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Плетение рыболовных сетей.

Ручное плетение.

Сетью называется слабая ткань, перекрещ иваю 
щиеся нити которой закреплены  узлами на равных 
промежутках определенной величины. Такие про
межутки, ограниченны е нитями и узлами, н азы 
ваются ячеями или глазками, часть ж е нити между 
двумя узлам и— стороною ячеи.

В России сети для ловли рыбы вяжутся из 
пеньковой ткани самими рыболовами или кустарями. 
В некоторых местностях сотни крестьянских се
мейств заняты этим промыслом, который поэтому 
имеет весьма важ ное-зн ачени е , составляя хорошее 
подспорье к скромному бюджету крестьянского хо
зяйства. Плетением сетей занимаются не только 
мужчины, но и ж енщ ины , дети и старики.

Сети выделываются чащ е всего по заказам  рыбо
промы ш ленников, даваемы м обы кновенно с осени 
и доставляются на место промыслов к весне сле
дующего года, до открытия навигации. Более  до
статочные кустари работают и без заказа, снаряжая 
этою кладью лодки и продают сети на те ж е рыб
ные промыслы по более выгодным ценам.

П ряжа для сетей сучится из 2— 8 ниток, в зави 
симости от величины  сети и ее назначения. По 
числу ниток она носит название  двойника, трой
ника, четверика и т. д. Что касается величины 
клеток и ячей, то она определяется практически,
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обматывая сученую нитку около одной или двух 
ладоней, около 2— 3 пальцев, или ж е около одного 
указательного пальца. Измеренную таким образом 
нитку заканчиваю т узлом. Затем вынимаю т из обра
зовавш ейся петли руку или пальцы, по числу кото
рых ячеи получают свои названия.

Ткани сетей бывают двух родов: дель и сеть, 
или сетка.

Д ель идет для приготовления неводов и бы вает 
следующих сортов.

1) Ладонник или редил— величина ячеек в л а 
донь взрослого человека, расстояние узлов один от 
другого б см.

2) Трехперстовая или межеумок в три пальца, 
т. е. 4 см. (7/8— 1 вершк.).

3) Двухперстовая или частик— в два пальца 
или (*/2— 5/8 в.) 2— 23/4 с м .

4) Одноперстник или слепуш ка— в один палец  
или(3/8 вершк.) 13/4 см.

Все эти сорта делей приготовляются одинаковых 
размеров, именно длиною  в 7 маховых саженей.

Такой кусок сети называется концом, а пять
десят концов составляют колоду, вес которой бы вает 
до 35 кил. (2V4 пудов).

Из таких делей рыбаки сами связывают невода.
Для неводов употребляется четвертая пряжа, 

свиваемая из 3— 9 пеньковых ниток и поступает 
в продажу пучками или мотками. Восемь таких мот
ков, весом (10—15 фунтов) 4— 6 кил., образуют тюк.

Кроме упомянутых вы ш е четырех сортов дели, 
различают:

1) Частник смотанный из восьмерки с ячей
ками I» (Г 2 верш.) 63/ч см.

2) Зптиорпик— из четверика с ячеями в (3 8 верш.)
< С М .
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Такая дель  бывает в 30 ячей ш ирины  61 2— 8 
маховых саж еней , 13V2—17 метров.

Хороший вязальщ ик может связать в день две 
двухперстных сети и три трехперстных, длиною 
б 12— 23 маховых саж еней , 121/2— 49 метров и ш и ри 
ною 16— 30 петель каждая.

Каждая ячея, чащ е всего, имеет четыре сто
роны одинаковой длины, хотя бываю т ячеи с тремя 
сторонами, как напр, краевы е ячеи сети.

Четырехсторонние ячеи могут принимать р аз 
личны е формы — квадратами, параллелограммами 
и даж е совсем смыкаться в виде щели, если ячею 
растянуть так, чтобы нити соприкасались друг 
с другом.

Трехсторонние ячеи имеют неизменяемую форму, 
так как ее нити всегда натянуты.

Что касается величины  ячеи, то она опреде
ляется расстоянием между соседними углами. При 
этом необходимо определить размер просвета ячеи, 
ограниченны й нитями и узлами, а потому надо 
такж е, кроме длины  нити между узлами, произ
вести промер внутренних сторон прилегающ их к ней 
узлов.

Все ячеи, связанны е на одной и той ж е  полке, 
имеют одинаковую  величину, но стороны их будут 
тем короче, чем толщ е пряжа, Достаточно точно 
определяется величина ячей, если примерив длину, 
которую занимаю т больш ое число узлов, разделить 
на их число и вычесть отсюда толщ ину пряжи.

