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Многие организации, в т.ч. и заготовительные, располагают 

значительными запасами шубно-мехового и кожевенного сырья. Для 

более полного использования его ресурсов, повышения заинтересо

ванности цредприятий в увеличении объемов производства, улучше

ния их экономических показателей совхозам, колхозам и другим 

предприятиям агроцрома разрешено перерабатывать сверхплановую, 

нестандартную и имеющую низкий зачет по качеству (менее 50$) пуш

нину, а также внеплановые и сверхплановые шкурки гфоликов и нут

рии.

Ощутимую прибыль может принести организация непосредствен

но на местах собственной переработки этого сырья в товарную про

дукцию. В настоящее время договорные цены, например, на выделан

ные шкурки на 3-4 порядка выше, чем на полуфабрикат.

Для оснащения цехов по переработке пушнины и пошива из нее 

изделий рекомендуется ориентировочный перечень оборудования: че

сальная машина ЧМ-4-70; мялка молотковая МИМ; машина для шлифов

ки шкурок МШ-600; дисковый станок СДН-4 или ДМЧ-300; сушильный 

барабан СБМ; протрясной барабан Б0К-2500; колотильная машина 

КМЧ-1000; центрифуги ПФ-2-1700, ФМБ-1600-1К, КП-215-1; швейные 

машины класса I0A, ЮБ, 22, 34, 54; скорняжная машина 10Б-М; 

тянульная машина ПТМ; протяжно-разбивочная машина для шкурок нор

ки TPH-IM.

Необходимо знать общие особенности обработки сырья. При об

работке шкурок одновременному воздействию химических реактивов 

подвергаются волосяной покров и кожевая ткань, поэтому при орга

низации технологических процессов и выборе црепаратов следует это 

учитывать. Химические реактивы, придающие кожевой ткани положи

тельные свойства, могут неблагоприятно влиять на волосяной пок

ров и наоборот. Причем надо знать как общие, так и специфические 

требования, несоблюдение которых приводит к появлению различных 

пороков. В частности, неприятного запаха, который остается в по

луфабрикатах и готовом изделии, если его соответствующим образом 

не обработать; изменений естественной окраски волосяного покрова 

при выделке; посадки пуха и заката волосяного покрова и т.д.
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Шкурки с различной толщиной ножевой ткани имеют в целом оди

наковую структуру. Различие заключается лишь в количестве колла

геновых пучков и величине их диаметра: в толстой кожевой ткани 

их больше, чем в тонкой. Кроме того, в первой много толстых и 

грубых эластиновых волокон, тогда как у второй они тонки и немно

гочисленны.

С учетом этих особенностей особое внимание уделяют подгото

вительным процессам выделки - отмоке, мойке и др. Улучшение об

воднения шкурок достигается за счет применения обострителей, в 

качестве которых используются нейтральные и кислые соли натрия: 

хлорид, бисульфит, сульфит, тиосульфат, а также неионогенные пре

параты (оксиэтилированные алкилфенолы, ферментные препараты). Их 

концентрация зависит от толщины кожевой ткани-, вица имеющегося 

оборудования, варианта технологии и колеблется от 0,5 до 2 г/л.

Для шкурок различной толщины рекомендуется использовать ком

бинированное пикелевание смесью органических кислот или органи

ческих с минеральными (уксусная + серная; уксусная + муравьиная). 

Применение этого способа придает сырью мягкость и пластичность. 

Последующий процесс - дубление (как правило, хромовое) - может 

быть совмещен с пикелеванием или жированием. Такое совмещение 

рекомендуется для шкурок кроликов с толщиной кожевой ткани до 

0,7 мм.

Особенность обработки их шкурок связана в основном с толщи

ной кожи (0,3-2 мм) и осуществляется как по прерывному, так и по 

непрерывному методу. При втором способе значительно сокращаются 

трудоемкость и длительность производственного цикла за счет ис

ключения процессов откатки и разбивки неокрашенного полуфабрика

та, но при этом его качество несколько снижается. Особое внимание 

обращают на состояние волосяного покрова кроликов, зависящего от 

технологии выращивания животных.и свойств самого опушения. Наи

большее количество сырья с таким пороком, как свойлачивание, от

мечено среди мелких и белых шкурок, а также второсортных, особен

но в огузочной части. Технология его устранения заключается в 

протряхивании или проколачивают сырья, а также мойке шкурок с 

ПАВ (поверхностно-активными веществами) до отмоки, растряхивании 

после дубления, использовании антистатических препаратов на раз

личных стадиях обработки и др.



При выделке норковых шкурок в первую очередь необходимо ин

тенсифицировать процессы отмоки (с помощью Ферментов карбогидрат- 

ного действия, неионогенных ПАВ и других добавок - обострителей, 

антисептиков), жирования, использовать механическую обработку.

В процессе гакелевания шкурки приобретают высокую тягучесть, 

мягкость и упругопластические свойства, но при этом может изме

ниться цвет волосяного покрова. Чтобы пбследнего не произошло, 

необходимо правильно выбрать кислоту. При окуночном способе сер

ная кислота меняет тон ости, муравьиная - пуха, уксусная - того 

и .другого (незначительно), а при употреблении минеральной кисло

ты (H2SO4) кожевая ткань получается более сухой и грубой, чем при 
использовании уксусной или молочной.

Эластичность шкурки достигается путем механических операций: 

разбивка, мятье, растяжка, стрижка (последняя осуществляется два

жды). Необходимо обратить внимание и на жирование: для мелкого и 

среднего сырья достаточно хромэмульсионного, для крупного и осо

бо крупного - процесс проводят дважды.

Цушнине песца и лисицы характеризуется тонкой кожей и разви

тым опушением, в общем объеме которого преобладающую часть зани

мает пуховой волос, склонный в процессе обработки к свойлачива- 

нию. Топография кожевой ткани неравномерная: на череве тонкая, в 

шейной, головной, огузочной частях - утолченная. При отмоке это

го сырья лучше использовать неионогенные ПАВ, в мойке - смесь 

моющих (анионных и неионогенных), в дублении - увеличить содержа

ние оксида хрома.

В получении шкурок высокого качества существенную роль игра

ет выбор наиболее рационального способа их сушки. В частности, 

применяют сушилки барабанного типа. Здесь предусмотрен двухста- 

дийный процесс, т.е. сначала сырье сушат по кожевой ткани, а по

сле разбивки, выворачивания - волосом наружу. При таком способе 

шкурки получаются мягкими с пышным опушением без признаков свой

лачивают. Кроме того, их площадь увеличивается до 2%.

Обрабатывая сырье, необходимо помнить об охране окружающей 

среды. В процессе выделки и крашения используются агрессивные 

среды (кислоты, щелочи, соли, дубители, красители и др.), для 

которых установлены предельно допустимые концентрации в сточных 

водах.



В процессе выделки сырье должно стать мягким и эластичным. 

Для небольших производств самый простой способ достижения це

ли, но и самый трудоемкий - теребление. Высушенную пресно-сухим 

способом шкурку спрыскивают молоком (как при глажении увлажняют 

белье) и тщательно теребят руками. Одновременно снимают и пленки. 

Качество выделки при этом невысокое.

фи химическом методе на сырье воздействуют различными реа

гентами. Парную шкурку можно начинать выделывать сразу после сня

тия, а если процесс откладывают на неопределенный срок, то ее 

консервируют солено-сухим способом. Натирают мездру поваренной 

солью, растягивают шкурку на правилке и высушивают в тени (на 

второй день соль стряхивают). Зимой соленая шкурка сохнет плохо, 

поэтому ее можно просто заморозить.

Технологические операции выделки пушнины

Выделку начинают с отмоки. Шкурка во время отмоют в воде 

должна плавать свободно, а над ней необходим 4^6-сантиметровый 
слой жидкости. Объем воды, который используется для отмоки, нужно 

замерить, т.к. точно такое же количество растворов потребуется 

для будущих процессов пикелевания и дубления. В шкурке содержит

ся очень много бактерий, которые в растворе размножаются с огром

ной скоростью. Для подавления их деятельности в отмочный раствор 

вводят антисептики. На I л воды добавляют 40-50 г поваренной со

ли (столовую ложку), 0,5-1 мл формалина или 1-2 таблетки сульфи

дина (норсульфазола, фурацилина или тетрациклина). В воду можно 

добавить отвар листьев дуба, ивы, березы или эвкалипта (на 10 л 
воды 0,5 л отвара). Обычно шкурка размокает (становится как 

парная) за 12 ч. Если этого не произошло, ее вновь кладут в 

свежий раствор.

Следующий этап - мездрение. Вывернутую волосом внутрь и на

детую на колоду шкурку сщ)ебут тупым ножом, обломком косы, обрат

ной стороной ножовочного полотна или стальной щеткой, снимая ос

татки мяса, жира и удаляя пленки. Направление движения скребка - 

от хвоста к голове, при мездрении боковых частей - от хребта к 

животу. При этом шкурку натягивают так, чтобы она плотно облега

ла дерево, не образуя складок, но и не была растянута. А для то

го, чтобы шкурка не сползала, ее придерживают левой рукой за края



огузка. Очищать мездру от жира в сторону от головы к огузку 

нельзя, так как в этом случае нож скользит против направления 

корней волос, задирая их и подрезая, в результате чего возника

ет порок - сквозняк, т.е. начинает выпадать волос.

Приспособление для обезжиривания устанавливают к упору или 

укрепляют на стойке (рис.1). Станок изготавливают в виде скамей

ки из деревянного бруска (50x50 мм) и размещают на нем две сто&- 

ки для болванки диаметром 140-150 мм.

Шкурки можно также обезжиривать на скобах - стальных зато

ченных полосах, укрепляемых вертикально к стене на уровне груди 

человека (рис.2). Иногда скобу устанавливают вертикально при по

мощи стойки на одном конце скамейки, тогда как на другую полови

ну садится верхом обезжировщик. Срезание жира на острой скобе 

требует гораздо более высокой квалификации рабочего. Казвдый вы

бирает наиболее приемлемый и удобный для себя способ.

Завершая процесс очистки мездры от жира, необходимо с по

мощью ножа и ножниц Купера (с загнутыми концами) удалить, осо

бенно на головной части шкурки и огузке, остатки жира, прирези 

мяса, хрящей, сухожилий. Затем шкурки нутрий, как правило, с



Рис.2. Обезжиривание на скобе

учетом их размера следует откатать в "глухом" барабане о опилка

ми лиственных пород деревьев (лишенных смолистых веществ): 20-30 

мин - по мездре и 10-15 мин - по волосу. Такая операция позволя

ет снять поверхностный жир и частично подсушить шкурки.

Нормальная окружная скорость вращения барабана - 90 ад/мин. 

Надо иметь в виду, что при более высокой скорости шкурки прижима

ются к стенкам барабана и, таким образом, не подвергаются обработ

ке опилками. В расчете на 100 шкурок требуется до 15 ведер сухих 

опилок. После откатки сырья по волосу опилки можно использовать 

для очистки мездры, но не наоборот. В сетчатом барабане, вращая 

его не более 10 мин, очищают шкурки от опилок (протряхивают).
Что касается кроличьих шкурок, то в практических условиях 

иногда прибегают к их предварительной обработке в барабанах. Свя

зано это с состоянием их мездры, которая характеризуется не очень 

высокой прочностью по сравнению со шкурками нутрий.

Размеры барабанов зависят от объема работы и источника энер

гии, при помощи которой они будут приводиться в движение. Внешний 

вид и устройство такого оборудования показаны на рис.З (размеры 

даны в см).

