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Искусство изготовления украшений 
из мелких бус, бисера и стекляруса — 
низание — один из очень интересных, 
но малоизвестных видов народного 
творчества.

Среди разнообразных украшений На
ционального костюма многих народов 
мира широкой популярностью пользу
ются украшения из бисера и стекля"- 
руса, пришедшие на смену примитив
ным украшениям из ракушек, камня, 
зубов и позвонков животных, шариков 
из глины и семян растений.

Немного истории
Бисерное рукоделие пришло к нам 

как плетение, ткачество, вышивание и 
другие ремесла из глубин истории, пе
редаваясь из поколения в поколение.

Изделия, снизанные из мелких бус и 
бисера, известные еще в Древнем Егип
те и Индии, до сих пор украшают одеж
ду народов Ближнего и Дальнего Вос
тока, Африки и Индии, Американского 
континента и островов Тихого океана 
(Океания), Европы и Азии. Это эфиоп
ские чале, индийские мала и хар, ку
бинские кояр и гаргантыя, ангольские 
миссанга, болгарские, румынские и мол
давские гарданы и згарды, украинские 
герданы и сылянки, словацкие нагрдел- 
ники, русские гайтаны, цепочки и оже- 
релки, белорусские пляцёнки и гор- 
лячки, таджикские гулубанд и фарал, 
узбекские зебигардан, литовские каро- 
линес и многие другие украшения. Р а з 
нообразные по форме, названиям, ор
наментации, колориту, композиции и 
технике исполнения, они свидетельст
вуют о природном национальном талан
те, художественном вкусе и мастерстве 
многих умельцев разных стран.

Носили украшения в разных странах 
по-разному: по одному или нескольку 
одновременно, каждый день или только 
в праздники, с детства и до старости 
или только в молодые годы. Во мно
гих районах, где изготовляли украше
ния, они были неотъемлемой частью 
не только женского, но и мужского 
костюма.

На территории нашей страны изде
лия из стекла, бусы и бисер были из
вестны у народов, населявших ее еще

в VI—V вв. до н. э. Уже тогда ук
рашали вышивкой бисером одежду и 
обувь, предметы женского туалета ски
фы и сарматы, а в начале нашей эры — 
древние славяне. Во времена Киевской 
Руси IX—XII вв. женщины и дети но
сили украшения в виде стеклянных бус 
и браслетов разной формы и цвета.

Начиная с XV в. для изготовления 
церковных одежд и утвари, предметов 
для царского двора рукодельницы на
чали широко использовать венециан
ский бисер, соединяя его с драгоцен
ными камнями и русским жемчугом.



Добываемым более чем в двухстах во
доемах Российского государства. Из 
русского и привозного жемчуга низа
лись женские украшения для знати и 
зажиточных крестьянок Русского Севе
ра, а начиная с XVIII в. бисер, вво
зимый из Венеции и Богемии (Север
ная Чехия), стали применять в домаш
них рукоделиях и украшении народно
го костюма.

Большого расцвета изготовление би
серных украшений достигло в конце 
XIX — начале XX в. в юго-восточ
ной части России, у народов Поволжья 
и Приуралья, Сибири, Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, Средней Азии и 
Закавказья, в отдельных районах Бе
ларуси, Литвы, Украины:

Женщины и девушки низали ажурные 
воротники и длинные ленты подвесок, 
косоплеты и косники, пояса и сереж
ки, украшали головные уборы бахро
мой и поднизями, ряснами и позаты- 
ленями. Разные по форме и размерам, 
орнаментальным мотивам и колориту, 
эти украшения придавали празднич
ность одежде, раскрывали неповтори
мый талант, вкус и мастерство их соз
дателей — тысяч неизвестных самобыт
ных мастериц.

Изготовляли украшения, нанизывая 
бисер на одну и более нитей (иногда 
до 30), вручную и ткали на специаль
ном станке с нитяной основой. Наби
рали бисеринки на суровую вощеную 
нитку, конский волос или тоненькую 
проволоку. Переплетая нити с нанизан
ными по счету бисеринками, мастери
цы создавали яркие, красочные узоры, 
чередуя геометрические, стилизованные 
растительные или зооморфные орна
менты.

Рисунки для украшений мастерицы 
придумывали сами и заимствовали из 
узоров тканых, плетеных и вышитых 
изделий.

В местных названиях бисерны'х ук
рашений нет четкого разграничения. 
Очень часто одинаковые по форме и 
назначению изделия имеют множество 
местных названий, которые возникли 
от способов изготовления, расположе
ния украшения в костюме, орнаменталь
ных мотивов.

Шейное украшение из бисера в виде 
ажурного воротника разной ширины ук

рашало женскую рубаху. Такие украше
ния из очень крупного бисера, снизан
ные сеткой с большими ячейками в 
виде ромбов или квадратов, в России 
называли борода, жерелок, подшейник, 
подгорлок, ошейник, зажельник, раз- 
метка и т. п.

Нагрудное украшение в виде кольца 
из- тканой или ажурной ленты из би
сера разной ширины и длины с конца
ми, соединенными в медальон, называ
ется гайтан (в переводе с древнегре
ческого и древнелатинского — плете- 
шок, тесьма, шнурок), итан, чопка, ко- 
ролеска, сетка, чапочка. На гайтане- 
шнурке носили нательный крест, гай- 
тан-плетешок украшали монетами, ра
кушками, большими бусинами.

Узенькие полоски из бисера для ук
рашения шеи и головных уборов на
зывали цепочка. Круглые объемные 
шнуры -  жгут или круглая цепочка. 
В праздники носили наручные укра
шения — заручья и браслеты.

В Беларуси женские украшения из 
бисера в виде узкой узорной ленты, 
плотно прилегающей к шее, и закруг
ленных воротников были известны в 
Гродненской и Гомельской губерниях1. 
Их называли пляценка — от способа 
изготовления и горлячка — от места но
шения на шее. В наши дни они по
пулярны в селе Неглюбка Ветковского 
района Гомельской области.

Еще в XVII в. литовские мастерицы 
плели из бисера воротники и узкие по
лоски каролинес, которыми женщины 
украшали налобники шапочек и плат
ки, а молодые девушки надевали их 
на голову. Такие украшения были рас
пространены на юго-востоке Литвы.

Украшения в виде нагрудников, шну
ров, цепочек различной формы из бус, 
бисера, монет и раковин каури были 
распространены у многих народов По
волжья и Приуралья: чувашей, марий
цев, удмуртов, татар, башкир. Особен
но красочны и разнообразны бисерные 
украшения мордовских женщин. Они 
украшали головные уборы вышивкой 
бусами и бисером, металлическими 
бляшками, сетками поднизей, налобни
ков и позатыленей. Нагрудные укра
шения в виде больших круглых ворот
ников из крупного бисера разноцвет
ных орнаментов называли цифкс,тифкс,



крганьпирф, комбоне и др. Интересны
ми и красочными были поясные ук
рашения пулай, пулагай, дополненные 
длинными нитками разноцветного бисе
ра. Из бисера плели накосники, ^уш
ные подвески пилекс-оргя, длинные це
почки гайтанов — крьоскольне, круг
лые шнуры.

Искусство ни-зания украшений из 
мелких бус и бисера сохранилось у 
местного населения Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, отдельных 
районов Средней Азии и Закавказья.

На Украине украшения из бисера 
герданы (от тюркского гардан, гер- 
ден — шея) и сылянки (от украин
ского сылыты, сыляты — низать, на
низывать) наиболее популярны в запад
ных областях республики -— Закарпат
ской, Львовской, Ивано-Франковской, 
Черновицкой и в отдельных районах 
Тернопольской и Хмельницкой. В отли
чие от русских украшений из круп
ного бисера украинские плели и ни
зали из очень мелкого как непрозрач
ного, так и прозрачного бисера ярких 
цветов. Орнаменты бисерных украше
ний перекликались с узорами вышивок 
и тканых изделий.

Крестьянские украшения из бисера 
многих народов Российской державы 
благодаря красоте и разнообразию 
форм в конце прошлого и начале на
шего века были известны далеко за 
пределами Родины. Они экспонирова
лись на международных выставках и 
ярмарках, продавались в магазинах 
кустарных промыслов Австрии, Англии, 
Америки, Германии, Франции и других 
стран. На наших образцах обучались 
в рукодельных школах Европы.

В начале нашего века художествен
ные изделия из бисера, очень разные

по своему назначению, форме, разме
рам, цветовым сбчетаниям, пользова
лись большой популярностью и у город
ского населения. Наряду с открывши
мися в конце XIX в. в селах кустар
ными мастерскими кадры бисерщиц на
чали готовить в Петербургской школе 
народного искусства и школах худо
жественных рукоделий многих губерний 
России.

После революции, во время граждан
ской войны 1917— 1922 гг. перестали 
существовать многие рукодельные ма
стерские и школы бисерщиц, но лю
бовь к бисерным украшениям и уме
ние их создавать сохранились у мно
гих народов и до настоящего време
ни. В предвоенные и послевоенные го
ды увлекались вышиванием бисером и 
стеклярусом платьев, сумочек, кошель
ков, а в 70-е годы стало возрождать
ся низание.

Сегодня полузабытое искусство изго
товления бисерных украшений обрело 
новую жнзнь. Следуя народным тра
дициям, многие мастера создают укра
шения новых форм, узоров, расцветок. 
Изготовленные ими современные укра
шения из бисера и стекляруса, как и 
старинные, прекрасно сочетаются с 
одеждой, дополняя и украшая ее. Это 
длинные полосы гайтанов и герданов, 
похожие на кружева ажурные сетки 
воротников, узкие полоски шейных ук
рашений, витые объемные шнуры, раз
нообразные цепочки, пояса, браслеты, 
сережки, бретели к платьям-сарафанам, 
налобные повязки и многие другие.

Основные сведения 
о бисере-материале

В легенде о возникновении стеклоде
лия рассказывается: «Однажды, в очень 
далекие времена, финикийские купцы 
везли по Средиземному морю груз до
бытой в Африке природной соды. На 
ночлег они высадились на песчаном бе
регу и стали готовить себе пищу. За 
неимением под рукой камней обложили 
костер большими кусками соды. Поутру, 
разгребая золу, купцы обнаружили чу
десный слиток, который был тверд как



камень, горел огнем на солнце и был 
чист и прозрачен как вода. Это было 
стекло».

Так, почти 6 тысяч* лет тому воз
никло стеклоделие и появились стеклян
ные бусы разных форм и размеров. 
Благодаря совершенствованию техно
логии изготовления со временем бусы 
становились все мельче и мельче. Так 
появился бисер — мелкие круглые или 
многогранные, слегка сплюснутые бу
синки с отверстиями для продевания 
нитки. Его название происходит от «фа
льшивого жемчуга», изготовлявшегося 
в Египте из непрозрачного (глухого, 
или пастового) стекла, который по-араб
ски назывался буера или бусер.

Существовало несколько способов 
производства бисера. Наиболее древ
ним и простым был способ вытягивания.

