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ВВЕДЕНИЕ

Дерево — распространенный поделоч
ный материал, который издавна исполь
зовался и используется сейчас для 
строительства жилья, изготовления до
машней утвари, художественных изде
лий и т. д. К одной из наиболее рас
пространенных разновидностей обра
ботки дерева относится плетение изде
лий из древесных прутьев, особенно иво
вых (лозы).

Существуют многочисленные произ
водства и промыслы, профессиональ
но занимающиеся изготовлением пле
теной продукции. Вместе с тем множест
во людей увлекаются плетением на пра
вах любительского самодеятельного 
творчества. Делается это, как правило, 
в свободное от служебных дел и до
машних забот время — в период актив
ного отдыха.

Любимое занятие приносит людям 
огромную радость. Если кто-то еще не 
имеет какого-либо конкретного увлече
ния, предлагаем заняться плетением из 
расщепленных прутьев. Технику такого 
плетения нетрудно освоить. Надо толь
ко проявить интерес, старание, терпе
ние, а также немного фантазии.

В данном материале не ставится цель 
описать весь накопленный человечест
вом опыт производства плетеных изде
лий. Речь здесь пойдет только о люби
тельском занятии плетением, об изго
товлении в домашних условиях краси
вых предметов, полезных для дома: кор
зин, вазочек, хлебниц, шкатулок, каш
по, декоративных поделок и даже 
скульптур (рис. I, 2, 3).

Причем для плетения будут исполь
зоваться не целые ивовые прутья,,а лен
ты, полученные из них. Ленты — более 
удобный для плетения материал, не тре
бующий применения больших физиче
ских усилий в процессе работы. Изде
лия, изготовленные из лент равной ши
рины и толщины, имеют красивый вид, 
легки, аккуратны, элегантны.

Плетение лентами доступно и школь
никам и людям пожилого возраста. 
Не вызовет больших финансовых расхо
дов и заготовка материалов, так как 
природа обильно снабжает мастеров 
нужным сырьем. Необходимые прутья
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легко найти около речки, пруда, болота. 
Они в изобилии растут вдоль дороги, 
в садах, оврагах, около дома. Словом, 
сырье всегда «под руками».

Заготовленные ленты удобно хранить 
свернутыми в бунты-мотки — так они 
занимают меньше места. В процессе ра
боты ленты достаточно слегка увлаж
нить, и они готовы к употреблению. При 
плетении лентами практически не обра
зуется отходов и, следовательно, мусо
ра. Это очень важно при работе в город
ской квартире.

Общедоступные материалы и про
стейшие инструменты позволяют каж 
дому желающему, даже новичку, без 
каких-либо существенных затрат до
вольно легко и успешно овладеть ис-
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Рис. 1. Плетеные поделки

кусстаом плетения красивых художест
венных изделий.

Очень важно организовать дело так, 
чтобы было легко в любую минуту на
чать плетение, а при необходимости 
гак же легко его прекратить. Чтобы 
выполнить такие условия, надо найти 
сухое место для хранения материала 
и инструментального ящика, а также 
определить удобный уголок, например 
на кухне, где и заниматься плетением. 
Быстрое развертывание, а такж е^д ре*  
кращение работы обеспечит синтетиче
ская пленка, которую расстилают перед 
работой и быстро заворачивают в нее 
неоконченные изделия и материал в 
в случае срочного прекращения плете
ния. Некоторые нужные для плетения 
инструменты обязательно найдутся в 
вашем домашнем инструментальном 
ящике, другие придется приобрести в 
магазине или изготовить самим.

Правильно подготовленные материа
лы и инструменты, достаточный запас 
терпения и желания, а главное, боль
шая заинтересованность — гарантии 
успеха в освоении процесса плетения.

Технику плетения следует осваивать 
постепенно и не стремиться сразу при
ниматься за сложные изделия. Самые 
лучшие поделки следует сохранять в ка
честве образцов, а также для формиро
вания выставочной экспозиции.

Советы по плетению, изложенные в 
данной публикации, даются в техноло
гической последовательности изготов
ления того или иного изделия.

Изделия, в свою очередь, группиру
ются в зависимости от формы их поверх-

Рис. 1. Сова

ности (плоские, изогнутые, цилиндри
ческие, коробчатые, конусные).

Первые и самые важные этапы рабо
ты — изготовление п р о с т е й ш и х  
и н с т р у м е н т о в ,  заготовка п р у т ь 
ев,  их обработка и получение л е н т .  
Одолев эти этапы, можно переходить 
к освоению самого процесса плетения. 

Тем, кто твердо решил приобщиться

Рис. 3. Ночники из лозы



к этому увлекательному делу, посове
туем развивать у себя художественный 
вкус, читая специальную литератору и 
посещая выставки разнообразных на
родных ремесел.

Плетение из ивовых лент дает не
ограниченные возможности для твор
чества, а наблюдательность и фантазия 
позволят найти интересные темы для 
исполнения.

СНАЧАЛА 
ЗАГОТОВИМ ЛОЗУ

Началом плетения принято считать 
з а г о т о в к у  м а т е р и а л а .  Скажем 
сразу, что эта работа трудоемкая и 
не очень увлекательная. Придется на
браться терпения и заготовить доста
точное количество сырья с тем, чтобы 
его хватило не менее чем на год работы, 
то есть до следующего сезона заготовки.

Практически прутья можно заготов
лять круглый год, кроме июня и июля, 
когда прошлогодние молодые побеги 
только начинают куститься, а прутья 
текущего года еще не созрели (в этот 
период они рыхлые и травянистые). Са
мое лучшее время заготовки лозы для 
средней полосы — конец августа, когда 
прутья уже созрели и сокодвижение 
в них начинает замедляться. Августов
ские прутья легко очищаются от коры 
и раскалываются.

Для плетения наиболее пригодны 
молодые побеги кустарниковой ивы, 
в изобилии растущие по берегам рек, 
прудов и болот. Род ив многочислен: 
красноцветник (тальник), козья ива 
(верба), лавроволистная (ракитник), 
Миндальная и др.
i Применяют для плетения и молодые 
цобеги дерена, который в изобилии ра
стет в городских парках, скверах, по 
обочинам тротуаров и дорог. Кусты де
рена весной и осенью подстригаются, 
и срезанные прутья вполне годятся -в 
дело.
|  При простейшем плетении также ис
пользуются и молодые прутья черемухи, 
рябины, тополя, крушины. Главное, что
бы прутья тех или иных деревьев можно 
было расщепить.

Подходят для плетения также рас

щепленный орешник, колотый бамбук, 
корни деревьев и кустарников, фанеров
ка, лыко и т. д.

Удобно заготовлять прутья древовид
ной ивы с так называемых безвершин- 
ников, то есть деревьев, у-которых были 
срезаны вершины.

Сбору лозы для плетения целесооб
разно посвятить несколько свободных 
дней, используя прогулки. Учтите, что 
нарезанные прутья следует в течение 
2—3 ч очистить и расколоть, не дав им 
высохнуть. Отстрагивание (выравнива
ние) шин можно сделать позднее.

Для любителя, занимающегося пле
тением в свободное от основной работы 
время, достаточно подготовить 1,5— 
2 тыс. прутьев.

Если срезанные прутья не удалось 
быстро очистить и расколоть и они за 
сохли, а также в случае заготовки их 
в осенне-зимний период прутья следует 
п р о в а р и т ь  в воде или п р о п а р и т ь  
примерно 30—40 мин и только после 
этого очистить и расколоть. В домаш
них условиях для «термообработки» ло
зы можно воспользоваться железной 
банкой из-под сельди, в которую лозу 
помещают в свернутом виде.

Надо заметить, что ленты, получен
ные из пропаренных, но предваритель
но не очищенных прутьев, будут иметь 
коричневый оттенок из-за окраски их 
дубильными веществами, содержащи
мися в коре. Поэтому же не следует 
замачивать необработанные прутья в 
ванне, так  как дубильные вещества 
окрасят и ее (в крайнем случае пред
варительно застелите ванну синтетиче
ской пленкой).

Вместо проваривания прутьев перед 
раскалыванием применяют также метод 
« о ж и в л е н и я »  прутьев, которые на
2—3 недели ставятся толстыми концами 
в воду на глубину 5— 10 см. При по
явлении зеленых листочков прутья мож
но очищать и раскалывать, только не за 
бывайте при «оживлении» периодиче
ски менять воду.

О б р е з к а  прутьев оказывает полез
ное действие на рост кустарников, кото
рые после этого в течение лета стано
вятся более пышными и красивыми. 
Для заготовки прутьев удобнее на
метить постоянные «плантации», кото
рые следует расширять посадкой на них



весной и осенью новых черенков ивы. 
Сажают черенки в мае или октябре. 
Вырезанный из середины прута черенок 
длиной 25 см и диаметром 3—4 мм з а 
глубляется в землю на 20 см (отверстие 
для него проделывается острой палкой). 
Над поверхностью остается выступаю
щий на 4—5 см тонкий конец прута 
с двумя-тремя почками.

Подготовленные ленты сортируются 
по ширине и толщине, увлажняются, 
свертываются в мотки-бунты плоской 
стороной внутрь, высушиваются (луч
ше на солнце) и хранятся в сухом месте. 
Перед работой ленты достаточно слегка 
увлажнить под душем или протереть 
влажной поролоновой губкой, и они го
товы к использованию.

Тщательно обработанные ленты в 
процессе плетения практически не дают 
отходов и мусора, что облегчает уборку 
рабочего места, а это зачастую немало
важно при ограниченности жилой 
площади.

Учтите, в ходе плетения могут потре
боваться и целые прутья в качестве 
вспомогательного и отделочного мате
риала. Поэтому лучше заранее j заго
товить некоторое количество таких очи
щенных, но нерасколотых прутьев и хра
нить их свернутыми в кольца. Так они 
будут меньше занимать места, и их сра
зу можно использовать в ходе'плетения 
без дополнительной подготовки. Следу
ет иметь в виду, что высушенный прут 
легче выпрямить, чем согнуть.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИВОВЫХ ЛЕНТ

Конечно, только хорошо подготовлен
ные и отлаженные инструменты обеспе
чат продуктивную и качественную 
работу.

В зависимости от назначения инстру
менты можно подразделить на: с п е ц и 
а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы  для заго
товки материалов (нож, щемилка, ще
пало, плоскостной струг — «шоф» и 
краевой струг — «шмол»), а также и н- 
с т р у м е н т ы  о б щ е г о  п о л ь з о в а 
н и я  (плоскогубцы, круглогубцы, нож

ницы, бельевые прищепки или электро
технические зажимы, галантерейная 
резинка, клей водостойкий для дерева, 
губка, шкурка, пила, шило, струбцин
ки, линейка или рулетка, дрель и др.).

Специальные инструменты, которые, 
скорее всего, придется изготовить свои
ми руками, частично уже были показа
ны в выпуске «Сделай сам» № 9 за 
1989 г. Здесь же остановимся на них 
несколько подробнее.

Нож — основной помощник плетель
щика — делают из ножовочного полот
на или скальпеля (рис. 4). Подойдет 
для этой цели также любая полоска 
из стали, поддающейся закаливанию.

Конец ножа затачивают под углом 
30—40° с тем;, чтобы можно было рабо
тать им в поперечном и продольном на
правлениях, прокалывать острым кон
цом отверстия, раскалывать прутья.

Лезвие приведенного на рисунке са
модельного ножа вставлено в металли
ческую трубку, которая закреплена в 
деревянной ручке, выполненной «по 
руке».