"Глухой" барабан можно изготовить из досок,или же только 

днища сделать дощатыми, а боковую поверхность - из фанеры. Внут

ри барабана вдоль боковой поверхности укрепляют деревянные полоч-



ки высотой 10-12 см, которые, за
хватывая и приподнимая шкурки и 

опилки, способствуют лучшему их 

перемешиванию. На наружной сто

роне днищ, в их центрах, нахо

дятся металлические оси, которы

ми барабан опирается на подшип

ники, размещенные на рамах или 

на стойках.

Крупные барабаны приводят 

в движение электромотором с ре

дуктором. Барабан меньших разме

ров вращают вручную, для чего 

к одной из его осей прикрепляют 

ручку.
Сетчатый барабан изготовля

ют так же, к?к и "глухой", с той 

лишь разницей, что боковую поверх

ность делают из металлической 

сетки. Для загрузки и выгрузки 

шкурок в барабане вырезают отвер

стие (люк), который закрывают 

крышкой. Для откатки и протряски шкурок можно сделать один ком

бинированный барабан; "глухой" и сетчатый.

Старые мастера для обезжиривания натирали шкурку сухой гли

ной, отрубями или опилками лиственных пород деревьев. Сейчас 

сырье стирают в мыльном растворе, применяя как хозяйственное мы

ло (для шкурок нутрий), так и туалетное, шампуни (для шкурок кро

лика и ондатры), а также для всех шкурок - стиральные порошки:

3,5 г (чайная ложка с верхом) на I л воды.

После стирки волос выколачивают палкой, а мездру протирают 

сухой тряпкой для удаления излишней влаги, которая будет мешать 

при выделке в дальнейшем.

Классический способ выделки - квашение, который ранее исполь

зовался для всех видов пушно-мехового сырья. Квасильный раствор 

готовят в стеклянной или эмалированной посуде: в I л горячей во

ды размешивают 200 г (граненый стакан) ржаной или овсяной муки

Рис.З. Барабаны для откатки 
шкурок



грубого помола, добавляя 7 г дрожжей, 20-30 г поваренной соли 

(неполная чайная ложка) и 0,5 г соды (на кончике ножа). Шкурку 

погружают в остывший раствор, в котором мездра 2 сут набухает и 
квасится. На I кг массы парных шкурок требуется 3 л квасильного 

раствора. Сырье необходимо почаще переворачивать, а квас - поме

шивать, чтобы на его поверхности не образовывалась пленка и он не 

загнивал.
Можно квасить шкурки в перекисшем обрате (сыворотке), а бел

ковую часть молока использовать для других хозяйственных нужд 

(при изготовлении творога), при этом отсутствуют мешающие кваше

нию жиры.

фи пикелевании необходимо помнить, что цриготовленный на 

основе минеральных кислот (серной и соляной) раствор может час

тично изменить окраску волосяного покрова. Кроме того, он оста

ется в коже и может разрушать нитки, которыми сшито изделие, а в 

некоторых случаях уменьшает его долговечность.

Для приготовления I л пикельного раствора берут 60 мл 

70%-ной уксусной эссенции, 30 г поваренной соли и 940 мл воды.

Если брать 12&-ный и 9%-ный столовый уксус, то его соотношение с 

водой будет следующим (мл): 350 и 650, 466 и 534 соответственно. 

Это и есть 1фепкий 4,2%-ный пикельный раствор. Некоторые специа

листы считают, что со шкурками кролика и ондатры лучше работать 

в мягком 1,4%-ном уксуснокислотном пикеле, а нутрии - в 1,9%-ном.

В раствор обязательно добавляют поваренную соль - 30-40 г на I л. 

Можно готовить пикельный раствор и из серной кислоты из расчета 

2,5-5 г на I л воды.

Процесс квашения или пикелевания может продолжаться от 5 ч 

до 4 сут и зависит от качества сырья, которое, в свою очередь, 

обусловлено возрастом забитого животного, его полом, способом 

кормления и содержания, условиями обеззараживания, температурой 

помещения и т.д.

Шкурки часто перемешивают в растворе, разминают и делают 

пробу на сушинку или щипок, стараясь определить конец процесса. 

Чтобы узнать оптимальное время указанных этапов выделки, вынутую 

шкурку около паха сгибают вчетверо мездрой вверх (в "свиное ухо"), 

плотно сжимают угол, по ребру цроводят ногтем и отпускают. Если 

на месте царапины будет оставаться и постепенно пропадать белая



полоска (сушинка), процесс окончен. С этой же целью проводят 

пробу на щипок: в области паха выщипывают волоски и, если это 

можно сделать без особых усилий, квашение (пикелевание) заканчи

вают. В растворе шкурку лучше недодержать, чем передержать.

Следующая операция - пролежка. Созревшие в пикеле шкурки 

слегка отжимают, складывают стопкой волосом вверх, накрывают тол

стой фанерой или досками, а сверху ставят груз (например, ведро 

воды). Пролежка длится сутки-двое, в это время шкурка дозревает. 

Не волосяном покрове остается кислота, которая может мешать по

следующим процессам, поэтому ее нейтрализуют раствором соды 

(1-1,5 г/л) или гипосульфита (10 г/л) в течение 20-60 мин.

Дубление может быть хромовым или таниновым. В первом случае 

берут 7 г хромовых квасцов на I л раствора и 50-60 г поваренной 

соли. Сырье в нем держат 12-24 ч. фи таком дублении прочность 

изделия может снизиться, так как этот химикат сильно подкисляет 

кожу. Поэтому целесообразно после цролежки вновь провести нейтра

лизацию указанными выше препаратами. Алюминиевые квасцы, на дей

ствие которых рассчитывают некоторые любители, вымываются из ко

жи. Происходит раздубление, и шкурка становится жесткой. Поэтому 

такие квасцы можно применять только в смеси с хромовыми.

Таниновое дубление проводят в отваре коры ивы. Дубовая ко

ра сильно стягивает кожу, которая становится более жесткой, 

а также слегка окрашивает мездру и волос в желтоватый цвет. Пред

почтительнее ивовая кора, которой вместе с мелкими веточками, не 

утрамбовывая, заполняют посуду, заливают водой и кипятят 0,5 ч. 

Затем отвар сливают, добавляют на I л раствора 50-60 г поварен

ной соли и остужают. Дубитель готовят заранее и держат в нем 

шкурку от 12 ч до 4 сут. Его качество можно улучшить, добавив к 

10 л ивового отвара 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, при

готовленного так же, как описвно выше. Передержка при дублении не

желательна, и поэтому его окончание определяют следующим обра

зом: отре.зают небольшой кусочек кожи в области паха и на срезе 

под лупой рассматривают, как глубоко проник дубитель (желтого 

цвета) в кожу. Процесс заканчивают при полной ее пропитке.

В качестве дубителя можно использовать формалин. Последова

тельность операций следующая: сухие шкурки погружают в теплую 

соленую воду (только что снятые "парные" не размачивают), удаля



ют с мездры жир и остатки прирезей мяса. После этого тщательно 

моют их в теплой воде (температура 30-35°С) со стиральным порош

ком "Лотос", црополаскивают и дают воде стечь. Готовят в эмали

рованной (можно деревянной или пластмассовой) емкости раствор:

30 г поваренной соли на I л воды (температура 25°С). Далее поме

щают в него сырье с таким расчетом, чтобы шкурки были полностью 

погружены в жидкость и их можно было легко перемешивать. Спустя 

30 мин всыпают кальцинированную соду (I г/л) и после ее раство

рения добавляют в два приема с интервалом 30 мин формалин по 

2 мл/л.
При периодическом перемешивании и поддержании температуры 

раствора на уровне 25°С этот процесс продолжается 6 ч. Затем 
вливают серную кислоту (5 г/л), обычно применяемую для элект

ролитов аккумуляторов, или уксусную (15 мл/л). При той же 

температуре шкурки обрабатывают еще 8 ч. Потом, долив нашатыр

ный спирт (4 мл/л) и перемешивая шкурки в течение I ч, дубление 

завершают.

После двухсуточной пролежки приступают к жированию, которое 

делает шкурку более мягкой и повышает ее водостойкость.

Приготовить жировочную эмульсию можно следующими способами:

1) смешать, а затем хорошо взбить глицерин с яичным желт

ком (1:1 );
2) растворить 50 г мыла в 0,5 л кипящей воды и, помешивая, 

влить 0,5 л животного или рыбего жира, размешать и добавить 5-10 

мл нашатырного спирта;

3) в предыдущем рецепте Ь% жира (25 г) заменить машинным 

маслом для бытовых приборов, 6% (30 г) - глицерином и 50$ (250 г)- 

яичным желтком, который вносят после охлаздения смеси и добавле

ния 30 мл нашатырного спирта.

Эиульсию наносят на мездру кистью или тампоном. Затем шкур

ки складывают на 3-4-часовую пролежку волосом вверх. После это

го их развешивают и сушат при комнатной температуре.

Когда шкурки начнут подсыхать, их мнут и растягивают в раз

ных направлениях. Затем волос расчесывают, а мездру натирают ме

лом или зубным порошком (они впитывают лишний жир и придают ей 

цриятный белый цвет) и обрабатывают навдачной бумагой. В заклю

чение шкурку выбивают и окончательно расчесывают волосяной покров.



Большой интерес представляет опыт Латвийской агрофирмы "Ада- 

жи", организовавшей цех обработки шкурок норки. Полезная площадь 

цеха - около 400 м2 (рис.4).

Рис.4. Схема технологической линии обработки 

шкурок норки на агрофирме "Адажи":

1-6 - отмочные баркасы; 7,8 - отмочные барабаны; 9,10 - центрифу

ги; 11-16 - дисковые мездрильные машины; 17 - реактор для приго

товления хромового экстракта; 18,19 - отжимные барабаны; 20,21 - 

сетчатые барабаны с подогревом; 22-27 - шаберные машины; 28,29 - 

правильные машины; 30-39 - скобы

Имеющийся технологический парк машин и агрегатов и постоян

ный штат обслуживающего персонала (20 человек, в т.ч. 12 - непо
средственно на выделке) позволяют за год обрабатывать до 100 тыс. 
условных шкурок норки.

Отмока и остальные жидкостные операции проводятся в 6 ваннах 
и 2 барабанах различной вместимости (от 200 до 2000 л). Подобная 

амплитуда объемных характеристик "мокрого" оборудования обуслов

лена тем, что во время забоя приходится комплектовать крайне не

однородные партии сырья. Все техническое оснащение для жидкостной 

обработки шкурок нестандартное, изготовленное по проектам колхоз

ных рационализаторов в мастерских хозяйств (из нержавеющей стали). 

Особо следует подчеркнуть, что все емкости "одеты" в пенополиуре

тановую изоляцию, что значительно повышает их теплоизоляционные 

свойства, увеличивает срок службы. Процесс отмоки для клеточной 

пушнины осуществляется в строгом соответствии с технологией об

работки шкурок, разработанной ВНИИ меховой цромышленности, для



остальных видов сырья применяется обычный сульфитный метод. При 

необходимости в барабанах проводится мытье шкурок (при низких 

значениях жидкостного коэффициента - Ж) с целью снятия "склян- 

ности" кож'евой ткани.

Для мездрения в цехе установлено 6 специальных дисковых ма
шин. Они также изготовлены собственными силами.

Полезно отметить некоторые фирменные, характерные только 

для "Адажи", особенности обработки мехового сырья.