В те далекие времена стекло варили 
на костре в толстостенных горшках из 
высокоогнеупорной глины — тиглях, ко
торые имели форму невысоких цилинд
рических или слегка расширяющихся 
сосудов. В них засыпали шихту — смесь 
чистого кварцевого песка, соды, извести 
и мела. Из-за недостаточно высоких 
температур стекло представляло собой 
густую, вязкую массу и обрабатыва
лось на стадии «вязкого теста».

Бусы изготовляли, вытягивая нити 
из стекломассы с помощью металличе
ского прутика, введенного в расплав
ленное стекло. Стекло прочно приста
вало к прутику, причем толщина вы
тягиваемой нити зависела от скорости 
вытягивания и густоты стекломассы. 
Чем жиже была стекломасса и боль
ше скорость вытягивания, тем тоньше 
получалась нить. Затем нить навивали 
на тонкий медный стержень, толщи
на которого соответствовала отверстию 
для нанизывания. Стержень извлекали, 
а бусинку подвергали повторному разо
греву с последующей ручной обработ
кой при помощи простейших инстру
ментов. Был и другой способ: вытя
нутую нить расплющивали в полоску и 
обвивали ею медную проволоку. Боко
вой продольный шов сглаживали, а тру
бочку разрезали на кусочки необходи
мой длины и обрабатывали отдельные 
бусинки вручную Для разноцветных 
бус нить изготовляли из нескольких 
«спаянных» между собой прутиков раз

ного цвета.
Со временем совершенствовалась 

технология изготовления стекла: во II 
тысячелетии до н. э. появилось полу
прозрачное стекло, а в I в. до н. э. 
люди научились варить стекло прозрач
ное, бесцветное и окрашенное.

Из Древнего Египта и Сирии про
изводство стекла, бус и бисера распро
странилось в Римскую империю, где в 
I в. до н. э. в Александрии — новом 
городе, заложенном Александром Ма
кедонским на юго-восточном берегу 
Средиземного моря, в западной части 
дельты реки Нила, был изобретен спо
соб выдувания различных предметов 
с помощью тростниковой или метал
лической трубки.

С появлением способа выдувания из
менился и процесс изготовления бус и 
бисера. Их делали не только из нити, 
а и из пустотелых стеклянных трубо
чек-дротиков, которые мастер-стекло
дув выдувал из капли расплавленно
го стекла с помощью трубки-понтии. 
Получение стеклянной трубки постоян
ного диаметра, длины и заданной тол
щины требовало от мастера большой 
сноровки, ловкости и отличного глазо
мера. Затем тонкие стеклянные разно
цветные трубочки разрезали ножница
ми гильотинного типа на мелкие ку
сочки, на сите отсеивали их от оскол
ков и обрабатывали во вращающемся 
барабане увлажненной шлифовальной 
смесью из толченого угля с известью 
или огнеупорной глиной. После запол
нения отверстий смесью бисер высу
шивали, смешивали с небольшим ко
личеством песка и нагревали до виш
нево-красного каления в медленно вра
щающихся чугунных барабанах. При 
этом размягченные стеклянные колеч
ки округлялись, сглаживались неров
ности, вращение не давало им сплю
щиться, а порошковая смесь — за
плыть отверстиям. После охлаждения 
бисер промывали, высушивали и с по
мощью полировального порошка воз
вращали ему блеск, утраченный при 
нагревании.

Таким способом изготовляли и стек
лярус, который в отличие от бисера 
представляет собой отрезки стеклянной 
трубочки длиной 3 мм и более.

В начале нашей эры стеклоделие по



явилось в Риме и других городах И та
лии, в Греции, Галлии — территория 
нынешней Франции, Испании, Порту
галии, Германии. После падения Рим
ской империи, расколовшейся в 395 г. 
н. э. на Западную, во главе с Римом, 
и Восточную, названную Византией, во 
главе с КЬнстантинополем, центр стек
лоделия б конце V в. переносится на 
Восток — в Византию. Но особого рас
цвета достигает стеклоделие в Венеции, 
куда переселилось много греческих 
и византийских мастеров. В X—XII вв. 
здесь изготовляли простейшие изделия 
бытового назначения и бусы, но после 
падения Византии с XIII в. стекольная 
промышленность Венеции вступает в 
полосу своего интенсивного развития. 
Расцвет искусства венецианских стек
лоделов относится к XV—XVII вв., 
а в XVIII в. наступает период упадка 
из-за конкуренции с другими странами 
Европы.

На протяжении многих веков Вене
цианская республика строго охраняла 
секреты производства стекла. Законы, 
издаваемые верховным органом респуб
лики сенатом, сулили мастерам-стекло- 
делам 'не только исключительные при
вилегии, но и смерть за разглашение 
секретов стеклоделия.

В 1221 г. был издан указ о пере
несении всех крупных стекольных ма
стерских, с целью санитарно-техниче
ских мероприятий и противопожарной 
безопасности, из города на остров Му- 
рано, расположенный в Адриатическом 
море в 2 км от Венеции. С 1275 г. 
под угрозой конфискации запрещается 
вывоз из Венеции сырья, чтобы не дать 
возможности установить его состав. С 
начала XIV в. каждый гражданин рес
публики, ставший стеклоделом, причис
лялся к привилегированным слоям об
щества. А в 1316 г. был издан указ, 
по которому дочерям мастеров-стеколь- 
щиков разрешалось выходить замуж 
за патрициев и их дети признавались 
патрициями. В XV в. жители острова 
Мурано получили свою администрацию, 
свой суд и свою монету. В 1445 г. 
острову было предоставлено право со
держать в Венеции своего посла.

Но несмотря на особые привилегии, 
данные стеклоделам, уже с конца XIII в. 
во многих городах Италии (Альтере,

Падуе, Ферраре, Равенне и других) воз
никли стекольные мастерские, создан
ные венецианскими мастерами — пе
ребежчиками. В XV в. такие мастер
ские появляются в Германии и во Фран
ции. Для сохранения монополии в 1490 г. 
сенат республики отдает производство 
стекла под охрану Совета десяти. Из
дается указ о государственной изме
не и наказании бежавших мастеров. 
В нем требовалось возвращение сте
кольного мастера, передавшего секреты 
своего мастерства в другую страну. При 
неповиновении его родных и близких 
заключали в тюрьму, если же стеколь
щик продолжал упорствовать, посыла
ли убийц и только после его смерти 
освобождали родных. Эта зверская рас
права над мастерами-стеклоделами про
должалась до XVIII в.

Венеция на многие века стала един
ственным центром бисерного производ
ства. Она снабжала бисером Восток 
и Запад, где его обменивали на зо
лото, пряности, шелка; у народов Аф
рики , его использовали как размен
ную монету. Громадный сбыт бисера 
шел в Европу, где существовали скла
ды бисера и устраивались бисерные яр
марки. Особенно ценился очень мелкий 
(диаметром 0,5 мм) и блестящий би
сер. Широко применялся в рукоделии 
парчовый бисер, отполированный из
нутри, посеребренный и позолоченный.

После открытия Америки и установ
ления морского пути в Индию на сме
ну стекольным мастерским приходят сте
кольные заводы, строящиеся в XVI— 
XVII вв. в Испании, Португалии, Ни
дерландах, Англии и во Франции. Но 
Венеция по-прежнему остается главным 
поставщиком бисера в Америку, Индию, 
страны Океании, Европу и Азию.



ственные драгоценные камни для выши
вания, хрустальный и стеклянный би
сер. и стеклярус. Покрытый цветными 
эмалями, граненый богемский бисер от
личался от круглого венецианского иг
рой света и красотой. Наибольшего 
расцвета бисерное производство достиг
ло в первой четверти XIX в., когда 
благодаря соперничеству Венеции и Че
хии мелкий бисер достиг очень боль
шого разнообразия и по размерам, и 
по богатейшему подбору цветов и от
тенков.

В конце XVIII в. началось изготов
ление бус и бисера в Германии. Сна
чала в области Фихтельгебирге начали 
изготовлять бусы и бисер массивных 
сортов из непрозрачного стекла и фар
фора. Их экспортировали в Россию, 
Азию и Африку. В начале XVIII в. 
в Тюрингии было основано производ
ство легких дутых бус из стекла, ко
торое со временем превратилось в про
изводство елочных украшений. Здесь 
изготовляли и искусственный жемчуг 
из стекла путем особого метода об
работки чешуи рыбы — уклейки. Шли
фовали бисер в Богемии (Северная Че
хия), где издавна существовало про
изводство стекла.

Как подтверждают археологические 
раскопки и письменные источники, на
чало чешского стеклоделия относится 
к средним векам. Техника стеклоделия 
проникла сюда из соседних страж но 
вскоре в Чехии научились варить стек
ло, которое по своей чистоте, прозрач
ности, блеску и твердости превосхо
дило все ранее известные изделия из 
стекла. Первый огонь в стекловарен
ной печи загорелся в 1376 г. в по
селке Скленаржица, неподалеку от Яб- 
лонца. В 1548 г. в городке Мшено- 
на-Нисе был основан первый стеколь
ный завод, а в 1760 г. в Яблонец-на- 
Нисе прибыли первые иностранные 
купцы.

В отличие от венецианского. легко
плавкого стекла, которое обрабатыва
лось в нагретом состоянии, чешское 
стекло тугоплавко. Стеклоделы Боге
мии создали свою технологию стекла, 
в состав которого ввели вместо соды, 
секреты изготовления которой строго 
соблюдали венецианцы, древесную зо
лу — поташ. Отсюда и пошло назва
ние лесное стекло. Оно тверже, легче 
поддается обработке, гранению и шли
фованию. Германский монах Теофил в 
своем знаменитом «Трактате о различ
ных ремеслах» писал, что в X—XI вв. 
немецкие стеклоделы варили стекло из 
двух частей буковой золы и одной части 
хорошо промытого песка, а в XII в. 
использовали золу папоротника.

Особой популярностью, чешское стек
ло пользовалось в конце XVII — на
чале XVIII в. Наряду с крупными из
делиями здесь изготовляли бусы, искус

Во второй половине XIX в. были изоб
ретены машины для изготовления би
сера, благодаря чему значительно сни
зилась его стоимость. На смену вер
тикальным дискам для разрезания стек
лянных трубок в 1890 г. пришел вы
рубной пресс в виде гильотины, что 
дало возможность обрабатывать одно
временно большую связку трубочек. Это 
способствовало распространению бо
гемского бисера во многие страны ми
ра. Но постепенно, в связи с упадком 
всевозможных рукоделий, бытовавших • 
во многих странах на протяжении не
скольких столетий, снижается и произ
водство бисера. Исчезают мелкие сор
та, уменьшается количество цветов и 
оттенков, бисер становится более 
грубым.

Родиной бисера из золота, серебра, 
стали и других металлов является П а
риж, но шлифовали его в Германии. 
Позже металлический и массивный 
стеклянный бисер штамповали и покры
вали амальгамой или расплавленным 
оловом для получения серебристого би
сера, а золотистый получали, погру
жая бисеринки в слабый раствор же
лезного купороса и слабый раствор хло- * 
ристого. золота. Металлический бисер 
использовался значительно реже.