Более простой нож легко смастерить 
из обломка использованного ножовоч
ного полотна, обмотав изоляционной 
лентой ручку и заточив под углом лез
вие (так обычно изготовляются сапож
ные ножи).

При работе можно пользоваться и 
обычным перочинным ножом, но в этом 
случае для удобства необходимо его 
ручку и часть лезвия обмотать изоля
ционной лентой и переточить конец лез
вия. Заметим, что такой нож не будет 
складываться в процессе работы. Для



хранения ножа следует сшить чехол из 
кожи.

Нелишне напомнить, что ножом Ладо 
пользоваться осторожно, выполняя два 
основных правила:

резать ножом только от себя и сле
дить, чтобы рука или колено не находи
лись на пути движения ножа;

не допускать, чтобы при работе но
жом перед вами близко стоял человек.

Эти правила надо надежно запомнить 
молодым начинающим умельцам.

Для работы удобно иметь два ножа: 
вышеописанный, необходимый для об
работки прутьев и используемый в про
цессе плетения, а также большой, с лез
вием, изогнутым в виде серпа (садовый 
нож), для срезания прутьев.

Для ускорения процесса очистки 
прутьев от коры любители обычно при
меняют щемилки. На рис. 5 показана 
ручная щемилка, которую лучше изго
товить из твердого сухого дерева (дуба, 
березы, орешника) или металла.

Круглую деревянную заготовку диа
метром 20—30 мм пропиливают вдоль 
оси по центру дважды под углом 90° на 
глубину 100 мм и удаляют два противо
положных сектора. Оставшиеся два сек
тора должны пружинить при нажатии 
на их края так, чтобы обеспечивалось 
сжатие обрабатываемого прута. Края 
образовавшейся щели зачищают шкур
кой, чтобы они не царапали поверх
ность прута при его очистке. Такая руч
ная (карманная) щемилка удобна тем,

что ею можно работать в любое время и 
в любом месте, даже во время прогулки.

При очистке прута от коры щемилка 
берется в правую руку, а левой рукой 
прут заводится в щель щемилки и про
тягивается сначала в одном, а затем 
в другом направлении. В ходе протяги
вания края щемилки сжимают, обеспе
чивая необходимый нажим на поверх
ность прута. Так очищают свежесре
занные прутья в период, когда сокодви
жение в них еще не прекратилось. Если 
прутья засохли и снятие коры затруд
нено, то перед очисткой их необходимо 
проварить, пропарить или «оживить», 
поставив толстыми концами в воду.

Любители-корзиночники обычно 
пользуются более простой щемилкой, 
изготовляемой прямо на месте заготов
ки прутьев (рис. 6, а ). Для этого сре
зается палка диаметром 30 мм и длиной 
500 мм (желательно ореховая), один 
конец которой расщепляется на длину 
примерно 150 мм и конец расщепа пере
вязывается веревкой или проволокой. 
Другой конец щемилки заостряется и 
закрепляется в земле.

На рис. 6, 6 показана щемилка, сде
ланная из толстой проволоки, конец 
которой закреплен в деревянном чур
бачке.

Для раскалывания прутьев понадо
бится щепало (рис. 7). Чтобы сделать 
его, круглая деревянная заготовка диа
метром 20—25 мм и длиной 100 мм обра

**с. 6 Щ ем илка: а —  деревянная, изготовляе
мая на месте заготовки прутьев; 6, в —  
из проволоки



батывается с торца так, чтобы образо
вались 3 или 4 клинообразных колю
щих «резца». Можно щепало изгото
вить из металлической трубки, сплющив 
ее конец так, чтобы образовались кли
нообразные ребра-резцы.

Перед раскалыванием щепалом прут 
надкалывают ножом. Далее надколо
тый конец прута надвигают на щепало 
и протягивают через него, расщепляя 
по всей длине. При раскалывании прут 
надвигается на щепало малыми по
движками, строго соблюдая соосность 
щепала и прута.

При раскалывании прутьев на три 
или четыре части получаются ш и н ы ,  
а на две части — п л а с т и н ы .

При освоении процесса раскалывания 
часто возникают затруднения, причины 
которых следующие:

по неопытности срезаны прутья, ко
торые вообще не поддаются расщепле
нию. Методом проб подберите те прутья, 
которые следует заготовлять;

прутья после срезки долго лежали и 
засохли. В этом случае их необходимо 
или проварить, или пропарить, или 
«оживить»;

при расщеплении зачастую не соблю
дается соосность прута и щепала, что 
приводит к преждевременному скалыва
нию той или иной шины. Надо внима
тельно следить за толщиной шин, и если 
какая-либо шина стала, например, 
тоньше, то необходимо наклонить щепа
ло от нее в другую сторону. Соосность 
легче соблюдать при малых, но частых

Рис. 7. Щ епало: а —  с тремя резцами; б —  
с четырьмя «резцами»

подвижках прута. Сучки и утолщения 
проходят возвратно-поступательными 
подвижками;

неправильная форма щепала. Следу
ет проверить углы резцов щепала, кото
рые не должны быть слишком острыми 
и слишком тупыми, что определяется 
опытным путем.

Заготовленные шины отстрагиваются 
по толщине и ширине, в результате че
го образуются ленты, используемые в 
плетении.

На рис. 8 показан простейший плоско
стной струг (шоф) для отстрагивания 
шин по плоскости.

Простейшие плоскостные струги лег
ко изготовить самостоятельно. В первую 
очередь надо подготовить нож, напри
мер, из ножовочного полотна. Лезвие 
ножа должно иметь одностороннюю за
точку (наподобие стамески). Крепится 
нож к основанию обязательно под углом 
5°. При большем угле шина, скорее все
го, будет п е р е р е з а т ь с я ,  при мень
шем — п р о с к а л ь з ы в а т ь  в зазоре 
между ножом и основанием струга.

Плоскостной струг, приведенный на 
рис. 8, а, представляет собой деревян
ный или металлический брусок, на кото
ром привернут шурупами или винтами 
нож. Вырезанный на бруске уступ обра
зует зазор между ножом и бруском, 
соответствующий толщине ленты. Верх
няя плоскость уступа срезана под уг
лом 5°. Для возможного изменения за 
зора и, следовательно, толщины ленты 
применяются сменные п о д к л а д к и  — 
пластинки разной толщины.

Целесообразно иметь несколько та
ких стругов с разными зазорами. Ведь 
из толстой шины можно получить тон
кую ленту, только протягивая ее в не
сколько переходов, постепенно умень
шая толщину.

Плоскостной струг, показанный на 
рис. 8, б, отличается от предыдущего 
тем, что нож крепится к основанию при
жимной колодки, а для создания зазо
ра между ножом и основанием бруска 
предусмотрена сменная колодка клино
образной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является струг, 
приведенный на рис. 8, в, где использо
ваны детали детского металлического 
конструктора. На деревянном бруске 
крепится металлическая пластина, на



Рис. 8. Плоскостный струг (шоф ): а —  на основе 
бруска; б —  с приж им ной колодкой ; в —  из 
деталей детского конструктора

которую четырьмя винтами привертыва
ется нож. Под нож подкладываются 
со стороны лезвия по одной шайбочке, 
а с тыльной стороны — по две, обеспе
чивая таким образом нужный зазор и 
наклон между ножом и основанием 
струга.

При работе струг берут в левую руку, 
правой сначала заводят шину тонким 
концом в зазор между ножом и основа
нием, а затем начинают ее протяжку. 
Большой палец левой руки, защищен
ный напалечником из кожи, должен 
слегка прижимать шину к основанию 
перед лезвием ножа.

При некачественном строгании воз
можны следующие причины этого:

плохая заточка ножа;
неправильная установка угла накло

на ножа по отношению к основанию 
струга;

ошибочное желание за один проход 
отстрогать из толстой шины тонкую 
ленту;

применение для отстрагивания шин 
с сучками и утолщениями (и сучки и 
утолщения перед отстрагиванием необ
ходимо срезать).

Если изготовление указанных пло
скостных стругов вызывает затрудне
ние. то можно в деревянном брусочке 
прорезать канавку, над которой з а 
крепить под углом нож. Протягивая 
шину через канавку, получим ленту по 
толщине, равную глубине канавки. Не
которые опытные мастера отстрагивают 
шины и без струга, просто пропуская 
шину между ножом и указательным

пальцем правой руки (для предохране
ния на палец обязательно надевается 
кожаный напалечник).

Для выравнивания ленты по ширине 
служит краевой струг (шмол), изгото
вить который довольно просто 
(рис. 9, а).  Понадобится всего деревян
ный брусок и два кусочка ножовочного 
полотна с односторонней заточкой. Д а 
лее в бруске кончиком ножа прореза
ются вдоль волокон два гнезда под 
углом 5— 10°, в которые затем вколачи
ваются ножи так, чтобы между лезвия
ми было расстояние, равное ширине 
ленты. Ножи размещают плоскими сто
ронами друг к другу. Между ножами 
намечается по центру линия, по которой 
прорезается призматическая канавка 
на всю длину бруска. Канавка крайне 
необходима для центрирования движе
ния ленты и равномерного снятия лиш
него материала с ее краев.

Работать краевым стругом научить
ся легко.. Струг берут в левую руку, а 
правой рукой заводят ленту узкой сто
роной между ножами и начинают протя
гивать шину. (Шина укладывается в 
канавку округлой стороной.) Не забы
вайте при этом большим пальцем левой 
руки, защищенным напалечником, при
жимать ленту к основанию струга перед 
лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного 
диаметра и соответственно разные из 
них получаются и шины, целесообраз
но изготовить несколько краевых стру
гов, например, с расстоянием между 
ножами от 1,5 до 5,5 мм. На рис. 9, б по
казан струг с тремя разными ручьями 
одновременно. Наиболее целесообразно 
иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 мм 
между ножами, гак как указанные раз



меры лент наиболее употребимы.
Несколько сложнее изготовить крае

вой с т р у г  с р а з д в и ж н ы м и  hoi  
ж а м и, зато такой струг позволяет на
строить его на любую ширину ленты.

При работе струг крепят в тис
ках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины нека
чественного строгания краевых стругов: 

если ножи не режут, а скоблят — ве
лик угол между ножами;

когда лента проскальзывает и края не 
срезаются — угол между ножами мал 
либо ножи ошибочно установлены плос
кими сторонами наружу;

при одностороннем срезании края 
ленты — канавка прорезана не по цент
ральной линии между ножами.

В ходе плетения для формирования 
поверхностей изделий потребуются 
шаблоны и колодки — формы. Они под
бираются в зависимости от вида изде
лия. Колодки-формы изготавливают из 
дерева, металла, пенопласта, папье-ма
ше и т. д. В качестве форм используют 
и подручные средства, например раз
личные домашние предметы — кастрю
ли, стеклянные банки, мячи, бутыл
ки и др.

Работать с лозой, шинами и лентами 
удобно на доске толщиной около 10 мм.

Рис. 9. Краевой струг (ш м ол); а —  одинарный; 
б —  тройной

НАЧИНАЕМ ПЛЕСТИ

Существует много разных видов пле
тения, здесь остановимся лишь на четы
рех из них: «плетенке», «веревочке», 
«клеточке» и «елочке».

Наиболее удобной для плетения 
является «клеточка», так как изделия 
на основе клеточки легко поддаются 
расчетам и просты в исполнении.

Плетение можно вести н а б о р а м и  
(пучками) лент. В этом случае процесс 
плетения заметно ускоряется, и изготов
ленный предмет будет более прочным 
и красивым.

