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Кожевенное производство, какъ известно, из
давна составляетъ въ Россш обширную отрасль ма
нуфактурно-заводской промышленности и въ то же 
время выц'Ълкой кожъ занимаются и кустари, вы
делывая некоторые наиболее употребительные 
сорта кожи для простой обуви и шорнаго д̂ Бла.

Для изготовлешя шорныхъ изд^лш конга 
должна обладать особенною прочностью: въ этомъ 
отношенш особенное внимаМе должно быть обра
щено на выделку сыромятной кожи безъ хими
ческой обработки, ослабляющей прочность кожи.

Въ широко распространенномъ въ Россш шор- 
номъ д^лЗ} употребляется сыромятная кожа. Сбруя 
обозная и артиллерШская и все конское артил
лерийское снаряжеше должны быть изготовлены 
исключительно изъ сыромятныхъ ремней, не под
вергавшихся д,Ьйств1ю кислотъ. щелочей и вообще 
минеральныхъ солей. .

Сыромятная выделка кожи была известна на 
Восток’Ь еще въ глубокой древности и вм'Ззст’Ь съ 
сЗздельнымъ искусствомъ была перенята отъ мон- 
голо-главарскихъ кочевниковъ нашими казаками.

Въ новейшее, однако, время старинное шорно- 
сг&дельное д^ло среди казаковъ начало приходить 
въ упадокъ и сосредоточилось въ рукахъ куста
рей и барышниковъ. Только немноНе старые ма
стера продолжаютъ вести это дгЬло, сохранивъ 
признанный наилучшимъ на практик^ способъ 
выделки кожи.



Среди этихъ немногихъ мастеровъ-казаковъ 
нельзя обойти молчашемъ полезные труды одного 
изъ послЗзднихъ могиканъ шорнаго д^ла среди 
казаковъ отставыаго урядника земли Войска Дон
ского Устинова.

Устиновъ уже съ раннихъ л^&тъ занялся изу- 
чешемъ шорно-сЬдельнаго ремесла, оначала какъ 
ученикъ-доброволецъ въ войсковыхъ мастерскихъ, 
зат’Ьмъ мастеромъ на служба въ батареи и, на- 
конецъ, устроилъ свою мастерекую въ Новочер- 
каск^з. Въ последнюю турецкую кампашю Усти- 
новымъ произведена была экстренная заготовка 
сЪделъ для Донскихчь казачьихъ полковъ. При 
открыли въ 1886 г. въ Войск-Ь Донскомъ военно- 
ремесленныхъ школъ онъ занялся обучешемъ 
шорному д^лу молодыхъ каеаковъ и прекрасно 
поставилъ это д^шо въ Новочеркасской ремеслен
ной школФ. ЗатЗзмъ, при введенш въ Казачьихъ 
войскахъ конскаго снаряжешя образца 1895 г., 
Устинову уже поручена была заготовка въ Петер- 
бурН& новыхъ сЬделъ для гвардейскихъ донскихъ 
полковъ. За прекраоное выполнеше Устиновымъ 
возложеннаго на него поручешя онъ удостоился 
Высочайшей награды и награжденъ медалями на 
выставкахъ за изготовленные образцы сыромятной 
кожи.

Въ настоящемъ руководств^ шорно-сЗздель- 
наго мастерства обращено особенное внимаше на 
пр1емы сыромятнаго производства русской кожи 
незаменимой по своей прочности. Для того же, 
чтобы ремесленики - кустари могли сознательно 
уовоить и воспользоваться съ надлежащею выго
дою сообщаемыми правилами, необходимо знать 
строеше кожи, ум^ть выбрать товаръ, разсорти- 
ровать его и сохранить невыд’Ьланныя кожи отъ 
порчи.



Строеш е кожи.

Шкура, снятая оъ животнаго, представляетъ 
сырой продуктъ въ необработанномъ вид1! ,  скоро 
загнпваюпцй; при просушк^Ь делается твердой, 
жесткой п колкой. Шкура легко вбираетъ въ себя 
воду и разбухаетъ. Въ сыромъ вид^, при доступ’Ъ 
воздуха, загниваетъ и разлагается.

Отсюда понятно, что въ сыромъ видЬ кожа 
непригодна къ употреблешю и можетъ иыЗзть 
практическое приьгЪнеше только посл’Ь надлежа
щей обработки, придающей кожЗз необходимыя 
крепость, прочность и гибкость.

Но прежде ч’Ъмъ говорить о способахъ обра
ботки шкуры, остановимся на строенш кожи.

На снятыхъ съ животнаго шкурахъ болыпихъ 
и среднихъ, намъ прежде всего бросается въ глаза 
волосъ, кровь, жилы, прир'Ьзъ съ жира и мясо. 
Внутри, при разсматриванш разрЗзза невооружен- 
нымъ глазомъ, шкура кажется какъ бы однород
ной, сплошною массою, но разсматривая болЗае 
пристально, можно заметить родъ ткани сплош
ной и массивной.

На тонкихъ шкурахъ, которыя идутъ на м'Ьха, 
имеется волосъ мягшй и пушистый, который мо
жетъ служить намъ вм'Ьст’й со шкурой на вы- 
д’Ьлку м^Ьха для зимней одежды. Разсматривая 
шкуру подъ микроскопомъ, мы зам'Ьчаемъ въ ней 
три слоя: верхшй— наружная кожица (эпидерма), 
средшй кожевой слой и нижшй или внутреншй, 
прилегаюпцй къ т’Ьлу животанго сосудистый слой 
или бахтарма.

