складываютъ стоймя въ круглыя скирды 
изъ 7— 8 пучковъ и, по прошеетвш недели, перекладываютъ такъ, 
чтобы BepxHie пучки попали въ середину и наоборотъ; затемъ имъ 
опять даютъ стоять неделю, и когда вся сырость окончательно 
исчезнетъ, начинается просушка ситника Ее совершаютъ медленно 
и осторожно, потому что если ситникъ разбросать прямо на солнце, 
то онъ сделается твердымъ и вследств1е этого ломкимъ и яегоднымъ 
для плетешя. Окончательно просушивъ, его опять евязываютъ въ 
снопы. Ситникъ хорошаго качества после этого пршбретаетъ светло- 
желтый или желто-зеленый цветъ.
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Солома.

Для плетешя пригодна преимущественно овсяная солома, какъ 
наиболее крепкая и упругая.

Стебли овсяной соломы необходимо основательно очистить и 
смочить, тогда плететя изъ нея будутъ такъ же крепки, какъ и 
работы изъ ситника.

Плетете.

Эта работа легко исполняется не только взрослыми, но даже и 
детьми.

Прежде чемъ приступить къ плетен!», матер!алъ, если онъ 
состоитъ изъ соломы ситника или пеньковыхъ шнуровъ, смачиваютъ 
водою, для получетя мягкости и гибкости.

Когда плетутъ изъ ситника съ 
корнями, то, взявъ три такихъ стебля, 
сплетаютъ ихъ отъ корней и прик- 
репляютъ къ крючку, вбитому въ 
ст^ну; затемъ, приближаясь къ средине 
стеблей, вплетаютъ корнемъ еще стебель 
и укрепляютъ плетенки темъ, что 
прибавляютъ по стеблю по мере того, 
какъ онъ становится тоньше. Этимъ 
достигается ровная толщина плетенки.

Получивъ плетенку, равную, на- 
принеръ, длине комнаты, свободный 
конецъ снова накидываютъ на крючокъ 
и продолжаютъ работу до техъ поръ, 
пока несплетутъ плетенку въ 80— 100 
футовъ длины, что считается вполне 
достаточнымъ для большого половика.

Для матовъ и половиковъ выбран
ный матер1алъ плетется длинными 
тройными плетниками (рис. 4В).
Эта работа такъ легка и проста, что 
даже ребенокъ, щнученный къ этой работе свободно можетъ 
выплесть въ день около 900 футовъ.

Для выделки половиковъ, прежде чемъ употребить плетенки, 
ихъ осматриваюсь во всю длину, состригаютъ ножницами все 
концы, выдающееся въ некоторыхъ местахъ, для получетя ровной 
и гладкой плетенки. 5

Рис. 43.
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Половики.

Для приготовлетя матовъ и половиковъ, плетенку сшиваютъ 
поперекъ рядами тоненькой веревочкой. Это д^лаютъ даже и въ

Рис. 46.

томъ случай, если половики изготовляются не изъ пеньки. Плетенки 
изъ ситника можно скрепить его же тонкимъ етебелькомъ, но это 
не такъ прочно, какъ веревочное скреплеше.

Прямоугольные половики начавъ съ одного края, сшиваютъ 
плетенками взадъ и впередъ и окаймляютъ имъ одинъ, два раза 
весь половикъ (рис. 44). Не такъ приготовляются полукруглые 
половики. Можно сшивать ихъ съ середины и продолжать вверхъ 
и внизъ (рис. 45) или отъ одной стороны къ другой (рис. 46).
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Рис. 47.

Овальные коврики начинаютъ изъ средины длиннымъ кодьцомъ 
(рис. 47).

Круглые половики (рис. 48) сшиваютъ темъ же порядкомъ 
отъ средины круговой лиши. Шовъ долженъ быть едва завгЬтенъ, 
а потому иглу следуетъ пропускать внутри между плетенками, 
чемъ можно избежать истирашя шва.

Коверъ изъ стеблей хмеля.

Стебли хмеля особенно пригодны для плетешя половиковъ 
вследствие своей крепости. Этому матер)алу отдается преимущество 
передъ ситникомъ и соломою.

Сама же работа производится такимъ же образомъ, какъ и изъ 
ситника и соломы, но въ виду того, что хмелевые стебли очень 
жестки, то передъ плететемъ ихъ размачиваютъ 3— 4 часа въ 
воде, причемъ плести такой коверъ надо въ полусыромъ состояши.