В ходе "мокрого" процесса (отмока, пикелевание, дубление- 

жирование) шкурки пропускают через правильную машину, разбивают 

на тупом ноже. Тем самым достигается довольно значительное уве

личение (до 25%) площади полуфабриката, улучшается его качество.

Пикелевание шкурок норки - основной продукции цеха - прово

дится раздельно в зависимости от их размеров, изменяя в рабочем 

растворе концентрацию уксусной кислоты. Для дубления-жирования 

применяется хромэмульсионный метод. В качестве жирующего матери

ала используют грассан или хромопол, а также (в основном для об

работки шкурок темно-коричневой норки) отечественную пасту ЕНШЖ, 

требующую, однако, дополнительной откатки сырья в барабане с 

опилками. Шкурки особо крупного размера проходят дополнительное 

жирование ручным способом.

По чертежам рационализаторов на одном из машиностроительных 

предприятий республики изготовлен реактор на 500 л для приготов

ления и хранения хромового экстракта. Внутренняя его поверхность 

выполнена из нержавеющей стали. Обогрев осуществляется цри помо

щи паровой рубашки, пар подводится и отводится штуцерами. Хими

каты загружаются через специальный лючок; кондиционный раствор 

сливается установленным в нижней части реактора краном. Система 

снабжена цриточно-вытяжной вентиляцией, что обеспечивает надле

жащие санитарно-гигиенические условия для работающих. Осуществля

ется строгий экологический контроль за ходом всего производства: 

сбросовые воды цеха собираются в специальной цистерне и ежеднев

но вывозятся на общехозяйственный очистной коллектор.

Для отжима шкурок применяются 2 центрифуги с загрузкой по 

50 кг в каздую. После жидкостных операций сырье сушится в сетча

тых барабанах с обогревом (норка) и в специальной камере (осталь

ные виды пушнины) на правилках в растянутом положении.



Далее следуют откатные операции. Особенно тщательно они вы

полняются на шкурках норки. Сначала в течение 3-4 ч обрабатывает

ся кожевая ткань (в откатной барабан вместе с опилками вводится 

скипидар), затем шкурки разбиваются на скобе и выворачиваются. 

Следующий этап - откатка волосяного покрова (7-9 ч). При этом 

опилки, смоченные раствором скипидара, аммиака и технического 

спирта, желательно менять по возможности чаще. Третья откатка 

шкурок осуществляется снова кожевой тканью вверх (в опилках с до

бавлением технической муки).

Отделка всех видов клеточной пушнины завершается шлифовкой 

мездрильной части на шаберных машинах.

В связи с бурным развитием в последние годы цриусадебного 

животноводства и связанным о этим накоплением у населения доволь

но значительных реоуроов мехового оырья агрофирма отала принимать 

заказы на его обработку на давальческих началах. Дот выделки шуб

ной овчины, требующей специального технологического оборудования, 

колхоз приобрел целый парк машин. Хорошее техническое оснащение 

этого участка позволяет при очень высоком качестве работы выделы

вать ежегодно по 1,5 тыс. и более крупных шкур. Меховое сырье 

кроликов и нутрий, а также мелкого промыслового зверя, принятое 

от населения, перерабатывается после окончания выделки клеточной 

пушнины.

Шкурка признается готовой к реализации лишь после того, как 

цеховая лаборатория даст заключение о ее полном соответствии тре

бованиям государственных стандартов на выделанные шкурки норки 

(ГОСТ 10322-71), лисиц (ГОСТ 6803-72) или песца (ГОСТ 7179-70).

Особо следует остановиться на операциях крашения меха. Ниже 

приводится метод крашения без использования перекиси водорода и 

заменяющих ее перекиси натрия, пербората и других дефицитных 

окислителей. Предлагаемый метод не снижает качества изделий.

Окисление волоса. Окислить волос можно пермангана

том, хромпиком, персульфатом и комбинацией их с хлором. Если пос

ле обработки перманганатом шкуру отделать каким-либо восстанови

телем, например, бисульфитом, промыть в воде и вторично окислить 

волос хромпиком, крашение будет цроисходить гораздо лучше, и при 

такой обработке для крашения овчины вполне достаточно 4 г урсола 

на I л раствора.



Обрабатываются шкурки и при усиленной хромпиковой протраве. 

Здесь на 294 части хромпика для его перевода в хромовую кислоту 

надо брать 98 частей серной кислоты. Подкисление хромпика дела

ется для более рационального его использования, так как хромовая 

кислота поглощается волосом в больших количествах, чем хромпик.

Но при этом надо помнить, что поверхность волоса будет содержать 

больше окислителя, чем его внутренние части, и возможно частичное 

переокисление красителя на волосе. Это объясняется тем, что час

тицы 1фасителя получаются более крупными, не проникают внутрь во
лоса и образуют на его поверхности слой. Слой этот тонок, на цро- 

свет коричневый. Вызывается непро1фас переокислением. Чтобы его 
избежать, в красильную ванну добавляют щелочь, обычно аммиак. Ще

лочь переводит хромовую кислоту, находящуюся на поверхности воло

са, в хромпик.

Применение катализаторов. Каящому мастеру, 

красящему меха урсолами, известно, что взятые из красильной ван

ны меха можно дополнительно окислить на воздухе. Но такой процесс 

окисления идет очень медленно и слабо. Если ввести в предваритель

ную обработку (лучше всего в протраву) катализаторы, то процесс 

окисления воздухом ускорится. Хорошими каталитическими свойства

ми для доокисления урсолов обладают: ванадиевокислый аммоний, 

хлористый ванадий (около 0,01 г на I л протравной ванны), соли 
никеля и кобальт (около I г на I л). Другие катализаторы - соли 

марганца, меди и хрома - обладают очень слабой каталитической 

способностью. Из органических соединений прекрасное действие ока

зывают абиетиновые кислоты или их соли. Абиетиновые кислоты есть 

в скипидаре и канифоли. Если сэмульсировать скипидар и обработать 

этой эмульсией волос, прибавляя ее в протравную ванну (перед кон

цом процесса), то цри крашении интенсивность окраски усиливается.

Хлорирование волоса, фи хлорировании разные 

сорта меховых шкурок требуют различных концентраций активного 

хлора. Волос, имеющий характер шерсти, хлорируется при небольшой 

концентрации, а остевой, обладающий плотным строением, требует 

более сильной обработки.

Лучшие результаты при хлорировании получаются от црименения 

раствора хлорноватистокислого натрия. Его можно легко получить



из раствора хлорной извести путем осаждения кальция (в виде мела) 

кальцинированной содой.

На каждые 56,07 г окиси кальция (кальций определяется ана

лизом в виде окиси) необходимо взять 106 частей соды. Техническая 

кальцинированная сода имеет меньше чем 100%-ное содержание A^COg, 
и после анализа соды делают пересчет. Если в результате анализа 

установлено, например, что в кальцинированной соде содержится 

94% A^COg, тогда на каящые 56,07 г окиси кальция надо взять 
112 ,7 г (106x100j кальцинированной соды.
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Хлорную известь растворяют в 10-кратном количестве холодной 

воды, добавляют установленное расчетом количество растворенной 

кальцинированной соды, и после анализа на содержание активного 

хлоре пользуются отстоем этой жидкости.

Аналитическое определение активного хлора в отстоявшейся 

жидкости производится объемным путем при помощи титрования 10%-ным 
раствором гипосульфита.

Анализ можно произвести проще. После определения объемным 

путем количества активного хлора в отстое хлорной извести берут 

на каждые 71 г определенного анализом хлора 106 г кальцинирован

ной соды и поступают так же, как описано выше.

Крашение овчины и мерлушки. Для обезжири

вания меха берется 5 г кальцинированной соды и 10 г поваренной 

соли на I л. Температура ванны около 22°С. Продолжительность про

цесса - 1 ч. Жидкостный коэффициент 1:10 в барабане и 1:1 2 в бар
касе к весу сухих шкурок, как и во всех дальнейших операциях.

Цромытые и отжатые овчины забрасываются в барабан или гашпиль 

в воду, содержащую 10 г поваренной соли в I л. Затем на ходу бара

бана или гашпиля через полую ось или соответствующее приспособле

ние медленно, в течение IO-I5 мин, заливается раствор хлорноватис

токислого натрия с расчетом, чтобы первая заливка дала 0,3 г 

хлора в I л жидкости, находящейся в барабане. Добавляемый раствор 

не должен содержать более 20 г хлора в I л. Температура хлорирую

щей жидкости - не выше 17-18°С. Чем ниже температура, тем ровнее 

идет процесс.
Через 15 мин снова медленно вливают в раствор 0,3 г активно

го хлора на I л.



Хлорирование продолжается около I ч. Затем овчины вынимают 

и отжимают.

На протраву овчины берется: хромпика - 4 г, серной кислоты 

66°Бе - 1,5 г, хлористого ванадия или ванадиевокислого аммония - 
0,005 г, поваренной соли - 25 г на I л. Температура - 30°С.

Через 6 ч, не вынимая шкурок из цротравы, в ванну вливают 
0,2 г хлора на каждый литр протравной ванны. Заливка делается в 

два приема по 0 ,1 г (соблюдая правила хлорирования, описанные 
выше). Концентрация хлора в добавляемой жидкости не должна быть 

выше 10 г в I л. Продолжительность хлорирования - около 30 мин.

При крашении овчины и мерлушки на I л воды берется: урсола 

Д - 6 г, урсола Т - 0,25 г, аммиака - I ом̂. Температура ванны - 

около 30°С. Время щзашения - 6 ч. Если на производстве нет уроо- 
ла Т, то можно осуществлять гашение в ванне, имеющей на I л во

ды: уроола ДВ* - 0,75 г и ypoojja Д - 5,5 г.

Если красится грубоволосая калмыцкая мерлушка, то количество 

хлора увеличивают в зависимости от плотности волоса. Это делается 

путем пробных выкрасок. Следующая партия товара ощэашивается в 

отработанной урсольной ванне с прибавкой 50% красителей.

Крашение меха белой и пестрой с о б а - 

к и. Шкурка собаки красится тэк же, как и овчина, но требует более 

сильной обработки хлором и более концентрированной урсольной ван

ны. Все операции крашения производятся в гашпиле или барабане.

На обезжиривание и нейтрализацию берется 5 г кальцинированной 

соды Я 10 г поваренной соли на I л ванны. Температура - около 22°С 

При периодическом вращении время крашения -1ч , коэффициент 1:10 

в барабане и 1:12 в баркасе к весу сухого товара, как и во всех 
дальнейших операциях.

Отжатые после промывки шкурки забрасываются в барабан или 

гашпиль с водой, содержащей 10 г поваренной соли в I л. Затем на 

ходу через полую ось барабана или соответствующее цриспособление 

у гашпиля заливается раствор хлорноватистокислого натрия в три 

приема с расчетом, чтобы каждая заливка дала I г хлора в I л жид

кости барабана или гашпиля. Правила доливки такие же, как и у 

овчин.

Продолжительность хлорирования всех трех заливок - около 1,5 *

* Урсол ДВ состоит из I части урсола Т и 2 частей урсола Д, 
сплавленных при температуре Г40ОС.



Протраву производят составом: хромпика - 6 г, серной кисло
ты 56°Бе - 2,4 г, поваренной соли - 25 г, хлористого ванадия - 

0,01 г. Температура - 30°С.

Через 6 ч в протравную ванну приливают в два приема раствор 
хлорноватистокислого натра с расчетом, чтобы крепость раствора 

после каждой заливки составляла 0,15 г хлора в I л ванны. Продол

жительность хлорирования - около 30 мин.