Наружная кожица, слой которой состоитъ 
изъ роговой оболочки и слизистой. Надъ бугор
ками средняго слоя кожицы (дермы) зам’Ьтны слои 
кл’Ъточекъ, вначал’Ь продолговатыя, а затЗшъ 
круглыя и многоугольныя.



При обработке кожи эпидерму срезаютъ и 
удаляютъ вмест-Ь съ волосомъ. Кожевой слой 
(дерма) или собственно кожа состоитъ, главнымъ 
образомъ, изъ упругихъ волоконъ, соединенныхъ 
между собою въ пучки, которые, изгибаясь раз- 
личнымъ образомъ, направляются более или менее 
параллельно поверхности кожи, образуютъ, пере
плетаясь другъ съ другомъ, клетчатую ткань. 
Чемъ более эта ткань приближается къ наружной 
поверхности кожи, темъ она будетъ плотнее, а 
къ внутренней рыхлее. Верхняя часть дермы или 
лицо кожи не представляетъ ровной поверхности, 
но покрыта маленькими бугорками съ конической 
вершиной. Бугорки расположены неодинаково: 
некоторые какъ бы отдельно, друНе же рядами, 
но вообще имеютъ слож ете одинаковое съ. осталь
ною частью дермы и служатъ проводниками нер- 
вовъ и сосудовъ, вмещая въ себе кратшя раз- 
ветвлешя ихъ. Сосуды и нервы, проходя изъ 
нижняго слоя въ дерму, пускаютъ веточки къ 
сальнымъ железкамъ и далее соединяются съ по
товыми желеэками. Последшя помещаются въ 
нижней части дермы, а съ поверхностью кожи 
сообщаются канальцами, оканчивающимися между 
бугорками въ борозд ахъ. Жировыя железки 
располагаются группами около корней волосъ и 
сообщаются съ внешней оболочкой корней по- 
средствомъ такихъ же канальцевъ.

Нижшй или вяутреншй, прилегающей къ телу  
животнаго слой —  бахтарма состоитъ изъ упру
гихъ волоконъ и жировой клеточки, отличается 
рыхлостью и по обил1ю въ немъ сальныхъ желе~ 
зокъ называется жировымъ слоемъ.

Волосъ укрепляется свопмъ основашемъ въ 
бахтарме, затемъ идетъ несколько вкось по по
верхности кожи, образуя родъ мешка, опущен- 
наго въ бахтарму. Внутри волосъ пустъ или на- 
полнеыъ мязгой; концы его, если шерсть не была 
стрижена, не имеютъ отверст1я.



Х р а н е ш е  сырыхъ кож ъ .

Лучшимъ опоообомъ сохранешя сырыхъ кожъ, 
если онЪ не ндутъ немедленно въ обработку, 
признается солеше, сушка или замораживаше. 
Изъ нихъ наиболее употребительно солеше, ко
торое бываетъ двухъ родовъ: 1) солеше въ раз- 
соле въ бочкахъ и 2) пропитываше кожи сухою 
солью и выв’Ъшиваше ея до полной просушки.

Кроме того сохранеше кожи производится 
простой просушкой на открытомъ воздухе.

При этомъ способе необходимо соблюдете 
сл’Ьдующихъ правилъ: 1) кожи вывешивать для 
просушки начиная съ конца февраля или начала 
марта, 2) сушить кожи въ тени подъ крышей 
или нав’Ьсомъ, при достаточномъ доступ1?} воздуха 
и ветра, развешивая ихъ на веревкахъ и В) разве
шивать надо ровно, не натягивая и не поса- 
живая.

Неудобствомъ такой сушки кожъ является 
необходимость долго размачивать кожу при вы
делке, а также возможность порчи кожи молью.

Что касается замораживашя кожъ, то способъ 
этотъ, несмотря на простоту, нельзя признать 
удобнымъ, ибо заключающаяся въ свежей шкуре 
вода, замерзая, разрываетъ волокна, отчего умень
шается прочность кожи.

Замораживаше производится такъ: после снят1я 
шкуры съ животнаго, она развешивается на 
шесте вдоль по хребту и остается висеть пока 
не промерзнетъ.

Правильное замораживаше, такъ же какъ и 
сушка кожи, должно производиться на бахтарму, 
т. е. шерстью во внутрь, что даетъ возможность 
определить все недостатки шкуры — надрезы, 
дыры, грязь и проч.



Сырую шкуру необходимо прежде всего под
вергнуть тщательному осмотру и главнымъ обра
зомъ нижнюю, мездряную ея сторону.

Когда на бахтармё замечается небольшая 
краснота, то это значитъ, что шкура снята съ 
вахудалаго животнаго; темнокрасная же бахтарма 
бываетъ у палаго животнаго.

Въ последнемъ случае необходимо удостове
риться, отъ какой болезни пало животное; въ 
случае заразительной болезни, такую шкуру не
обходимо уничтожить—сжечь или же зарыть въ 
вемлю и залить хлорною известью. Бели же бо
лезнь не заразная, то такую кожу можно вымо
чить въ крепкомъ соляномъ растворе и просушить 
на сквозномъ ветру.