Изъ хмеля можно сплести красивый коверъ (рис. 49). Правда 
это не легко, но при внимательности и аккуратности, можно до
стигнуть некоторой симметричности рисунка. Жестшя плетенки хмеля 
позволяютъ придать любую форму.

Пушистые ковры. Пушистый коверъ можно приготовить изъ 
ситника. Особенность этой работы заключается въ следующемъ:

5*
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lJ«c. rj.

Конецъ высовывается на 2, дюйма изъ плетенки каждый разъ по 
вставленш новаго стебля. Когда плетенка готова, выступающее 
концы расщипываютъ, въ виду ихъ твердости, или расчесываютъ 
возможно тоньше.

Чтобы коверъ получилъ толстую косматую поверхность, то при 
сшиванш его надо обращать внимаше, чтобы вей расщипанныя 
части были повернуты кверху. Пушистость его придаетъ красоту 
и является удобной для обтирашя ногъ.

Тканные половики.

Помимо сшивашя плетенокъ, ихъ еще ткутъ, что считается и 
прочнее и красивее. Ихъ приготовляютъ въ виде правильной ткани 
изъ ушка и основы, причемъ требуемые для этого инструменты и 
приспособлешя очень несложны и легко могутъ быть сделаны до- 
мапшимъ способомъ.

Прежде всего приготовляютъ изъ брусковъ раму приблизительно 
такихъ размеровъ, чтобы на ней возможно было приготовить коверъ 
наибольшей величины.

Въ двухъ боковыхъ брускахъ (рис. 50) съ ребровой внутренней 
стороны выбирается по пазу, въ которыхъ движется деревянная планка, 
укрепляемая двумя колышками, воткнутыми въ сделанный отверст]я.

Въ подвижной планке, въ противоположной ей стороне рамы,, 
вбиты 15— 20 деревянныхъ колышковъ, длиною въ 1 дюймъ и 
отстоящихъ одинъ отъ другого на Г / 2— 2 дюйма. Между ними 
натягиваютъ плетенку взадъ и впередъ, пока коверъ не будетъ 
желаемой ширины. Подвижную планку укрепляютъ заранее, на 
разстояши, соотв’Ьтствующемъ длине требуемаго ковра, и навиваютъ 
плетенку вокругъ колышковъ; затемъ просовываютъ плоскш дере-



Рис. 50.

Рис. 51.
вянный брусочекъ сквозь полученную такимъ образомъ основу такъ, 
чтобы плетенки лежали попеременно сверху и снизу бруска.

Основа раздвигается, если повернуть брусокъ ребромъ, и тогда
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Рис. 52.

можно просунуть конецъ плетенки сквозь полученный такимъ обра
зомъ промежутокъ. Протянувъ длинную плетенку насквозь и плотна 
прижавъ ее нлоскимъ или обостреннымъ кускомъ дерева къ краю 
ковра, вытаскиваютъ брусокъ и опятъ вставляютъ его въ основу 
такимъ образомъ, чтобы плетенки, бывнйя верхними, стали нижними. 
Протащивъ опять плетенку утка насквозь, крепко прижимаютъ ее 
къ предыдущему, поступая такъ вынуть до изготовления всей ткани. 
Между т'Ьмъ основа постепенно сжимается отчего становится труднее 
ткать. Чтобы ослабить основу для более легкаго пропускашя утка, 
подвижной брусокъ приближаютъ на одно отверсие.

Если желаютъ выткать коверъ въ 16 дюймовъ шириною и 20 
длиною, то на это потребуется 80 футовъ плетенки, если утокъ 
прокладывается съ промежутками въ одинъ дюймъ. Для изгото- 
влетя толстаго и креокаго товара, съ едва заметной основой, 
устраиваютъ раму следующияъ образомъ:

Колышки укреплятъ приблизительно на разстоянш 2-хъ дюймовъ 
другъ отъ друга, въ раму же не вкладываютъ подвижной планки.

Рекомендуется укреплять раму на четырехъ ножкахъ (рис. 51). 
На рис. 51 рама изображена сбоку, на рис. же 52 она представлена 
сверху. Для того, чтобы работнику удобно было стоять на полу



во время тканья, высоту ножекъ (20— 28 дюймовъ) соразмеряюсь 
съ его ростомъ.