При крашении надо взять 10 г урсола Д и 0,3 г урсола Т или 

пропорциональное количество урсола ДВ. Продолжительность краше

ния - не меньше 6 ч. Следующая партия товара окрашивается с 

прибавкой в отработанную урсольную ванну половинного количества 

урсола (5 г - Д и 0,15 г - Т).

Крашение меха зайца и кролика. Концы 

волос умариваются раствором едкого натрия в 2°Бе. Додубка хромо

вым соком производится крепостью около 40% по Шорлеммеру с содер

жанием окиси хрома около 2,5 г и поваренной соли около 30 г в 

I л. Додубка продолжается 10-12 ч при температуре около 25°С. 

Затем шкурки промываются водой и умариваются следующим составом:

10 г технической кальцинированной соды и 10 г поваренной соли на
1 л. Температура - 20-22°С. Умаривание длится 2 ч, затем шкурки 

моют и отжимают.

Для цротравы берется: хромпика - 5 г, серной кислоты (счи

тая на теоретическую) - 2,5 г, поваренной соли - 25 г на I л во

ды. Температура до загружения - 30°С, продолжительность цроцес- 

са - 6 ч.
фи крашении на I л воды берется урсола Д 10 г, урсола Т -

2 г. После растворения урсолов в ванну добавляют 3 см̂ 25/5-ного 

аммиака. Перед закладкой для окисления урсола прибавляется хромат 

из расчета около 6 г на I л воды.

Приготовление хромата. На 6 кг хромпика, рас
творенного в 40 л горячей воды, берется 1560 г едкого натра тех

нического, безводного. Едкий натр прибавляется в горячий раствор 

хромпика. Это количество хромата рассчитано на 1200 л красильной 

ванны. Раствор хромата не должен быть щелочным и иметь больше 

2-3 г неусредненного хромпика в I л концентрированного раствора. 

Перед употреблением раствор хромата титруют едким натром в присут

ствии фенолфталеина.

ВОЛОГОДСКАЯ 
облас' -ак 6 >тека 

им. И. В. БаС  ̂ кина



При правильном соотношении взятых частей хромпика и едкого 

натра на 10 см3 раствора хромата на титрование должно пойти не 
больше 5 см3 децинормального раствора едкого натра.

Температура красильной ванны перед закладкой товара должна 

быть около 35°С.

Выбранные из красильной ванны шкурки должны иметь черный во

лос с едва заметным синеватым оттенком. Фиолетовый оттенок пока

зывает, что при его протравлении или крашении было положено мало 

аммиака в красильный раствор или имеется излишек кислоты в цро- 

травной ванне.

Для крашения меха можно использовать и естественные краси

тели. К примеру, овчину можно выкрасить в черный цвет вытяжкой 

из ольховой коры с протравлением железным купоросом и добавлением 

железных опилок.

Для приготовления вытяжки берется 3 кг коры на 12 л воды, 

из которых путем кипячения в течение 2 ч получают экстракт ольхи, 
употребляемый после фильтрования в качестве красителя.

Этим раствором, охлажденным до 40°С, производят пропитыва

ние овчины, как слабым раствором кампеша. Затем протравляют раст

вором железного купороса, беря его 5 г на I л с добавлением же

лезных опилок.

После крашения овчине дают отлежаться 6-8 ч, отжимают и су
шат при температуре 40°С.

Высушенную овчину разминают и вторично окрашивают вытяжкой 

коры с протравлением железным купоросом. После отлежки ее опять 

сушат, разминают и отделывают с жированием.

Процесс отделки состоит из операций растягивания, разминания, 

подсушки и отделки на колоде косой, кирпичом, песчаником или кус

ковой пемзой для придания бахтарме вида сукна. Отделку бахтармы 

можно производить пемзовальными кругами. Затем овчину подвергают 

жированию.

Лирование придает полноту и глубину цвета окрашенной овчине. 

Кированная крашеная овчина не теряет постоянного цвета окраски, 

так как при жировании получается прочный лакообразный слой, за

крепленный на кожевом волокне.

Кирование овчины, окрашенной в черный цвет ольховой корой, 

производится: льняным маслом, льняным маслом в смеси с керосином



(1:10), одним керосином (непрочное жирование), машинным маслом и 
керосином (1:7), оливковым маслом с керосином (1:10).

Отделанная овчина имеет темно-коричневый цвет, переходящий 

в черный.

При цветном крашении жирование овчины осуществляют льняным 

или оливковым маслом. Расход их на 100 овчрн составляет 1-2 кг. 

Нир на бахтарму наносится пульверизатором, щеткой или смоченным 

жировой смесью песком, предварительно хорошо подсушенным. Прожи- 

рованную овчину сгибают по хребту волосом наружу и в сложенном в 

штабель виде дают пролежаться в темном месте. После этого овчина 

поступает на раскрой.

Подготовка шкурок к раскрою. Прежде чем приступить к раскрою 

шкурок кроликов и нутрий, их дважды увлажняют: в шкурках для при

дания кожевой ткани пластичности, т.е. способности принимать при 

растяжке заданные формы изделия по шаблону, и в готовых скроях 

перед правкой, чтобы снизить усилия, требуемые цри их растяжении, 

и для цридания формы, соответствующей лекалу.

В домашних условиях кожевую ткань увлажняют путем втирания 

раствора с помощью щетки или губки, уложив сырье волосяным по

кровом вниз, фи этом нельзя допускать попадания жидкости на опу

шение, так как в противном случае после сушки волос становится 

матовым.

Для достижения заданной влажности полуфабриката (30-40%) на 

одну шкурку кролика или нутрии расходуют в среднем 25-40 мл раст

вора. Наиболее утолщенные участки смачивают несколько раз. Увлаж

нять заготовки можно водой, но лучше использовать раствор следую

щего состава (г/л): хлористый натрий (поваренная соль) - 20, 
глицерин технический - 20. Температура раствора должна быть не ни

же 35-40°С, иначе процесс впитывания замедляется, что приводит к 

огрублению кожи. Такие заготовки при расцравке и раскрое будут 

рваться.

Пролежка. После увлажнения шкурки складывают попарно (ко

жевой тканью к кожевой) и укладывают стопками. Это необходимо для 

равномерного расггределения влаги между волокнами по всей толщине 

кожевой ткани. Наибольшее увеличение площади при расправке дает 

сырье после пролежки в течение 30-40 мин. Более продолжительный



срок приводит к ее подсыханию и деформации или перегреву и порче.

Расправка. Сразу после цролежки заготовки расцравляют 

для увеличения площади шкурок (они должны иметь ровную, без мор

щин и складок кожевую ткань) и придают им необходимую для раск

роя конфигурацию. Достигается это вручную или при правке на дере

вянных щитах (.из липы или осины) с помощью специальных гвоздей 

(колков). В последнем случае их площадь увеличивается больше, 

чем при расправке руками. Перед правкой кроличьих шкурок по краю 

огузка и шейки срезают кромку шириной 0,5 см.

Шкурки расправляют со стороны кожевой ткани по длине и шири

не с учетом детали изделия и в зависимости от формы шаблона, фи 

ручной расправке их растягивают от центра к периферийным участкам 

по всей площади. На деревянный щит увлажненную шкурку кладут во

лосом вниз и растягивают сначала по ширине в боковых частях, фик

сируя гвоздями на расстоянии 1,5 см от края, затем по длине и 

црибивают к щиту огузочную и шейную части (расстояние мевду гвоз

дями 2-3 см). Лучший способ расправки шкурки кролика - по ширине, 

при котором сохраняется ее первоначальная длина. Сушат заготовки 

при комнатной температуре или при воздухе, подогретом до 40-45°С 

(относительная влажность воздуха в обоих случаях 50%). При втором 

способе время сушки сокращается до 30-45 мин, но после нее шкурки 

обязательно нужно охладить при комнатной температуре в течение 

15-20 мин и только потом снять со щитов (колки удаляют гвоздоде

ром) и аккуратно сложить волосом внутрь. Относительная влажность 

хорошо высушенного сырья - 9-12%.

Удаление пороков. Процесс этот не менее ответствен

ный, чем предыдущие. Необнаруженные или плохо удаленные дефекты 

вызовут в дальнейшем много переделок и дополнительный расход меха. 

Наиболее распространенные пороки шкурок кролика - запашистость 

(увеличенная редковолосость на череве и частично на боках шкурок) 

и закусы. Первый порок резко выделяется на поверхности волосяного 

покрова и зрительно легко обнаруживается. На большинстве шкурок 

он занимает 26-40% всей площади. Закусы же представляют собой 

участки в виде плешин с начинающимся прорастанием волос. На коже

вой ткани поврежденные места "помечены" пигментированными пятна



ми площадью от 0,5 до I см . Расположены они обычно на боках и 

огузке, реже - на середине хребта. Удаление этого дефекта требу

ет большого терпения.

Для обнаружения пороков шкурку перегибают поперек и разду

вают волосяной покров, предварительно прочесав его маталлической 

расческой сначала по направлению волос, затем в обратную сторо

ну. Замеченные дефекты прокалывают кончиком скорняжного ножа со 

стороны волоса без надрезания его. Просмотрев таким образом всю 

площадь шкурки и произведя наколы ножом, ее кладут на стол воло

сом вниз и приступают к ремонту. Линия разрезов должна быть пря

мой, чтобы обеспечить ровный шов при сшивании. В зависимости от 

размеров пороков применяют различные способы их устранения: до

левая прорезка ("рыбка"), спуск клина, вытяжка ремня (рис.5).

Долевую црорезку использу

ют для устранения дефектов, име

ющих ширину до 1,5 см. По нако- 

лам ножа вырезают поврежденную 

часть шкурки в форме "рыбки"

(aj), длина которой должна пре

вышать ширину порока более чем 

в 6 раз. фи несоблюдении этого 

правила после сшивания краев 

разрезов появятся морщины коже

вой ткани. Пороки следует цро- 

•резать только в долевом направ

лении шкурки, тогда волосяной 

покров лучше маскирует швы. фи 

разрезке под некоторым углом к 

воображаемой продольной оси 

шкурки угол должен быть не бо

лее "30° по вертикали или не ме

нее 60° по горизонтали. После 

устранения дефекта края разре

зов подтягивают друг к другу та

ким образом, чтобы они образова

ли прямую линию, и сшивают через 

край (а2)*

Рис.5. Схема удаления пороков 
на шкурке (I) и налад

ка швов (2): 
а - "рыбка"; в - спуск клина; 

с - вытяжка ремня



Спуск клина применяют в том случае, если ширина порока бо

лее 1,5 см. Для этого дефект вырезают в виде ромба и делают кли

нообразный разрез, длина которого должна быть не менее трехкрат

ной ширины порока (Bj). Затем клин перемещают на вырезанную часть 

(показано на рис. стрелкой), э образовавшийся после перемещения 

клина разрыв сшивают (В2). Если порок имеет большую ширину или 

один от другого расположены недалеко, целесообразно использовать 

двухклинный спуск, чтобы избежать увеличения швов по длине шкурки.

Вытяжку ремня применяют, если размеры шкурки могут увеличить

ся при растяжении в одном направлении и при этом не сократиться в 

другом, а ширина порока превышает 3 см. Вначале вырезают дефект в 

виде ромба, затем на шкурке делают разрезы, параллельные средней 

линии хребта (с̂ ), и далее вытягивают ремень с таким расчетом, 

чтобы он заполнил место удаленного порока (02). Длина разрезов 
ремня должна равняться шестикратной длине устраняемого порока, 

фи удалении пороков на шкурках, предназначенных для изготовления 

головных уборов, такие способы, как спуск клина и вытяжка ремня, 

применять не рекомендуется.