Сортировка сырыхъ кожъ.

Пригодность кожи для выделки различнаго 
рода издел1й обусловливается ея качествомъ.

Прежде всего шкуры надо различать по роду, 
полу и возрасту животнаго. Независимо отъ этого 
шкуры разеортпровываютъ по здоровому и болез
ненному состояшю животнаго. Способы снят1я 
шкуры съ животнаго и, наконецъ, видъ шкуры— 
въ сыромъ, парномъ или замороженномъ, соле- 
номъ или сухомъ виде также им^етъ немало
важное значеше.

Вообще знаше отличительныхъ признаковъ 
доброкачественности шкуры и у м е т е  подметить 
ея недостатки, устранимые при обработке, гаран- 
тируетъ мастера отъ прюбретешя негоднаго ма- 
тер1ала. Изъ дурного матер1ала нельзя получить 
хорошаго продукта, хотя бы для этого были упо
треблены самыя рацюнальныя меры и болышя 
уешпя. Между темъ именно въ кожевенномъ 
производстве часто бываетъ въ наличности столько 
причинъ вл1яющихъ, прямо или косвенно, на до-



стоинотво первичныхъ матер1аловъ, что приобре
тете  ихъ безъ должной осмотрительности ведетъ 
къ выработке совершенно негоднаго товара.

Прй одинаковыхъ размерахъ и толщине кожъ, 
плотныя кожи отличаются большею прочностью 
и весомъ. Вообще плотность и упругость шкуръ 
рогатаго скота даетъ имъ полное преимущество 
предъ другими признаками и обусловливаешь при 
годность кожи для выделки различнаго рода из- 
д елШ. Величина не, полъ и возрастъ животныхъ 
придаютъ особенность въ годности шкуръ для 
известнаго рода изделШ. Несмотря на однород
ность строетя шкуръ, по породамъ, оне разнятся 
одна отъ другой. Такъ, шкура лошади всегда 
бываетъ тоньше и слабее шкуры коровъ. Кожа 
самокъ слабее кожи самцовъ. Кроме того кожа 
бываетъ неодинакова даже на одномъ и томъ же 
т е л е  животнаго. Кожа, обтягивающая кости жи
вотнаго, толще и крепче кожи на другихъ 
местахъ и частяхъ тела; кожа, снятая съ брюха, 
самая тонкая.

Образъ жизни животнаго также имеетъ вл1яше 
на образоваше шкуры. Такъ, напр., при избытке 
нервной деятельности въ животномъ, изменяется 
развиие шкуры, причемъ обнаруживается тол
щина въ такихъ местахъ, которыя въ кожевен- 
номъ д еле  имеютъ малое значеше. У  племянного 
быка огузочная и средняя части покрыты более 
тонкой кожей, чемъ у вола. Шкуры отъ коровъ 
также имеютъ различ1е —стельной и яловой. Вообще 
оне плотнее бычьихъ и тоньше.

Болышя и тоншя полы бываютъ у кожъ, 
когда шкура снята у стельной коровы или же 
после новотела. Шкура яловой коровы отличается 
плотностью, толщиной и весомъ.

Конина или лошадиныя шкуры хотя имеютъ 
большую величину площади передъ яловыми, но 
менее плотны и при дурномъ дубленш— промо



каемы. Консшя шкуры отличаются отъ ялович- 
ныхъ еще т^шъ, что имеютъ утолщеше оъ зад
ней части — огузки. Посл’Ъдтй до того биваетъ 
толстъ и жестокъ, что можетъ быть у потреб ленъ 
на подошвы грубыхъ крестьянскихъ сапогъ. Из
вестная гамбургская юфта есть ничто иное какъ 
конина.

У  животныхъ одной и той же породы ’ кожи 
бываютъ различной плотности, что зависитъ не 
только отъ пола и возраста, но также отъ климата 
и пастбищъ. Такъ, на севере и въ местностяхъ 
съ сухимъ климатомъ кожа у животныхъ бываетъ 
толще и плотнее, чемъ въ южныхъ и сырыхъ 
местностяхъ. Тамъ, где имеются обильныя и 
свободный пастбища, какъ напр., въ Американ- 
скихъ, Средне-а81атскихъ и Южно-русскихъ сте- 
пяхъ, кожа рогатаго скота даетъ наилучпий ма- 
тер1алъ.

Въ Россш лучппя кожи получаются изъ 
Сибири, а также изъ областей: Акмолинской,
Семипалатинской и Туркестанскаго края, изъ 
губернш: Вятской, Пермской, Оренбургской, Са
марской, Саратовской и Астраханской, а также 
изъ Кавказа и Ыалороссш. Внутреншя губернш 
Россш даютъ сырье средняго качества — именно 
вследств1е недостатка пастбищъ и плохого корма. 
Для выделки прочной конской упряжи хороши 
кожи черкасскихъ пли украинскихъ быковъ.