Чтобы удержать основу, колышки наклоняютъ внаружу; утокъ 
продевается такъ часто, что онъ совершенно покрываешь основу, 
для которой берется самый крепкШ матер1алъ, въ виду необходи
мости тонкаго и крепкаго плетешя. Утокъ делаютъ несколько 
толще; основу натягиваютъ между колышками взадъ и впередъ
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Развигаше основы достигается двумя плоскими фланками (рис. 58 
А  и В ), изъ которыхъ одна въ два дюйма шириною, другая въ 
четыре, съ вырезами, шириною и глубиною въ два дюйма, при 
чемъ эти вырезы должны соответствовать основЬ, чтобы зубцы- 
поднимали половину плетенокъ, если вставить планку съ края подъ 
основу такъ, чтобы половина ея лежала въ вырезахъ. Широкая 
планка должна быть именно такой ширины, чтобы всегда 
можно было действовать узкой планкой между рядами основы. 
При помощи этихъ двухъ инструментовъ основу можно приводить 
въ порядокъ пальцами каждый разъ, когда нужно продевать утокъ. 
Въ виду этого планка должна иметь длину, равную ширине ткани.

Необходимо следить, чтобы утокъ не стягивался при продева- 
нш, потому что иначе коверъ въ средине съузится. Просунувъ одну



или дв4 плетенки, ихъ придвигаютъ одну къ другой помощью 
деревяннаго инструмента (рис. 54), молотка или небольшой коло
тушки. Впрочемъ можно также пользоваться двойной или тройной 
вилкой, выпиленной изъ куска твердаго дерева (рис. 55), проме
жутки которой должны равняться толщине плетеноЕъ, а зубцы 
толщиною равняется разстояшю между плетенками основы. Чтобы 
край былъ красивый и ровный, а коверъ всюду равной ширины, упо
требляютъ на обеихъ сторонахъ два круглыхъ желёзныхъ прута, толщи
ною въ палецъ, вместо двухъ наружныхъ плетенокъ основы. Сообра
зуясь съ требуемой шириною ковра, эти железные прутья переме
щают, вбивая рядъ маленькихъ дугъ изъ неболынихъ полосокъ 
очень узкаго обручнаго железа на обеихъ сторонахъ рамы передъ 
колышками, для продевашя прутьевъ сквозь эти дуги (рис. 56).

Въ виду вышеизложенная, основу делаютъ на две нити уже 
ковра, а утокъ продеваютъ вокругъ прутьевъ съ каждой стороны 
такъ, какъ и вокругъ двухъ плетенокъ основы, которыхъ недостаетъ. 
Выткавъ коверъ, его снимаютъ съ рамы и пропускаютъ утокъ во
кругъ всего ковра, черезъ те отверстая, въ которыхъ были колышки 
и железные прутья. Отъ этого коверъ получаетъ плотный и кра
сивый видъ, съ равными краями и чистыми углами.

Большой половикъ.

Для изготовлетя длинная и широкая ковра, употребляютъ 
большую отвесную раму или двое обыкновенныхъ козелъ, въ ко- 
торыя деревянные колышки вбиваютъ вверху.

Рис. 57— 58 изображаютъ е я  устройство. На такомъ приборе 
можно ткать ковры любой длины. Две крайтя доски вв снабжаютъ 
каждую четырьмя ножками г (е на рис. 57) и двумя продолговатыми 
четырехугольными отверстиями дд. Две толстыя планки укрепляются 
въ одне изъ козелъ такъ, чтобы друпя козлы могли двигаться 
взадъ и впередъ и укрепляться парою клиньевъ отъ другихъ 
козелъ на разстояши, соответствующемъ длине желаемая ковра. 
Если последшй долженъ быть очень длиннымъ или комната, где 
ткутъ, очень мала, то можно снабдить подвижные козлы мотови- 
ломъ и наматывать на него основу А ,А ,А . Это мотовило можно 
сделать очень просто изъ двухъ крестовинъ сб, соединенныхъ между 
собою осью и четырьмя досками. Въ  доске одного изъ крыльевъ 
укрепляютъ потомъ таше же колышки, какъ на козлахъ. При по-
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Рис. 58.

мощи такого простого ткацкаго станка для ковровъ можно выткать 
очень длинные и шнрок!е ковры даже въ маленькой комнатй.