Раскрой и пошив изделий. В раскройно-пошивочной мастерской 

желательно иметь три помещения: комнату для подборки овчин, за

кройную и пошивочную с хорошим освещением, достаточной площади и 

высоты. Отопление и вентиляция также являются необходимыми усло

виями нормальной работы.

Отделение для подборки овчин оборудуется специальными стола

ми (рис.6). Крышка стола представляет собой равностороннюю трапе-

Рис.6. Стол подборщика



цию. Она укрепляется наклонно с подъемом короткой стороны по от

ношению к длинной на 25 см. Столы размещают перед окном покатостью 

к свету. Во время работы подборщик стоит у короткой стороны лицом 

к окну.

Необходимой принадлежностью швейного отделения являются 

скорняжные машины, удобные стулья для портных и портновские вер

стаки для ручной работы.

Из инструментов, необходимых цри кройке и шитье мехов, сле

дует иметь деревянный метр, обыкновенный закройный нож, упот

ребляемый в сапожном деле, ножницы и набор иголок.

Разборка. Овчины сначала поступают разборщику-подборщи- 

ку. Рассортировав их на полу по цвету, размерам, качеству мездры 

и по волосу, он начинает подбирать на столе в меха, причем в про

цессе работы делает грубую подкройку. Собранную на каждый мех ов

чину разборщик перевязывает в сверток и передает в следующее от

деление закройщикам, фи работе разборщик пользуется метром и за

кройным ножом.

К р о й к а. Собранные свертки закройщики превращают окончатель

но в меха. После них отдельные куски овчин уже можно сшивать. За

кройщик делает вставки, прикраивает клинья, подбирает заплаты, 

вырезает плешины и составляет таким образом из отдельных кусков 

целый мех. Соседние куски помечают условными знаками, чтобы швея 

не перепутала подборки.

Пошивка. Оливка мехов производится льняными кручеными нит

ками тройником № 36-40 на скорняжной машине или вручную. Шов идет 

через край. Мех сшивается в виде чулка, причем то место, где впо

следствии должен быть сделан разрез, а также верхняя сторона 

шьются редкими стежками на "живую нитку".Сшитые меха поступают на 

отделку.

Стрижка. Сшитый мех выворачивается мездрой внутрь и вешает

ся на шест. Затем подстригаются выступающие волоски по всей поверх

ности меха и его края.

Правка на раме. Сшитый и подстриженный мех необходимо 

выправить, для чего его выворачивают на мездру и надевают на пра

вильную раму. Рама (рис.7) состоит из четырех выструганных шести

ков диаметром 6 см и имеет форму равносторонней трапеции. Нижний



шестик имеет на концэх по четыре от

верстия диаметром 4,5 см каждое. Меж

ду внешними краями наружных отверстий 

расстояние 125 см, между краями сле

дующих пар расстояния последовательно 

равны - 115, 105 и 95 см. Ширина рамы 

вверху 49 см. Верхняя поперечина ук

реплена неподвижно, а нижняя делается 

съемной. Своими нижними концами боко

вые шестики вставляются последователь

но в парные отверстия нижней поперечи

ны, отчего рама внизу может суживать

ся или расширяться. Мех надевается на 

раму, смачивается водой и растягивает

ся внизу по ширине сначала на 105 см, 

а затем - 115 см. За нижнюю поперечину мех прикрепляется с помощью 

шпагата (рис.8). На раме мех находится, пока не высохнет, после 
чего его снимают и, если он имеет естественный белый волос, на- 

цравляют в отбелку, чтобы избавиться от желтоватого оттенка шерсти

Рис.7. Рама для правки 
мехов



Отбелка. Отбелку осуществляют окуриванием сернистым газом. 

Перед этим меха спрыскивают теплой водой.

Подвивка. Эту операцию осуществляют или сразу после прав

ки, если мех не отделывается, или после окуривания. Для этого 

спрыснутые по волосу меха вешаются в сушилку.

Подправка. В процессе правки мех в некоторых местах рас

парывается, поэтому его опять нацравляют в швейное отделение для 

подправки. Сначала зашивают распоровшиеся места, а затем разреза

ют мех в длину в том месте, где была сделана сшивка-на "живую нит

ку".После этого, отступив по верхнему краю на 30 см, делают раз

рез вниз на 25 см параллельно той боковой стороне,от которой от

ступали. Оставшийся кусочек верхней стороны по длине в 18 см сши

вают на "живую нитку" с большим куском - получается как бы плечи

ко, а прорези в мехе - как бы отверстия для рукавов.

Прежде чем кроить овчину, необходимо изготовить шаблоны для 

раскроя или выкройки. Обычно они делаются из картона. Ниже приво

дятся чертежи выкройки тулупа (рис.9) и таблица размеров его де

талей (табл.1 ).
Таблица I

Размеры выкроек для тулупа

(см)

Наименование выкроек Обознач. 
на рис

1-й
рост

2-й
рост

3-й
рост

I 2 3 4 5

Спинка

Длина общая АВ 126,0 135 144,0

Росток аб 2,0 2 2,0
Расстояние ав 13,5 14 14,5

_ И ад 31,5 32 32,5

Ширина но 22,0 22 22,0
- " - спины еж и зи 56,0 58 60,0

- " - линии объема груди кл 65,0 68 71,0

- " - подола ВГ 84,0 87 90,0

Расстояние ве = ед - - -

Пола

Длина общая АВ 130,0 139 148,0



I 2 3 4 5
Расстояние БЕ 19,5 20 20,5

«. 11 «. БЗ 34,5 35 35,5
_ ” м ЕК 8,0 8 8,0
в И

аБ 12,0 12 12,0
Ширина линии объема груди 

- " - борта по линии объема

вб 50,0 52 54,0

груда зб 38,0 39 40,0

Расстояние ег 28,0 29 30,0
Длина плечика гд 23,5 24 24,5

Расстояние еж 41,0 43 45,0
.. *’ ~ вз 9,0 9 9,0

Ширина подола Ги 101,5 103 105,5
Расстояние

Р

ик

укав

9,0 9 9,0

Длина рукава АВ 71,0 72 73,0
Ширина рукава АБ 62,0 63 64,0

- " - внизу вг 46,0 47 48,0
Расстояние аб 7,0 7 7,0

— И — Вв 12,0 12 12,0
_ и .. Гд 4,0 4 4,0

Во р

гд

т н и к

3,0 3 3,0

Длина по месту цришива АБ 89,0 89 89,0
Высота ГБ 27,0 27 27,0
Расстояние Гв 20,0 20 20,0

__ tt ав 35,0 35 35,0

Примечание: Длина тулупов 

та 124 см, для 2-го - 133

в готовом виде 

см и для 3-го -

принята 

142 см.
дляI-го рос

На пошив тулупа в среднем идет семьовчин: I,5 - на спинку

по 2 - на левую и правую полы, I - на рукава, 0,5 - на воротник. 

Указанные расчеты верны, если использовать овчину среднего разме

ра. Мелкой овчины пойдет гораздо больше, щэупной - несколько 

меньше.
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Рис.9. Выкройки для тулупа

Спинка тулупа состоит из двух частей, сшитых поперечным швом. 

В верхних углах плеч допускаются две надставки. Нижняя часть спин

ки размером не более 53 см может быть сшита из двух половинок. До

пускается разрезная спинка при условии, что общее количество ее 

частей будет не более четырех.



Правая пола состоит из двух частей и сквозной продольной 

надставки с допуском одной надставки в гривенке или из двух час

тей и двух клиньев, пришиваемых к спинке с допуском одной над

ставки в гривенке.

Левая пола состоит из двух частей и продольного сквозного 

клина с допуском четырех надставок.

Рукава бывают одношовные и двухшовные. В одношовных допус

каются две вставки, цриходящиеся на внутреннюю сторону рукава, а 

в двухшовных - одна вставка в нижней внутренней половине рукава.

Воротник тулупа делается шалью из овчины и голины с проклад

кой холста или мешковины. По голине и прокладке он прострачива

ется несколькими параллельными строчками на расстоянии от 3 до 

5 см друг от друга. Свободные края воротника, бортов, рукавов и 

поцопа имеют оторочку из голины. На правой поле пришиваются 2 

петли из голины, а на левой соответственно им - две пуговицы. Ру

кава в тулупе вшиваются с круговым кантом (прошва с загибом).

Шитье всех частей изделий, кроме вшивания рукавов, может 

быть как ручное, так и машинное. Рукава пришивают всегда вручную, 

фи ручном шитье употребляются только крученые льняные нитки 

тройник № 30-36, при машинном - льняные нитки и бумажные не тонь

ше № 10. Льняные нитки на разрыв должны выдерживать 2 кг, бумаж

ные - 1,9 кг. фи ручном шитье на цротяжении 5 см должно быть не 

менее 9-10 стежков, а при машинном - от 9 до 13»

У тулупа все части, в том числе и надставки, за исключением 

продольного- направления, сшиваются с прошвой. Они сшиваются меж

ду собой втачку с црокладкой прошвы из голины и с прочным зак

реплением концов швов.

На рис.10 приведена выкройка для меховых рукавиц, а в табл.2- 

основные размеры ее деталей.

На рукавицы обычно используется овчина с дефектами и остаю

щиеся куски мехового лоскута. Обычно рукавица выкраивается из 

одного куска, но если она в нижней части не доходит на 2 см до 
напалка, может иметь приставки. Напалок выпаивается из того же 

лоскута. Чтобы он меньше подвергался трению во время работы, к 

нему выкраивается из голины подпалок. Сначала пришиваются при

ставки, если они имеются, а затем стачивается основной продоль

ный шов. Шитье осуществляют по меху. Когда рукавица сшита, в
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Рис.10. Выкройки для меховых рукавиц

сделанную прорезь вшивается напалок с подпалком для большого 

пальца. В нижней части напалок вшивается с прошвой из голины. В 

остальных местах швы идут без црошвы. По окончании вшивания на

палка рукавица выворачивается мездрой наружу. Нижний край рукави

цы обшивается лентой из голины с подогнутыми краями. Шитье может 

быть как ручное, так и машинное.

Таблица 2 

Размеры выкроек для меховых рукавиц

(см)

Наименование выкроек
Обознач. 
на рис Размеры

I 2 3

Собственно рукав и ц а

Длина аб 36

Ширина вг 31

Расстояние (подъем закругления) ад 5

Расстояние от низа до линии подхвата бе 17

Расстояние от низа до начала выреза жз II

Расстояние ке 2

29



I 2 I 3

Ширина выреза по линии подхвата ик 4

Напало к

Ширина аб 8
Длина гв 14

Расстояние зв 5

Ширина еж 10

Подпалок из голи н ы

Длина вг 8
Ширина аб 6

Прошва к напалк у и 3 голи н ы

Ширина аб I

Длина ав 15

Оторочка из голи н ы

Ширина аб 2,5

Длина ав 65

На изготовление мужской нутриевой шапки-ушанки 58 размера 

требуется около 25 дм2 полуфабриката или 3 подобранных шкурки. 
Площадь цельномеховой ушанки из кролика может колебаться от 22 до 

28 дм2, и если учесть, что размер шкурок может быть от 5 до 16 дм2 , 

то их потребуется от 2 до 6 шт.
Меховой верх ушанки составляют два окола и колпак. Детали, 

входящие в первый окол (козырек, два наушника и назатыльник), все 

лицевые, поэтому он называется лицевым. Подлицевой окол состоит из 

таких же деталей, но уже подлицевых, колпак - из двух одинаковых 

частей. Самая ценная часть шапки - лицевой окол, а в нем - лицевой 

козырек. Направление волосяного покрова на обоих околах - от ниж

него среза к верхнему (на подлицевом козырьке наоборот), на колпа

ке - спереди назад или встречное. Для примера рассмотрим раскрой 

из трех шкурок.