Издавна было известно стеклоделие 
и в нашей стране, о чем свидетельст
вуют раскопки древних курганов и го
родищ, а также письменные источники. 
Как пишет академик Н. Н. Качалов, 
«Искусство изготовления тончайшего 
узорочья из меди, бронзы, серебра и 
золота зародилось на Поднепровье 
очень давно, и археологи прослежива
ют его развитие от первых веков на
шей эры. Постепенно совершенствуясь, 
оно достигло чрезвычайно высокого тех



нического и художественного уровня 
в эпоху Киевской Руси. Древнекиев
ским ювелирам были известны секре
ты изготовления разноцветны^ эмалей, 
которые являются определенной кате
горией легкоплавких прозрачных или 
заглушенных стекол».

На огромных просторах бывшего Ки
евского государства, раскинувшегося от 
Черного моря до Ладожского озера и 
от Карпат до верхнего течения Волги, 
всюду на городищах, в курганах и з а 
хоронениях археологи находят множе
ство стеклянных бус, браслетов, перст
ней, осколков битой посуды. Недавно 
на территории Сумской области в захо
ронениях III—IV вв. найдены коралло
вые, сердоликовые и стеклянные бусы. 
Остатки стеклоплавильных мастерских 
с разрушенными горнами, черепками 
тиглей, облитых разноцветными распла
вами, обломки тонкостенных сосудов 
из стекла, кусков эмалей и многоцвет
ных смальт, найденные при раскопках, 
свидетельствуют о том, что наши пред
ки знали стекло не только благодаря 
торговле со странами Востока, Азии и 
Византии. Уже в IX в. в Киеве су
ществовали небольшие мастерские по 
изготовлению стеклянной посуды, пред
метов быта и украшений, мозаичных 
смальт и цветных эмалей. Позднее из 
Киева стеклоделие распространилось в 
Чернигов, во Владимир, в Рязань, Га
лич, Полоцк и другие города.

Если при раскопках курганов VIII— 
XI вв. встречаются стеклянные изде
лия из глухого цветного стекла, по
хожего на металл, иногда расписанные 
эмалевыми красками в виде простых 
геометрических узоров, то в XII в. для 
их изготовления применяли полупро
зрачное стекло разных цветов. Стек
лянные бусы были самые разнообраз
ные по' величине, форме, расцветке и 
художественной обработке. По цвету 
они были зеленые, синие, желтые, фио
летовые, черные, серебряные и золо
ченые; по форме — круглые, цилинд
рические, бочонко- и винтообразные или 
биконические в виде двух усеченных 
конусов, сложенных своими широкими 
основаниями. Переливаясь на солнце 
всеми цветами радуги, издавая мело
дичный звон при движении, эти укра
шения делали женский костюм еще на:

ряднее и красочнее. \
Развитие стеклоделия на Руси нах 

го было прервано татаро-монгольских 
нашествием. Только в XVI в. началось 
возрождение стеклоделия в небольших 
сельских мастерских-гутах на западе 
и юго-западе страны, на Украине. Пред
меты гутного стекла — простая вы
дувная посуда и потешные сосуды в 
виде зверей и птиц, расписанных мас
ляными красками и украшенных лепны
ми узорами,— вывозились во многие 
города России и в Турцию. В начале 
XVII в., в 1635 г., начал работать пер
вый русский стекольный завод в селе 
Духанино, под Москвой, на котором 
работали и украинские мастера- 
гутники.

В 1668 г. строится второй, Измай
ловский, завод, принадлежащий царю 
Алексею Михайловичу. Здесь изготов
ляли столовую и аптекарскую посуду, 
подсвечники и различные «потешные» 
(фигурные) предметы. Стекло изготов
ляли как бесцветное, так и окрашен
ное, прозрачное и заглушенное, а 'т а к 
же хрусталь. Здесь работали немецкие, 
русские и венецианские мастера.

Большое внимание развитию стекло
делия в России уделял Петр I. Он 
уничтожил пошлины на стеклянные из
делия, привлекал для подготовки рус
ских мастеров иностранных стеклоде
лов, посылал русских ребят за грани
цу учиться стекольному делу и, в част
ности, искусству изготовления бисера. 
П оего приказу в 1705 г. на Воробьевых 
горах под Москвой был построен завод 
зеркального стекла. После смерти Пет
ра I Воробьевский завод был перереден 
в Петербург и со временем стал Импе
раторским.

На протяжении XVIII—XIX вв. в Рос
сии существовали небольшие казенные 
и частные заводы по изготовлению все
возможных изделий из гстекла, но ни
каких свидетельств о массовом про
изводстве бисера нет.

На протяжении нескольких веков би
сер ввозили в Россию из Венеции и 
Германии. В XV в. привозной бисер 
применялся русскими рукодельницами 
наравне с драгоценными камнями и 
жемчугом.

С увеличением бисерного рукоделия 
резко повысился спрос на бисер и стек



лярус разных сортов и оттенков. Ес
ли в 1748 г. только через Петербург
ский порт было ввезено в Россию из-за 
границы 472 пуда бисера и 2 пуда 
стекляруса, то в 1752 г. было заве
зено 2126 пудов бисера и 29 пудов 
стекляруса.

В 1752 г. М. В. Ломоносов, про
водивший опыты по созданию цветного 
стекла, получил от сената разрешение 
на строительство Усть-Рудицкой фабри
ки под Ораниенбаумом для «делания 
изобретенных им разноцветных стекол 
и из них бисеру, пронизок и стекля
руса и всяких других галантерейных 
вещей и уборов, чего еще поныне в 
России не делают, но привозят из-за 
моря великое количество ценою на мно
гие тысячи». Одной из основных по
строек была лаборатория, в которой 
находилось девять печей. В 1754 г. Усть- 
Рудицкая фабрика рыдала свою первую 
продукцию: бисер и стеклярус, граненые 
Камни и броши, заглушенные цветные 
стекла для мозаики и т. п. Стекля
русом, изготовленным на этой фабрике, 
был отделан стеклярусный кабинет Ки
тайского дворца в Ораниенбауме. 
В 1765 г., после смерти М. В. Ломоно
сова, фабрика закрылась, просущество
вав всего 10 лет.

В своем стихотворении «Письмо о 
пользе стекла» М. В. Ломоносов писал:
Так в бисере Стекло, подобяся жемчугу, 
Любимо по всему земному ходит кругу.
Им красится народ в полунощных степях.
Им красится Арап на южных берегах...

В конце XVIII — начале XX в., в 
расцвет бисерного рукоделия во многих 
странах мира и в России, наряду с 
привозным использовался бисер, изго
товляемый в небольших кустарных ма
стерских Киевской, Московской, Казан
ской и других губерний для нужд мест
ных ювелиров, ремесленников и руко
дельниц.

В наше время, как и много лет назад, 
основным поставщиком бисера в страны 
Европы и Азии остается Чехия. Внешне
торговое объединение «Яблонэкс» экс
портирует бисер и всевозможные укра
шения из него более чем в 100 стран 
мира. В последнее время производство 
бисера налажено в Японии и на Тай
ване.

Подготовка 
не работе

Изготовление украшений из бисера и 
стекляруса не требует длительного обу
чения и особых приспособлений, тем 
не менее, прежде чем приступать к изго
товлению сложных украшений, обяза
тельно отработайте самые простые при
емы низания.

Материалы и инструменты
Для работы понадобятся бисер 

и стеклярус, мелкие бусы, иголки, нит
ки, нитковдеватель, ножницы, немного 
воска, альбомы для узоров, фломастеры 
или цветные карандаши.

Бисер можно применять любой вели
чины и цвета. Пригодятся для работы 
старые и рассыпавшиеся бусы, из ко
торых можно сделать новые украше
ния. Хранят бисер, стеклярус и бусы 
в отдельных посудинах с пробками: 
стеклянных пузырьках, флаконах, коро
бочках. Во время работы бисер раскла
дывают в маленькие розетки или вы
сыпают на ворсистую ткань, с которой 
его легко набирать на иголку.

Иголки нужны тонкие (№ 0 или 1) 
с длинным ушком. Если нет иголки, 
низать можно ниткой, обмакнув ее ко
нец в клей или лак для ногтей.

Нитки применяют обычные: катушеч
ные, шелковые, капроновые, а также 
тонкую леску. Д ля  придания нитке уп
ругости ее вощат — слегка протирают 
воском.

Нитковдеватель применяют при низа
нии без иголок.

Бумага в прямую и косую клетку, 
альбом, карандаши и фломастеры по
надобятся при переснимании и состав
лении узоров.

Станок — приспособление для изго
товления украшений способом тканья 
(рис. 1). Для станка нужна дощечка 
толщиной до 1 см, шириной 6— 10 см 
и длиной 60 см для коротких изделий 
и 140— 150 см —  для длинных. На 
каждом конце дощечки набивают по
рожки из деревянных реек шириной 
1,5—2 см и высотой 2—5 см. На порож
ках в шахматном порядке на расстоя-



нести на канву понравившийся узор' 
или отдельный раппорт нужной длины 
и ширины. Узоры герданов и гайта
нов составляют для медальона и двух 
боковых полос. Ширина медальона бу
дет на одну клеточку шире в тканых 
украшениях и на одну ячейку — в 
ажурных. Эта клеточка или ячейка и 
будет серединой изделия А.

Процесс создания разных вариантов 
узоров показан на рис. 3. На рис. 3, а 
дан образец узора крестом, а на 
рис. 3 ,6  — г показаны созданные по 
нему варианты узоров для тканых и 
ажурного (рис. 3, д)  герданов и гай
танов.

Закрепление нитки

При работе в одну нить, нанизывая 
бисеринки на капроновую нить, прижи
гают ее конец спичкой. Набирая би
серинки на хлопчатобумажную нить, ос
тавляют конец в 5—6 см. Закончив 
низание на нитку, закрепляют'ее конец, 
пропуская его с помощью иголки или 
нитковдевателя через отверстия неско
льких ранее нанизанных бисеринок. Ос
тавшийся кончик хлопчатобумажной 
нитки аккуратно обрезают ножницами.

Если нужно удлинить рабочую нит
ку, то делают так же, как при за 
креплении конца: протягивают новую 
нить через несколько ранее нанизанных 
бисеринок, делают 1—2 закрепитель
ных узелка и продолжают работу.

Полезные советы

Рабочей называется нитка, на кото
рую набирают бисеринки и нижут из
делие. Бисеринка, в которой скрещива
ются рабочие нити, называется связ
кой. Такие бисеринки должны иметь 
большие отверстия для продевания 
иголки с ниткой 2—3 раза.

Для низания используют толстые 
(№ 10, 20) и тонкие (№ 50, 40) хлоп
чатобумажные нитки. Толстую нитку 
для работы без иголок берут одинар
ную, а тонкие — хлопчатобумажную 
(№ 50—60) и капроновую — сложен
ную вдвое.