Плетете сЪтей.

СЬтй для рыбной ловли плетутъ сами рыболовы или кустари 
изъ пеньковой ткани. Этимъ промыслонъ занимаются сотни кресть-
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янскихъ семей. Онъ удобенъ темъ, что имъ могутъ заниматься не 
только взрослые, но даже дети.

Пряжа для сетей сучится ивъ 2— 8 нитокъ, въ зависимости отъ 
величины сЬти и ея назначев!я. Она носитъ названш по числу нитокъ, 
составляющихъ пряжу, наприм'Ьръ: двойника, тройника, четверика 
и т. д. Что касается величины клетокъ, то она определяется прак
тикой, когда обматываютъ сучеиую нитку около одной или двухъ 
ладоней, около двухъ— трехъ пальцевъ, или же около только одного 
указательнаго пальца. Измеренную такимъ образомъ нитку заканчи
вают узломъ. Затемъ вынимаютъ изъ образовавшейся петли руку 
или пальцы, по числу которыхъ ячеи получаютъ свои назвашя.

Ткани сЬтей бываютъ двухъ родовъ: д'Ьль и сЬть или сетка.
Дель идетъ для приготовлешя неводовъ и бываетъ следую- 

щихъ сортовъ:
1) Ладоникъ, или р’Ьдилъ— величина ячеекъ въ ладонь взрос- 

лаго человека; разстояше узловъ одинъ отъ другого l 8/ s  вершка.
2) Трехперстовая, или межеумокъ— въ три пальца (т. е. 7/s Д» 

1 вершка).
В) Двухперстовая, или частикъ— въ два пальца (7а— 5Д верш.)
4) Однонерстникъ, или слепушка— въ одинъ палецъ (8/в вершк.).
Be t эта сорта делей приготовляются одинаковыхъ размеровъ, 

именно длиною въ б7г— 23 сажени и шириною 16— 80 петель 
каждая. Инструменты для вязашя употребляются следующее:

Челнокъ (рис. 59), которой вырезается изъ тонкой дощечки; 
размеры его зависитъ не только отъ толщины нитокъ, изъ которыхъ 
вяжутъ сети, но также отъ величины петель (ячей) сети. Необхо
димо, чтобы челнокъ свободно проходилъ петли.

Челнокъ состоитъ изъ головки в и хвоста б. Въ головке вы
долблено пространство вокругъ язычка д\ въ хвосте сделана вырезка 
для того, чтобы намотанная пряжа не сваливалась.

Приступая къ наматыванш пряжи на челнокъ, надо прежде 
всего продеть язычекъ въ сделанный на конце нитки узелъ; по
следней будетъ подле г. Затемъ продеваютъ нитку на нижшй конецъ 
челнока въ выемку б. Такимъ образомъ, поворачивая челнокъ, на- 
матываютъ нитки, пока не будетъ навито семи маховыхъ саженей 
(маховая сажень менее обыкновенной сажени: она равна размаху 
человеческой руки) и шириною въ 1V2 такихъ же сажени.

Такой кусокъ сети называется концомъ, а пятьдесятъ концовъ 
составляютъ колоду, весъ которой бываетъ до 27* пудовъ.

Изъ делей рыбаки сами евязываютъ невода. Для этого идетъ
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четвертная пряжа, свиваемая изъ 3— 9 пеньковыхъ нитокъ, и по
ступаешь въ продажу пучками или мотками, причемъ 8 такихъ 
мотковъ, в4сомъ отъ 10 до 15 фунтовъ, образуютъ тюкъ.

Рис. 60.

Кроме упомянутыхъ выше четырехъ сортовъ дели различаюсь:
1) Частикь, смотанный изъ восьмерика съ ячейками въ 1 Vs вершка.
2) Задворникъ— изъ четверика съ ячейками въ s/s вершк.
Такая дель бываетъ въ 30 ячей ширины и 6V3— 8 маховыхъ

сажепей длины.
Хороший вязалыцикъ связываетъ въ день две двухперстныхъ 

сети и три трехперстныхъ.
Брусокъ (рис. 60,), на которомъ вяжутъ петли, можетъ 

быть круглый или четыреугольный. Размеры бруска зависятъ отъ 
величины петель; необходимо, чтобы нитка, обогнутая вокругъ 
брусочка, была равна половине ячеи или петли,

Брусочекъ служитъ для того, чтобе все петли выходили оди
наковой величины, т. е. определеннаго размера.