Перед началом плетения и в его про
цессе не забывайте по мере необходи
мости увлажнять ленты сырой губкой 
или под душем. Пересохшими лентами 
плести не рекомендуется!

Обучение плетению начнем с изготов
ления плоских полотен (дерюжек), 
используя вышеперечисленные виды 
плетения.

Учтите, что для приобретения первых 
навыков плетения целесообразно потре
нироваться сначала в плетении вере
вочками или бумажными лентами, а 
затем уже переходить на плетение 
лентами из ивы.

«Плетенка»
«Плетенка» — простейший вид пле

тения,, применяемый, например, при 
изготовлении хозяйственных корзин 
(рис. 10).

Набираем необходимое число лент 
одинаковой ширины и толщины для 
изготовления полотна. Раскладываем 
на одинаковом расстоянии, равном ши
рине 2—3 лент, основные продольные 
( в е р т и к а л ь н ы е )  ленты, затем пере
плетаем их поочередно поперечными 
( г о р и з о н т а л ь н ы м и )  лентами, ко
торые располагаем вплотную друг к 
другу. Учитывая, что ленты имеют с 
одной стороны плоскую, а с другой — 
выпуклую поверхность, внимательно 
следите, чтобы все ленты были одина
ково сориентированы.

Плетение вести удобно на деревян
ной доске, вбивая гвоздики между лен
тами для фиксации их положения. 
Используются для этой цели и бельевые



Рис. 10. «Плетенка»

прищепки или радиотехнические заж и
мы («крокодильчики»).

Процесс переплетения облегчится, 
если для проводки поперечных лент 
использовать м е т а л л и ч е с к у ю  л и 
н е й к у  или п л а н к у  от  с к о р о с ш и 
в а т е л я ,  в которой имеется желобок, 
удобный для проводки поперечных лент.

Если линейку провести через продоль
ные ленты и поставить ее на ребро, 
то образуется зазор, через который 
легко продернуть поперечные ленты.

«Веревочка»
Плетение «веревочкой» осуществля

ется двумя поперечными лентами од
новременно.

Раскладываем основные, продольные 
ленты (они расположены вертикаль
но) на равном расстоянии друг от 
друга, а затем оплетаем их двумя 
поперечными лентами, перехлестывая 
последние между (*.обой, как показано 
на рис. 11.

Закончив переплетение всех продоль
ных (вертикальных) лент, начинают их 
переплетение новой парой и т. д. При 
такой технике плетения две попереч
ные ленты, обходя продольные, спле
таются друг с другом, образуя своеоб
разную веревочку, откуда и пошло на
звание «плетение».

В процессе плетения поперечные 
ленты сдвигаются и уплотняются. Осо
бенность данного вида плетения заклю
чается в том, что с его помощью 
можно заплести (забрать) любой кар-

Рис. 11 «Веревочка»

кас из продольных лент, сформиро
ванный по форме будущего изделия. 
Плетение получается очень прочное, и 
обычно им пользуются в комбинации 
с «плетенкой» для жесткого закрепле
ния продольных (основных) лент.

Недостатком плетения «веревочкой» 
является довольно низкая производи
тельность.

«Клеточка»
Плетение «клеточкой» является раз

новидностью «плетенки».
В этом случае каждая продольная 

лента переплетается с каждой попе
речной, то есть плетение осуществляет
ся через шаг — и те и другие ленты 
располагаются на равном расстоянии 
друг от друга, что и отличает «кле
точку» от «плетенки» (рис. .2, а ) .

Рис. 12. «Клеточка»: е —  прямая; б —  ромбиче
ская



Таким образом, плетение «клеточкой» 
напоминает по рисунку текстильные 
изделия и не нуждается в особых 
пояснениях. Если поперечные и про
дольные ленты расположить под дру
гим углом, например 60 °, то клет
ки будут не квадратной, а ромбической 
формы (рис. 12, б).  Изготовление по
лотна, например «елочкой» и «клеточ
кой», можно вести двумя спосо
бами. П е р в ы й  с п о с о б  — это пле
тение от центра, при котором в плЪте- 
ние, расположенное в центре доски, 
поочередно заводятся (вплетаются) 
продольные и поперечные ленты. При 
этом доска с формируемым полотном 
поворачивается каждый раз на 90 °. 
В т о р о й  с п о с о б  — плетение от угла. 
Здесь на угол доски кладутся две пере
секающиеся ленты вдоль его сторон, 
а затем уже вплетаются очередные 
продольные и поперечные ленты.

Чтобы ленты не расходились, их кре
пят твоздиками, укрепляемыми (Между 
лентами, или прищепками.

Заметим, что плетение ромбической 
формы специально не делается, а фор
мируется из квадратного полотна сдав
ливанием (сведением) пары противопо
ложных углов.

«Клеточка» — наиболее удобный вид 
плетения. Из-за своей классической 
симметричной формы «клеточка» позво
ляет легко рассчитывать и формиро
вать изделия практически любого 
вида, поэтому осваивать плетение раз
личных изделий легче всего именно 
«клеточкой».

«Елочка»
Плетение «елочкой» более сложное, 

но у него красивый вид, и оно позволяет 
получать более плотное полотно, так как 
ленты при данном плетении легко 
сдвинуть (рис. 13). '

При «елочке» подготовленные и 
увлажненные ленты укладываются так 
же, как при «клеточке», только каждая 
поперечная (горизонтальная) лента 
вплетается через две продольные, то 
есть через два шага. При этом каждая 
последующая поперечная лента сдви
гается на один шаг по отношению к 
предыдущей продольной ленте. Начи

нают плетение «елочка» с укладки на 
доске всех продольных (вертикальных) 
лент. Хотя технология получения такого 
плетения в принципе достаточно понят
на из приведенного рис. 13, а, опишем 
подробно вплетение в продольные лен
ты четырех поперечных, начиная сверху 
и с левого края плетения: 

первую поперечную ленту наклады
ваем 'На п е р в у ю и  в т о р у ю  продоль
ные, пропускаем под т р е т ь е й  и ч е т 
в е р т о й  продольными лентами, укла
дываем сверху очередной пары продоль
ных -лент и т. д.;

вторую поперечную ленту укладыва
ем сверху п е р в о й  продольной, про
пускаем под в т о р о й  и т р е т ь е й  
продольными и продолжаем плетение 
через два шага;

третью поперечную ленту располага
ем под двумя п е р в ы м й продольны
ми, затем выводим ее на т р е т ь ю  и 
ч е т в е р т у ю  и продолжаем плетение 
через два шага;

четвертую поперечную ленту поме
щаем под п е р в у ю  продольную, затем 
укладываем ее сверху на в т о р у ю  и 
т р е т ь ю  продольные ленты и далее 
через два шага.

Конечно, плести можно и от центра, и 
справа, и снизу, сохранив только при 
этом последовательность укладки по
перечных лет.

Как в случае плетения «клеточкой» 
легко получить иной рисунок «елочки»,

Рис. 13. «Елочка»: а —  прямая; б -  
ская

■ ромбиче-



если продольные и поперечные ленты 
расположить под углом друг к другу 
(рис. 13,6). v

Отметим, что плетение «елочкой» 
лучше вначале осваивать с помощью 
бумажных лент двух цветов: один для 
продольных, а другой — для попереч
ных лент.

Освоив классическую «елочку», без 
особых сложностей можно научиться и 
плетению ее вариантов. Один из них 
имеет рисунок в виде квадратов, а 
другой — в виде лучей, расходящихся 
от центра (рис. 14 и 15).

В обоих случаях плетение' ведется 
от центра.

На рис. 14 показано начало плете
ния «елочки» с квадратами. П р о 
д о л ь н а я  л е н т а  размещается над 
п о п е р е ч н о й  и закрепляется гвозди
ком. Далее над п р о д о л ь н о й  лентой 
размещаются четыре п о п е р е ч н ы е  
ленты (по две с каждой стороны), 
после чего симметрично вплетаются 
две пары п р о д о л ь н ы х  л е н т ,  чтобы 
они проходили под и над п о п е р е ч 
н ы м и ,  как показано на рисунке.

После сформирования центра полот
на вплетаются симметрично вокруг 
гвоздя и остальные ленты (цикл повто
ряем через каждые четыре пары лент).

Чтобы не сбиться с рисунка, надо 
следовать определенному порядку поло
жения лент относительно трех ц е н т 

р а л ь н ы х .  Так, п о п е р е ч н ы е  (го
ризонтальные) ленты, исключая ц е н т 
р а л ь н у ю ,  должны располагаться по 
отношению к трем п р о д о л ь н ы м  
в следующей последовательности: над 
тремя, над одной, под тремя, под од
ной, над тремя, над одной и т. д. 
П р о д о л ь н ы е  ленты (вертикальные), 
за исключением ц е н т р а л ь н о й ,  рас
полагают так: под тремя, под одной, 
над тремя, над одной, под тремя, под 
одной и т. д.

Оставшиеся концы лент переплетают
ся между собой через два шага,£как в 
предыдущем случае плетения «елоч
кой».

В процессе плетения не забудьте 
увлажнять ленты и сдвигать их к 
центру, уплотняя.

Плетение данного вида лучше снача
ла проделать бумажными лентами двух 
цветов, на которых проставить нуме
рацию.

«Елочка» с лучами (см. рис. 15) 
также формируется от центра, и пле
тение чеё подобно предыдущему плете- 
HriiO. Только в данном случае меняет
ся порядок пересечения центральных 
зйИ¥?**то<

Итак, начнем с освоения центра, 
положив на п о п е р е ч н у ю  ленту 
п р о д о л ь н у ю  и закрепив место пере
сечения гвоздиком. Теперь уложим с 
обеих сторон ц е н т р а л ь н о й  п о п е 

Рис. 14. «Елочка» с квадратами Рис. 15. «Елочка» с лучами

Ъ> '



р е ч н о й  ленты по паре лент. Первую 
пару расположим под п р о д о л ь н о й  
лентой, а вторую — над. Далее впле
тем две пары п р о д о л ь н ы х  лент, 
чтобы первая пара проходила под 
ц е н т р а л ь н о й  лентой, но над уло
женными п о п е р е ч н ы м и  лентами, а 
другая пара — под тремя ц е н т р а л ь 
н ы м и  п о п е р е ч н ы м и  лентами. З а 
тем заводим очередную пару п о п е 
р е ч н ы х  лент, чтобы они проходили 
над тремя ц е н т р а л ь н ы м и  п р о 
д о л ь н ы м и ,  и т. д.

Просматривается цикличность пере
сечения п о п е р е ч н ы х  лент (исклю
чая ц е н т р а л ь н у ю )  по отношению 
к трем ц е н т р а л ь н ы м  п р о д о л ь 
н ы м  лентам: под тремя, над одной, над 
тремя, под одной, под тремя и т. д.

В свою очередь, п р о д о л ь н ы е  
ленты (исключая ц е н т р а л ь н у ю )  
пересекают три ц е н т р а л ь н ы е  п о 
п е р е ч н ы е  ленты так: под одной, 
под тремя, над одной, над тремя, под 
одной, под тремя и т. д.

Далее свободные концы лент пере
плетаются через два шага, как при 
«елочке».

Применяя различные сочетанйя'гтере- 
плетения продольных и поперечных 
лент, можно получать самые разнооб
разные плетеные орнаменты, в том 
числе и многоцветные.