Во время низания начатая работа 
тчч'ла находится в левой руке, а паль- 
им правой ведут рабочую нить. Бусин

ки должны плотно ложиться друг к 
другу, а не провисать на нитках. Что
бы украшение было красивой формы, 
необходимо подбирать для работы бисе
ринки одного размера и точно по сче
ту в соответствии с узором. Но и не 
нужно очень затягивать нитку, чтобы 
изделие не морщилось.

Техника низания
В народных бисерных украшениях на

блюдается разнообразие способов из
готовления. По количеству иголок и ни
ток, необходимых для работы, разли
чают низание в одну нить или одной 
иголкой, т. е. ниткой или ниткой с игол
кой;-в две нити или двумя иголками — 
низание ниткой с иголками с двух 
сторон.

В зависимости от расположения бу
синок при нанизывании существует не
сколько способов изготовления укра
шений:

В крестик — наиболее распростра
ненная техника низания цепочек разной 
ширины в виде густой сетки с кресто
образным расположением бисеринок.

Мозаика — нанизывание бисеринок 
в каждом ряду в шахматном поряд
ке, то есть через одну.

Плетение — самый распространен
ный способ изготовления украшений, 
наподобие плетения кружев на коклюш
ках. Плели изделия узкими на 3—8 нит
ках и широкими — до 25—30 ниток, 
соединенных на одном конце в узел. 
На каждую нитку по счету соответст
венно узору набирали цветные бисерин
ки и переплетали под прямым или ко
сым углом, создавая ажурные компози
ции сетки с ячейками разной формы. 
Таким же способом оплетали всевоз
можные сосуды, флаконы и другие пред
меты быта.

Низание — нанизывание бисеринок 
на нитку сквозной (ажурной) сеткой, 
наподобие вязания кружев крючком 
воздушными петлями.

В столбик или столбиком — нани
зывание бисеринок снизу вверх в виде 
круглого или квадратного шнура.

Тканьё — изготовление украшений 
на станке с нитяной основой спосо
бом простого перебора.



* Hur Ы ) Ur

того как выбран рисунок, нужно пе
ревести его на бумагу и составить ра
бочий узор. Д ля этого сначала заго
тавливается канва в виде косой сетки 
со сторонами ромба 1 см для ажурных 
изделий и из мелких клеточек 2X 2  или 
3 X 3  мм — для тканых (рис. 2). З а 
тем на канву цветными карандашами 
или фломастерами наносится узор. Сто
роны ромбов косой сетки можно за 
полнить кружочками, соответствующи
ми числу бисеринок в будущем изде
лии, что более наглядно и удобнее в 
работе.

Для узоров цепочек достаточно на-

Станки для тканья: а —  доска; б —  
порож ки ; а —  гвозди; г  —  прорези; д —  нитки 
основы; е —  линии-обозначения середины и 
концов изделия
нии 2—3 мм друг от друга забивают 
маленькие гвозди для закрепления ни
тей основы или делают прорези. Ни
тей основы должно быть на одну боль
ше,. чем бисеринок в узоре (по ши
рине). Натягивать нити нужно не очень 
туго, чтобы они не стянули готовое 
изделие и не морщили его.

На Дощечку наносят карандашом ли
нию, делящую расстояния между по
рожками пополам, она будет серединой 
Изделия. На расстоянии 15 см от по
рожков наносят линии, определяющие 
начало и окончание работы, то есть дли
ну будущего изделия на коротком стан
ке, и 25 см — на длинном. Роль чел
нока выполняет иголка, а утка — ра
бочая нить с бисеринками.

Составление узоров
Узоры для изготовления украшений 

готовят заранее, но многие опытные 
мастерицы творят их сами во время 
работы. Можно применять любой узор 
вышитых, тканых или вязаных изделий, 
приспособленный для низания. После

Канва для узоров низания: а — ажур
ных изделий; б —  тканых изделий; А — середина 
изделия



Рис. 3. Составление узоров для низания: 
а —  узор для вышивания крестиком ; б— г —  
образцы для тканых изделий; д —  для ажурных



Бусы и цепочки 
в одну нить

Наиболее распространены и просты 
в изготовлении всевозможные нити бус 
и простые цепочки. Если одноцветные 
нити бисера украсить пупырышками, 
петлями, крестиками или цветочками 
из цветных бисеринок, соединить неско
лько разноцветных ниток бисера круп
ными бусинками, получатся современ
ные, красйвые и модные бусы. Позна
комьтесь с их изготовлением.

Пупырышки. На вощеную нитку не
обходимой длины набираем ряд одно
цветных бисеринок и 1—6 бисеринок 
другого цвета. Иголку с ниткой про
пускаем через предпоследнюю бисерин
ку ряда или через первую цветную би
серинку и притягиваем нитку. Получа
ется пупырышек или петелька, украша
ющие нитку бус (рис. 4). В такой же 
последовательности нижем всю длину 
нитки.

Нитку однотонного бисера можно ук
расить цветочками из цветного бисе
ра или изготовить цепочку. Длина из
делия зависит от его назначения — 
будет ли это украшение на шею, брас
лет, пояс или бретели к летнему платью.

Цветочки в шесть лепестков изготов
ляем, набирая на нитку первый ряд 
бисеринок одного цвета (5—30 шт.), 
а для цветочка четыре цветные (1 — 
4) бисеринки-лепестка и одну (5) для 
серединки (рис. 5,а). Пропускаем игол
ку через бисеринки 1—4 и протягиваем

Рис. 4. Пупырыш ки

Рис. 5. Цветочки из шести лепестков: а— в —  
последовательность выполнения

нитку, набираем две бисеринки-лепест
ка (6, 7) и протягиваем иголку с нит
кой через бисеринки 1, 5 и 4 (рис. 5, б). 
Затягиваем нитку, чтобы бисеринки не 
провисали, и набираем новый ряд 
(ряс. 5, в).  Длина рабочей нитки долж
на быть не менее 120 см.

На рис. 6 даны способы украшения 
нитей бус цветочками из восьми ле
пестков на одной и трех нитях.

Цепочки из цветочков в восемь ле
пестков изготовляются в одну нить дву
мя способами.

П е р в ы й  с п о с о б  (рис. 7) напоми
нает украшение нитей цветочками, в ко
тором каждый цветочек нижется из де
вяти бисеринок — восьми лепестков 
и серединки.

В т о р о й  с п о с о б  более сложный. 
Для сплошной цепочки на нитку дли
ной 80— 100 см набираем четыре би
серинки (1—4) для начала 1-го и 2-го 
ряда цепочки: одну цветную, две белые 
и одну цветную (рис. 8, а).  Протя
гиваем нитку через бисеринки 1 и 2 
и притягиваем ее (рис. 8, б). Затем 
набираем одну (б) цветную бисерин
ку — для серединки цветочка и три 
белые — для лепестков (6, 7, 8) и 
протягиваем иголку с ниткой через би
серинки 3 и 2 1-го ряда (рис. 8, в): 
Заканчиваем цветочек тремя белыми 
бисеринками (9, 10, 11), протягивая 
иголку с ниткой через бисеринку 6 
(рис. 8, г).  Получился цветочек из вось
ми лепестков. Для второго цветочка



£•?*<. Цветочки из восьми лепестков: а— в —
на одной нити; г  —  на трех нитях

набираем две цветные бисеринки (12, 
13) и протягиваем нитку через бисерин
ки-лепестки (11, 6) первого цветочка. 
Притягиваем нитку и продеваем игол
ку с ниткой в бисеринку 12. Снова 
притягиваем нитку (рис. 8, д, е). Н а
бираем новый цветочек: одну белую 
бисеринку (14) для середины цветочка 
и три цветные — для лепестков (15— 
17) . Протягиваем иголку с ниткой через 
первые два лепестка (12, 13) и при
тягиваем нитку. Для окончания 2-го 
цветочка набираем еще три (18—20) 
бисеринки для лепестков и протягива
ем нитку через бисеринку-лепесток 15 
(рис. 8, ж).  Третий и все последую-

Цепочка из цветочков в одну нить
(I способ): а, б —  последовательность выпол
нения



Рис. 8. Цепочка из цветочков в одну нить
( I I  способ): а— з —  последовательность выпол
нения

щие цветочки нижем таким же спосо- 
бом (рис. 8, з) . Цепочку желательно 
сделать такой длины, чтобы можно было 
надевать ее через голову без застежки. 
Длинная цепочка, украшенная на кон
цах бахромой, может служить поясом.

На рис. 9 и 10 даны способы из-
Рис. 9. Цепочка в полтора ряда: а— е —  после
довательность выполнения



кис, 10. Цепочка в семь бусинок: а— г —  после
довательность выполнения; д —- вид цепочки в за
висимости от применения бисера разных цветов

готовления сплошных цепочек крестик 
в полтора ряда и в семь бусинок, а 
на рис. 11 — цепочка крестик в один 
ряд.

епочка в две нити

Простую цепочку из крупного бисера 
можно сделать в две нити с помощью
нитки с иголками на концах или без 
иголок. Такие цепочки украшали на
родный крестьянский костюм, образуя 
красочные ожерелья из 5—20 цепочек 
разной длины и всевозможных узоров. 
В зависимости от назначения цепочки 
могут быть узкими и широкими, ко
роткими и длинными, однотонными и 
разноцветными. Наиболее просты в ра
боте однорядные цепочки.

Цепочка в крестик является перво
основой многих крестьянских украше
ний, которые низались на нескольких 
нитках. Для работы берем нитку дли
ной до -1,5 м с иголками на концах. 
Если нет тонких иголок, обмакните кон-

Ри«. 11. Цепочка в крестик одной нитью : а— г —  
последовательность выполнения

цы нитки в клей ПВА, БФ-2 или лак 
для ногтей и дайте высохнуть. Затем 
нитку навощите и начинайте изготов
ление украшения. На середину нитки 
наберите первый ряд цепочки из четы
рех крупных бисеринок или мелких бу
синок. (рис. 12, а).  Придержите би
серинки большим и указательным паль
цами левой руки, а правой рукой про
деньте правый конец нитки в 1-ю би
серинку ряда навстречу левой нитке



Рис. 12. Цепочка в крестик в две нити: а— а —
последовательность выполнения; е —  варианты 
узоров в зависимости от цвета бисера

так, чтобы нитки скрестились в 1-й 
бусинке-связке (рис. 12, б).  Притяните 
нитки. Иголки теперь находятся по раз
ные стороны бисеринки, образуя первое 
колечко цепочки в виде крестика 
(рис. 12, в).  Теперь сделайте второе 
колечко-крестик: на правую нитку на
бираем две бисеринки, а на левую — 
одну (рис. 12, г). Продеваем левую 
нитку во вторую бисеринку второго кре
стика навстречу правой нитке и притя
гиваем концы. Получилось второе ко
лечко. Так же нижем третье и все по
следующие колечки - крестики
(рис. 12, д).  Каждый раз концы нит
ки меняются местами, но всегда на 
правую нить набираем две бисеринки, 
а на левую — одну. Из разноцвет
ного бисера можно низать цепочки са
мых разных узоров (рис. 12, е).