Большое вл1яше на плотность кожи и вообще 
на прочность имеетъ время года, въ которое жи
вотное убито. Лучшими для шорнаго дела кожами 
считаются осеншя, снятыя съ животнаго съ сен
тября по январь, съ мягкою, средней величины 
шерстью. Съ января по мартъ кожа обрастаетъ 
длинною густою шерстью, становится тонкою и 
рыхлою и даетъ худнйй матер1алъ по плотности. 
Затемъ весною съ марта по iioHb животное ли- 
няетъ, кожа его несколько улучшается, но зато



появляются особаго рода повреждешя кожи на
секомыми, которыя кладутъ въ кожу яички; изъ 
нихъ весною развиваются личинки и, выходя на
ружу, оставляютъ въ коже свищи и дырочки, 
нонижаюнце достоинства кожи.

Мы уже упомянули выше, что кожа въ раз- 
личныхъ местахъ тёла животнаго представляетъ 
разнообраз1е по своей плотности и толщине. Наи
большей толщиной и плотностью обладаетъ кожа 
на хребте и ira бедрахъ животнаго и разделяется 
по длине и ширине на части различной плот
ности (рис. 1).

Рис. 1.

По ширине для шорныхъ изделш лучшей 
считается средняя часть отъ хребта въ стороны 
на 10— 14 вершковъ до пашины, годной только 
для сшивного п одкладочнаго матер!ала. Эту 
чшетъ шорникп делятъ на четыре разныя части 
:t-l 3: 2 до 41 гг верш, шириною хребтовую, щеко- 
E?ys:. подпольную и обопольную.



Для ремней лучшая кожа отъ хребта до пер
вой половины обопольной части.

По длине кожа делится: на заднюю— огузокъ, 
среднюю и шейную—воротокъ. При этомъ луч- 
шимъ матер1аломъ считается отъ огузка до на
чала шейной части, на длину 2 арш.

Пороки и недостатки кожи.

Необходимое услов1е при выборе кожи для 
шорнаго дела—отсутств1е пороковъ нарушаюгцихъ 
ея прочность. Пороки и недостатки въ коже мо- 
гутъ быть: 1) природные, образовавшиеся при
жизни животнаго, 2) повреждешя, происшедгшя 
при снятш кожи съ животнаго и 3) гнилость 
кожи общая или местная.

Къ природнымъ порокамъ кожи относятся: 
с т р у п  ъ, о с п и н ы  и свищи.

С т р у п ъ ,  иначе наз. р о г о в и н о й  или р у б  
ц о м ъ  происходитъ отъ ударовъ, уколовъ и др. 
поврежденш при жизни животнаго. Поранешя 
эти заростаютъ особою рубцовою тканью, плохо 
воспринимающей дубло и жиръ. Ткань эта не 
всегда хорошо сростается съ окружающими частями 
кожи. Слегка заросыйе рубцы затянуты белова 
тымъ роговымъ веществомъ, не имеющимъ проч
ной связи съ соседними частями, такъ что при 
сгибаши въ выделанной коже рубецъ образуетъ 
трещины. Когда рубецъ не идетъ глубже сви
щевого слоя, то такой рубецъ, какъ местный 
порокъ, не служитъ причиною брака кожи. Въ 
противномъ случае кожу следуетъ признать 
бракомъ.

О с п и н а м и  наз. неболышя, округленный, свет- 
лыя пятна на мездряной стороне кожи, иногда 
доходяшдя и до наружнаго лицевого слоя.

Относительно происхождешя оспинъ нельзя 
сказать' ничего положительнаго. Полагаютъ, что 
оне происходятъ отъ уколовъ насекомыхъ.



Оспйны въ виде светлыхъ пятенъ, какъ без
вредный, не бракуются при npieivrb кожи; напро- 
тивъ, темный цв^тъ чоспинъ, сравнительно съ 
остальною кожей и чернымъ пятномъ посредине 
легко вываливающимся и образующая отверстия 
во всю толщину кожи, не могутъ быть допускаемы 
въ готовыхъ издел1яхъ.

Оспины замечаются преимущественно на хреб- 
товыхъ частяхъ кожи, хотя бываютъ и на дру- 
гихъ местахъ.

Св и гц ъ—незаросшая оспина появляется на 
коже въ виде дырочки съ темными краями. Сви
щами наз. неболышя дыры, какъ мы упомянули 
выше, происходящая отъ кладки яицъ въ кожу 
насЬкомыми. Так1я отверст1я чаще всего встре
чаются на хребтовой части кожи: если ихъ не
много, то не делаютъ кожу негодной.

Къ повреждешямъ, получаемымъ при снятш 
и выделке кожи, относятся: ц а р а п и н ы ,  над
р е з ъ ,  п е р е с т р у ж к а ,  ломина ,  м а к л а к ъ  и 
пятна.

Ц а р а п и н ы  проиоходятъ отъ механическаго 
повреждешя съ наружной и внутренней стороны. 
Неглубошя царапины на частяхъ кожи, не иду- 
щихъ въ дело, какъ напр., на бахтарм'Ь, а также 
и на другихъ частяхъ выделанной колеи, не 
бракуются.

Н а д р е з ъ —на лицевой или внутренней сто
роне уменыпаютъ прочность кожи. Особенно 
вредны поперечные надрезы.

П е р е с т р у ж к а  происходитъ отъ излишне 
снятой бахтармы, къ ней прибегаютъ иногда для 
того, чтобы скрыть местные недостатки кожи, 
какъ,- напр., надрезъ. Перестружка вредна только 
потому, что кожа въ этихъ местахъ будетъ 
тоньше остальной части, а следовательно и менее 
прочна.