Необходимо напомнить некоторые 
общие рекомендации:

не забывайте увлажнять ленты в про
цессе плетения во избежание их пере
лома;

следите, чтобы ленты в полотне 
размещались одинаковыми сторонами, 
то есть плоской поверхностью с одной 
стороны полотна и выпуклой — с дру
гой;

плетение наборами лент ускоряет

рабочий процесс, полотно получается 
более прочным и красивым. Кроме того, 
наборы лент легче сдвигаются, и полот
но уплотняется.

Надо отметить, что существует много 
других видов плетения. Так, очень бога
ты разнообразными плетеными узорами 
вьетнамские изделия.

Косички и жгутики

В дополнение к перечисленным выше 
видам плетения предлагаем вспомнить 
технику плетения косичек и жгути
ков, о чем уже было рассказано в вы

п у с к е  «Сделай сам» № 9 за 1989 г. 
Косички и жгутики потребуются для 
отделки изделий, изготовления ручек, 
соединения отдельных деталей изделий, 
а также для формирования различных 
панно. Плетение косичек, особенно в 
три ленты, многим известно еще с детст
ва.

На рис. 16 показаны этапы плете
ния косичек. Закрепив концы лент 
плоской стороной вниз, поочередно 
переплетаем (перекрещиваем) между 
собой их так, чтобы лента п е р в а я  
прошла над в т о р о й ,  т р е т ь я  лен
та — над п е р в о й ,  а в т о р а я  лента — 
над т р е т ь е й .  Чтобы не запутать кон
цы лент, свободной надо оставлять 
только переплетающую ленту, а осталь
ные зажимать мизинцами. Далее цикл 
повторяется, то есть крайние ленты по
очередно пересекают среднюю и перехо
дят на другую сторону.

Тот же принцип действует при пле
тении ч е т ы р ь м я ,  п я т ь ю ,  ш е 
с т  кю лентами и более, то есть крайние 
ленты поочередно пересекают средние 
ленты. Этот принцип напоминает вид 
плетения «клеточкой», когда ленты 
пересекаются через один шаг. В ходе 
плетения ленты надо обильно увлаж
нять и следить, чтобы они в косичке 
размещались одинаковыми сторонами.

Косички удобно плести наборами 
лент, особенно когда нужна более 
широкая косичка. Кроме того, в набо
рах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков — более 
сложный процесс. Целесообразно для 
начала воспользоваться веревочками 
или шнурками.



Рис. 16. «Косичке» из трех лент

• На рис. 17 показано плетение жгу
тика из ч е т ы р е х  лент, разделенных 
на две пары. При этом плоские поверх
ности обращены вниз и в процессе 
плетения должны оборачиваться вокруг 
оси жгутика. Для удобства плетение 
осуществляют вокруг прутика.

В начале плетения жгутика зажима
ют мизинцем левую и правую пары 
лент с тем, чтобы они не перепутыва
лись между собой. Остальные пальцы 
остаются свободными для плетения.

Рис. 17. «Ж гутик» из четырех лент

Рис. 18. «Ж гутик» из восьми лент



Плетение жгутика из в о с ь м и  лент 
подобно плетению из четырех лент, 
только крайние ленты поочередно обо
рачиваются сзади других лент, прохо
дят вперед в середине между четырьмя 
лентами противоположной стороны и 
укладываются на своей стороне снизу 
(рис. 18). Здесь также все ленты 
размещены плоской стороной вниз и при 
плетении как бы оборачиваются по спи
рали вокруг оси жгутика. Очень ваЗкно, 
чтобы в процессе работы ленты были 
влажными. Вплетаемый в середину 
жгутика прут или проволока придают 
ему жесткость и прочность. В ходе 
плетения жгутику следует сразу же 
придавать нужный изгиб в соответст
вии с той формой, которая должна у 
него быть в изделии.

После успешного освоения плетения 
полотен, косичек и жгутиков можно 
приступить непосредственно к изготов
лению поделок.

ФОРМЫ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИИ

Существует безграничное множество 
плетеных изделий с различными форма
ми, и, чтобы не потеряться в этом 
многообразии, предлагаем для ориенти
ровки классифицировать изделия, взяв 
за основу конфигурацию их поверхно
стей.

По этому принципу можно подразде
лить изделия на:

плоские (подставки, панно, донышки, 
крышки и т. д.);

изогнутые (хлебницы, конфетницы, 
вазы и т. д . ) ;

цилиндрические (подставки для ка
рандашей и салфеток, вазы, абажуры, 
кашпо и т. д . ) ;

коробчатые (кузовки, корзиночки, 
вазы, конфетницы и т. д.);

V, конусные (вазы, конфетницы и др). 
При изготовлении изделий со слож

ными поверхностями, как правило, при
ходится сочетать все разновидности 
поверхностей. Такие изделия следует 
начинать плести только после того, как 
будет хорошо освоено плетение про
стейших поверхностей.

Перед началом плетения надо про
думать вид изделия, выполнить его ри
сунок или чертеж (можно слепок из 
пластилина), выявить характер поверх
ности, сделать соответствующую бол- 
ванку-форму, на которой будет опрессо- 
вываться поверхность изделия, подо
брать из заготовленного материала 
необходимое число лент расчетной дли
ны и ширины, определить вид плете
ния.

Рекомендуется на первом этапе освое
ния- применять плетение «клеточкой», 
которое, как уже было сказано, очень 
простое в исполнении и легко поддает
ся расчетам в силу своей симметрич
ности. Длину лент для плетения надо 
подбирать такой, чтобы ее хватило для 
размещения лент от одного края изде
лия до другого, не допуская сращива
ния.

Плетение наборами лент в отличие 
от плетения единичными лентами при
дает поверхности изделия более кра
сивый вид, изделие получается прочнее, 
и процесс плетения существенно уско
ряется.

Следите за тем, чтобы ленты на по
верхности изделия располагались одной 
и той же стороной. Лучше плоскую 
сторону лент направлять внутрь изде
лия. Следует заметить, что лента лег
че изгибается в направлении плоской 
стороны.

В случае тиражирования того или 
иного изделия лучше сделать выкрой
ку из картона или пластика, по кото
рой затем осуществлять подборку ма
териала и определять размеры поверх
ности изделия.

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ПЛОСКИХ 
ПОЛОТЕН

Плоские изделия различной конфи
гурации изготовляются из плоских по
лотен, выполненных «плетенкой», «ве
ревочкой», «клеточкой», «елочкой». Хо
тя эти изделия достаточно простые, но 
знание приемов плетения, которые 
будут отрабатываться при этом, помо
жет при плетении более сложных изде
лий.



Плетение п л о с к о г о  п о л о т н а  из 
лент напоминает изготовление полотна 
из нитей на ткацком станке. Конечно, 
при работе с лозой уток не нуЛен, 
зато здесь удобно пользоваться жест
кой линейкой, с помощью которой, 
проведя ее между лентами и поставив 
на ребро, просто образовать зазор 
(зев) для ввода в него очередной 
вплетаемой ленты или набора лент.

Как уже говорилось выше, плетение 
ведут как от центра, так и с любой 
стороны. Только надо выработать для 
себя определенную систему и постоянно 
ею пользоваться. Незаменимые помощ
ники при плетении — зажимы (напри
мер, прищепки), которые фиксируют 
концы переплетаемых наборов лент и не 
позволяют им расползаться.

Закончив плетение полотна, его 
оформляют краевыми, заготовленными 
заранее ш и р о к и м и  л е н т а м и .  
Краевые ленты закрепляют с помощью 
клея с двух сторон по краю изделия, 
для чего ленты смазываются с плоской 
стороны клеем, накладываются на край 
полотна, обжимаются плоскогубцами 
и закрепляются прищепками. После 
высыхания клея выступающие концы 
лент срезают. Приклеивание лент мож
но вести либо одновременно с двух 
сторон, либо поочередно, делая необхо
димый выбор в зависимости от удобства 
и технологической целесообразности.

Следует напомнить, что если ленты

Рис. 19. Плоские подставки: а —  «клеточка»; 
б —  «веревочка» одинарными лентами; в —  
«елочка» с квадратами; г —  «елочка» ромбиче
ская набором из многоцветных лент; д —  «елоч
ка» ромбическая

при плетении ломаются, то это значит, 
что их забыли увлажнить. Поломан
ные ленты надо заменить.

На рис. 19, а показана к р у г л а я  
п о д с т а в к а  из полотна, сплетенного 
«клеточкой».

П р я м о у г о л ь н а я  п о д с т а в к а  
на рис. 19, 6 сделана из полотна, выпол
ненного «веревочкой».

Для в о с ь м и у г о л ь н о й  п о д 
с т а в к и ,  приведенной на рис. 19, в 
использовано полотно, сработанное 
«елочкой» с квадратами.

На рис. 19, г дана о в а л ь н а я п о д 
с т а в к а  из многоцветных лент, изго
товленная ромбической «елочкой».

Р о м б и ч е с к а я  п о д с т а в к а  на 
рис. 19, д также выполнена из полотна, 
сплетенного «елочкой».

К р а я  подставок оформлены заго
товленными лентами. При этом краевые 
ленты для круглой и овальной подста
вок сделаны из целого прута, который 
был предварительно изогнут, высушен 
и расколот ножом на две части.

Из плоских полотен-заготовок можно 
формировать подставки и панно весьма 
сложных силуэтов. В этом случае 
к р а е в ы е  л е н т ы  готовят заранее из 
целого сырого или размоченного прута, 
изгибая его соответственно форме изде
лия. Для этого на деревянной доске 
рисуется силуэт, по которому между 
гвоздиками располагают размоченный 
прут. После высыхания прут раскалы
вается и приклеивается по периметру 
с двух сторон полотна.

Если 'конфигурация изделия очень 
сложная, то краевая лента составляется 
из о т д е л ь н ы х  ч а с т е й ,  изгибать



т у л о в и щ е  б а б о ч к и .  Изделие об
рабатываем по периметру шкуркой и 
прикрепляем с помощью клея к туло
вищу усики. В с е — бабочка готова!

Таким же способом попробуйте изго
товить декоративный цветок с листиком 
(рис. 21). Весьма впечатляющи плоские 
настенные плетеные панно в виде раз
личных растений, птиц, зверей и других 
экзотических животных.

Рис. 2С Бабочка

которые по отдельности, конечно, про
ще, чем всю краевую ленту. Обычно 
эти части подбирают из ранее изогну
тых кусочков прута.

Попробуем теперь для практики спле-. 
сти бабочку. Для этого рисуем на 
доске силуэт бабочки и плетем два 
полотна нужного размера для верхних 
и нижних крыльев (рис. 20). Изгибаем 
распаренные прутья по нарисованному 
контуру силуэта крыльев бабочки и 
закрепляем гвоздиками на доске. После 
высыхания прутья склеиваем, раскалы
ваем и приклеиваем к сплетенным 
полотнам. Так получаем в е р х н и е  и 
н и ж н и е  к р ы л ь я .

Затем по центру приклеиваем две 
половинки расколотого прута, образуя

Рис. 21. Цветок

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ИЗОГНУТЫХ 
ПОЛОТЕН

Оказывается, что во влажном состоя
нии можно изгибать не только прутья 
и ленты, а также целые п л е т е н ы е  
п о л о т н а ,  формируя из них на бол- 
ванках-формах соответствующие по
верхности. При этом высушенные на 
болванках изогнутые полотна прочно 
сохраняют полученную форму. Как вы 
уже поняли, данная технология плете
ния скорее похожа на штамповку 
изделий из плоских плетеных полотен.. 
(Правда, здесь, как и при штамповке, 
трудно сделать предмет с высокими 
стенками.) Сформированную таким об
разом заготовку остается только окан
товать краевыми лентами ранее описан
ным способом. На рис. 22 показаны 
плетеные изделия, изготовленные на 
основе изогнутых поверхностей.