Подобранные по цвету, длине и густоте волосяного покрова шкур

ки кролика или нутрии с удаленными пороками слегка увлажняют и да

ют пролежаться в течение 10-15 мин. Затем их расправляют и раскла

дывают на столе кожевой тканью вниз с направлением волосяного по-



крова от себя. По линии зфебта с нажимом проводят тупой стороной 

ножа. После этого шкурки переворачивают (на кожевой ткани не мес

те нажима остается белая полоса). Из огузочной части самой лучшей 

шкурки выкраивается лицевой козырек, фи этом обязательно соблю

дать следующее правило: линия хребта должна проходить точно по се

редине козырька, назатыльника и колпака. С учетом усадки сверху 

или снизу детали оставляют небольшой напуск в 0,5-1 см. Подрезка 

должна быть ровная, без зигзагов. Затем по разные стороны линии 

хребта вырезаются два наушника, а из шейной части -,незатыльник 

(рис.II, фиг.а). Возможны и другие варианты расположения деталей.

Рис.II. Схема раскроя шкурок:

А - шейка шкурки; Б - огузок; I - линия хребта; 2 - козырек; 3 - 

наушники; 4 - назатыльник; 5 - колпак (два варианта раскроя) 

стрелка указывает направление волоса

Из оставшихся двух шкурок выбирают лучшую и выкраивают кол

пак (линия хребта по середине колпака, фиг.б). Последняя шкурка



идет на подлицевой окол (фиг.в). Можно одновременно из двух шку

рок выкраивать колпак и подлицевой окол (фиг.г). Недостающие 

участки деталей восполняются остатками. Подставки на лицевом око- 

ле нежелательны, но цри необходимости они допускаются на боковых 

участках колпака в верхней части наушников и на подлицевом околе; 

подлицевой козырек можно собирать из кусочков.

После окончания раскроя все детали сшивают скорняжным швом в 
следующей последовательности: лицевой козырек прикрепляется к на
ушникам (к хребтовой линии) на высоту не более 2-2,2 см, начиная 

от нижнего среза (при большей высоте нельзя будет опустить науш
ники), назатыльник пришивают к боковым сторонам наушников. Анало

гично скрепляется подлицевой окол, цри этом высота сшива козырька 
с наушниками должна быть не больше 1,5-1,7 см,1 в цротивном случае 
козырек цри носке отваливается.

К нижнему срезу лицевого окола со стороны опушения пришива

ется подборка (полоска из хлопчатобумажной ткани шириной 2-2,5 см 

и длиной заданного размера плюс 3-4 см). Лицевой и подлицевой 

околы сшивают по верхнему срезу. Так как первый больше второго, 

необходимо сделать припосадку (сборку) на за1фуглениях козырька и 
наушников. К наушникам (в шов соединения) пришивают завязки дли
ной 5-7 см. Середины лицевых и подлицевых деталей должны совпа

дать, иначе изделие будет перекошено.

Колпак оцепляется по боковым швам, упиваются вытачки. К его 

нижнему срезу пришивают нижний срез подлицевого окола. Середина 

колпака должна совпадать с серединой козырька и назатыльника. Для 

сохранения формы головного убора к шву, соединяющему колпак с под- 
лицевым околом, пришивается бортовка (полоска из льняной бортовой 
ткани шириной 3-4 см и длиной заданного размера плюс 3-4 см). К 

шву, соединяющему лицевой окол с подлицевым, со стороны последне

го пришивают упругую прокладку, по форме соответствующую подлице- 

вому околу. Изготавливается она из нетканых материалов (проклвмен, 

лекан, льняная листовая вата или обыкновенный полушерстяной ватин). 
Лицевой окол и колпак увлажняют с помощью мокрой щетки (желатель

но, чтобы влага не попала на прокладку) и после 10-15 мин пролеж

ки выворачивают его на лицевую сторону, тщательно расправляя де
тали.

Приступая к обработке нижнего борта, колпак выворачивают ко-



левой тканью вверх и вовнутрь его вкладывают окол. На шов, сое

диняющий колпак с подлицевым околом, накладывают шов соединения 
лицевого окола с подборкой, выпуская кант из меха (ширина 0,3- 

0,5 см) на изнаночную сторону. Подборка пришивается к колпаку 
цростым сметочным швом, но для крепости через каждые 2-3 стежка 

делается обратный ход. Затем головной убор вновь выворачивают на
лицо и прикрепляют козырек к наушникам временным швом, начиная 

от места скрепки до закругления козырька. При этом все детали 

(мех, црокладка, мех) прокалываются иглой насквозь.
В дальнейшей работе над головным убором потребуется форма, 

которая представляет собой цилиндр с закругленным верхним срезом. 

Диаметр цилиндра должен соответствовать заданному размеру плюс 

2-3 см. Формы изготавливают из нехвойных пород дерева.

Меховой верх надевают на форму кожевой ткеныо вниз, выравни

вают нижний борт и расправляют детали. Ори необходимости нижний 

борт можно закрепить гвоздями (колками), вбивая их црямо в мех.

В таком состоянии полуфабрикат оставляют для просушивания пример

но на 12 ч, а затем снимают с формы и внутрь вставляют тулью 

(подкладку). Изготавливается она из марли, льняной листовой или 

обычной ваты, подкладочного шелка или сатина. Наложенные одна на 

другую детали материала сострачиваются. Тулья имеет дольник и 

1фужок. Длина дольника должна соответствовать размеру убора плюс 
1-2 см, ширина равна высоте колпака за минусом радиуса кружка.

Для прочности прокладки фигурно выстегивают на швейной машинке. 

Тулью вставляют в шапку изнаночной стороной внутрь. Нижний край 
подгибают по уровню нижнего борта и пришивают потайным швом. Те
перь прокладку необходимо увлажнить из пульверизатора и надеть 

готовое изделие на другую форму, диаметр которой соответствует 
заданному размеру плюс 1-2 см. Для этой правки желательно иметь 
цилиндр, состоящий из трех частей, которые получают путем выпили
вания из обычной формы сквозного клина. Головной убор сначала 
надевают на приставленные друг к другу боковые детали, а затем 

между ними вбивают клин (средняя деталь). Таким образом шапка 
получается хорошо растянутой. Держат ее на форме до полного под

сыхания тульи.
Остается снять готовое изделие с формы, удалить временные 

слепки, почистить и расчесать.



Для изготовления женской шапочки с ушками можно использовать 
любой мех, а также вышедшие из моды воротник, жакет и т.д. На 

рис.12 приведены чертежи выкройки для 56 размера.

Прежде чем приступить к крою шкурки, необходимо сделать ле
кало из плотной бумаги в натуральную величину, затем наложить 
детали на фанеру или доску и обвести контуры мелом. Если мех со

стоит из кусочков, то их сначала нужно подобрать по отдельным 
лекалам так, чтобы ворс лежал в одном направлении, а высота его 
и цвет были бы одинаковыми. После этого кусочки меха сшивают 
частыми стежками через край так, чтобы со стороны изнанки не 
было видно волоса. Швы разбивают молоточком. Мех сшивают тонкой

Колпак (2 детали): 
а - вытачка

ILL
Козырек (2 детали)

&
Ушко (4 детали)

Рис.12. Выкройки женской шапочки



иглой с ниткой № 40 или 50 (чем тоньше мездра, тем тоньше должны 
быть игла и нить).

Мех со стороны мездры смачивают, расправляют по контуру и 
закрепляют гвоздиками на фанере для просушки. Затем его снимают 

с фанеры, со стороны мездры накладывают лекала, обводят их каран

дашом и вырезают детали. Пошив начинают в следующей последова
тельности. Вначале застрачивают выточки, сшивают колпак, затем 

ушки, козырек. Шапочку выворачивают мехом наружу и в ушки вшива

ют тесемки. Места соединения деталей на рис.12 обозначены буква 

ми V и X. Подкладка выкраивается по этим же лекалам по косой 
нитке, разутюживается и вшивается в шапочку.

Для ручного шитья используются иглы № 9 или № 10 и хлопча

тобумажные нитки М 30, 40 в 3-6 сложений. На машинке - нитки 
J6№ 30 , 40 или 60 и иглы Ш 90, 100, НО. При временном скреплении 

козырька с наушниками, а также вшивания тульи используют нитки 
J№ 3, 6, 10.

Щеточное производство

Это одно из сравнительно несложных ремесел, которым можно 

заниматься в свободное время. Спрос на щетки, особенно из нату
рального сырья, довольно высокий, что и определяет целесообраз
ность организации их кустарного производства, описание которого 

приводится ниже.
На изготовление щеток идет цревде всего конский волос и 

щетина.
Конский волос разделяется на два сорта: волосы из гривы и 

из хвоста. Лучшим считается хвостовой. Белый волос ценится доро

же черного.
Щетина выдергивается с корнем из туши только что заколотой 

свиньи. Лучшая щетина снимается со спины и с верхней части шеи. 
Она длинна, эластична и гибка. Щетина, снятая с боков, короче и 
мягче.

Различают следующие сорта щетины:
окатка или подшивка - самая длинная и жесткая хребтовая ще

тина (длина ее от 14 до 17 см);
первый сорт или прима - это тоже хребтовая щетина, только 

несколько короче окатки (длина - 10-13 см);
Сухая или сушенка - это щетина, снятая с боков свиньи, цро-



чесанная на гребне, вымытая в мыльной воде и высушенная. Как ухе 

было сказано выше, боковая щетина более мягкая, но обработанная 

таким способом становится гораздо жестче (длина ее колеблется от 

12 до 14 см);

второй сорт или секунда. Это мягкая боковая щетина, но ко

роче сушенки (длина - 9-II см).

Щетина бывает натурального белого цвета, светло-желтая, жел

тая, серая и черная. Дороже всех ценятся белая и хорошо отбелен

ная. Дешевле всего пестрая, т.е. смешанная из разных цветов, да

лее идут серая и черная, причем серую щетину употребляют неокра

шенную на дешевые сорта щеток, а пеструю и черную натуральную 

окрашивают в черный цвет. Натуральную черную цриходится окраши

вать, так как она не имеет 1фасивого черного цвета, а всегда бы
вает буроватая. Светло-желтая и желтея хорошо отбеливаютоя.

Заготовленную щетину оледует прежде всего хорошо промыть в 

теплой мыльной воде, меняя воду несколько раз, хорошо прополос

кать, сложить на опрокинутое корыто, дать воде стечь и слегка 

просушить.

Вце сыроватую щетину сортируют. Для этого ее кладут на стол, 

отделяют жесткую хребтовую щетину от более мягкой, снятой с бо

ков, и сразу же разбирают по цветам, раскладывая в отдельные куч

ки. Стараются, по возможности, класть щетину так, чтобы корни 

щетинок "смотрели" в одну сторону. Разобранная так щетина оказы

вается более или менее изогнутой. Ее надо выпрямить. Для этого 

берут в каздую руку по одинаковой горсти щетины, складывая их 

так, чтобы корни горсти из цравой руки приходились к верхушкам 

горсти из левой и наоборот, потом образовавшийся пучок туго об

матывают и связывают толстыми нитками.