JI о м и н о й наз. особый видъ трещины лице



вого слоя. Темный цв^тъ ломины образуется въ 
невыд'Ззланныхъ кожахъ. Ломины имеютъ видъ 
трещины съ оттянутыми краями. Волокнистый 
слой въ этихъ трещинахъ бываетъ разрушенъ 
на большую или меньшую глубину, вслёдств1е 
начавшагося процесса гшешя, а потому этотъ 
недостатокъ въ кожахъ не можвтъ быть допу- 
щенъ въ изд’Ьл1яхъ.

Ломины св^тлаго цвета, идущ!я не далее 
лицевого слоя, могутъ быть допущены, если онЗз 
происходятъ не отъ плохого дублешя.

П я т н а  происходятъ отъ различныхъ при- 
чинъ и бываютъ какъ на мездряной, такъ и ли
цевой сторонахъ. Пятна отъ дегтя, ржавчины, 
жел^знаго купороса бываютъ темнаго цвета и 
при продолжительномъ храненш кожа въ этихъ 
мЗзстахъ становится хрупкой и ломкой. БЗзлыя 
пятна отъ квасцовъ. считаются безвредными для 
прочности кожи.

М а к л а к ъ  происходитъ отъ неряшливой от
делки кожи конечностей костей и появляется въ 
виде бугорковъ снаружи и углублешй въ 
бахтармё. .

Г н и л о с т ь ю  к о ж и  наз. разрушеше или раз- 
ложеше волоконъ кожи. Гшеше кожи можетъ 
быть местное и общее. Въ последнемъ случае 
кожа обязательно бракуется.

Къ местной гнилости кожи относятся пятна • .
отъ сырости и плесени белаго, оераго, желтова- 
таго или зеленоватаго цвета. Заплесневшая кожа 
становится хрупкой и ломкой, а потому и не 
ыожетъ быть допущена къ npieMy.

ВыдЪлка кожи

Обработка или выделка кожи имеетъ целью 
сделать сырую шкуру прочной и непромокаемой 
и удалить ненужные слои. Ряды работъ, кото-



рымъ кожа подвергается, можно подразделить на 
подготовительная, выделку и окончательную от
делку.

Подготовительный работы предпринимаются 
съ целью отделешя отъ невыделанной шкуры 
мездрянаго слоя съ прирезомъ мяса, жира и слизи, 
а также удалешя волоса. При этомъ оставляется 
только прочный волокнистый слой, составляющей 
собственно кожу.

Подготовительныя работы обыкновенно со- 
стоятъ въ размачиванш мездряной шкуры, сгонки 
волоса и въ бученш.

Р а з м а ч ив а н 1 е  имеетъ целью свеж!я шкуры 
очистить отъ мездры, крови и слизи; въ соленыхъ 
шкурахъ -  удалить соль и наконецъ, въ сухихъ — 
размягчить ихъ настолько, чтобы удобно было 
■снять мездру.

Для размачивашя сырыхъ шкуръ достаточно 
однихъ сутокъ, а сухихъ смотря по ихъ толщине, 
летомъ 7— 10 дней. Вы
мочку ведутъ до техъ  
поръ, пока шкура сде
лается совершенно мяг
кой на воемъ своемъ 
протяженш въ тол- Рис- 2-
стыхъ и тонкихъ местахъ. Самая вымочка про
изводится въ обыкновенной речной воде.

Вымоченныяшку-ч
ры кладутъ на осо- 
быя колоды (рис. 2), 
шерстью внизъ и 
сбиваютъ мездру ту- 

пымъ дугообразнымъ ножемъ (рис 3), соскабли
вая имъ все легко загниваюпця нечистоты После 
этого шкуру снова опускаютъ въ воду и выма- 
чиваютъ въ ней отъ 1/2 ДО 3 сутокъ, въ зависи
мости отъ толщины шкуръ и времени года.

Следующая за этимъ операщя состоитъ въ



сгонке волоса, для чего чаще всего употребляется 
разрыхление кожи въ слабыхъ щелочахъ и кисло- 
тахъ. При этомъ волосъ или извлекается съ кор- 
немъ или же, какъ при сыромятномъ способе, 
просто сбривается.

Для разрыхлешя кожи, ее подвергаютъ дей- 
ств1ю известковаго раствора и такая операщя наз. 
з о л к о й .  Для этого приготовляютъ растворъ из
вести и въ немъ вымачиваютъ шкуры, прибли
зительно 3 сутокъ, въ зависимости отъ толщины 
шкуры.

Посл'Ь золки шкуры раскладываютъ на ко
лоды и волосъ сгоняютъ т^мъ же ножемъ, какъ 
и мездру.

Иногда вместо золки сгонка волосъ произво
дится и другими способами, именно подвергаютъ 
шкуру обработке кислымъ тестомъ или же солью 
и паромъ. Въ зависимости отъ той или иной обра-> 
ботки товаръ носитъ назваше з о л ь н а г о ,  х л ё б -  
н а г о  и с о ко ва г о .

После сгонки волоса, кожу снова промываютъ^ 
въ воде для того, чтобы отстали вее нечистоты 
разминаютъ и посредствомъ струга придаютъ ей 
равномерную толщину и обрезаютъ ненужные 
лоскутья.