Узлы, связываю щ ие перекрещ иваю щ иеся нитки 
сети, бываю т просты или обы кновенны  (рис. 1) 
с одним захлестом и двойной крестовый узел 
(рис. 2) с двумя захлестами. При этом на рисунках 
обозначены  через асб старая, а деф  новая ячея, 
смыкаемые тем или иным узлом.
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На рис. 3 показаны  скользящ ие узлы, завязы 
вающиеся через больш ой палец, при связывании 
канатов, счаливании сетей и т. п. Этот узел может 
передвигаться. При этом нить крепко придерж и

вают при завязы вании, больш им пальцем левой  
руки,

И н с т р у м е н т ы .  Для ручного вязания сетей 
требуются следующие инструменты: нож  и нож ницы  
для обрезы вания пряжи, иглы, иглицы или цевки— 
для плетения сетей.

Иглы бывают металлические — стальные или 
латунные, или ж е  деревянны е из твердых и вязких 
пород д е р е в а —бука, тополя, ивы, ореш ника  и др. 
В редких случаях употребляются костяные иглы, 
полка или планка  служит для того, чтобы все ячеи 
были одного размера.

Полки делаются плоские и круглые, их приго
товляют обы кновенно из дерева.

П р о с т о й  у з е л ,  а такж е через мизинец, д е 
лается так: сделав в ручную петлю, укрепляют ее 
за крюк а (рис. 4) вбитый в стене, и туго натяги
вают. Полку А держ ат левой рукой, между боль
шим и указательными пальцами, в то время как 
средний палец Ф просовываю т в ячею, на которой
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долж ен быть образован второй узел, нить идет от 
этого узла б. Правой рукой обводят с помощью 
иглицы нить вокруг полки и четвертого пальца при 
с, пропускают ее под больш им пальцем д, которым 
придерж иваю т пряжу за средний палец ф и за

мизинец е, затем иглицу проводят через петлю 
с и ячею ф, пальцы д, ф и с и ячеи, притянутые 
к верхнему краю полки, отнимают, а нить туго 
натягивают, крепко придерж ивая ее мизинцем при е. 
После того, когда затянуты петли д и с, мизинец 
вынимают из петли и узел закрепляют.

На рис. 5 этот род плетения показан в более 
ясном виде. Полку при с придерж иваю т больш им 
и указательным пальцами левой руки, средний 
палец просовывают в ячею д, при б находится 
безы м янны й палец, а при е мизинец.

Следовательно нить укладывается в виде дуги 
б, с, д  и е и удерживается ими так крепко, что узел 
можно затянуть и без полки.

Для этого нужно просунуть указательны й палец 
чрез последнюю сделанную ячею с, средний же
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палец через ячею д и обматывают палец  сперва 
вокруг четвертого пальца при б, а затем вокруг 
большого, указательного, третьего пальцев и ми
зинца в виде дуги еде.

После этого проводят иглицу через петлю д и 
ячею б, отнимают больш ой, средний и четвертый 
пальцы. У казательный палец и мизинец удерж и
вают на их местах, натягивают нить и кладут во 
вновь образуемую ячею. Нить протягивают, пока 
ячея получит желаемую величину, мизинец вы ни 
мают из петли и затягивают узел.

Можно и без полки сделать соверш енно оди
наковы е ячеи и для этого указательны й палец 
оставляют в старой ячее, а средний в новой. Этим ж е 
способом можно такж е по произволу увеличивать 
и уменьш ать величину ячеи, что иногда бывает 
необходимо при переходе одного ряда к другому.

Простой узел иногда делают захлестывая его 
снизу, как  показано на рис. б.

Для первого захлеста нить обматывают при В
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вокруг полки, снизу протягивают через ячею 
Д  и у В крепко придерж иваю т больш им пальцем 
левой руки.

Для второго захлеста нить кладут вокруг боль
шого пальца у Ф и протягивают под обеими нитями 
ячеи Д  и затягивают узел, затягивать надо по обеим 
сторонам ячеи Д, и если он затянут ниж е конца 
этой ячеи, то узел не будет пропущен и в резуль
тате получится морской передвигаю щ ийся узел.

Д в о й н о й  к р е с т о в ы й  у з е л  с захлестом 
сверху (рис. 7) делается следующим образом:

Для второго захлеста нить проводят над боль
шим пальцем в виде петли ф  и завязываю т узел 
только на одной нити ячеи М. У двойного узла 
с захлестом снизу нити, после первого захлеста, 
имеют полож ение еф ж ш  (рис. 8), а второй за- 
хлест образует петлю вокруг нити е  и i,

У двойного узла с захлестом сверху ниги после 
первого захлеста имеют полож ение абсд и второй 
захлест образует петлю вокруг нити б.

Для первого захлеста нить протягивают вокруг 
полки у Е, проводят сверху через ячею М, причем

л
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у Е крепко прижимаю т больш им пальцем левой 
руки к полке.