Когда вся щетина связана в такие пучки, их опускают в кипя

ток. Через 5-10 мин их вынимают из воды крючком, кладут на дощеч

ки и ставят для просушки в теплое место. Когда просохшие пучки 

развязывают, щетина оказывается совершенно црямой. Таким образом, 

щетина разобрана на хребтовую и боковую, однако в каждом из этих 

видов она далеко не одинакова по своей длине; кроме того, в ней, 

несмотря на промывку, остаются грязь, шерсть и пух.

Чтобы отделить все это, щетину прочесывают на гребне 

(рис.13,а). Гребень состоит из дубовой толстой доски, в которую



Рис.13. Обработка щетины и колодок 

а - гребень; б - разборка щетины по длине; в - разборка щетины 

при помощи брусочка; г - брусок, из которого выпиливают прямые 

колодки; д - доска с размеченными выгнутыми колодками; е - шаблон; 

ж - выгнутая колодка

вставлено 13-16 стальных зубьев, заостренных вверху, широких вни
зу и приплюснутых с боков. Зубья отстоят на 2 см один от другого, 

длина их 12,5 см. Доску привинчивают к столу или к скамейке. Что

бы црочесать щетину, ее берут понемногу в обе руки, но не занима
ют в горсть, а цридерживают пальцами за середину плоско раздвину

того пучка и протаскивают несколько раз через зубья гребня снача

ла от середины к одному концу, а потом - к другому. При прочесы

вании отделяются оставшаяся грязь, пух, шерсть,и вычесываются ко
роткие щетинки.

Затем щетину надо разобрать по длине на несколько сортов.

Для этого левой рукой берут горсть щетины, слабо держат ее и по

стукивают корнями о доску стола, фи этом корни сравняются, а



верхушки самых длинных щетинок будут торчать из пучка. Цучок за

жимают в горсти сильнее и просто пальцами или при помощи ножика 
или брусочка (рис.13,б,в) вытаскивают сначала самые длинные ще

тинки, потом средней длины и т.д., пока в руке не останутся наи

более короткие. Каждый сорт складывают отдельно, а по окончании 

разборки связывают крепкими нитками в пучки.
Цри необходимости щетину отбеливают. Перед этим ее цромыва- 

ют несколько раз в мыльной воде и белят на солнце. Для этого ее 
укладывают на доски, смачивают и выставляют на солнце, повторяя 

смачивание несколько раз. Особенно хорошо отбеливается щетина, 
если ее продержать несколько суток в воде, к которой прибавлено 

немного серной кислоты (куроросного масла). Вода должна быть 

только кисловатой на вкус.
Потом щетину следует хорошо промыть, разложить на доске, на

крыть стеклом и выставить на солнце. Этим способом отбеливают 

также светло-желтую и желтую щетину.
Присмотревшись к разобранной и отбеленной щетине, можно за

метить, что щетинки лежат в ней корнями в разные стороны. Их на

до цривести в порядок, т.е. уложить в одну сторону корнями. Для 
этого берут некрашеную доску, раскладывают на ней поперек волокон 

щетину довольно тонким слоем. Сверху кладут небольшой деревянный 

брусок (рис.13,в) и проводят им несколько раз вдоль щетины,слегка 

надавливая. Вместе с бруском двигаются только те щетинки, корни 

которых лежат в направлении движения. Постепенно вся щетина раз

делится на две кучки, корни которых будут лежать в цротивополож- 

ные стороны, а верхушки - одни к другим. Теперь остается только 
снять щетину с доски и аккуратно сложить ее корни с корнями.

Когда вся щетина окончательно разобрана, ее связывают креп

кими нитками в пучки.
Очистка и сортирование конского волоса имеют свои особеннос

ти. Его прежде всего моют в мыльной воде, цросушивают и отделяют 

хвостовой волос от волоса из гривы, в то же самое время разбирая 

по цвету. Особенно тщательно Еыбирают белый и черный волос. Если 
есть волос других цветов, то лучшие из него тоже выбирают, а ос
тальные оставляют для окраски. Отобранные волосы прочесывают так 
же, как щетину. Тот волос, который не нуждается ни в ощэаске, ни 
в отбелке, сортируют по длине тем же способом, что и щетину, вы-



щишвая из зажатого в руке пучка сначала самые длинные волосы, 

потом средние и т.д.
Если белый волос окажется с желтоватым оттенком, его отбе

ливают в известковой воде. Воду приготовляют следующим образом: 
свежеобожженную известь сбрызгивают водой так, чтобы она рассы

палась и превратилась в пушенку, которой наполняют деревянную 

кадку на треть ее высоты и заливают доверху водой. Воду с из
вестью перемешивают в течение суток. Потом воду осторожно слива

ют в другую кадку и замачивают в ней волос, дают пролежать там 

несколько часов, вынимают и полощут в воде, в которую насыпан 

порошок мела. После просушки на солнце волос становится чисто 

белым с серебристым оттенком. Если черный волос хорошего густого 

цвета, его употребляют в натуральном виде, если же он буроватый, 

то красят в черный цвет.

Щетину и конский волос можно окрашивать корой черной ольхи 

следующим образом. На дно чугунного котла кладут сильно измель

ченную кору черной ольхи, в которую добавлено немного железно

го купороса, на кору помещают слой окрашиваемого материала, 

потом опять кору с купоросом и так продолжают, пока не заполнит
ся весь котел. Последний слой должен состоять из коры. Далее 

в котел наливают столько воды, чтобы вся масса увлажнилась, 

и ставят его в теплую печь на 4-5 ч. После этого котел вынимают, 

выбирают из него окрашенный материал, прополаскивают и просушива

ют его.
Колодки для щеток делают из березы, вяза, бука, ольхи, кле

на и других деревьев. Дерево должно быть совершенно сухим, прямо
слойным и без сучков, иначе оно трудно обрабатывается. В дело 
идут бревна 18-22 см в диаметре и доски 7-8 ом толщины. Бревна 

прежде всего распиливают поперечной пилой на чурбаки, соответст

вующие длине колодок. Две противоположные стороны стесывают топо

ром (рис.13,г), потом ровно по середине торца проводят черту, по 

ней распиливают чурбак на две равные половины лучковой пилой. Да
лее каждую половину распиливают на пластины такой толщины, какая 
нужна на колодки, намечая эту толщину на торце.

Ширина щетки будет равняться половине толщины чурбака. Та

ким образом, выбирая чурбак для колодки, надо брать подходящий 

по толщине, чтобы не пришлось много стесывать.



Прямые колодки распиливать нетрудно, гораздо сложнее пилить 

выгнутые, которые употребляются главным образом для сапожных ще

ток, а иногда и для платяных. Их выпиливают из досок (рис.13,д). 

Цриготавливают выгнутый шаблон из картона (рис.13,е), наклады

вают его на отпиленный кусок доски, по нему размечают ее и рас

пиливают узкой тонкой лучковой пилой. Выгнутая колода изображе
на на рис.13,ж.

Прямые колодки выстругивают обыкновенным рубанком, а выгну
тые - специальным. Выпуклые стороны выстругивают вогнутым горба
чом, а вогнутые - выпуклым.

Колодки делаются не только црямые и выгнутые, они бывают 
различной формы. Несколько образцов колодок показано на рис.14.

Рис.14. Различные формы щеточных 
колодок

Для каждой колодки приготовляют накладку, размерами равную 

самой колодке, только тоньше и из более благородного красивого 

дерева. Та сторона накладки, которой она впоследствии наклеится 

на колодку, должна быть плоская, а цротивовположная делается 

обычно несколько выпуклой. Все заготовленные колодки хорошо про

сушивают и цриступают к разметке и сверлению отверстий.

Сверление - это самая трудная часть работы, от правильного 

и тщательного исполнения которой зависит качество щетки. Прежде 

воего из тонкого картона или толстой бумаги вырезают шаблон,



равный колодке, и на нем проводят линии, количество которых со

ответствует числу рядов щетины (рис.15). Линии должны находиться 

на одинаковом расстоянии друг от друга и от щэаев шаблона.

Рис.15. Шаблоны для разметки рядов 
щетины на колодке

В конце верхней линии ставят точку (место сверления) и от 

нее на расстоянии, равном расстоянию между цроведенными линиями, 

ставят вторую точку и так продолжают, пока не расставят все точ

ки на первой линии. Точки второй линии должны приходиться как 

раз посередине между каждыми двумя точками первой линии. На 

третьей линии точки ставят против точек первой; на четвертой - 

против точек второй; на пятой - против точек первой и третьей 

линий. Таким образом получают пять рядов точек, расставленных в 

шахматном порядке.

Простейший способ сверления - обыкновенным коловоротом с 

перками различной толщины. Когда на шаблоне намечены все точки, 

его кладут на войлок, шилом прокалывают отмеченные точки, накла

дывают проколотый шаблон на колодку и натирают его сажей. Сняв 

шаблон, получают размеченную колодку. На месте проколов будут 

точки из сажи. Сверлят не насквозь, а до тех пор, пока кончик 

сверла только покажется из колодки, фи этом толстое сверло долж

но выходить несколько больше, чем тонкое.

Сверлить коловоротом вручную очень трудно, так как отверстия 

(кроме среднего ряда) не идут прямо, а чем ближе к краю колодки, 

тем более наклонно и глубоко.

Чтобы облегчить работу с коловоротом, кустари устраивали 

очень простой сверлильный станок (рис.16). В скамью длиной 1,1 м 

и шириной 25-27 см вставляют два бруска. Между ниш делают уг

лубление, в которое укладывается колодка. Для того, чтобы она 

лежала неподвижно, ее закрепляют клиньями, вкладывающимися меж-



Рис.16. Простой сверлильный станок

ду колодкой и брусками. Коловорот употребляют обыкновенный, пер

ку вставляют ложечную.

На этом станке используется простое приспособление - рычаг, 

лучше из дубового бруска толщиной приблизительно 5 см. Цротиво- 

положный конец этого бруска привязывают веревкой к неподвижному 

кольцу, ввинченному в скамейку. Коловорот должен иметь на своем 

верхнем конце металлический шпенек, а брусок - металлическую до

щечку с углублением, в которое вставляется шпенек коловорота.

Правой рукой нужно крутить коловорот, а левой надавливать 

на брусок, который таким образом служит рычагом и облегчает ра
боту.

Более удобными для операций сверления колодок являются дре

ли, а также сверлильные станки с электроприводом.

Когда все отверстия в колодке цросверлены, между ними вдоль 

всех рядов выбирают желобки. Это делают ножом или тонкими полу

круглыми стамесками. По этим желобкам лягут нитки или проволока, 

служащие для укрепления щетины, волоса и прочих материалов.

Следующая операция - наборка или насадка щеток. Для этой 

работы необходимо иметь невысокий, прочный, деревянный стол, в 

одном из передних углов которого просверлено отверстие в 2,5 см



в поперечнике. В это отверстие вставляется катушка с намотанной 

на нее проволокой или ниткой. На расстоянии 30 см от переднего 

края стола к нему приделывают доску в 15 см ширины. Доска эта 

служит для выравнивания щетины. Пучок щетины берут в горсть и, 

не зажимая ее 1фепко, постукивают корнями о доску. Цучки уклады
вают так, чтобы они лежали, прикасаясь корнями к доске.

Щетину, из которой хотят набирать щетки, подбирают нужной 

длины так, чтобы ее не нужно было сильно подрезать. Конский же 

волос режут такой длины, какая требуется для щетки.

Резать щетину или конский волос можно обыкновенными, остро 

заточенными ножницами. Неудобство их в том, что лезвия скользят 

по пучку и режут только верхний слой, поэтому приходится брать 

очень тонкие пучки и стараться расцравлять их тонким слоем.