Цепочка колечки. Из шести бисери
нок нанизывают первое колечко, а вто
рое и все последующие, набирая на 
правую нитку три, а на левую — две 
бисеринки (рис. 13).

Увеличивая количество бусинок в ко
лечке, добавляя бусы и стеклярус, мож
но сделать множество самых разнооб
разных цепочек (рис. 14, а—в). Таким

же способом нижутся и ромбики, ко
торые в народе называют лодочками 
(рис. 14, г, д)

Двухрядная цепочка из колечек
(рис. 15). Сначала делают кольцо из 
шести бусинок (1—6). Затем набирают 
второе кольцо из пяти бусинок — на 
иголку с ниткой II четыре (7— 10) и 
одну (11) на иголку с ниткой I. Про
тягивают иголку 1 через последнюю 
бусинку (10) на нитке II (рис. 15, а, б).  
Для третьего колечка набирают четыре 
бусинки (12— 15) на иголку II и одну 
(16) — на иголку I, протягивая игол
ку I в последнюю (15) бусинку на 
нитке с иголкой II (рис. 15, в, г).  
Притягивают нитки и набирают четвер
тое кольцо и все последующие по схе
ме (рис. 15, д—ж).  Такие цепочки де
лают из мелких круглых бус одного 
или нескольких цветов, следя за пра
вильным набором их на нитки.

Цепочка в три крестика двумя нит
ками нижется на основе однорядной 
цепочки (см. рис. 11). Цепочку будем 
низать слева направо, поэтому закан
чиваем однорядную цепочку с правой 
стороны последнего колечка в бисерин
ке 3 (рис. 16, а).  Притягиваем нит
ки и набираем следующий ряд цепочки, 
который нижем сверху вниз. Для этого 
набираем на иголку I три бисеринки 
(4, 5, 6) ряда и пропускаем нитку в





Рис.
n o i.

15 Двухрядная цепочка колечками: а— ж  
:ледовательность выполнения

бисеринку 1 первого колечка (рис. 16, б). 
Притягиваем нитку I, а на нитку II 
набираем две бисеринки (7, 8). Игол
ку II с ниткой протягиваем через би
серинки 4, 2, 6 и притягиваем нитку 
(рис. 16, в).  Заканчиваем ряд также 
двумя бисеринками (9, 10), нанизав их 
на нитку I. Закрепляем второй ряд кре
стиков, протягивая иголку с ниткой II 
через последнюю бисеринку 10 
(рис. 16, г).  Притягиваем нитки и ни

Рие. 16. Цепочка в три крестика двумя нитками 
а—1е —  последовательность выполнения; ж  — 
изделие в готовом  виде



жем следующим ряд снизу вверх, игол
кой I. Набираем на нее три бисерин
ки (11, 12, 13) и протягиваем игол
ку с ниткой через бисеринку 8 
(рис. 16, (3). Затем работу продолжа
ем иголкой II, которая осталась вни
зу, повторяя в обратном порядке ни
зание сверху вниз. Набираем на нее 
две бисеринки (14, 15) и протягиваем 
нитку через бисеринки 11, 5 и 13 
(рис. 16, е).  Заканчиваем ряд навер
ху двумя бисеринками (16, 17), нани
занными на нитку I, протягивая нит
ку II через последнюю вторую бисерин
ку. Следующий ряд нижем снова сверху 
вниз (см. рис. 16, а— в) и так про

Рис. 17. Пояс в три крестика в шесть нитей: 
а— г —  последовательность выполнения

должаем работу до получения изделия 
необходимой длины, украшая его цвет
ными узорами (рис. 16, ж). ■

В старину такие украшения изготов 
ляли на нескольких нитках (одной па
ре, двух парах и т. д.). Техника из
готовления пояса в три крестика с по
мощью шести ниток (трех ниток, сло
женных пополам) дана на рис. 17. Для 
удобства работы, начиная низание, нит
ки нужно закреплять на гвоздях или 
крючках.

Ажурные цепочки

В народном костюме, кроме простых 
цепочек, широко применялись украше
ния из плоских ажурных цепочек раз
ной ширины и длины, цветов и узоров, 
очень напоминающих местные тканые 
и вышитые изделия. Ажурные цепочки 
из бисера представляют собой ровную 
полосу шириной (в зависимости от раз
мера и количества бисеринок в ячейке) 
от 0,5 до 3—4 см, нанизанную на нит-



ках, конском волосе или тонкой про
волочке.

Нанизывание бисеринок на нитку 
сквозной сеткой, наподобие вязания 
кружев крючком, выполняется в косую 
сетку с ячейками ромбом, в прямую 
клетку — ячейками квадратом или ре
шеткой, а также фонариком или сота
ми (рис. 18). Низание цепочек ведется 
слева направо и справа налево, свер
ху вниз и обратно, в одну, две и не
сколько нитей. По ширине изделия мо
гут быть очень узкими — в полром
ба или пол-ячейки, в одну ячейку и 
более широкими — в полторы, две, три 
и более ячеек (рис. 19). Чем мельче 
бисер и больше количество бусинок в 
ячейке, тем ажурнее изделие.

Сначала познакомимся с цепочками, 
изготавливаемыми в одну нить.

Ц еп очк и
с р о в н ы м и  к р а я м и

Лесенка шириной в полквадрата. Для
первого ряда на нитку набираем,две
надцать бисеринок (1 — 12) и пропуска
ем иголку с ниткой в первую бисерин
ку ряда (рис. 20, а).  2-й и все по
следующие ряды набираем из семи би
серинок. Закрепляем второй ряд (13— 
19), протягивая нитку через 9-ю би
серинку-связку 1-го ряда (рис. 20, б),  
а все последующие ряды — через сред
нюю (4-ю) бисеринку предыдущего ря
да (рис. 20, в, г).  По окончании ра
боты к концам изделия пришиваем, з а 
стежку или соединяем концы цепочки. 
Для пояса концы цепочки украшаем 
бахромой из бисера и стекляруса.

Для этого набираем на нитку не

рпе. 18 Ф о р м а  ячеек ажурных украш ений 

22

сколько бисеринок (7—30 шт.) для пер
вой нити бахромы и протягиваем игол
ку с ниткой в предпоследнюю, 4-ю или 
6-ю бисеринки ряда. Притягиваем нит
ку и протягиваем ее через все бисе
ринки бахромы. Так же нанизываем 
2-ю и все последующие нити. Конец 
бахромы можно украсить цветной бу
синкой или петлей (рис. 20, д).

Цепочка в полромба нижется слева 
направо. Первый ряд набираем из семи 
бисеринок (1—7) и протягиваем нит
ку в первую бисеринку ряда (рис. 21, а).  
Притягиваем нитку и набираем 2-й ряд 
из четырех бисеринок (8— 11), а нитку 
пропускаем во вторую от конца пер
вого ряда бисеринку 6 (рис. 21, б).  
Третий и все последующие ряды ни
жем из петель в четыре бисеринки и 
протягиваем иголку с ниткой в пред
последнюю бисеринку предыдущего ря
да (рис. 21, в, г).  Добавляя цветные 
бисеринки, можно создать множество 
узоров (рис. 21, (3). Более ажурную 
цепочку можно сделать, набирая для 
первого ряда не семь, а десять бисе
ринок и по шесть для каждого по
следующего ряда (рис. 21, е—з).

Восьмерка или цепочка в полтора 
ромба. Для первого ряда набираем 
одиннадцать бисеринок (1 — 11) и про
пускаем иголку в 5-ю от начала ряда 
бисеринку-связку. 2-й ряд набирем 
снизу вверх петлей из трех бисеринок 
(12— 14), а нитку протягиваем через 
1 -ю бисеринку ряда (рис. 22, а ) . 3-й ряд 
нижем сверху вниз и начинаем его пет
лей из четырех бисеринок (15— 18), про
тягивая нитку через среднюю бисерин
ку 13 2-го ряда (рис. 22, б). Закан
чиваем 3-й ряд тремя бисеринками 
(19—21), пропуская иголку с ниткой

2  Ж  < Ш >

Рис. 1в, Ш ирина ажурных украшений



в бисеринку 10 1-го ряда. Четвертый 
ряд начинаем "петлей из четырех (22— 
25) бисеринок и заканчиваем тремя би
серинками (рис. 22, в).  В такой по
следовательности нижем цепочку необ
ходимой длины. Чтобы края ее были 
ровными, в начале каждого ряда на
бираем на нитку по четыре бисерин
ки (рис. 22, г, д).

Для цепочки в 2,5 ромба 1-й ряд на
бираем из пятнадцати бисеринок (1 —

Рис. 20 Цепочка лесенка: а— г —  последователь
ность выполнения; д —  изготовление бахромы

Рис. 21. Цепочка в полром ба: а— г —  последо
вательность выполнения; д  —  общ ий вид; е— з —  
последовательность выполнения аж урной цепоч
ки



Цепочка в полтора ром ба: а— г —  после- 
выполнения; д —  общий вид

13). Длина 2-го и всех последующих 
(по ширине цепочки) увеличит- 

на одну петлю из трех бисеринок.
иголку с ниткой в 9-ю 

(<£т начала ряда) бисеринку 1-го ряда 
притягиваем нитку. 2-й ряд нижем 

вверх из двух петель по три би- 
О б— 18, 19—21), протягивая 

в бисеринки-связки 1-го ряда 
и 1-ю (рис. 23, а).  3-й ряд ни- 
сверху вниз, начиная его петлей 

четырех (22—25) бисеринок и дву- 
петлями по три бисеринки (26— 

28, 29—31), протягивая нитку в средние 
б меринки петель (20, 17 и 14) предыду

щего ряда (рис. 23, б).  4-й ряд ни
жем, как и 2-й, снизу вверх; 5-й — 
сверху вниз, как и 3-й, и т. д. до не
обходимой длины цепочки (рис. 23, в, г).

Более сложны в работе цепочки, из
готовляемые с помощью нитки и иго
лок- на ее концах или в две нити.

Цепочка ромб с мысиком. При ши
рине цепочки в один ромб и сторона
ми его в три бисеринки для первого 
ряда набираем на середину рабочей 
нитки восемь бисеринок (1—8). 1-ю 

более крупную и с 
;м. Скрещиваем в ней 
р притягиваем их

бисеринку берем 
большим отверсти 
концы нитки 1

Рис. 23. Ц епочка в 2,5 ромба: а— г —  последо
вательности выполнения



(рис. 24, а, б).  Затем протягиваем игол
ку 1 с  ниткой через бисеринки 2 и 
3 1-го ряда, а иголку II — через би
серинки 8 и 7 (рир. 24, в).  Притя
нем нитки. Так мы оформили начало 
цепочки — мысик. Начинаем низать 
2-й ряд справа налево. Для этого на 
нитку I набираем четыре бисеринки (9— 
12) и протягиваем иголку с ниткой че
рез бисеринку 5 1-гс ряда (рис. 24, г) . 
Заканчиваем 2-й ряд, работая обеими 
иголками: на нитку I берем две бисе
ринки (13, 14) и на нитку II две (15— 
16). Иголку II с ниткой протянем в 
бисеринку 14 на ни^ке I (рис. 24, д).  
Притянем нитки и нрберем на нитку II 
три бисеринки (17—[19) для 3-го ряда 
и протянем нитку слева направо через 
бисеринку-связку i l l  2-го ряда 
(рис. 24, е).  Протягиваем нитки и ни
жем 4-й ряд в такой последователь
ности, как 3-й, и т.