Когда вся нить окончится, то к ней подвязы
вают другую, узлом в захлестку и продолжают пле
тение (рис. 9).

С е т н ы й  у з е л  н а  п а л ь ц е  (рис. 10) делается 
так: на конце пряжи завязываю т узел и зацепляют 
за крючек, а петлю той ж е  длины, как ячея. Обе 
нити крепко придерж иваю т между больш им и ука
зательным пальцами левой руки, затем обводят 
пряжу вокруг больш ого пальца петлею ЕД СВ 
и затягиваю т узел образованной  ячеи.

К р а е в ы м и  п е т л я м и  н а з ы в .  длинны е ячеи 
аб (рис. 11), которыми иногда начинаю т плетение 
края сети. Плести их можно без полки и тогда 
вкладываю т пальцы левой руки в эти ячеи для того,, 
чтобы сделать их одинаковой  величины.

После краевых петель аб делают ряд половин
ных ячей бс, а за ними уже полные сд.

Плетение начинается с того, что первую ячею 
связывают рукой, причем пряжу (рис. 12) обматы
вают два раза вокруг полки и завязываю т кресто
вый узел. После этого первую ячею веш аю т на
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крюк и плетут следующие, затем, по порядку, при
чем полку каж ды й раз вынимаю т из ячеи и при
кладываю т снизу.

Ъ и . Ъ .
Мы, таким образом, получим два ряда ячей, 

обозначенны е 1, 3, 5 • . и 2, 4, 6 . . .  . Затем че
рез ячеи 2, 4 и б протягивают шнур, завязываю т 
его кольцом, веш ают на крюк и от ячеи 5, 3, 1 . . . 
плетут далее.

В виду того, что новые ячеи плетут слева н а
право, то начиная новый ряд, необходимо повора
чивать сеть другой стороной и тогда новые ячеи будут 
чередующимися рядами, к ак  показано на рис. 13.

То ж е  вязание можно начать несколько иначе. 
К крюку С (рис. 14) при помощи веревки подвеш и
вают палку АВ так, чтобы ее легко можно было 
переворачивать в обе стороны. К палке п рикреп 
ляют бичевку, к которой и подвязывают полуячеи 1—12.

Началом сети служит петля Н, прикрепленная 
к гвоздю так, чтобы не могла соскользнуть. Сделав 
первый ряд (1— 12) палку АВ перевертывают и вя-
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жут второй ряд (13— 23) и т. д. Затем бичевку 
отвязываю т от палки, выдергиваю т из узлов, кото
рые образуются полуячеями 1— 12 и самые узлы за-

С

крепляют так, что ячеи 13— 23 очутятся на краю 
сети.

П р и б а в к а  я ч е й  делается с целью увеличе
ния их числа в данном ряду. Новая ячея назыв. 
вставочной и плетется двумя способами.

1) В одной из ячей предыдущего ряда подвя
зы ваю т вместо одной ячеи —две, из которых вто-

С • I Ь-

рая имеет форму, показанную на рис. 15. В сле 
дующем ряду подвязывают ячею к этой вставочной 
ячеи также, так что ряд увеличится на одну ячею.

2) Делаю т узлы а и б (рис. 16) и проводят пряжу 
через узел с, делают узел д через больш ой палец 
и плетут далее обы кновенны м  способом, так что 
число их увеличится на одну.
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У б а в к а  п е т е л ь  и л и  я ч е й  такж е произво
дится несколькими способами.

1) Связывают две ячеи одним узлом (рис. 17) 
вследствие чего число их уменьшится на одну.

2) Сделав узел а (рис. 18) не обводять полку 
пряжей, а делают ячею 15 за полкой, причем сто

рону ячеи сб надо сделать такой ж е длины, как 
стороны остальных ячей, вследствие чего ячея 15 при
мет форму равностороннего треугольника.

В следующем ряду число ячей убавляют, а ячеи
14 и 16 связываю т перемычкою дс, длиною  равной 
аб, при этом число уменьшится на одну.

Ячеи, около того места, где убавлено  их число, 
связываю т узлом так, что снова получится треуголь
ная ячея. Можно такж е стянуть по два узла с и б, 
с и д ,  причем стороны сб, сд и др. исчезают.

Д в о й н ы е  я ч е и .  (рис. 19) применяются в том 
случае, когда требуется вплести входы в цилиндри
ческих сетях или ж е  в матнях неводов. Для этого 
на иглицу надо намотать двойную нить пряжи и ею 
образовать ячеи. Таким образом связанная ячея будет 
состоять из двух нитей. Ячеи из двойной пряжи 
употребляются иногда для того, чтобы придать боль
шую крепость определенной части сети, напр., 
краям ее. Вместо этого можно употребить в дело 
и более толстые пряжи.
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З е р к а л ь н ы е  я ч е и  образуют сеть у которой 
нити идут параллельно  краям сетной дели вместо 
диагонального  располож ения обы кновенны х сетей. 
Для образования такой вязки начальную  ячею свя-

,ч.