Если для обработки кожи служитъ едкая из
весть, то ее необходимо удалить после сгонки 
волоса, ибо если оставить ее въ коже, то она 
будетъ действовать разрушительно на волокна 
кожи.

Для этого кожу подвергаютъ бучешю или 
размягчешю, которое служитъ также для лучшаго 
проникашя въ кожу дубильныхъ веществъ при 
дубленш, операцш весьма важной для приготовле
ния кожи въ прокъ.



Дублеш'е кожи.

Дублеше предотавляетъ одну изъ важней- 
шихъ операщй кожевеннаго дела и состоитъ въ 
пропитыванш кожи растворами, содержащими 
дубильную кислоту, различными минеральными 
солями или жиромъ. Сообразно этому способы 
выделки кожевеннаго товара можно подразделить 
на три категорш: дублеше, квасцоваше и жиро- 
ваше.

Процессъ дублешя кожъ, известный съ древ- 
нейшихъ временъ, все еще не определился вполне 
ни съ теоретической, ни съ практической сто
роны.

Г1о произведеннымъ анализамъ въ сухой 
шкуре содержаться следуюнця вещества:

К л е т ч а т к и ......................  3,088
Жирныхъ веществъ . . . 1,050
Минеральныхъ веществъ . 0,467
Клеевыхъ веществъ . . . 95,395

100,000
Дубильные матер1алы, въ которыхъ преобла- 

даетъ содержаше танина (дубильной кислоты), со
держатся во многихъ растешяхъ, преимуще
ственно въ коре деревьевъ, корняхъ и болезнен- 
ныхъ нарос'гахъ.

Матер1алы эти вообще отличаются вяжущимъ 
вкусомъ и темъ особеннымъ свойствомъ, что 
пропитанныя имъ ткани хорошо противостоять 
гшешю.

Дубильные матер1алы можно подразделить на 
две группы: 1) чистую дубильную кислоту или 
танинъ, извлеченный при помощи спирта и эфира, 
водный растворъ котораго на воздухе изменяется

niopHO-efctia. ремесло. 2



и переходитъ въ ор^шковую кислоту, не при
годную для дублешя и 2) экстрактивную, извле
каемую водою изъ коры дуба, ивы и др., корней 
кермака, конскаго щавеля и травянистыхъ 
растенш—толокнянки, сумахи и проч.

Въ Россш употребляются следуюице дубиль
ные матер1алы и' ихъ суррогаты:

’ К а т е х у — южное растете, продается въ виде 
бураго сухого экстракта. Легко растворяется въ 
теплой воде; содержитъ дубильной кослоты до 
25°/0. Употребляется для дублешя подошвеннаго 
и ременнаго товара посредствомъ смазывашя 
щеткой.

С у мах ъ или ш м а к ъ — молотыя листья н^- 
которыхъ южныхъ породъ. Лучшимъ считается 
португальсшй сумахъ и французсшй. Содержаше 
дубильной кислоты 16—34°/0. Употребляется для 
дублешя сафьяна.

Ч е р н и л ь н ы е  о р 4 ш к и  - болезненные на
росты на листьяхъ и молодыхъ побегахъ дуба, 
происходящее отъ укола насЗзкомаго орехотЕора. 
Это насекомое кладетъ въ уколы свои яйца, ко
торый, развиваясь, производятъ усиленный при- 
ливъ соковъ къ тому м^сту, отчего образуется 
круглый наростъ— чернильный орешекъ. Изъ ямки 
образуется молодое насекомое, которое протачи- 
ваетъ орешекъ и выползаетъ изъ него. Содержаше 
дубильной кислоты достигаетъ 70°/о.

К е р м е к ъ  — корень растешя въ изобилш про- 
израстающаго въ нашихъ южныхъ и степныхъ 
губершяхъ. Цвета темно-бураго. Содержитъ ду
бильной кислоты 17— 25°/0.

Д у б о в а я ,  кора,  снятая съ молодыхъ де- 
ревьевъ и побеговъ, светлаго цвета, считается 
однимъ изъ лучшихъ матер1аловъ для дублешя. 
Старая дубовая кора содержитъ менее дубильнаго 
материала и даетъ иногда коже темный оттенокъ.

И в о в а я  к о р а  по своей дешевизне чаще



другихъ матер1аловъ употребляется для дублешя 
кожъ.

Породъ ивы очень много; изъ нихъ наиболее 
употребительны въ кожевенномъ д еле— белоталъ, 
боровая, желтоталъ, ракитникъ и черноталъ.

Время заготовки корья начинается тогда, когда 
деревья въ полномъ соку и когда можно вору 
отделить легко, именно начиная съ половины мая 
до конца iioHH.

Заготовка коры производится такъ: сначала 
срубаютъ деревья или прутья и тутъ же въ лесу, 
или же по отвозке въ еелеше, снимаютъ кору. 
Зат^шъ кору прооушиваютъ, смотря по времени 
года, на солнце или подъ навесомъ. Когда она 
провянетъ на столько, что можетъ безъ порчи 
лежать въ кучахъ, ее связываютъ въ пучки. Такую 
кору передъ употреблешемъ въ дело необходимо 
просушить на открытомъ воздухе. Влажность коры 
въ свежемъ виде и подмочка сухой портитъ корье, 
потому что дубильное начало при этомъ теряется. 
Въ первомъ случае выщелачивается, а во вто- 
ромъ—при непросушке — подмоченная кора тем- 
неетъ, загниваетъ, покрывается плесенью. Между 
темъ, достаточно просушенная, она можетъ сохра
няться продолжительное время.