Для начала будем использовать 
при плетении наборы из трех лент,

Рис. 22. Хлебница из изогнутых полотен (слева 
внизу хлебница со вставным дном)



ширина каждой из которых 3 мм при 
толщине 1,2 мм, а само плетение 
вести «клеточкой».

В качестве примера выберем хлео- 
ницу диаметром 250 мм и высотой 
50 мм (рис. 23, а ) .  Конечно, размеры 
хлебницы могут быть и другими.

Вначале вычерчиваем на доске круг 
диаметром 320 мм и вбиваем в центре 
гвоздь. Затем вокруг гвоздя выплетаем 
полотно, как бы застилая этот круг 
(рис. 23, б ) .

Длина вплетаемых лент определяется 
местом их положения, на круге, то есть 
постепенно уменьшается с удалением 
плетения от центра. Чтобы концы уло
женных лент не расходились, их следует 
фиксировать прищепками или гвоздика
ми.

Прежде чем надевать сплетенное 
в л а ж н о е  полотно на болванку для 
придания окончательной формы, его 
целесообразно сформировать, предва
рительно поместив в кастрюлю диамет
ром, равным диаметру хлебницы.

Деревянную б о л в а н к у - ф о р м у  
можно изготовить из какого-либо чур
бака или набрать из дощечек, делают 
болванки из пенопласта, папье-маше, 
можно использовать в качестве бол
ванки стеклянную банку.

Посаженное на болванку полотно 
(рис. 23, в) сверху накрываем бума
гой, прижимаем к болванке веревоч
кой или галантерейной резинкой и в

Рис. 33, Изготовление округлой хлебницы с руч
ками: а —  хлебница; б '— разметка дна; в —  
формирование полотна; г  —  положение краевой 
ленты и форма ручки

таком виде выдерживаем до полного 
высыхания.

Полученную из полотна з а г о т о в к у  
хлебницы оформляем к р а е в ы м и  
л е н т а м и  (рис. 23, г ) . Вначале склеи
ваем кольцо из широкой ленты диамет
ром, равным внешнему диаметру хлеб
ницы, смазываем внутренную плоскую 
сторону кольца клеем и надвигаем коль
цо на изогнутое полотно, не забыв 
закрепить его прищепками. После того 
как клей подсохнет, приклеиваем напро
тив внешнего кольца внутреннюю крае
вую ленту. Край хлебницы обожмем 
плоскогубцами и закрепим прищепка
ми. Необходимо следить, чтобы внут
ренняя и внешняя краевые ленты были 
совмещены, то есть находились а 
равной высоте от основания хлебницы. 
После высыхания клея прищепки сни
маются, лишние выступающие из коль
ца концы лент срезаются и край хлеб
ницы обрабатывается шкуркой.

Предварительно изогнутые п р у т и 
ки д л я  р у ч е к  вставляются между 
краевыми лентами и приклеиваются. 
У хлебницы две ручки, сформированные 
из двух сплетенных ж г у т и к о в .  
Естественно, что можно изготовить 
ручки любого другого профиля.

Более красивая хлебница получается, 
если по ее краю пришить лентами 
вместо краевых лент плетеные к о с и ч - 
к и.

Традиционная овальная хлебница
(рис. 24) изготовляется по той же 
технологии. Вначале непосредственно 
на болванке овальной формы вокруг 
центрального гвоздя плетется «клеточ
кой» полотно. Размер полотна должен 
быть достаточным, чтобы хватило на



формирование и стенок хлебницы. 
К хлебнице можно приделать ручки.

Размеры хлебницы здесь не приво
дятся. Попробуйте самостоятельно оп
ределить и эти размеры, и величину 
наборов лент, и ширину самих лент. 
Кстати, попробуйте сплести полотно 
«елочкой».

На рис. 25 показаны сферические 
вазы для конфет. Как и в предыду
щих случаях, изготовление каждой ва
зы начинается с плетения полотна-за
готовки, например, «клеточкой» набора
ми из трех лент. Полотно во влажном 
состояний натягивается на мячик и 
высушивается. Можно сформировать 
нужную форму изделия, если завести 
влажное полотно, например, внутрь 
кастрюли и высушить там. Удобно 
формировать изделие, фиксируя его с 
помощью прищепок в фанерном или 
металлическом кольце.

В а з ы  оформляются изогнутыми 
краевыми лентами (из половинок пру
та). Для получения кольца правиль- 4 
ной формы влажный прут закрепляем 
на стенке стеклянной банки и высуши
ваем. Остается приклеить ко дну вазы 
основание, составленное из двух дере
вянных кружочков разного диаметра. 
Особенно красивое основание получает
ся из капа.

Рие. 24. Овальная хлебница: а —  хлебница; б  —  
болванка-ф орма; в —  разметка дна

Рис. 25. Сф ерические вазы для конф ет: а, б —  
вазы; в —  подставка

Рис. 26. Плетеные изделия сферической формы: 
а —  корзинка ; б —  шкатулка; в —  петли; г —  за
м ок



Если к заготовленному сферическому 
полотну прикрепить р у.ч к у из кругло
го п р у т а  или плетеного ж г у т и к а ,  
то получатся оригинальные корзины 
для цветов и фруктов. Такие корзины 
с разным оформлением;края приведе
ны на рис. 26, а. * ,

Из изогнутых полотен изготавлива-; 
ют самые разные изделия. Например, 
на рис. 26, б показана шкатулка, 
сформированная из двух изогнутых 
овальных поверхностей. Сделать такую 
вам уже tio силам. В качестве упро
щенного варианта крепления петель 
и запора используйте кусочки кожи. 
Петли (кусочки кожи) вклеиваем в обе 
половинки шкатулки между краевыми 
лентами (рис. 26, в).  Запор из кусочка 
кожи с прорезью вклеиваем в крышку. 
К основанию в этом случае пришиваем 
деревянную пуговицу, пропускаемую в 
прорезь петли (рис. 26, г).

Учитывая, что хлебницы и вазы 
соприкасаются с продуктами,целесооб
разно покрыть их поверхности масля
ным лаком, что предохранит поверх
ность от загрязнения. К тому же отла
кированную поверхность можно проти
рать слегка влажной тряпкой (но не 
мыть).

Следует напомнить, что ленты при 
работе предпочтительнее изгибаются 
плоской стороной внутрь, что позво
ляет получать поверхности с большой 
кривизной.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ПОЛОТЕН

Цилиндрические полотна плетутся 
на круглых болванках и не имеют 
дна. Диаметр и плотность плетения 
зависят от его назначения. В качестве 
болванок используются бутылки, каст
рюли, стеклянные банки и др. Подойдет 
и болванка, которая служила при 
формировании хлебницы.

На рис. 27 показана последователь
ность операций при выполнении « ц и 
л и н д р и ч е с к о г о »  плетения. Окруж
ность болванки делится на равное число 
частей, и болванка перевязывается дву-

Рис. 27. Изготовление цилиндрического полот
на: а —  крепление продольных лент; б —  об
разование ромбической «клеточки»; в —  полот
но; г —  корзина из цилиндрического полотна

мя резинками. Далее под резинками 
напротив делений укрепляют продоль
ные (вертикальные) наборы лент (рис. 
27, а ) .  Далее заводится другая полови-, 
на наборов лент, которые будут пере
хлестывать предыдущие. Длина лент 
определяется размерами изделия. Верх
ние наборы пересекают нижние, нахо
дящиеся под резинкамя, а сами остают
ся поверх резинок (этот технологичен

Рис. 28. Подставки-стаканы для салфеток и ка
рандашей



ский прием нужен для удобства пле
тения). Переплетенные ленты перевя
зываются новыми резинками, старые 
снимаются, и ленты сдвигаются в ромб 
(рис. 27, б).

Дальнейшее переплетение лент про
должается под резинками, которые в 
ходе плетения перемещаются к краям 
болванки, обеспечивая прижим концов 
лент к болванке-форме. Ленты удобно 
фиксировать гвоздиками или прищепка
ми. Деления на стеклянной байке 
наносят на наклеенной на банке лен
те лейкопластыря или изоляционной 
ленте.

В данном примере использовано 
плетение ромбовидной «клеточкой» 
(рис. 27, в), более красивое и плотное 
полотно получается, если применить 
«елочку».

На рис. 27, г показана сформи
рованная из цилиндрического полотна 
овальная хозяйственная корзина, к
которой прикреплено дно, изготовлен
ное из плоского полотна. Затем при
шивается ручка, сплетенная жгутиком 
(см. рис. 17). К корзине легко приде
лать плетеную крышку. Для петель

Рис. 29 Подставки-стаканы: а —  в виде срезан
ного конуса и в виде бутона; б —  крепление 
подставки лентой; в —  крепление стакана «проб
кой»

используют кусочки ремешка, которые 
вклеиваются между краевыми лентами.

Из цилиндрических полотен весьма 
просто изготовить подставки — стака
ны для карандашей и салфеток 
(рис. 28 и 29). В этом случае полот
но плелось на бутылке, а затем одна 
его сторона была сжата и полотну 
придана коническая форма. Подставка- 
стакан (рис. 29, а) выполнена в виде 
срезанного конуса, край подставки 
можно оформить в виде лепестков. 
В этом случае край полотна был 
надрезан на соответствующее число 
частей, которые во влажном состоянии 
отогнули и высушили, после чего 
к ним приклеили краевые ленты. Из 
рис. 29, б, в понятно крепление полот
на к основанию, составленному из 
двух кружочков разного диаметра. 
В верхнем малом кружке проделано 
отверстие, в которое на клею устанавли
вается узкий конец полотна и раскли
нивается пробкой. Далее обработанная 
плоскость малого кружка приклеивает
ся к большому кружку. Можно их 
дополнительно сшить лентами. Иногда, 
например при отсутствии дрели, не 
удается сделать большое отверстие в 
кружке для установки полотна. Тогда 
полотно, насаженное на пробку и 
окаймленное краевой лентой, при
клеивают к скрепленным кружочкам.

Рис. 30. Изделия из цилиндрического полот
на; а —  ваза для ф руктов; б —  крепление вазы; 
в —  ваза для цветов



Остается оформить верхний край 
подставки, то есть приклеить краевые 
ленты способом, который описан ранее.

Используя ц и л и н д р и ч е с к и е  
п о л о т н о ,  можно сплести вазу для 
фруктов (рис. 30. а) ил# корзину для 
цветов (рис. 30 ,е ) .  Крепление полотна 
к основанию понятно из рис. 30, б.

Необходимо иметь в виду, что при 
формировании конических поверхно
стей из цилиндрических ленты сильно 
уплотняются. Это надо учитывать за 
ранее, то есть несколько уменьшить 
ширину лент при «подходе» к сужаемо
му месту.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛОТЕН 
В ВИДЕ КОРОБА

Как выяснилось, для изделий, выра
батываемых из изогнутых и цилиндри
ческих плетеных полотен, характерны 
некоторые недостатки. Так, предметы 
первой группы трудно сделать с высо
кими стенками, а поделки, относящиеся 
ко второй группе, лишены дна. Все эти 
недостатки отсутствуют у изделий, вы
полняемых из полотна в виде короба! 
У подобных поделок и донышки есть, 
и высота стенок ничем не ограничена.