19.

Л

яо

&С.  21.

зываю т рукой (рис. 20), для чего пряжу обматы
вают два раза вокруг полки и завязываю т кресто
вым узлом, ячею 1 зацепляют за крюк и к ней 
ввязываю т две ячеи 2 и 3. Число ячей следующего 
ряда 4, 5 и б увеличиваю т на одну, затем на конце 
ячеи 2 ввязываю т две ячеи.

Таким образом поступают на конце каждого 
ряда прибавляя по одной вставочной ячее, пока 
сеть получит требуемую ширину.
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Вставочные ячеи на конце каждого ряда обо
значены  на наш ем рисунке цифрами 3, 6, 10,
15 и 21.

В том случае, когда сетная дель долж на иметь 
длину равную ширине, то на каждом конце ряда 
вплетают по две ячеи к одному узлу, вследствие 
чего число ячей будет постепенно уменьшаться 
и в последнем ряде дойдет до одной ячеи. Если 
затем такую сеть растянуть, то она получит вид, 
изображ енны й на рис. 21.

Когда приготовляемая сеть долж на иметь длину 
большую, чем ш ирину, то плетение начинаю  также, 
как и в предыдущем случае, причем у ж  (рис. 22) 
начинают с одной ячеи, постепенно увеличивая 
число их, пока получится требуемая ш ирина АС. 
После этого в конце каждого ряда то уменьшают, 
то увеличиваю т число ячей. По той стороне, где 
число ячей увеличивалось, проходят от С к Е, а где 
оно уменьшилось, то от А к Д. Если затем дойдет 
до Е, то получится требуемая длина сети и тогда 
увеличивать число ячей уже не следует, а наоборот 
следует на конце каждого ряда число ячей убавлять, 
пока останется одна ячея.

f o . t . 23
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С в я з ы в а н и е  и л и  с ш и в а н и е  остальных 
полотнищ  сетей производится следующими спо
собами:

1) Посредством простого сш ивания, причем 
крайние ячеи переплетают одною не делая ни одного 
узла. Такое сш ивание  вообщ е не прочно.

2) Д ве крайние  ячеи соединяют стягиванием, 
стачивая общ ий ш кворкой  сетей и связывая узлом 
через больш ой палец.

3) Соединяют крайние ячеи двух сетей вставками 
такой ж е  длины  как и стороны остальных ячей 
и закрепляют двойны ми узлами. Эти вставки обра
зуют стороны новых ячей от 1 к 2, 2 к 3 и т. д. 
как  показано на рис. 23 пунктирными линиями.

С е т и  ц и л и н д р и ч е с к о й  ф о р м ы ,  в виде 
мешков, изготовляются различными способами:

1) Плетут два ряда ячей, как показано на рис. 12 
и собирают ячеи 1, 3, 5 и т. д. на нить, которую 
связывают и веш аю т на крюк. После этого связы
вают первую и последнюю ячеи второго ряда по
мощью узла и продолжают плести далее, идя кру
гом. Приступая к новому ряду, первую ячею делают 
не на полке, а на пальцах левой руки, ибо иначе 
эта ячея была бы очень длинная и наруш ила бы 
правильность ткани.

2) Первый ряд ячей плетут на обруче, соединяя 
узлом первую и последнюю ячеи этого ряда, а затем 
продолжают плести, как сказано выше.

3) Плетут сетную дель и крайние ячеи двух 
друг против друга леж ащ и х сторон и связывают 
вместе.

С е т и  к о н и ч е с к о й  ф о р м ы .  Для того, чтобы 
сплести сеть конической формы, т. е. в виде мешка, 
надо во время работы увеличивать и уменьш ать 
число ячей в каждом следующем ряду. Во всяком
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случае здесь долж на быть соблю дена строгая пра- 
вильность в работе, иначе конус будет неправильны й.

Когда, напр, плетут горловину, то число ячей 
обы кновенно  убавляют на один в тех ж е  местах 
и до тех пор, пока достигнут требуемого ум еньш е
ния. Сеть горловины хорош о заканчивать  равно
сторонними треугольными крайними ячеями.

П ривязы вание горловины к главной сети чащ е 
всего делается посредством двойных ячей.

Вообще цилиндрические или конусообразные 
сети плетут или круглыми или вяжут в виде по
лотнищ а и затем противополож ны е стороны свя
зываю т.