Передъ вязаньемъ надо взять 
крепкую бечевку, не более 2 арш. 
длины, смотря по величине сети.
Изъ бечевки дЬлаютъ кругъ или 
петлю, которую надЬваютъ на гвоздь 
или кругъ, вколоченный въ стену, 
и это служитъ основашемъ сети 
во время вязки.

Петля эта обозначена на рис.
61 буквою а. Самая вязка дела
ется такъ: продеваютъ челнокъ
съ намотанной на него ниткой 
въ петлю а и прижимаютъ къ 
брусочку какъ свободный ко- 
нецъ нитки к, такъ и намотан
ный на челнокъ В . Девой рукой 
держать брусочекъ и болыпимъ пальцемъ прижимаютъ къ нему



витку. Челнокъ берутъ въ правую руку и закидываютъ нитку такъ, 
чтобы она образовала полукруга, и прод'Ьваютъ челнокъ подъ концы 
кВ, сверху Л'Ьвой стороны полукруга протаскиваютъ челнокъ и за- 
тягиваютъ узелъ. Поел* этого прод’Ьваютъ челнокъ съ ниткой въ 
петлю а, пропустивъ нитку подъ брусокъ такъ, чтобы она обогнула 
«го, какъ показано на рис. 61 въ з, к и В  и евязываютъ узломъ.

Такъ продолжаютъ вязать первый рядъ петель или, в'Ьрн'Ье, 
долупетель, ибо величина ихъ будетъ только половина посл-Ьдую-
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Рис. 63.

щихъ рядовъ. Связавъ сколько следуетъ петель, надо выдернуть 
брусочекъ, держа его въ л'Ьвой рук*, и повернуть работу такъ, 
чтобы б былъ у правой руки,— а въ л'Ьвой нитка а (рис. 62). 
Нитка а въ пачал'Ь вязанья придерживается болыпимъ пальцемъ, 
и вяжутъ первую петлю. Окончивъ вязаше перваго ряда начи
наютъ второй, который вяжется совершенно такъ же, какъ и первый.

По другому способу вязанья (рис. 63) нитку дж, лежащую 
на бруск4, придерживаютъ большимъ пальцемъ и пропускаютъ подъ 
брусокъ лк. Пропустивъ челнокъ сверху петли В  внизъ, протягивая 
нитку еъ букважъ лк, положа на брусокъ, закидываютъ вверхъ, 
къ дж; затемъ прод’Ьваютъ челнокъ въ средину петли ж б  и затяги- 
ваютъ узелъ.

Познакомившись съ вязаньемъ, объяснимъ, какъ сд’Ьлать сЬть 
уже или шире. Для этого необходимо умЬть убавлять или прибав
лять петли для того, чтобы можно было плести сЬти произвольной 
величины.



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

Убавлять сеть нужно въ начале ряда, для чего берутъ челно- 
комъ 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 а, привязываютъ веревочки, одну по длине сети, а 
другую по ширине ея, и вяжутъ первую петлю. Другой рядъ вя- 
жутъ въ две петли, третш въ три и т, д., прибавляя къ каждому ряду 
по петле до техъ поръ, пока не навяжется съ веревочку для мёрки 
ширины. Затемъ начинаютъ въ начале ряда убавлять по одной 
петле, а въ конце ряда прибавлять.

Для того, чтобы сделать сеть четыреугольной, надо начать вя
зать въ такое число петель, какое нужно для ея величины, не при
бавляя и не убавляя петель, и когда она будетъ квадратной, пере- 
стаютъ вязать.

Для вязав!я круглыхъ сетей берутъ веревку, навязываютъ на 
ней несколько петель, затемъ связываютъ первую петлю съ послед
ней, крепко закрепляютъ и затемъ вяжутъ кругомъ, сколько 
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 ее иногда обвязываютъ каймой изъ 
веревочекъ, что называется отливомъ- ВерхвШ край еети, протя
нутой вертикально, называется головой, а нижн!й— ногами. По бо- 
камъ продеваютъ съ двухъ сторонъ деревянныя жерди (ключи), 
къ которымъ привязываютъ крылья, или тянутъ сеть изъ воды, а 
къ крыльямъ привязывается веревка.
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