Из влажного коробчатого полотна в 
в зависимости от конфигурации бол
ванки можно выполнять самые разно
образные изделия, в частности, имею
щие к у б и ч е с к у ю ,  ц и л и н д р и ч е 
с к у ю ,  п р и з м а т и ч е с к у ю ,  ш а 
р о в и д н у ю ,  о в а л ь н у ю  и другие 
формы.

Коробчатые поверхности более 
сложные в изготовлении, и начинающим 
мастерам придется приложить значи
тельные усилия для освоения такой 
техники плетения. Особенно надо 
хорошо усвоить при плетении короб
чатых изделий переход от донышка к 
стенкам.

В выпуске «Сделай сам» № g за 
1989 г;, уже приводилась технология 
изготовления обычного кузова. Однако 
многие читатели просят описать плете
ние коробчатых подробнее, что мы и 
выполняем.

На рис. 31, а показано полотно,

Рие. 31 Плетение коробчатого  полотна; а —  
полотно «клеточка» с разметкой дна; б —  
«цветок»

сплетенное «клеточкой». Д л и н а  л е н т  
рассчитана так, чтобы их хватило для 
плетения донышка и стенок изделия. 
Ч и с л о  л е н т  (или набрров) берут 
кратное четырем, то есть число про
дольных и поперечных лент (или набо
ров) должно быть четным. П у н к т и 
р о м  показано дно болванки-кубика, 
углы которого размещаются на пересе
чении центральных продольных и попе
речных наборов лент. Таким образом, 
ц е н т р а л ь н ы е  л е н т ы  расположе
ны по диагоналям кубика.

Главное при плетении коробчатого 
полотна правильно осуществить пере
хлестывание центральных лент вокруг 
угла кубика, конечно, строго соблюдая 
при этом принцип плетения «кле
точкой».

При изготовлении короба вначале 
плетем « ц в е т о к »  (рис. 31, б).  Для 
удобства по углам вбиваем четыре 
гвоздика, вокруг которых осуществля
ется поворот нужных лент. Полу
ченный « ц в е т о к »  натягиваем на



Рис. 32. Изделия из коробчатого  полотна: а —  
ф ормование полотна на болванке; б —  прямо
угольный кузовок; в —  круглы й кузовок; г —  
сферический кузовок

Рис. 33. Получение овальной корзины  из ко р о б 
чатого полотна: а —  корзина; б —  полотно с раз
м еткой мест поворота лент и контурами дна 
болванки и плетение полотна на болванке 
под  резинкой

болванку (рис. 32, а).  Чтобы ленты 
не отходили от стенок, их следует 
прижать резинкой, под которой без 
труда можно вести дальнейшее плете
ние. Сплетенное коробчатое полотно 
оформляется к р а е в ы м и  л е н т а м и  
и к нему пришивается р у ч к а .  Кузовок 
готов (рис. 32, б).  Для тренировки 
сначала кузовок лучше сплести из 
бумажных лент или другого мягкого 
материала.

Если вместо кубика взять круглую 
болванку, например стеклянную банку, 
то тем же способом легко изготовить 
круглый кузовок (рис. 32, в).  Шаро
видная болванка, на которую натягива
ют коробчатое полотно во влажном 
состоянии, позволяет получить шаро
видную корзину (рис. 32, г).

Рассмотрим этапы изготовления 
овальной корзины, приведенной на 
рис. 33, а.

На рис. 33, б изображено полотно, 
сплетенное «клеточкой», на котором 
отмечены к р е с т и к а м и  места пово
рота лент при переходе плетения на 
стенки; п у н к т и р о м  обозначено дно 
болванки-формы. Как видно на схеме, 
места поворота смещены по отношению

Рис. 34. Корзины  для цветов из коробча
того полотна; а —  корзина в виде лодочки; б — 
полотно с разметкой мест поворота лент 
и контурами дна болванки и болзанка-форма 
в виде лодочки; в —  корзина с ромбическим 
дном ; г —  полотно с разметкой



к центральным осям,что и обеспечивает 
получение овального дна. Естественно, 
что в зависимости от размера о^ала 
смещение пересечения меняется. Плете
ние с т е н о к  ведется под резинкой.

Б о л в а н к а — форма в виде ло
дочки — позволяет изготовить цветоч
ную корзину, показанную н,а рис. 34, а. 
Места поворота лент на рис. 34, б 
отмечены к р е с т и к а м и .  Как видим, 
в этом случае на дне размещены по 
малой и большой осям овала бол
ванки-формы.

Цветочная корзина (рис. 34, в) изго
товлена на болванке-форме с прямо
угольным дном. Здесь применен тот же 
способ поворота лент от дна на стенки 
(указаны к р е с т и к а м и  места пово
рота лент).

ПОДЕЛКИ 
ИЗ ПОЛОТНА 
В ВИДЕ КОНУСА

Процесс плетения изделия в виде 
конуса весьма прост. Берется кубик, 
в одну из вершин вбивается г в о з д ь ,  
и вокруг гвоздя укладываются три 
взаимопересекающие ленты (или на
боры лент), как это показано на 
рис. 35, а, б, в. Далее плетение ведется 
уже знакомым способом.

Необходимо следить, чтобы ленты в 
процессе плетения увлажнялись и рас
полагались плоской стороной внутрь 
изделия, то есть прилегали плоской 
стороной к граням кубика. Для удержа
ния концов лент на гранях использу
ются резинки.

Высохшее полотно оформляется к р а 
е в о й  л е н т о й ,  конфигурация которой 
зависит от задуманного силуэта 
и формы изделия. В качестве краевых 
лент здесь могут быть применены пря
мые ленты или изогнутые и расколотые 
прутья.

Для большей выразительности хоро
шо бы деревянное основание предвари
тельно оплести лентами. Красиво также 
выглядит основание, украшенное худо
жественной резьбой.

На рис. 35, г показана треугольная 
ваза, сплетенная «елочкой», причем 
рисунок «елочки» идет в горизонталь
ном направлении.

Порядок расположения лент относи
тельно вершины и ребер кубика не
сложно разобрать по рис. 35, д. 
Главное, соблюдая строгую последова
тельность, осуществить первоначаль-

Ч
Рис. 35. Плетение конусного  полотна: а —
ваза «клеточкой»; б —  ф ормирование полотна 
на гранях куба; в —  вариант крепления вазы 
к основанию; г —  ваза «елочкой»; д  —  ф орм иро
вание полотна на гранях куба



ную заделку ребер кубика тремя 
лентами (или наборами), так как далее 
циклы будут повторяться.

Сначала вбиваем в вершину кубика 
г в о з д ь  и обвязываем кубик по граням 
тремя р е з и н к а м и .  Теперь заводим 
под резинки три ц е н т р а л ь н ы е  лен
ты так, чтобы каждая из них проходила 
вдоль соответствующего ребра.

Опишем взаимное расположение лент 
а, б и в в первых четырех рядах 
«елочки», ■ начиная от вершины бол
ванки-куба. Учтем, что на грани I— I 
переплетаются ленты а и б; на грани
II— II — 6 и в; на грани III—III — а ив.

В первом ряду лента а(1)  проходит 
над 6(1) и под 0 ( 1), а лента 6(1) 
над в(1).

Во втором ряду ленту а (2) уклады
ваем над в(1) и под 6(1);  6(2)  — 
над а(1) и а ( 2), но под в(1);  0 (2 ) — 
над 6(1) и 6(2), но под а(1) и а ( 2).

В третьем ряду Ленту а(3) распо
лагаем над 6(2) и а(1) ,  но под 6(1); 
6(3) — над о(1) и 0(2), но под а (2); 
а{3) и 0(1); 0(3) — над а ( 2), а(3) и 
6(1), но под а (1 ) ,  6(2) и 6(3).

В четвертом ряду лента а (4) на
ходится над 6(1), 6(2) и .0 (3), но 
под 6(3), а(1) и 0(2); 6(4) — над а  (3), 
а (4 ) ,  0(1) и 0(2), но под а (1 ) ,  а ( 2) и 
0(3); 0 ( 4 ) — над а (1 ) ,  а ( 2), 6(3) и 
6(4), но под а ( 3), а (4), 6(1) и 6(2).

Далее через каждые четыре ленты 
цикл повторяется.

р" с Ваза

их отдельно и соединять склеиванием 
или сшиванием.

В дальнейшем, в интересах краткости 
изложения технологии изготовления 
сложных изделий, не будут повторяться 
рекомендации по плетению, уже из-

•V
ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

Художественные плетеные изделия 
сложной формы практически являются 
своеобразными скульптурными произ
ведениями. И составляются они из пяти 
ранее описанных простых поверхностей 
(на рис. 36 даны «сложные» вазы).

Возможность плетения таких изделий 
практически безгранична. Ведь любое 
сложное объемное изделие всегда 
можно «разбить» на части с простой 
формой и делать это изделие по частям. 
Выполняя поделку, части ее можно 
либо выплетать последовательно, при
меняя ту или иную технику, либо делать Рис. 37. Ваза «Лебедь»



папка

ложенные в предыдущих разделах, ко
торые, надеемся, хорошо освоены на 
практике. Ведь согласитесь, что ничего 
путного не получится, если, прочитав 
данный материал, сразу же взяться за 
изготовление сложного изделия.

Ниже подробно описаны стадии изго
товления вазы «Лебедь», декоративного 
«лаптя* и вазы «Кузнечик». Для приме
ра сплетем вазу «Лебедь» (рис. 37 и 
38, а) наборами из 3 лент, каждая из ко
торых шириной по 3 мм.

Вначале набираем 14 наборов гори
зонтальных лент (42 ленты/) длиной 
85 см, 9 наборов вертикальных лент 
(27 лент) длиной 40 см и 6 наборов лент 
(18 лент) длиной 20 см для крыльев.

1-я операция. Сначала плетется

«клеточкой» полотно (рис. 38, б) так, 
чтобы для хвоста оставались широкие 
выступающие концы г о р и з о н т а л ь 
н ы х  лент длиной 15 см, а в е р т и 
к а л ь н ы е  ленты размещались сим
метрично к центральной линии (на ри
сунке — сплошная линия). Надо сле
дить, чтобы ленты были повернуты 
одинаковыми сторонами к поверхности 
полотна, а для предупреждения их 
расползания использовать прищепки.

2-я операция. Влажное полотно в 
направлении в е р т и к а л ь н ы х  лент

Рис. 38. Плетение (азы  «Лебедь»: в —  «чертеж»  
лебедя; б —  полотно с разметкой; в —  ф орм о
вание полотна на болванке; г —  краевая лента 
для крыла; д —  кл ю * ^



(а) оборачивается вокруг к р у г л о й  
б о л в а н к и  (или стеклянной банки) 
так, чтобы плоские стороны лент были 
повернуты внутрь изделия (рис. 38, в).  
Для закрепления полотна на болванке 
используются резинки и прищепки.

Далее перехлестываем свободные 
концы центральных горизонтальных 
лент с двух сторон (места перехлеста 
указаны крестиками) и приступаем к 
плетению хвоста и начала шеи.

3-я операция. Продолжаем плетение 
ш е и  на. заранее подготовленном бу
мажном жгутике, обернутом целлофа
ном. В процессе плетения формируется 
нужный изгиб шеи. После завершения 
плетения жгутик выдерживаем и окон
чательно формируем шею лебедя.