К цилиндрической сети, помощью двойных 
ячей, привязываю т горловину, суживающуюся по
степенно от соответственного уменьш ения числа 
ячей. Можно начинать  плести с горловины и там, 
где она всего уже, постепенно увеличивая число 
ячей в каждом следующем ряду, вплоть до соеди
нения ее с главною сетью, с которой и соединяется 
при помощи вставки двойных ячей.

П о ч и н к а  с е т е й .  Сети при употреблении их, 
часто рвутся, а потому и требуют починки, без чего 
не могут исполнять своего назначения, ибо в пор
ванных местах будет проходить рыба.

Если на сети образовалась  дыра, то повреж ден
ную часть сети вырезаю т до узлов и придают от
верстию по возможности правильную  форму для 
того, чтобы облегчить и упростить ввязы вание  новых 
ячей. При такой вязке полок не употребляют, а ячеи 
делают на пальцах левой  руки. Новые ячеи долж ны  
быть такой ж е  формы и величины, как и старые.
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Машинное вязание сетей.

М аш инное вязание сетей появилось в России 
сравнительно не очень давно и производится в весьма 
ограниченном размере.

При помощи машин можно изготовить только 
прямоугольные сетные полотнищ а, причем в сетных 
полотнищах нельзя ни увеличивать, ни уменьш ать 
число ячей в отдельных рядах известной дели. 
Такое неудобство маш инного производства сетей 
может быть исправлено ручной работой, что и испол
няется на тех ж е фабриках, принимаю щ их з а к а 
зы на изготовление сетей всех существующих форм.

Разница в маш инном и ручном вязании сетей 
заключается в завязке узлов (рис. 24). М аш ина 
всегда плетет поперек полотнищ а, а при ручной 
работе вязанье идет вдоль. Если ж е повернуть 
сеть, то оба плетения будут иметь один и тот же 
вид, и следовательно и починка порванных сетей 
той и другой работы будет одинакова.

В ячее, сделанной маш иной, два угла, л е ж а 
щие на одной стороне, будут неодинаковы. Когда 
нити завязываются узлом, то один угол будет острее 
другого.

М аш инны е сети изготовляются любой длины. 
Цены сетей определяются по весу пряжи и содер
ж анию  числа ячей в дели.

Из делей, приготовленных ф абричным путем, 
можно сделать сети цилиндрической формы посред
ством ручного счаливания и сш ивания. Конусо
образны е сети сделать несколько трудней, именно, 
чтобы получить горловину, надо вы резать кусок 
сети, как  показано на рис. 25 и соединить стороны. 
Самое сш ивание  или счаливание производится руч
ным способом.
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Посадка сетей.

Известно, что внеш ний вид сетей такж е измен
чив, как  и форма их ячей. Всякую сеть можно

ф.Гч

растянуть по длине и ш ирине так, что ячеи ее примут 
ту или другую форму. Если ж е растянуть по двум 
различным направлениям, то ячеи образуют ква 
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дратные просветы. Сеть может быть ослаблена 
и принять выпуклую, коническую или цилиндри
ческую форму, или ж е форму мешка.

Посадкою называется ф иксирование  определен
ной длины  и ш ирины  сети, для чего ко всем че
тырем бичевкам определенной длины прикрепляют 
края сетной дели.

Всякую сеть можно посадить туго, причем все 
нити ее натянутся и образуют прямые линии. Можно 
такж е сеть ослабить так, что получится мешок или 
выпуклость.

Величина посадки определяется длиною и ш и 
риною в растянутом полож ении или ж е по числу 
ячей и узловых рядов, которые сеть содержит 
в длину и ширину.

Для счета рядов ячей отсчитывают только ячеи* 
соприкасаю щ иеся своими верш инами, так что в 
одном ряду ячей всегда содержится два ряда узлов.

Степень натяжения при посадке сети или ж е 
размер слабины  обозначаю т тем, что определяют 
насколько при посадке сократилась величина рас
правленной сети.

На рис. 26 — 28 показана одна и та ж е сеть, 
посаженная различны м образом.

Посадка сетей на определенную длину и ш и 
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рину состоит в том, что крайние  ячеи прикрепля
ются к крепкой бичеве.

5L-C. 2 6 .

^  ^  S U cM .

Иногда крайние  ячеи сети делаются из более 
толстой пряжи, Для крепости сеть можно обратить 
6 — 8 рядами узлов более прочной нити. Крайние 
ячеи надеваются на бичеву, которая прихватывается 
к подборе узлами на определенных равных расстоя
ниях, образуя то, что называется коленами или 
огнивами.

Бичева  прикрепляется к верхней подборе при 
помощи двойного узла, как  это видно на рис. 29, 
где АБ — подбора, СД—бичева, ЕФ — сеть и Ж  — 
узел.