Для цепочки на 
нужно пришить зас 
несколько ниток в 
нюю бисеринки-связ 
тить шнурочек-завя 
пояса оформляем 
ра (см. рис. 20, д).

Цепочки с ровны 
сделать и большей 
ромба и т. д.

Цепочка в три р 
ромбов в три бисер 
ряда необходимо на

д. (рис. 24, ж, з). 
шею к концам ее 
'ежку или продеть 
первую и послед

уй мысиков и скру- 
зку. Цепочку для 

бахромой из бисе-

ии краями можно 
фирины: в два, три

омба со сторонами 
янки. Для первого 
брать на середину'

рабочей нити пятнадцать бисеринок 
(1 — 15). Заканчиваем 1-й и начинае 
2-й ряд справа налево, протягивая ни 
ку II в 10-ю бисеринку 1-го ряда 
(рис. 25, а).  Протягиваем нитку и н 
бираем 2-й ряд из двух петель: два>|{ 
ды по три бисеринки (16— 18 и 19 
21), протягивая иголку с ниткой чер 
бисеринки-связки 7 и 4 1-го ряда. 3 
канчиваем 2-й ряд двумя бисеринками 
22, 23, протягиваем иголку I с нит 
кой через последнюю бисеринку 23 вт 
рого ряда (рис. 25, б, в).  Иголка 
остается слева, а 3-й ряд нижем иго 
кой I слева направо, набирая петли 
по три бисеринки и пропуская и гол су 
через средние бисеринки предыдуще 
(2-го) ряда (рис. 25, г).  Когда 3-й р:!д 
закончен, иголки остаются по краям 
изделия (рис. 25, д).  4-й ряд ниж<;м 
иголкой II слева направо из трех г 
тель. 1-ю петлю набираем из четыр 
бисеринок, две последующие — из тр 
(рис. 25, е).  Заканчиваем 4-й ряд дв 
мя бисеринками. 5-й ряд начинаем та 
же двумя бисеринками, набрав их \а 
иголку I, находящуюся справа. Прот 
гиваем иголку I с ниткой через г 
следнюю бисеринку 4-го ряда 
нитке II. Притягиваем нитки и нижём 
5-й ряд справа налево из трех петель

J3
а-

Рис. 24. Ц епочка в одну ячейку с 
а— ж  —  последовательность 
общ ий вид



Рчс. ?.5 Цепочке в три ромба: а— з —  после
довательность выполнения; и —  общ ий вид



по три бисеринки (рис. 25, ж).  6-й ряд 
нижем иголкой II справа налево 
(рис. 25, з). Заканчиваем его, как и
2-й, двумя бисеринками и начинаем 7-й 
также двумя. Далее нижем цепочку 
необходимой длины в такой же после
довательности, украшая ее узорами из 
цветного бисера (рис. 25, и).

Таким способом можно сделать коше
лек или сумочку из ажурных полот
нищ, увеличив соответственно размеру 
изделия количество ячеек и бисеринок 
в них.

Ажурная цепочка в два ромба на 
шести нитках нижется старым крестьян
ским способом. Для работы необходи
мы шесть ниток, каждая длиной не 
менее 60 см (при длине изделия 30 см). 
Концы ниток в 15 см с обеих сторон 
оставляем для завязки.

С одной стороны концы ниток скла
дываем вместе, связываем узлом и з а 
крепляем на гвозде. Низать цепочку — 
начало мысика — начинаем средней па
рой ниток (I, II). 1-ю бисеринку-связ
ку набираем на обе нитки, а боковые

Цепочка в два ром ба на шести 
нитках: а— г —  последовательность выполнения

стороны 1-го ромба по три бисерин
ки (2—4, 5—7) — на каждую нитку 
отдельно и соединяем 2-й связкой (8). 
Так нижем среднюю цепочку необходи
мой длины (рис. 26, а).  Затем нит
ками III и IV нанизываем боковые пет
ли 2-го ромба по три бисеринки каж 
дая (рис. 26, б).  С помощью ниток 
V. и VI оформляем края изделия сле
ва и справа (рис. 26, в).  Концы ни
ток III—VI по окончании работы ак
куратно прячем, пропуская их через ра 
нее нанизанные бисеринки мысика, и 
скручиваем или сплетаем шнурочек для 
завязки (рис. 26, г).

Ц еп оч к и  с  зу б ч и к а м и

В старину девочки и молодые девуш
ки украшали голову и волосы лента- 
ми-косниками из бисера. Ажурные и 
тканые цепочки нашивали на полоски 
полотна, шерстяную и шелковую тесь
му, которые завязывали вокруг голо
вы. Иногда делали цепочки с зубчи
ками по краям, чтобы бисерные ленты 
лучше держались.

Кривулька — декоративная зигзаго



образная нить изготовляется из круп
ного бисера. Начинаем низать 1-й ряд, 
набирая на рабочую нить две бисерин
ки, и протягиваем нить в предпослед
нюю. Притягиваем нитку и набираем 
четыре бисеринки ряда, а иголку с нит
кой протягиваем через предпоследнюю 
бисеринку. Затягиваем нитку. Получили 
начало цепочки с двумя зубчиками на 
концах первого ряда изделия. Для всех 
последующих рядов работы повторяем 
в такой же последовательности, наби
рая для каждого ряда по четыре би
серинки и пропуская нитку в предпо
следнюю (рис. 27, а, б).  Если в конце 
каждого ряда оставим не одну, а три 
бисеринки, то получится фигурная пе
телька из одно- или разноцветных би
серинок, которая украшает цепочку 
(рис. 27, в).

Ажурная цепочка с зубчиками более 
сложна в работе, но, зная приемы ни
зания ажурной цепочки с ровными сто
ронами, и «кривульки» сделать не
трудно.

Цепочка с зубчиками в полтора ром
ба. 1-й ряд набираем из пяти бисе
ринок (1—5) и протягиваем нитку в 
предпоследнюю бисеринку ряда 4. При
тягиваем нитку, получаем первый зуб
чик и набираем 2-й ряд цепочки из 
трех бисеринок (6—8), пропуская нит
ку в бисеринку 1 (рис. 28, а).  З а 
тягиваем нитку и набираем три бисе
ринки (9— 11) для 2-го зубчика — окон
чания 2-го и начала 3-го ряда и про
тягиваем нитку в предпоследнюю би
серинку 10 (рис. 28, б).  3-й ряд на
бираем из трех бисеринок 12— 14. Нит
ку пропускаем в среднюю бисеринку

Рис 27 Зигзаг или «кривулька»: а— в —  после
довательность выполнения

(7) 2-го ряда (рис. 28, в).  Заканчива
ем 3-й ряд также тремя бисеринка
ми для зубчика и начинаем четвер
тый ряд петлей из трех бисеринок 15— 
17 (рис. 28, г).  В такой последова
тельности нижем всю цепочку, созда
вая узор из цветных бисеринок (рис. 28, 
д, е ) . Закончив работу, пришиваем за 
стежку для шейного украшения, наши
ваем цепочку на тесьму или приши
ваем узенькую резинку для налобных 
повязок.

Для более широкой цепочки в 2,5 
ячейки набираем 1-й ряд из восьми 
(1—8) бисеринок. 2-й и последующие 
ряды нижем из двух петель по схе
ме (рис. 29, а— г).

Начинаем и заканчиваем каждый ряд 
тремя бисеринками, пропуская иголку 
с ниткой в предпоследнюю бисеринку.

Ажурные воротники
Техника изготовления воротников по

добна низанию ажурных цепочек с той 
лишь разницей, что сверху изделие ров
ное,'а снизу немного расширено-и ук
рашено подвесками — бахромой или 
петлями из бисера, бус, стекляруса.

Нижут воротники одной нитцой с од
ной или двумя иголками на концах — 
в одну и в две нити — слева на
право, сверху вниз (нечетные ряды) 
и снизу вверх (четные ряды). Эта тех
ника напоминает вязание воздушных 
петель крючком. Ширина изделия за 
висит от количества ячеек (ромбов) 
в вертикальном ряду. От ширины во
ротника зависит и подбираемый у зо р ' 
из разноцветного бисера.

Познакомьтесь с техникой изготовле
ния воротников сеткой с ячейками-ром
бами в одну нить. Последовательность 
низания указана на схемах цифрами.

Ромб в две ячейки. Для 1-го ряда на
бираем на нитку семь бисеринок (1—7) 
при стороне ромба в три бисерин
ки и какое-то нечетное количество би
серинок на подвеску (рис. 30, а ) ,  ко
торая может быть разной формы 
(рис. 31). Иголку с ниткой протяги
ваем через последнюю бисеринку ряда 7 
и притягиваем нитку. Набираем 2-й ряд 
из двух петель по три бисеринки и



Рис, 23 Цепочка с зубчиками в полтора ромба: 
а— е —  последовательность выполнения

Рис. 29. Цепочка с зубчиками в 2,5 ромба: 
а— г —  последовательность выполнения



Рис 30 Воротничок ром б  •  две ячейки:
а е —  последовательность выполнения; ж  т -
общ ий вид

нижем его снизу вверх. Для первой 
петли набираем бисеринки 8— 10, протя
гиваем нитку через бисеринку-связку 4
1-го ряда и притягиваем нитку (рис. 30, 
б).  Затем набираем вторую петлю из 
трех бисеринок (11 — 13) и протягива
ем нитку через бисеринку 1 первого 
ряда (рис. 30, в).  Заканчиваем 2-й 
ряд затягиванием рабочей нитки и на
бираем первую петлю 3-го ряда (14— 
16). Нижем его сверху вниз, протяги
вая иголку с ниткой через среднюю 
бисеринку 12 на второй (последней) 
петле 2-го ряда. Затем набираем вто

рую петлю 3-го ряда (17— 19) и про
тягиваем нитку через среднюю бисерин
ку 9 первой петли 2-го ряда (рис. 30, г). 
Притягиваем рабочую нитку и заканчи
ваем 3-й ряд двумя бисеринками (20,
21) и подвеской (рис. 30, д).  4-й ряд 
нижем снизу вверх, как и 2-й, из двух 
петель по три бисеринки, пропуская ра
бочую нить в средние бисеринки-связ
ки 18 и 15 предыдущего ряда (рис. 30 е ) . 
5-й ряд нижем, как 3-й, 6-й — как
2-й и 4-й. Так работаем до получе
ния необходимой длины изделия, не за 
бывая, что в конце каждого нечетного 
ряда набираем только две бисеринки 
и какое-то количество на подвеску 
(рис. 30, ж, з).