4-я операция. Производим окантовку 
к р ы л ь е в  и х в о с т а  краевыми лен
тами. К р а е в ы е  л е н т ы  для крыльев 
(рис. 38, г) заготовляются из двух 
изогнутых в виде крыльев прутиков 
диаметром 3—4 мм, высушенные после 
изгиба прутики были расколоты на две 
части. Эти половинки и приклеивают 
с внешней и внутренней сторон т у л о 
в и щ а .  Для прижима лент используем 
прищепки или тонкую проволоку. Таким 
же методом оформляется' краевыми 
лентами х в о с т .  Удаляем выступающие 
над окантовкой излишние концы лент 
и зачищаем торец наждачной шкуркой.

5-я операция. Из круглой болванки 
изготовляем клюв (рис. 38, д ) , в кото
ром просверливаются отверстия для 
монтирования глаз. Далее к л ю в  с 
помощью клея прикрепляется к ш ее . 
Осталось вставить г л а з а .  Можно для

Рис. 3?. «Лапоть»

них использовать два клинышка, отпи
ленных от старой зубной щетки.

6-я операция. При желании плетется 
«клеточкой» полотно для п о д с т а в к и ,  
которое изгибается в виде волны между 
круглыми болванками и высушивается. 
Далее полотно окантовывается к р а е 
в ы м и  л е н т а м и  (вместо подставки 
можно сплести и прикрепить лапки).

7-я операция. Остается приклеить 
«лебедя» к подставке, а затем для 
прочности пришить его к подставке 
влажными лентами.

Традиционное изделие «лапоть» 
(рис. 39 и 40, а) состоит Kaj< бы из 
двух коробчатых поверхностей, образу
ющих носок и пятку.

Ниже приводится технология плете
ния декоративного лаптя ивовыми лен
тами шириной 3 мм. Плетение осущест
вляется наборами по 5 лент, при этом 
для выравнивания ширины набора 
•ленты в нем размещаются разными 
концами.

Перед плетением изготовляется 
к о л о д к а  для лаптя (рис. 40, б) 
длиной 27 см, которая разрезается 
поперек на две части для того, чтобы 
ее было легко вынуть из изделия после 
окончания плетения.

1-я операция. Подготавливаются 
4 набора лент (20 лент) длиной 74 см, 
4 набора длиной 60 см, 2 набора дли
ной 54 см, 4 набора длиной 38 см 
и 6 наборов лент длиной 26 см.

Далее плетется полотно для п е р е д 
н е й  ч а с т и  лаптя (рис. 40, в ) . Плете
ние носка ведется вокруг центра «О», 
в котором укреплен г в о з д и к .  При 
этом ленты размещаются относительно 
центральных линий I—I и II—II так, 
чтобы размеры их концов соответство
вали длине, указанной на рисунке.

2-я операция. Полотно накладыва
ется на передний торец колодки, как 
показано п у н к т и р о м  на рис. 40, в, и 
в места, указанные к р е с т и к а м и ,  
вбиваются четыре г в о з д и к а ,  вокруг 
которых перехлестываются наборы лент 
(см. рис. 31). Следите, чтобы все ленты 
были влажными и размещались плоской 
стороной внутрь изделия.

3-я операция. Концы наборов лент 
закрепляем резинкой на поверхности 
колодки и оплетаем колодку до конца. 
Чтобы довести длину полотна до пятки,



в полотно вплетают еще 6 наборов лент 
(по 3 с каждой стороны).

4-я операция. Осуществляем заделку 
п я т к и  (рис. 40, г) поворотом лент 
вокруг двух гвоздиков, вб,итых по углам 
колодки. Затем концы лент выводятся 
на т о р е ц  п я т к и  и переплетаются. 
При этом, чтобы ленты не расползались, 
пользуйтесь прищепками или концы 
наборов лент прижмите резинкой к 
боковой поверхности колодки.

5-я операция. Заготовка высушива
ется, колодка вынимается и верх лаптя 
окантовывается к р а е в ы м и  л е н т а -  
м и, которые приклеиваются плоской 
стороной с внешней и внутренней сторон

изделия. Для прочности край можно 
обмотать влажной лентой. Надо заме
тить, что технология плетения тради
ционных лаптей из лыка несколько 
отличается от описанной и здесь не 
приводится.

Ваза «Кузнечик» (рис. 41 и 42, а) 
состоит из к о р о б ч а т о й  п о в е р х 
н о с т и  ( туловища) , п л о с к и х  п о л о 
т е н  (крылья) и ж г у т и к о в  (ноги и 
усы). Если вырезанная из дерева голова

Рис. 40. Плетение лаптя: а —  «чертеж» лаптя 
(вид сбоку и сверху); б —  болванка-ф орма 
для лаптя; в —  полотно для носка; г —  за
делка пятки

I < i  У L



будет оплетаться, то потребуется сде
лать еще одно коробчатое полотно.

Сначала для вазы изготовляется 
к о л о д к а  (рис. 42, 6) из круглого 
чурбачка по форме туловища кузне
чика. Плетение вазы осуществляется 
наборами по 3 ленты, ширина каждой 
из которых 3 мм.

Набираются 2 набора (или 6 лент) 
длиной 54 см, 4 набора длиной 48 см, 
б наборов длиной 30 см и один набор 
лент длиной 26 см.

1-я операция. Сначала плетется 
т у л о в и щ е  кузнечика (техника плете
ния туловища аналогична технике 
плетения лаптя), то есть формируется 
«клеточкой» полотно вокруг цент
ра «О», где укреплен гвоздик. Длина 
концов лент дана от центральных ли
ний I—I и II—II.

2-я операция. Накладываем на по
лотно колодку т о р ц о м  большого 
диаметра (по п у н к т и р у ) ,  загибаем 
концы влажных, лент на цилиндри
ческую поверхность колодки и прижи
маем резинкой. Далее вбиваем четыре 
г в о з д и к а  между центральными на
борами лент (показаны крестиками) и 
перехлестываем влажные концы лент 
вокруг гвоздика, образуя « ц в е т о к » .  
Далее уже. знакомым способом завер
шается плетение боковой поверхности 
туловища.

3-я операция. Осуществляем заделку 
задней части туловища (рис. 42, d ), для 
чего дополнительный набор лент изги
бается пополам и заводится между 
последними наборами лент. При этом 
дополнительный набор разворачивается

Ваза «Кузнечик»

и вплетается в обратную сторону.
4-я операция. Оформляем отверстие 

в туловище к р а е в ы м и  л е н т а м и ,  
которые приклеиваются с двух сторон 
полотна. При этом как бы формируется 
конусная поверхность туловища.

5-я операция. Теперь на доске по 
намеченному силуэту плетутся два 
плоских полотна по размеру крыльев, 
которые окантовываются краевыми 
лентами.

6-я операция. Для плетения задних 
больших ног подготавливаются 4 набо
ра лент (или 12 лент) длиной 72 см.

Для изготовления ноги потребуется 
2 набора влажных лент (по 3 ленты), 
которые перегибают пополам и соеди
няют в замок между собой (рис. 42, е). 
Далее 4 концами наборов плетется 
ж г у т и к  длиной 16 см, после чего 
ленты поворачиваются на 90° (напри
мер, влево) и плетение продолжается 
уже «косичкой». Чтобы концы лент не 
разошлись, их следует закрепить нит
ками.

7-я операция. Приступаем к плетению 
четырех малых йог наборами по 2 ленты 
и двух усов о д и н а р н ы м и  л е н т а -  
м и. Для плетения ног всего потребуемся 
8 наборов лент (или 16 лент) дли
ной 27 см, а для усоз 4 ленты длиной 
22 см.

Плетение каждой ноги начинаем сги
банием двух наборов (но 2 ленты) 
влажных лент пополам, а затем закреп
ляем их между собой в замок. Далее 
плетется жгутик из четырех концов 
наборов лент, а также усы из отдельных 
лент. Для прочности внутрь усов впле
тается тонкая проволока.

8-я операция. Из деревянного кру
жочка вырезается голова, в торце 
которой просверливаются два отверстия 
для крепления усов. При желании 
голову можно оплести лентами.

Глаза делают из ленты, которая 
свертывается в виде спирали на клею.

9-я операция. В процессе этой опе
рации изделие собирается. Сначала 
приклеиваем и привертываем шурупом 
г о л о в у  к т у л о в и щ у .  При этом под 
шуруп подкладываем кусочек фанеры. 
Затем закрепляем к р ы л ь я  и н о г и  
(рис. 42, ж ). Концы крыльев и ног за
водим между лентами. Концы крыльев 
и ног предварительно смазываем клеем.



Гнезда для них делают заранее, для 
чего места крепления увлажняются и 
межДу лентами заколачиваются кли
нышки. После высыхания клиныЬжи 
удаляются. Для прочности целесообраз
но крылья пришить к'туловищу.

В самом конце приклеиваем г л а з а  
и вставляем ус ы.

Ваза «Кувшинка» (рис. 43) представ
ляет собой с ф е р и ч е с к и й  к у з о-

Рис. 42. Плетение вазы «Кузнечик»: а —  «чер
теж» кузнечика; б  —  болванка-ф орма для туло
вища; в —  оф ормление корпуса (туловищ а) 
краевыми лентами; г —  полотно для ф орм и
рования грудки  кузнечика; д  —  заделка задней 
части туловища; е —  начало плетения н ож ки ; 
ж  —  крепление ног к  туловищу



Рис. 43. Ваза «Кувшинка»: а —  кувш инка с листом; 
6 —  ф орма краевой ленты для листа; в —  
крепление вазы к основанию \

в о к, сформированный из коробчатого 
полотна на мячике или шаровидной 
болванке.

После высыхания з а г о т о в к а  сни
мается с болванки и оформляется крае
выми лентами. Чтобы сформировать 
пятилепестковую кувшинку, понадобит
ся число продольных и поперечных лент 
(наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 
60, 80 и т. д.), иначе не получится 
пяти лепестков. Остается сплести под
ставку в виде л и с т и к а ,  приклеить 
ее к вазе и пришить лентами. Для 
прочности м'ежду цветком и листиком 
можно вставить тонкий д е р е в я н н ы й  
д и с к .

Декоративная напольная ваза с ка
мышами (рис. 44, 45, а) составляется 
из ц и л и н д р и ч е с к о г о ,  к о р о б ч а 
т о г о  и п л о с к о г о  полотен, то есть 
полотен, уже нами освоенных. Сплетен
ное цилиндрическое полотно длиной, 
например, 40 см и диаметром 15 см 
Оформлено в виде к о н у с н о й  в а з ы .  
Верхний край срезан под острым углом 
к продольной оси вазы; вместо дна 
вставлен деревянный кружок толщиной 
5 см, обеспечивающий устойчивость ва
зы.

Соцветие камыша (рогоза) делаем из 
к о р о б ч а т о г о  полотна, опрессовы- 
вая его на палке диаметром 28 мм с

закругленным концом (рис. 45, б). Пос
ле опрессования п а л к у  удаляем и 
вставляем в соцветие на клею к а р 
т о н н о е  к о л ь ц о ,  в которое загибаем 
половину лент (через одну). Затем в 
отверстие вводим плетеный стебель или 
прут, к которому крепим на клею ос
тальные концы лент (рис. 45, e f  и для 
прочности обматываем лентой. Соцве
тие приведено на рис. 45, г.

Осталось сплести пару л и с т и к о в  
(рис. 45, д ) . Здесь сплетенное плоское 
полотно окаймлено краевыми лентами 
из расколотых прутьев, половинки ко
торых были приклеены с двух сторон 
листика, а затем край обработан шкур
кой.

В такую вазу можно поставить осен
ний букет из сухих веток, сучков, ко
лосков, сухой травы и т. д.