К райние ячеи сети надеваются или к подбору 
или на бичеву и делаются или подвиж ными или 
закрепленны м и наглухо.
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У неводов обе подборы часто делаются двой
ными, причем веревку, свернутую направо, п р и к л а 
дывают к веревке, свернутой в левую сторону, вслед
ствие чего они друг с другом не перекручиваются, 
как веревки свернутые в одном направлении.

С а д к а  с е т и  без бичевы  краевыми сетями, 
прямо по подбору, производится на открытом воз
духе, п р и ч ем  подбору туго натягиваю т между двумя 
врытыми в землю столбами или деревьями.

Когда требуется поставить в воду сеть отвесно, 
то к верхней подборе прикрепляют поплавки, а 
к нйж ней  грузила, Если грузила пересиливают, 
то сеть стоит у дна, когда ж е поплавки сильнее, 
то сеть плывет как раз под поверхностью воды.

Можно сеть установить отвесно на какой угодно 
глубине между дном и поверхностью воды через 
привязы вание на соответствующих длинных поплав
ках грузила и поводки.

П о п л а в к и  делаются из какого либо легкого 
материала, чащ е всего из дерева  или пробки. П о
плавок прикрепляется к подборе, при чем его или 
пробуравливают, или ж е просто привязывают.
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Вязание сеток, гамаков и мешков для провизии.

Д ля плетеных и вязанных вещ ей часто прихо
дится делать ручки, вздержки и др. приспособления 
и украш ения, что при некотором навы ке  испол
няется просто и легко. Для этого обы кновенно 
служат шнурки, изготовленные из бумаги, шерсти, 
ш елка и проч., в зависимости от материала, из 
которого сделана вещь.

Вид ш нурка и бордюра заметно меняется от 
того, свободно или плотно будут они сплетены: 
так, для вздержек, ручек и вообщ е там, где тре
буется известная прочность, надо плести шнурок 
плотно и крепко, для отделки ж е лучш е плести 
свободно, ибо тогда рельеф нее выделяется его 
рисунок.

К р у ч е н ы й  ш н у р о к .  (Рис. 31). Для простого 
ш нурка не нужно никакого связывания. Длинную 
нитку складываю т пополам и скручиваю т в одну

i с,
& с . Э 0 .  ^ . 3 ! . t f l c .W -
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сторону. Для больш его удобства скручивания можно 
в петлю влож ить ключ или вообще, что либо тя
ж елое. Затем  концы складываю т вместе, ключ 
вынимаю т и нитка сама закручивается в шнурок, 
который для закрепления связываю т наверху.

Б о р д ю р  и з  д в у х  н и т о к  делается так: 
две толстые ш ерстинки или нитки связываются 
вместе на одном конце и прочно прикрепляются 
к чему нибудь. Затем, как на рис. 30 нитка а 
обводится вокруг в, а в вокруг а, надо только 
слабо притягивать и всего лучш е работать попере
менно правой и левой  рукой.

Б о р д ю р  и з  т р е х  н и т о к  можно сделать 
так: берут три нитки, из которых средняя долж на 
быть немного толщ е двух других и отличаться от 
последних по цвету. Все три нитки укреплены, 
как показано  на рис. 30, нитка а три раза обводится 
вокруг нитки в, которая в свою очередь три раза 
обводится вокруг с и т. д.

Б о р д ю р  и з  ч е т ы р е х  н и т о к  (рис. 32). Две 
средние нитки, вокруг которых обводятся остальные, 
крепко придерживаю т третьим и четвертым пальцем 
левой  руки. Нитку, которая находится слева от 
средних, перекидываю т через них и держ ат ее на 
них левой рукой.

Правую нитку кладут сначала на левую, потом 
просовывают ее под обеими средними и продевают 
в образовавш ую ся слева петлю. О бе нитки крепко 
стягивают.

Теперь берут средние нитки в правую руку, 
перекидывают через них правую нитку, продевают 
левую под ними в петлю и притягивают.

Так продолжаю т работу дальш е. Чтобы полу
чился полный узел надо сделать два узла, правый 
и левый. Если все время завязы вать  узелок только
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с одной стороны —  правой или левой, то получится, 
изящ ны й крученый ш нурок в форме спирали.

Ш н у р о к  д л я  о т д е л к и ,  д л я  м я ч и к а  и 
д л я  в о ж ж е й .  Берут длинную  ш ерстинку или 
веревочку и в середине ее делают затяжную петлю

3 Л

(рис. 33). Эта петля надевается на указательный 
палец  левой  руки, узелок в сжимают между боль
шим и средним пальцами, а подвижную нитку 
придерж иваю т левой рукой. Нитку а, которую 
нельзя вытягивать, берут в правую руку, правый 
указательны й палец  просовывают в петлю а, т. е. 
е в отверстие, обращ енное  к левой ладони, чтобы 
достать нитку а, которая образует петлю.