Высота щетины и волоса в щетках бывает различной. Все зави

сит от предназначения щетки, от ее величины и жесткости материа

ла. Например, когда имеется жесткая щетина, а надо сделать щет

ку помягче, пучки вставляют подлиннее и наоборот: чтобы из мяг

кого материала получить жесткую щетку, пучки следует сделать по

короче.

Щетки для натирания полов из жесткой щетины или волоса име

ют высоту щетины 2 см, для чистки платья - 2,0, 2,5, 3,0, ковро

вые - 3,5-4 см, для обметания стен (из конского волоса) - 5-6 см, 

для чистки обуви - 2-3 см, для чистки лошадей (из щетины или во

лоса) - 2 см.

Набирают щетки всегда несколько выше требуемой высоты, а 

затем подравнивают по линейке. Надо иметь линейки всех приведен

ных выше высот. Их нетрудно выстругать из дранки.
Например, необходимо изготовить сапожную щетку из черного 

конского волоса. На средние ее ряды пойдет волос из гривы, пос

ледний ряд (так называемая "окатка") делается из хвоста. Высота 

щетки 2 см, глубина дырочки, в которую войдет пучок волоса, -
I см, т.е. всего 3 см. Вся длина пучка должна быть двойной 

(6 см), так как каждый пучок при посадке в дырочку сгибают попо
лам. Еще надо прибавить несколько на подрезку. Значит, надо на

резать волос длиной 6,5 см. Толщина каждого пучка должна быть 

такой, чтобы он плотно входил в отверстие и доходил до самого 

его дна.



Далее следует операция закрепления волоса в колодке. Для 

этого используют хорошо отожженную, оцинкованную железную прово

локу № 24. Можно также црименять медную проволоку или щэепкие 

нитки. Самую наборку или насадку пучков производят следующим об

разом: в отверстие стола вставляют катушку с проволокой или нит

кой, несколько разматывают ее, один конец пропускают в первое от

верстие среднего ряда от более узкого ее края к широкому. Крепко 

перевязывают этим концом пучок волоса как раз посередине и тянут 

к себе колодку до тех пор, пока пучок не сложится пополам и сги

бом своим не войдет в отверстие да самого его дна. Теперь по од

ну сторону колодки будет выступать пучок волоса, по другую - про

волока, идущая от катушки. Затем проволоку сгибают петлей, кото

рую продевают в следующую дырочку. Петлю расправляют шилом, вкла

дывают в нее второй пучок, тянут к себе колодку и затягивают пу

чок, наблюдая при этом, чтобы цроволока ложилась плотно по желоб

ку и чтобы пучок был затянут до дна.

Если окажется, что посадке сделана неправильно, пучок слиш

ком толст или тонок, его надо сразу вытащить щипцами, цроволоку 

ослабить шилом и вновь насадить пучок волоса. Таким образом на

саживают два средних ряда. Между ними вдвигают линейку шириной

2 см и по ней острыми ножницами подрезают сразу оба ряда. Таким 

же образом насаживают остальные ряды, подрезая отдельно каждый 

насаженный ряд.

Когда все ряды насажены и подрезаны, щетку прочесывают не

большой гребенкой с металлическими зубьями. При этом все волоски, 

почему-то согнувшиеся или легшие наклонно, выпрямляются. Их ак

куратно подстригают.

Иногда, чтобы цридать волосу блеск, щетку слегка смазывают 

конопляным маслом.

Наседка овальных и круглых щеток имеет свои особенности. 

Ряды отверстий у них не црямые, а идут по кругу или овалу. Только 

самый короткий средний ряд в овальной щетке црямой. Посадку и 

здесь начинают с середины, переходя постепенно к крайним рядам.

Щетки не всегда бывают одноцветные. Часто середину щетки на

бирают черную, а окатку - белую. Или же окатка белая, следующий 

ряд - черный, средние же ряды - опять белые. Для простых дешевых 

щеток идет серая щетина и цветной нерешенный конский волос ка



кого-нибудь одного цвета. Им заполняют середину щетки, окатку же 

делают белую или черную. На половые щетки идет серая или черная 

щетина: вся щетка делается одноцветная или середина серая, а 

окатки из серых и черных пучков попеременно.

Закончив насадку, цриступают к наклейке ранее заготовленных 

насадок из благородных сортов дерева, например, дуба, граба, ясе

ня или же из фанеры. Тонкую Фанеру вырезают ножницами точно по 

размеру колодки, а более толстую режут острым ножом или очень 

тонкой пилкой. Нижние поверхности накладок и более толстых фанер 

обрабатываются зензюбелем, отчего они становятся шероховатыми и 

лучше приклеиваются.

Для приклеивания употребляют столярный клей. Он должен быть 

желтоватого цвета, блестящим и несколько прозрачным. Его ломают 

на кусочки, вымачивают 4-5 ч в холодной воде, отчего он сильно 

разбухает. Затем лишнюю воду сливают, клей в кастрюле или клеян

ке сильно нагревают, все время помешивая деревянной палочкой, 

чтобы он не пригорел. Когда клей совершенно распустится, и в нем 

не останется комочков, то им (еще горячим) кистью намазывают 

спинку колодки. Надо следить за тем, чтобы клей совершенно запол

нил все отверстия и желобки с проволокой. Так же намазывают ниж

ние поверхности накладок и фанер и кладут их на колодки, силь

но прижимая тряпкой, чтобы они везде хорошо пристали. Тонкие фа

неры, чтобы они не покоробились, предварительно смачивают водой.

Наложив фанеры и накладки, их закрепляют струбцинами или за

жимами с клиньями, чтобы они не сдвинулись и хорошо пристали. За

жимы снимают только тогда, когда убедятся, что клей совершенно 

высох, и наклейки хорошо приклеились.

Далее отделывают края колодок, остругивая их обыкновенным 

или фигурным рубанком. Это зависит от того, какой хотят сделать 

край - ровный, выпуклый или вогнутый. За неимением фигурных рубан

ков используют разного вида стамески. Выстругав край, его и верх

нюю сторону накладки или фанеры шлифуют пемзой, окрашивают в ка

кой-либо цвет или оставляют натуральный, покрывают лаком или по

лируют.

Не всегда фанеру наклеивают црямо на колодку, чаще делают 

накладку из какого-либо простого дерева, а фанеру наклеивают уже 

на нее. Тогда края колодки подкрашивают под цвет фанеры.



В конских щетках делают всегда две накладки; среднюю - оси

новую, верхнюю - березовую или кленовую, окрашенную в какой-ни- 

будь цвет и пощжтую лаком. К накладке прибивают кожаный ремень, 

служащий ручкой и помогающий держать ее при чистке лошади. У по

ловых щеток накладка делается очень толстая. Посередине ее цро- 

сверливается дыра, в которую вставляют палку (1,5 м). В щетках 

для мытья полов ручка вставляется не црямо вверх, а под углом.

Особо следует выделить производство малярных кистей различ

ных размеров. Лучшие из них делают из хорошей, жесткой, хребтовой 

щетины. Цвет не играет роли; белую щетину не всегда употребляют 

в виду того, что она идет на различные дорогие щетки. В дешевые 

сорта кистей прибавляют цветной конский волос и волокна пазника 

как натурального цвета, так и окрашенные в черный цвет.

Кисти изготовляют различной величины, которая оцределяется 

весом щетины, идущей на кисть. Для окраски больших пространств, 

нацример, крыш, полов, побелки и окраски стен, потолков, окраски 

окон, дверей, оконных рам предназначены кисти трех размеров: 

400-,200- и 100-граммовые. Для окраски мелких предметов изготав

ливают кисти в 50 г, 25 г и меньше. Кисти от 400 до 100 г имеют 

железный обруч, склепанный или спаянный из обручного железа такой 

величины, чтобы пучок из щетины известного веса плотно входил в 

него.

Ручка у кистей вырезается или вытачивается на токарном стан

ке, один конец ее тонкий, другой - толстый. Длина ручек - 31, 36 

и 45 см. Толстый конец в поперечнике - I, 2 и 3 см, тонкий - 

С,5-1,5 см.

Единственное приспособление, необходимое при выделке кистей, - 

это толстая доска из осины или ольхи, в которой просверлен ряд 

отверстий диаметром 1-2,5 см. Отверстия идут, постепенно увеличи

ваясь. Отобранную, хорошо выпрямленную щетину складывают корнями 

в одну сторону, взвешивают и раскладывают пучками требуемого ве

са. Пучок берут в горсть и надевают на него подходящий обруч с 

корневой стороны так, чтобы щетина вышла несколько наружу. Корня

ми постукивают об стол, чтобы щетина опять вошла в обруч и легла 

вровень с его краем. Потом в середину кисти втыкают тонким концом 

ручку так, чтобы этот конец немного вышел из щетины. На него на

девают кусочек толстой подошвенной кожи с отверстием в I см. Далее



кисть ставят на доску над самым маленьким из просверленных отвер

стий, чтобы конец ручки пришелся в нее, и ударяют по толстому 

концу деревянным молотком до тех пор, пока ручка не перестанет 

опускаться. Тогда кисть ставят над следующим отверстием, вгоняют 

ручку до отказа, переставляют над следующим отверстием и так про

должают,пока верхний край ручки не станет наравне с краем обруча.

Когда ручка вогнана так, что погрузилась в щетиьу, последнюю 

надо раздвинуть, чтобы не ударять по ней молотком и этим не ломвть 

и не портить щетину. Поставленная на место ручка сильно сдавлива

ет щетину и укрепляет ее в обруче. Готовую кисть подравнивают 

ножницами, а со стороны ручки проводят горячей металлической плас

тинкой, от этого щетина склеивается и кисть не "лезет1!. Обруч покры

вают черным лаком или окрашивают черной масляной краской.

Небольшие малярные кисти делают несколько иначе. Для них при

готовляют ручки от 18 до 27 см длиной. На толстом конце вырезвют 

шейку. Вокруг нее кладут щетину, привязывают ее к ручке временно 

короткой ниткой, потом берут очень цепкую нитку длиной 180 см.

Одни конец ее привязывают к гвоздю, вбитому в стену, делают из 

этой нитки мертвую метлю, надевают ее на кисть так, чтобы она при

шлась на шейку, сильно затягивают и из свободного конца нитки на

девают на кисть целый ряд петель, пока вся щетина, лежащая на руч

ке выше шейки, не будет ими покрыта. Конец нитки закрепляют, под

совывая его под цредыдущие ряды петель. Обмотку эту красят масля

ной краской или пощшвают тонким слоем смолы. Можно также расто

пить простой сургуч - "смолку".

Небольшие кисти делают и по-другому.На толстом конце ручки вы

бирают углубленное "гнездо" и в него на смоле вставляют щетину.Что

бы окончательно закрепить ее, на нижнюю часть ручки надевают широ

кое кольцо из белой жести так,чтобы оно захватило и часть щетины.

Кроме круглых малярных кистей, изготовляют еще плоские кисти 

(так называемые Ллейц), которые служат для разравниваний' чи

на окрашенном предмете. Щетина для них берется мягкая и }

Ручка у такой кисти плоская, на широком ее конце выбран Пс 

торый на смоле вставляют щетину, а сверху надевают плоское кольцо. 

Прикрепляют его к ручке небольшими гвоздиками. Несколько отступив 

от нижнего щзая кольца, проделывают несколько отверстий, через них 

пропускают гвоздики так, чтобы их концы выходили на другую сторо

ну, где их загибают молотком. Край кольца от этого еще более 

сплющивается и сильно сжимает щетину.
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