Ц и л и н д р и ч е с к о е  п о л о т н о  
удобно использовать для изготовления 
абажура для светильника на батарейке 
(см. рис. 3). Заметим, что в интересах

Рис. 44. Ваза с камыш ом



противопожарной безопасности не сле
дует плести абажуры для светильников 
от электросети, так как ивовые ленты 
легко воспламеняются. %

Эффектно выглядит декоративная 
фигурка «Пингвин»,,'рядом с которым 
размещена шаровидная шкатулка с 
крышкой (рис. 46).

Фигурка «Пингвин» более сложна 
в исполнении, чем все предыдущие, и к 
ее изготовлению можно приступить, 
только хорошо освоив на практике из
ложенный выше материал.

При изготовлении сложных изделий 
лучше следовать определенному поряд
ку. Сначала нужно нарисовать или 
вылепить м а к е т  и з д е л и я ,  прора
ботать его п о в е р х н о с т ь ,  условно 
расчленив на простейшие элементы, 
подготовить б о л в а н к и-ф о р м ы  и 
ш а б л о н ы  для изготовления этих час
тей, определить в и д  п л е т е н и я ,  р а з 
м е р  ы применяемых лент и их число.

Рис. 45. Камыш: а —  ваза; б —  полотно для соцве- 
тия; в —  крепление стебля; г —  соцветие; д —  
лист ✓

4 Сделай сам №  3

Далее начинайте плетение, переходя от 
основных деталей к малым вспомога
тельным, что позволит эффективнее 
использовать заготовленные ленты. 
В конце проведите компоновку изделия 
и его отделку.

Б о л в а н к у-ф о р м у для туловища 
«Пингвина» рекомендуем вылепить из 
размоченной бумаги, которую следует 
плотно набить в целлофановый мешок 
и придать ей нужную форму. Сняв 
целлофан, бумагу высушивают, то есть 
получается форма из папье-маше. Для 
формирования шкатулки понадобится 
м я ч и к  соответствующего размера или 
ш а р о в и д н а я  б о л в а н к а .

До начала плетения подбираем для 
■туловища «Пингвина» сорок лент дли
ной 75 см и шириной 3 мм, из кото
рых наборами по две ленты и будем 
плести к о р о б ч а т о е  п о л о т н о  
(вначале донышко, а затем тулови
ще на всю высоту «Пингвина»). Для 
удобства плетения т у л о в и щ а  лучше

97

Рис. 46. «Пингвин»



воспользоваться цилиндрической бол
ванкой или бутылкой. Полученное по
лотно во влажном состоянии опрессо- 
вывается на подготовленной форме, 
высушивается, после чего форма выни
мается, а шея перевязывается резинкой.

Теперь переходят к плетению г о л о -  
в ы. Для этого концы лент, располагаю
щихся выше шеи, вновь размачиваются 
и надеваются на круглый шарик (мож
но взять медицинскую банку). При фор
мировании головы оставшиеся концы 
лент, выступающих над шариком, по
ворачиваются в сторону клюва и соби
раются в узел. Заготовка вновь высу
шивается, шарик удаляется, после чего 
крепится на клею д е р е в я н н ы й  
к л ю в .

Плетение шкатулки ведется по той же 
технологии. Можно вместо шкатулки 
изготовить п о д с т а в к у  для к а р а н 
д а ш е й  и с а л ф е т о к .  Не должно 
вызвать затруднений плетение плоских 
к р ы л ь е в ,  х в о с т а  «Пингвина» и 
крышки шкатулки, а также жгутиков 
для изготовления лапок. Кроме того, 
придется сплести плоское основание, 
на котором будут монтироваться птица 
и шкатулка. Завершая сборку всех 
деталей, к туловищу пингвина приклеи
вают и пришивают к р ы л ь я ,  х в о с т  и 
л а п к и ,  а затем готовая фигурка и 
шкатулка приклеиваются и пришивают
ся к плоскому основанию.

Приведенная технология изготовле
ния «Пингвина» вполне годится при 
плетении многих сложных фигурных из
делий. Конечно, трудно выработать еди
ную технологию плетения разнообраз
ных изделий, так как в каждом случае 
присутствуют свои особенности. Тот, кто 
увлекается плетением постоянно, обя
зательно «изобретет» свои приемы пле
тения. Иногда тот или иной образец 
приходится переделывать по нескольку 
раз, но не следует отчаиваться.

Некоторые интересные приемы пле
тения могут встретиться при изготовле
нии, например, кобры (рис. 47).

Кобра изготовляется частями. В на
чале плетется т у л о в и щ е  на соответ
ственно изогнутой б о л в а н к е-ф о р- 
м е. Для этого набираем 8 комплектов 
лент (по 3 ленты) длиной 70 см. Далее 
укладываем их так, как показано на 
рис. 48, а, то есть 2 набора вдоль и 6 
наборов поперек.

Теперь на болванке г о л о в ы  кобры 
начинаем плести коробчатое полотно. 
(При этом проследите, чтобы 2 про
дольных набора изображали рот коб
ры.) Для х в о с т а  подберите толстую 
проволоку и прикрепите к ней нитками 
тонкие прутики так, чтобы получить 
заготовку, утолщающуюся от кончика 
хвоста к голове. Теперь в увлажненном 
состоянии заготовку изгибаем по форме 
хвоста и обматываем увлажненными 
лентами. В начале обматывания конец

Рис. 48 «Кобра»: а —  полотно для головы; б —  
Рис. 47 «Кобра» «сращивание» лент; в —  глаза из ленты



обматывэющей ленты пропускается 
между проволокой и накладной лентой 
и таким образом прячется под обмотку.

На рис. 48 ,6  изображен приемке ра- 
щ и в а н и я  л е н т .  Для этого шилом в 
заготовке прокалывается отверстие, в 
которое заводятся концы закончившей
ся и новой обматывающих лент. Надо 
следить, чтобы предыдущая и последую
щая обматывающие ленты стыковались 
концами одинаковой ширины, причем 
сращивание лент следует делать снизу 
хвоста.

Далее т у л о в и щ е  кобры насажива
ется на з а г о т о в к у  х в о с т а ,  и об
мотка продолжается до тех пор, пока 
не будут охвачены концы лент т у л о 
в и щ а .  Г л а з а  кобры легко сделать 
йз 2 кусочков широких лент, которые 
были свернуты в виде петель и на клею 
Заведены между пересекающимися лен
тами головы (рис. 48, в).

НАСТЕННЫЕ КАШПО 
И ПАННО
у
В данном разделе даются советы, как 

самым простым способом украсить сте
ны своей квартиры художественными 
поделками — настенными панно, сфор
мированными из целых прутиков, жгу
тиков и косичек, к которым прикреплены 
небольшие кузовки для осенних буке
тов (рис. 49).

Силуэты панно могут быть самыми 
разнообразными, какие только подска
жет фантазия. Плетение к у з о в к о в  
было описано ранее. В данном случае 
показаны кашпо с шаровидным кузов
ком, сформованным на медицинской 
банке.

Для изготовления панно (например, 
типа листик) взяты 3 прутика и в раз
моченном или сыром состоянии изогну
ть .̂ После высыхания они, естественно, 
сохранят свой изгиб. Останется их толь- 
вд смонтировать. Для этого в толстых 
концах прутьев ножом или шилом про
делываются щелевидные отверстия, в 
которые заводят тонкие концы прутьев, 
места соединений смазываются клеем и 
закрепляются прищепками. Затем 
сквозь прутья пропускаются 3 ленты 
травинки, одновременно украшающие и

Рис. 4 Настенные кашпо

укрепляющие изделие. Остается при
клеить и пришить лентами кузовок — 
и изделие готово.

По такой же технологии изготовля
ются кашпо других видов.

По восточному календарю 1990 г. счи
тается годом л о ш а д и .  Можно пред
ложить сплести из плоского полотна 
г о л о в у  л о ш а д и  и поместить ее в 
«подкове» из 3 прутьев (см. рис. 49), 
для чего придется сплести полотно, вы
резать из него силуэт головы лошади, 
оформить силуэт краевыми лентами и 
прикрепить (пришить) к подкове.

КОРЗИНЫ 
«КОШКИН д о м »

Во время сбора урожая возникает 
потребность в прочной и легкой таре, 
особенно в плетеной. Такие хозяйст
венные корзины отлично получаются и 
из ивовых лент, и технология их плете
ния уже была описана в выпуске «Сде



Рис. 50. Плетеные сум ки: а, б —  «кош кины
дом ики»; в —  болванка; г  —  крепление ручки; 
д —  корзинка-банан

лай сам» № 9 за 1989 г. А здесь 
мы остановимся на плетении «Кошкино
го дома», то есть корзинок для пере
возки кошек, маленьких собачек.

Используя рекомендации, изложен
ные в предыдущих разделах, предла
гаем два варианта таких корзин: на 
основе ц и л и н д р и ч е с к о г о  полотна 
и на основе к о р о б ч а т о г о  (рис. 
50, а, б ) .

Наиболее устойчива корзина в форме 
у с е ч е н н о г о  к о н у с а  с о в а л ь 
н ы м  о с н о в а н и е м .  Размеры корзи
ны зависят от величины животного. 
Соответственно готовится и болванка- 
форма в виде 2 деревянных кружков, 
соединенных стержнем (рис. 50, в).

Изготовление корзины начинают пле
тением полотна «клеточкой».

С т е н к а  овальной корзины сужает
ся кверху. Соединение боковых краев 
полотна ведется обычным способом, то 
есть переплетением «клеточкой» высту
пающих концов лент. При оформлении 
краевыми лентами низа и верха кор
зины лучше использовать пришитые 
косички. Далее плетется д н о  корзины 
(см. раздел «Изделия из плоских поло
тен»). Сплетенное дно (овальное полот
но) заводится в корпус вогнутой сто
роной внутрь, и края дна и стенок 
склеиваются, а затем для прочности 
сшиваются. Тем же способом изготовля

ется к р ы ш к а  — из плоского полотна 
формируется овальная изогнутая по
верхность, которая окаймляется крае
выми лентами и крепится к корзине.

Для крепления р у ч к и  на стенках 
корзины монтируются две петли, в кото
рые заводятся концы подготовленной 
ручки (рис. 50, г ) .

Примерно по той же технологии пле
тется и другая корзина. Сначала го
товится к о р о б ч а т о е  п о л о т н о  
о в а л ь н о й  ф о р м ы ,  которое затем 
формируется на болванке, приобретая 
вид овального усеченного конуса. Далее 
приклеиваются и пришиваются краевые 
ленты, плетется и крепится крышка и 
приделывается ручка. Для того чтобы 
дно не касалось холодного пола, снизу 
пришивается о в а л ь н ы й  о б р у ч ,  ко
торый придаст корзине и устойчивость.

На рис. 50, б показана корзина в виде 
банана.

Изготовление такой корзины не оче̂ ц> 
сложно. Плетется ц и л и н д р и ч  е'с- 
к о е  п о л о т н о ,  к которому с двух 
сторон пришиваются изогнутые ш а р о 
в и д н ы е  п о л о т н а .  Далее в «бана
не» вырезается отверстие и оформля
ется краевыми лентами. Остается при
шить р у ч к у  из ремешка.

В заключение надо отметить, что в 
данном материале не приводится техно
логия плетения целыми прутьями, а 
также не затронуты вопросы изготов
ления плетеной мебели. Данные темы 
будут опубликованы в последующих 
выпусках «Сделай сам».