Прежде, чем работа будет вы пущ ена из левой 
руки, больш ой  и средний пальцы  правой руки
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сжимают узел в, тогда левая рука освобождается и 
нитка с протягивается. Д алее  повторяют те-же 
манипуляции: нитка с правой руки переходит опять 
на левую и т. д.

К н у т .  О бщ ий ход сходен со шнуром из трех 
ниток. Только вместо средней нитки берут палочку 
и вокруг нее обводится одна и та-же шерстинка. 
Каждый узелок будет сам собою ложиться несколько 
наискось перед предыдущими, причем вокруг п а
лочки получится винтовая линия. Чем пестрее 
будут взяты остатки шерсти, тем красивее получится 
ручка для кнута.

Ш нурок для кнутика плетут из полосок, н а 
резанных из сукна или веревочек.

В я з а н и е  с е т о к .  После того, как  мы научи
лись плести и вязать, нетрудно приготовить некото
рые сетчатые изделия, как напр, сетку для мячика 
и губки, гамак, мешок для провизии и проч.

С е т к а  д л я  м я ч и к а  (рис. 34). В зависи
мости от требуемой величины  сетки берут 12—14 пе
стрых шерстинок не более V3 метра длиной. Каждая 
такая ш ерстинка складывается пополам и завя зы 
вается узлом так, чтобы образовалась  петля в два 
пальца ш ириной.

Петли шерстинок прикалы ваю т к чему нибуль 
или надеваю т на карандаш . Затем берут по одной 
шерстинке от соседних узлов и оне снова связы
ваются вместе, так что получится второй ряд узлов. 
После изготовления третьего ряда узлов у нас полу
чаются четыреугольные петли. Необходимо, однако, 
строго следить за тем, чтобы связы вались между 
собою всегда соседние нитки и чтобы петли были 
одинаковой величины (рис. 35). На рис. 36 пока
зано начало плетения сетки для мячика со дна сетки, 
,но это плетение немного труднее. Когда сетка до-
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стигнет требуемой длины, то все концы крепко 
о матывают внизу ниткой, если их ровно подрезать 
то они образуют кисточку. В начальные петли

ваТтР1 у СроКк°НЦа °СТаЮТСЯ продев

Г а м а к  (рис. 37) плетется почти так-же только 
для плетения употртбляется тонкая, крепкая веревка

<Р 3/".
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^яССТчегоИвее Г Г ДУ УЗЛМИ Д° ЛЖН°  бь,ть одинаково,
“ тогда зав», а Перекидывае™  через линейку 

тогда завязываются узлы. Когда петли готовы

“ у  7 Z 7 T ’ с н о в а  к л а д у тзатем гв так-ж е завязываю т по ней
щ ие к д в у м ЮТ собой концы, принадлеж а

к ДВУМ соседним петлям.
После того, когда гамак дойдет до желаемой
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величины, петли складываю тся вместе и о о м а .« в е 
ются бечевкой, так, чтобы получилось кольцо, к ко 
торому прикрепляется веревка для подвеш ивания.

М е ш о к  д л я  п р о в и з и и  изготовляется пле
тением из тонких, но крепких веревочек, петли

делают мелкие двойные. Бичевки  нарезают п 
длине втрое больш е, чем длина будущего м е ш к а  

и соединяют их по средине двойным узлом по че 
тыре вместе, Для двойного узла нуж но сделать 
два таких переплета, как  для бордюра в четыре 
нитки (см. рис. 32). Такой переплет прочен и красив.
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После изготовления достаточного числа таких 
кусков, перекидываю т их через палку, укрепленную 
неподвиж но. З д есь  будет дно мешка. Д алее  де
лаются двойны е узлы, отделяя от каж дого узла две 
бичевки и связывая их с двумя бичевками соседнего 
узла той ж е стороны. В боковых узлах обе стороны 
соединяются.

М еш ок заканчиваю т поперечным бордюром 
в четыре бичевки.

В середину бордюра захватывают все концы от 
бичевок мешка.

Ручка для мешка делается такж е веревочная.
За  последнее время больш ое распространение 

получили мешки, связанны е из рогозы, так н азы 
ваемые кош ики , получивш ие свое распространение 
по России из Лохвицкого уезда, Полтавской губер
нии, куда, в свою очередь, были завезены  из Франции.
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К о т и к и  выделываются из растущей по болотам 
среди тростников рогозы достигающей саж ени 
и более высоты, причем на V4— V2 арш. растение
находится под водой.

Рогозу собирают в середине Явгуста месяца 
и высуш иваю т на солнце и ветре.

Для работы необходимо обзавестись специаль
ным станком (рис. 44), представляющим собою 
вертикально-установленную раму абш ф, с более 
утолщенной ниж ней  стороной.