Закончив работу, аккуратно закреп-



Рис. 31. Ф о р м ы  подвесок

ляем конец нитки, пришиваем застеж
ку или делаем шнурок-завязку. Если 
нижем воротник из мелкого бисера, то 
увеличиваем количество бисеринок для 
стороны ромба с 3 до 5—9 шт. Все 
это подскажет вам приобретенный опыт, 
собственная фантазия и изучение ста
ринных образцов.

По такому же принципу изготовля
ют воротник с разрезами (рис. 32).

Воротник с зубчатыми краями назы
вается зубок и нижется в одну нить 
разной ширины и разных узоров. Про
цесс изготовления более сложный и тре
бует внимательности.

Зубок в пять ячеек. На рабочую нить 
набираем 12 бисеринок для 1-го ряда 
и подвески. Протягиваем иголку в би-

Рис. 32, Воротничок с разрезами



серинку 5 и набираем 2-й ряд из трех 
бисеринок (13— 15), пропуская нитку в 
бисеринку 1 -го ряда (рис. 33, а ) . 3-й ряд 
набираем из двух петель по три бисе
ринки (16— 18 и 19—21). Нижем сверху 
вниз, пропуская нитку через бисерин
ки-связки 14 и 11 (рис. 33, б).  При

Рис. 33. Воротничок зуб ок: а— е —  последова
тельность выполнения; ж  —  общ ий вид

тягиваем нитку и набираем две бисе
ринки (22, 23) для окончания 3-го ряда 
и семь бисеринок на подвеску. Закан
чиваем 3-й ряд, пропуская нитку в по
следнюю бисеринку 23 (рис. 33, в).  4-й 
ряд нижем снизу вверх из двух петель 
по три бисеринкщ пропуская нитку в 
бусинки-связки предыдущего ряда 
(рис. 33, г).  В такой последователь
ности нижутся 5-й и 6-й ряды — се
редина зубца (рис. 33, д).  7-й ряд



нижем сверху вниз из трех петель и 
набираем 8-й ряд из пяти бисеринок 
на подвеску. Иголку с ниткой протя
гиваем через последнюю бисеринку- 
связку 7-го ряда снизу вверх (рис. 3$, е ) . 
Так нанизываем 9— 10 рядов.

Соединение зубцов выполняем цепоч
кой в полромба (см. рис. 21) и нижем 
второй зубец в такой же последова
тельности, как и первый (рис. 33, ж).

Можно разнообразить украшения, 
меняя их форму, длину и ширину, де
лать их в виде подвески-кулона лю
бой ширины, начав и закончив цепоч
кой в полромба и полтора ромба — 
восьмеркой (рис. 34).

Фонарик нижется в одну нить ячей
ками со сторонами из четырех бисери
нок. Для первого способа набираем
1-й ряд из одиннадцати бисеринок (1 — 
11) и подвески. 2-й ряд нижем из двух 
петель по четыре бисеринки, протяги
вая- иголку с ниткой через бисерин- 
ки-связки 6 и 1 первого ряда (рис. 35,

Вариант воротничка зубок. Подвеска с 
мысиком.

2 Сделай сам № 2

а).  3-й ряд нижем из двух петель по 
три бисеринки, протягивая нитку через 
две средние бусинки петель предыду
щего ряда (рис. 35, б).  4-й ряд, как 
и 2-й, нижем из двух петель по четыре 
бисеринки и т. д. (рис. 35, в).

При низании вторым способом 
(рис. 35, г— е) для 1-го ряда набира
ем тринадцать бисеринок (Г— 13) и ка
кое-то количество на подвеску. Протя
гиваем иголку с ниткой в последнюю 
бисеринку 13 1-го ряда и набираем
2-й ряд из двух петель по четыре би
серинки (14— 17 и 18—21). Протягива
ем иголку с ниткой снизу вверх через 
бисеринки-связки 8—7 и 2— 1 (рис. 35, 
г).  3-й ряд начинаем сверху вниз пятью 
бисеринками (22—26), а нитку протя
гиваем через дре средние бисеринки 
(20, 19) второй петли предыдущего ря
да. Затем набираем четыре бисерин
ки (27—30) и пропускаем иголку с 
ниткой через две средние бисеринки 
(16', L5) первой петли 2-го ряда. З а 
канчиваем 3-й ряд двумя бисеринка
ми (31, 32) и подвеской (рис. 35, д ) .
4-й ряд нижем из двух петель по че
тыре бисеринки, пропуская нитку через 
бисеринки-связки (26—28 и 25—24) 3- 
го ряда. В таком порядке продолжа
ем работу до конца изделия (рис. 35, е ).

Если узор по ширине составлен из 
2,5 или 3,5 ячейки, то воротник мож
но низать в одну и две нити.

Для воротника в одну нить шири
ной в 2,5 ромба без подвесок наби
раем первый ряд из шестнадцати би
серинок (1 — 16) и протягиваем игол
ку с . ниткой через бисеринку 9. З а 
канчиваем 1-й ряд и набираем две пет
ли по три бисеринки (17— 19 и 20— '
22) для 2-го ряда, протягиваем нитку 
снизу вверх через бисеринки 5 и 1
1-го ряда (рис. 36, а).  Затем сверху 
вниз нижем 3-й ряд из трех петель по 
три бисеринки (рис. 36, б).  Заканчи
ваем каждый нечетный ряд и начина
ем четный (с четвертого) петлей из 
пяти или четырех бисеринок, которые 
можно сделать цветными (рис. 36, в).  
Варьируя цвета бисера, можно полу
чить различные орнаменты.

Воротник в две нити. На середину 
нитки длиной 100— 120 см набираем
1-й ряд воротничка из тринадцати би
серинок (1 — 13) и нечетное количество

33



бисеринок на подвеску. Иголку I про
пускаем в последнюю бисеринку 13 1-го 
ряда. 2-й ряд нижем снизу вверх из 
двух петель по три бисеринки (14— 16 
и 17— 19) (рис. 37, а, б).  Заканчи
ваем 2-й ряд одной бисеринкой (20) 
на нитке I. Затем пропускаем иголку I 
в бисеринку 1 1-го ряда и затягива

Варианты воротничков ф онарик: а— в —  
первый способ низания; г— е —  второй способ 
низания

ем нитки (рис. 37, в).  Иголки меня
ются местами (1 остается вверху), и
3-й ряд нижем сверху вниз иголкой II 
из двух петель по три бисеринки (21 — 
23 и 24—26). Заканчиваем ряд двумя 
бисеринками и подвеской. 4-й ряд ни
жем снизу вверх иголкой II из двух 
петель по три бисеринки, а заканчива
ем одной. На нитку I набираем две 
бисеринки и протягиваем иголку II че
рез 2-ю (последнюю) бисеринку на нит
ке I. Притягиваем нитки. Иголки сно-



! IT v  W  в
Рис. 36. • Воротничок в 2,5 ромба в одну нить: 
а, б —  последовательность выполнения; в —  
общий вид

Рис. 37. Воротничок в 2,5 ромба в две нити: 
а— г —  последовательность выполнения

ва меняются местами: вверху остается 
II. 5-й и 6-й ряды нижем иголкой I. 
В такой последовательности нижем из
делие нужной длины (рис. 37, г, д).

Воротник ажурный в шесть нитей 
(рис. 38) выполняется старым крестьян
ским способом, как и Цепочка (см. 
рис. 27), с той разницей, что боковые 
нити служат для оформления верха во
ротничка и его нижней части с под
весками. Длина пяти ниток должна со
ответствовать длине будущего изделия 
и длине завязок, нижняя нитка долж
на быть в 1,5 раза длиннее.

Так низались изделия для украше
ния народного костюма.

Такими воротниками можно украсить 
сценический костюм, используя очень 
крупный бисер и стеклярус.

Мозаичные изделия
Мозаика — это нанизывание бисе

ринок в шахматном порядке (через од
ну). Таким способом изготавливаются 
всевозможные плоские и круглые изде
лия: цепочка на шею и гайтан, браслет 
и пояс, бретели к сарафану. Украшают 
их узорами, составленными из разно
цветного бисера. Нижутся мозаичные



Рис 38. Воротник в шесть нитей

изделия в одну нить, слева направо и
справа налево.

Цепочка «мозаика». Навощив нить, 
набираем на нее нечетное количество 
бисеринок для первого ряда. Количе
ство бисеринок в ряду зависит от 
ширины изделия, в данном случае их 
девять (1—9). Начинаем второй ряд, 
протягивая рабочую нить через бисе
ринку 7 — третью от конца (рис. ЗУ, а Ь  
Притягиваем нитку и набираем 2-и 
ряд из трех бисеринок (10,^ 11, 
пропуская иголку с ниткой справа 
налево через бисеринки-связки 1-го р я 
да (5, 3 и 1) (рис. 39, б ) .  В тай
кой последовательности нижем о-и, 4- 
(пис 39, в, г) и все последующие 
ряды (рис. 39, д).  Цепочка может

быть однотонной и с узором.
Цепочка «ромашки? нижется немно

го иначе, поэтому необходимо следить 
за оформлением цветочков, которые 
украшают ее края. Д л я  1-го ряда наби
раем пять бисеринок (1—5) основно
го цвета и пропускаем нитку в бисе
ринку 3 (рис. 40, а).  Притягиваем 
нить и заканчиваем 2-й ряд одной 
бисеринкой 6, протягивая нитку че
рез бисеринку 1 1-го ряда.(рис. 40, о).
3-й ряд нижем слева направо из двух 
бисеринок основного цвета (7 и о), 
протягивая нитку через бисеринки- 
связки (6, 5) 2-го ряда (рис. 40, в).
4-й ряд нижем справа налево из двух 
бисеринок основного цвета (9, 10), 
протягивая нитку через бисеринки- 
связки (8, 7) 3-го ряда (рис. 40, г).
5-й ряд нижем слева направо, начи
наем бисеринкой-лепестком (11) бело-





го или желтого цвета и одной бисе
ринкой основного цвета (12) 
(рис. 40, (3). Притягиваем нитку и на
бираем 6-й ряд. Нижем его справа на
лево одной бисеринкой основного цве
та (13) и бисеринкой-лепестком бе
лого цвета (14), протягивая нитку 
через бисеринки предыдущего ряда 
(рис. 40, е).  7-й ряд начинаем цвет
ной бисеринкой (15) для середины 
цветочка и заканчиваем бисеринкой 
основного цвета (16) (рис. 40, ж).  
8-й ряд нижем справа налево из од
ной бисеринки основного цвета (17) 
и одной белой бисеринки (18) для 
третьего лепестка, протягивая нить че
рез бисеринки 7-го ряда. 9-й ряд на
бираем из белой бисеринки — четвер
того лепестка (19) (рис. 40, з) цве
точка и одной бисеринки основного 
цвета. 10-й ряд набираем из двух 
бисеринок основного цвета и закан
чиваем петлей из трех белых бисери
нок-лепестков. Рабочую нить протяги
ваем снизу вверх через нанизанные 
ранее лепестки цветка и выводим в 
верхний (четвертый) лепесток. Закан
чиваем цветочек, притягивая нить 
(рис. 40, и).  Продолжаем работу,
нанизывая цветочки то слева, то спра
ва (рис. 40, к, л) .  Такая цепоч
ка украсит любое платье, а может слу
жить и браслетом.