Дурного качества ивовая кора, подъ вл1яшемъ 
солнца и воздуха, после просушки или краснеетъ, 
или изъ желтаго цвета переходитъ въ темно
бурый. .

Б е р е з о в а я  кора,  отделенная отъ кожицы, 
также употребляется для дублешя кожъ и пред 
ставляетъ массивную' вескую массу, после про
сушки, при толчеши превращающуюся въ мелшй 
порошокъ.

Е л о в а я  и с о с н о в а я  кора  употребляется 
исключительно при выделке лучшаго опойка, такъ 
какъ содержитъ кроме дубильной кислоты еще 
смолистыя вещества. Эти же коры могутъ быть 
употреблены и для дублешя толстыхъ кожъ.



Въ различныхъ странахъ употребляются раз - 
личные способы дублешя. Такъ, въ Германш 
упорно держатся за такъ называемый кислый 
принципъ. Въ Англш, Францш и Америке на- 
противъ более употребительны ускоренные про
цессы дублешя. У  насъ въ Россш на однихъ за- 
водахъ ускоряютъ дублеше черезъ прибавлеше 
къ сокамъ соли; на другихъ, работающихъ кожи 
для казенной раскройки, на довольств1е войскъ, 
уп'отребляютъ серную кислоту и соль.

Въ общемъ нельзя порицать немецкаго ки- 
слаго дублешя, а также отвергать возможность 
скораго дублешя.

Оставляя въ стороне изложеше способовъ 
дублешя и квасцовашя кожъ, какъ менее пригод ■ 
ныхъ для обработки ихъ для шорнаго дела, пе- 
рейдемъ къ описашю наилучшихъ способовъ вы
делки кожъ въ сыромъ виде и напитывашю 
жиромъ. -

Сорта кожъ, выделанныя этимъ способомъ, 
известны подъ назвашемъ с ыро мя т ных ъ  кожъ,  
согласно Устинову, о которомъ было упомянуто 
въ первой главе настоящей книжке, ихъ можно 
подразделить на две больппя группы: 1) сыро- 
квашеномять ,  когда волосъ сгоняется со шкуры 
посредствомъ хлебной опары и 2) сыромять— 
когда волосъ сбривается, волокна кожи не под* 
вергаются разрыхлеше и сохраняютъ свою есте
ственную крепость.

Сыроквашеномять.

Сыроквашеномятный товаръ приготовляется 
различными способами, изъ которыхъ укажемъ на 
важнейпйе изъ нихъ, а именно: ]) мооковошй 
черный, 2) руссшй белый и 3) хозяйственный 
способъ.



1) М о с к о в с к и  способъ.

П о д г о т о в к а  к о ж и  д л я  квашен1я .  Мы 
уже энаемъ, что сырая кожа, поступающая въ 
обработку, всегда бываетъ покрыта разными остат
ками съ тЗзла животнаго, которые необходимо 
удалить. Для этого кожу замачиваютъ въ водЬ, а 
загЬмъ удаляютъ оъ нея шерсть. Для удалешя 
шерсти въ данномъ случай употребляется обыкно
венный хлебный квасъ.

Въ чанъ приблизительно такихъ размЗзровъ, 
чтобы въ немъ могла быть разостлана цельная 
кожа, вливаютъ полъ-ведра холодной воды и всы- 
паютъ не более 1 фунта соли до нолнаго раство- 
решя последней. После этого въ разсолъ всыпаютъ 
10—20 фунтовъ ржаной муки и вым'Ьшиваютъ 
лопаточкой, пока тамъ не останется комьевъ. За- 
т"Ьмъ въ чанъ вливаютъ 1 ведро крутого кипятку, 
снова вым'Ъшиваютъ и когда растворъ остынетъ, 
прибавляютъ 2 бутылки квасной гущи или 3 зо
лотника обыкновенныхъ дрожжей. Чанъ прикры- 
ваютъ рогожкой и см1юи даютъ стоять */г сутокъ, 
после чего квасъ будетъ готовъ.

К в а ш е  Hie. Въ квасную гущу, вымешанную 
надлежащимъ образомъ, укладываютъ шкуру 
шерстью вверхъ на бортъ чана и, начиная съ 
огуяочной части, постепенно опускаютъ въ квасъ, 
расправляя ее такъ, чтобы она легла возможно 
ровнее. На первую шкуру такимъ же порядкомъ 
укладываютъ вторую, третью и т. д.

Кожи ежедневно перебираютъ такъ, чтобы 
нижняя кожа очутилась на верху, а верхняя 
внизу. По прошествш 6—7 сутокъ пробуютъ не 
отделяется ли шерсть и тогда ее счищаютъ ту- 
пикомъ.

Коней не следуетъ держать въ квасу более, 
чемъ это нужно для отделетя  волоса или шерсти,



такъ какъ при более продолжительномъ лежанш 
качество кожи портится.