Рама раздвигается в вертикальном направлении 
при помощи клиньев, внутри рамы находится бру
сок еж, укрепленный верш ка на 1— 2 параллельно 
основанию  и брусок дс с рядом одинаково отстоя
щих друг от друга отверстий.

Брусок дс подвеш ивается параллельно  верхней 
планке рамы на подвижных петлях, так что его 
можно вынимать из петель и спускать вниз.

Во время работы станок ставится на полу на
небольш ом возвыш ении.

Прежде чем приступить к плетению, рогозу раз- 
резывают вдоль, приготовляя полосы соответствую
щей ш ирины.

Сквозь отверстие бруска дс продевают основ
ные петли, привязываю т их одним концом к бруску 
еж, а верхние концы обертываю т д в а— три раза 
вокруг верхней рамы таким образом, чтобы каждый 
конец налегал на предыдущий. Хорошо эту сторону 
поверх ещ е обвить крепкой веревкой. Затем раму 
несколько раздвигаю т в вертикальном направлении 
и приступают к плетению.

При самом обыкновенном плетении ленты, 
вдвое уже основных лент, рогозы просто проде
ваются взад  и вперед через каждую основную нить, 
ударяя указательным пальцем одной руки по нити
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так, чтобы она проскальзы вала за основу в каждом 
промежутке между основными нитями, другой рукой 
в это время стелят ленту немного вперед.

Плетение ведется попеременно с обеих сторон, 
т. е., когда первая нить вдета с правой стороны, 
то вторая с левой, третья опять с правой и т. д., 
причем с обеих сторон первое вдевание каждой 
ленты производится с задней стороны основы для 
того, чтобы в ткань были захвачены и обе крайние 
ленты  основы.

Работаю щ ий вдевает ленты на удобной для себя 
высоте.

Когда лента вдета, ляду вынимают из петли, 
ударяют несколько раз книзу, чтобы ткань выходила 
возможно плотнее и загибают за крайню ю  ленту конец, 
прош едш ий основу, так что с каж дого края выста
вляют половины концов с передней и задней сторон.

По окончании  плетения ткани, все торчащ ие 
ленты обрезаю т коротко ножем, оставив только 
необходимые для плетения краев кош ика.

Ручки для кош ика сплетаются отдельно на п о 
добие толстой веревки (из двух или трех лент) 
и вплетаются в кош ик приблизительно тогда, когда 
одна треть работы уже закончена (первый конец 
ручки) и по окончании  второй трети работы (второй 
конец ручки).

По окончании плетения всего кош ика, его 
вынимают из рамы, причем верхние концы основы 
срезываю т у самой рамы, ниж н и е  ж е отвязывают.

Ткань складываю т надвое, так чтобы ленты ос
новы тянулись вдоль кош ика и связываю т каждую 
ленту противолеж ащ ей простым узлом, начиная снизу-

При завязы вании  один конец ленты держ ат 
правой рукой внутри кош ика, другой ж е конец 
в зубах, левой рукой стягивая возмож но туже
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и плотнее наруж ны е края к о т и к а .  Сделанные узлы 
протягиваются во внутрь к о т и к а .

Теперь остается только коротко обрезать торча
щие внутри к о т и к а  основны е ленты и сделать из 
торчащ их лент плетенки кайму.

О бы кновенно каймы состоят из 3-х строчек: 
первая ведется у самого края сплетенной ткани из 
лент взятых из наружного слоя торчащ их концов, 
но берутся не все концы, а то строчка выйдет 
слиш ком густой.

Концы перевиваются в виде обычного веревоч
ного плетения, только после каж дого движ ения 
обвернувшийся конец бросается, а обвернутый—об
вивает следующий.

При обры вании концов ленты к ним просто 
прикручиваю т более длинны й конец.

Вторая строчка ведется не рядом, а отступя 
на 1 2 верш ка, для чего начало строчки укрепляется 
узлом. Так ж е делается и третья строчка. Все три 
Строчки долж ны  быть слиты достаточно туго, чтобы 
Найма вы ш ла аккуратно.

После всего этого все оставшиеся концы обре 
зают и кош ик готов.

Когда в плетении обы кновенны х к о т и к о в  при- 
обретется навык, то можно приступить к плетению 
более сложных узоров к о т и к а ,  на рис. 38— 43 изо
браж ены  мотивы наиболее распространенных узоров, 
конечно их можно варьировать до бесконечности, 
полагаясь на свой вкус и фантазию.

При выработке к о т и к о в  для рынка, цена к а ж 
дого обходится в 3 — 5 коп., продажная ж е цена: 
простого плетения 15—18 коп., узорчатого 30— 32, 
так что вы рабаты вая сто, сто пятьдесят к о т и к о в  
в месяц, можно прирабатывать лиш них двадцать 
пять—тридцать руб.