Украшения в виде круглых и квад
ратных, сплошных и ажурных шну
ров дополняли женский народный ко
стюм во многих областях России, Бе
ларуси, Украины.

Изготовляли шнуры в зависимости 
от объема на четырех, шести, восьми 

• и более нитках. На рис. 41 дана 
плоская раскладка круглого шнура 
на шести нитях.

Теперь познакомимся с изготовле
нием шнура в одну нить. Работа не 
очень сложная, но требует внимания 
при составлении узоров из цветных 
бисеринок в виде косых полос, крести
ков, точек.

Шнур круглый «мозаика» нижется 
вкруговую, «в столбик» снизу вверх из 
крупного и среднего бисера.

Для 1-го ряда * плотно сплетен
ного шнура набираем на нитку семь 
бисеринок (1—7) и пропускаем игол
ку через две первые бисеринки ряда 
(1, 2), чтобы получилось кольцо (рис. 
42, а).  Нитка пропускается через все 
бисеринки ряда для большей прочности. .
2-й ряд нижем, набирая на нитку 
поочередно по одной цветной бисе
ринке (8, 9, 10) и протягивая игол
ку с ниткой через бисеринки-связ
ки 1-го ряда (4, 6, 1) (рис. 42, 6, в).  
Каждый раз нитку притягиваем. 3-й 
ряд набираем из бисеринок основно
го цвета (11, 12, 13, 14), пропуская 
рабочую нить в бисеринки-связки пре
дыдущего ряда (8, 9, 10), а нитку 
притягиваем, чтобы бисеринки не про
висали (рис. 42, г, д ). Так же ни
жем все последующие ряды, чередуя 
цвета бисеринок и притягивая нитку. 
Узцры из разноцветных бисеринок мож
но создавать во время работы.

Заканчиваем шнур, соединяя пер
вый и последний ряды, к коротко
му шнуру пришиваем застежку или 
делаем плетеные шнурочки-завязки из 
ниток.

Шнур «спираль» — ажурный из пе
тель бисера или бисера со стеклярусом. 
Нижем его, как и «мозаику», снизу 
вверх по кругу способом «в столбик*.

Для 1-го ряда набираем одиннад
цать бисеринок (1 — 11) и соединяем 
их в кольцо, пропуская рабочую нить в 
первую бисеринку ряда (рис. 43, а, б).  
Набираем 2-й ряд из трех петель 
по три бисеринки (12— 14, 15— 17, 
18—20), протягиваем нить через бисе
ринки-связки 1-го ряда (4, 7 и 10) 
и притягиваем ее (рис. 43, в).  Закан
чиваем 2-й и начинаем 3-й ряд тремя 
бисеринками (21, 22, 23), протяги
вая нить через среднюю бисеринку 
(13) первой петли 2-го ряда (рис. 43, г).
3-й, 4-й и все последующие ряды ни
жем петлями, пропуская иглу с нит
кой в каждую среднюю бисеринку 
петли предыдущего ряда изделия 
(рис. 43, д).

Можно сделать шнур более широ
ким, набрав для 1-го ряда 14— 15 бисе
ринок, и более ажурным — из петель 
в 5—7 бисеринок. Заканчиваем шнур 
«спираль» точно так же, как и шнур 
«мозаика».



Рис. 41. Ш нур  на шести нитях

Спираль со стеклярусом нижется по 
принципу спирали из бисера. 1-й ряд 
набираем из 12 бусин: двух бисери
нок (1, 2), стекляруса и трех бисе
ринок (3—6), еще стекляруса и трех 
бисеринок (7— 10) и стекляруса и бисе
ринки (11, 12). Соединяем ряд в коль
цо, протягивая нить в первую бисе
ринку (рис. 44, а, б).  Набираем 2-й 
и все последующие ряды из петель, 
состоящих из пяти бусинок (13— 17): 
трех бисерин, стекляруса и бисерин
ки. Нитку протягиваем через каждую 
вторую бисеринку-связку первого (5, 9)

и вторые бисеринки начала петель 2-го 
ряда и последующих рядов будуще
го изделия (рис. 44, в, г, д).

Работая со стеклярусом, не забы
вайте, что он имеет острые края, 
режущие нитку, поэтому рабочая нить 
должна быть крепкой и хорошо воще
ной. Для предохранения рабочей нит
ки можно набирать по краям стекля
руса дополнительные бисеринки.

Рис. 42. Ш нур круглы й «мозаика»: а-*-д —  после- 
довательность выполнения



Тканые украшения
Тканье — одна из старинных техник 

изготовления украшений из бисера на 
станке с нитяной основой (см. рис. 1).

Для работы используются узоры 
вышивок крестом или создаются соб
ственные композиции.

Цепочка на шею изготовляется на 
коротком станке. Обхват шеи опреде
ляет длину изделия.

На расстоянии 15 см от порожка 
на первой нитке основы слева закреп
ляем узелком рабочую (уточную) нить. 
Набираем на нее по узору необхо
димое количество бисеринок первого 
ряда изделия. Пропускаем рабочую 
нить слева направо под основу так, 
чтобы каждая бисеринка попала меж
ду двумя нитями- (рис. 45, а).  З а 
тем иголку с рабочей ниткой протя
гиваем справа налево поверх ниток 
основы через дырочки каждой бисерин
ки (рис. 45, б). Притягиваем нить и

Рис. 43. Ш нур круглы й «спираль»: а— д —  после
довательность выполнения

набираем по узору новый ряд бисери
нок. В такой последовательности ни
жем цепочку до нужной длины 
(рис. 45, в).  Для симметричности узо
ра на цепочке от середины повторяем 
его в обратном направлении.

Если цепочку не будем нашивать на 
ткань, ленту или тесьму, то концы 
ее нужно закончить мысиками, затяги
вая боковые нити основы рабочей нит
кой.

Закончив работу, срезаем концы ни
ток у порожков и закрепляем их протя- \ 
гиванием каждой нитки основы через 
несколько нанизанных бисеринок пре
дыдущего ряда, а затем пришиваем за
стежку. Можно закончить изделие 
витым шнурочком и косичкой, сплетен
ной из ниток основы.

Тканую цепочку можно украсить бах
ромой или петлями из бисера, если 
во время работы нанизывать одно
временно и «ножки» бахромы, удли
няя ряды узора.

На длинном станке можно изгото
вить пояс к платью, закончив его бах
ромой из цветного бисера, или нагруд
ное украшение — гердан и гайтан.



Рис. 44. Ш нур круглый со стеклярусом: а— г —  
последовательность выполнения

Гайтвны и г е р д а н ы

Их изготовляют вручную и на стан
ке, короткими и длинными, широкими и 
узкими, украшенными бахромой из би
сера и всевозможными подвесками, 
ажурными, сплошными, комбинирован
ными (рис. 46).

Гайтан ажурный с прямоугольным 
медальоном нижем по способу косой 
сетки в две нити при помощи ра
бочей нитки (длиной 120— 150 см) с 
иголками на концах, как и ажур
ные цепочки (см. рис. 25), с той раз
ницей, что одновременно с нанизыва
нием первого ряда нанизываем и бах
рому.

При изготовлении гайтана шириной.
в пять ромбов со сторонами в три би
серинки для 1-го ряда иголкой II на
бираем на середину рабочей нитки

Рис. 45. Тканье цепочек: а— в —  последователь- Рие- Ф орм ы  гайтанов: а —  сплошных (тка-
ность выполнения ных и ажурны х); б —  комбинированных



три (1—3) бисеринки начала ряда и 
10—30 для бахромы. Иголку II протя
гиваем в предпоследнюю и все после
дующие бисеринки бахромы, затяги
вая нитку, и набираем снова три би
серинки .для первого ряда и 10—30 на 
бахрому.*Таким способом справа нале
во нижем 1-й ряд, заканчивая его 
шестой ниткой бахромы (рис. 47, а,).

2-й ряд также нижем иголкой II — 
справа налево. Начинаем его петлей 
из четырех бисеринок (19—22), протя
гивая иголку с ниткой в предпослед
нюю (17) бисеринку 1-го ряда. При
тягиваем нитку, чтобы не провиса-

Рис. 47. Гайтан ажурный в две нити



ли бисеринки, и набираем четыре 
петли по три бисеринки, пропуская 
иголку II с ниткой в средние бисерин
ки петель 1-го ряда (между бахромой). 
Заканчиваем 2-й ряд одной бисерин
кой, протягивая иголку II в первую 
бусинку 1-го ряда (рис. 47, б, в).  Игол
ка II остается слева, а иголкой I ни
жем 3-й и 4-й ряд слева направо 
и справа налево. В такой последо
вательности нанизываем медальон гай-

Гердан тканый (образец  узора):
а —  нити основы; б — г —  закрепление бахромы

тана нужной высоты (длины) 
(рис. 47, г).  Закончив медальон,
нанизываем боковые ленты гайтана в 
две нити (рис. 47, д, е ) . Концы 
соединяют, когда ленты достигнут не
обходимой длины. Украшает гайтан 
узор из цветных бисеринок.

Ажурный гайтан с мысиком нижут 
по схеме на рис. 33.

Гердан тканый (рис. 48), как и тка
ная цепочка (см. рис. 48), изготов
ляется на станочке с нитяной осно
вой двумя способами.

Первый — в одну полоску, длиной 
110— 130 см. Расстояние от порож
ков до начала изделия должно быть 
не менее 25 см (для бахромы). Начало и 
койец полосы, составляющие медальон, 
должны иметь одинаковый узор, по
этому необходимо внимательно вы
полнять узор от середины изделия в 
обратном направлении. Начинают по
лоску с начала медальона, а от се
редины полоски повторяют его в обрат
ном направлении. Закончив низание 
полоски, срезаем нити основы у порож
ков, складываем ее петлей и соеди
няем концы полоски вручную, наби
рая бисеринки по узору средней поло
сы медальона А. Рабочую нить про
пускаем через нанизанные бисеринки 
концов полоски слева и справа. З а 
тем украшаем медальон бахромой из 
бисера, набирая его на каждую нить 
основы. Иголку с ниткой пропускаем 
в предпоследнюю,' 4-ю или 6-ю би
серинки от конца ряда, протягиваем 
нитку через весь ряд бусинок и закреп
ляем бахрому, пропуская нитку через 
нанизанные ранее бисеринки ме
дальона.

Можно изготовить гердан на корот
ком станке, -начиная низание снизу 
вверх, предварительно нанизав бисе
ринки для бахромы на сложенные вдвое 
нитки основы. Середины петли наде
ваем на гвоздик внизу станочка, а кон
цы ее закрепляем на двух гвоздиках 
противоположного конца станка. Весь 
процесс низания повторяет изготовле
ние тканой цепочки от медальона (по 
всей его ширине) и боковых полос до 
середины изделия. Срезанные сверху 
нитки пропускают через нанизанные 
ряды бисеринок на противоположных 
концах боковых полос.
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