Сушка .  ПослФ удалешя волоса кожу просу- 
шиваютъ, развешивая ее на жердяхъ, стараясь 
по возможности не растягивать ее; в4шаютъ всегда 
не вдоль, а поперекъ, такъ, чтобы кожа свеши
валась более огузочною частью. Сушить кожу 
надо по возможности на сквозномъ ветру; не 
следуетъ подвергать ихъ солнечному зною, иначе 
на коже могутъ получится такъ называемый 
зажоги, а также нельзя сушить ихъ въ сыромъ 
месте, где кожи могутъ занлеснить и загнить.

Въ сырое осеннее время кожи сушатъ въ 
закрытомъ помещенш отапливаемомъ печью.

Что касается времени прбсушки, то летомъ 
иногда бываетъ достаточно 1 2 сутокъ, а осенью
неделю и даже две. Признакомъ хорошей про
сушки кожи служитъ ея темноватый цветъ, по- 
явлеше желтыхъ пятенъ доказываетъ, что кожа 
еще сыровата местами, Пятна эти также олужатъ 
доказательствомъ недостаточно тщательной очистки 
кожи отъ мяса и жира.

Когда просушка производится въ тепломъ 
зимнемъ помещенш, то необходимо, чтобы въ 
немъ поддерживался достаточный жаръ, чтобы 
кожи могли просохнуть возможно быстро—въ 
2— 3 сутокъ.

п одготовка  ко жъ  для мятья.  Высушенная 
кожа всегда бываетъ жестка, а потому ей необхо
димо возвратить мягкость. Для этого кожу снова 
опускаютъ въ кваоъ или воду не более какъ на 
5 минутъ; даютъ стечь воде, раскладываютъ на 
полу и накрываютъ рогожками. Часъ спустя 
можно' приступить къ такъ наз. подволаживашю. 
Эта операщя состоитъ въ томъ, что смачиваютъ 
тряпку или мягкую щетку въ квасу и протираютъ 
более толстыя мёста, недостаточно размягченныя. 
Такое подволаживаше надо производить особенно



тщательно, ибо при дальнейшей обработке кожи — 
мятье ,  обнаружится, что кожа была промочена 
не везде равномерно Недостаточно промоченныя 
места останутся твердыми, а сырыя даютъ мате- 
р1алъ недоброкачественный. Когда все части кожи 
были одинаково ровно смочены, то после мятья 
кожа будетъ гладкая, мягкая и эластичная. Для 
этого хорошо смоченную кожу нужно класть подъ 
прессъ, чтобы она отлежалась.

Мятье  и жироваше .  Кожу смазываютъ съ 
обеихъ сторонъ теплымъ говяжьимъ саломъ, 
иногда съ примесью дегтя, для того, чтобы сало 
лучше проникло въ кожу. Лучшее сало бычачье, 
но за неимешемъ его употребляется баранье и 
конское сало.

Рис. 4.
Мятье производится на станке показанномъ 

на рис. 4. Онъ оостоитъ изъ врытаго въ землю 
круглаго столба, вокругъ котораго вращаются две



доски длиною 28 верш., шириною 14 верш, и 
толщиною 11/г верш. На нижней доске укреплены 
'4 столбика а, которые свободно проходятъ въ 
соответствующая отверст1я верхней доски; въ 
столбикахъ по длине просверлены дырочки, въ 
жоторыя вкладываютъ палочки поддерживаюпця 
верхнюю доску на требуемой высоте. Вокругъ 
столба вставлены столбики в; кроме того, въ 
среднемъ столбе имеется продольная щель о.

Кожу предназначенную для мятья необхо
димо сложить. Для этого, наступивъ ногой на 
одну изъ заднихъ лапъ кожи, свертываютъ ее, 
какъ салфетку во внутрь, сначала огузочную часть, 
затемъ навстречу ей шейную часть и затемъ 
свертываютъ кожу пополамъ. На лапе прорезаютъ 
дырочку, въ которую продеваютъ крептай реме- 
шокъ или веревочку, протягиваютъ сквозь от- 
версие о средняго столба и укрепляютъ къ 
нему.

Станокъ приводятъ въ движете при помощи 
рамбовки, которую заклады-ваютъ между столби
ками, отчего кожа, притянутая ремнемъ въ -про
странство между столбиками, мнется въ течете 
полусутокъ.

Вымятую кожу пропускаютъ на особое пра
вило, называемое б е л я к о м ъ .  Кожу кладутъ на 
белякъ такъ, чтобы полы свесились на наружныя 
стороны досокъ и разравниваютъ по средине и 
въ техъ местахъ, где она недостаточна домята 
на беляке.

После этого кожа оконча
тельно расправляется штри- 
ф о н о м ъ  (рис. 5). Этотъ ин- 
струментъ состоитъ изъ по- 
лукруглаго • куска железа, 

Ри0' 5' надеваемаго на деревянную
ручку длиною въ 1 арш., съ подмышникомъ на 
свободномъ конце.



Кожу разв'Ьшиваютъ на жерди на высоте не 
более 74 саж. Одинъ рабочШ придерживаетъ 
кожу, а другой съ обратной стороны, взявъштри- 
фонъ подъ правое плечо и придерживая кожу 
левой рукой, расправляютъ ее.

Окончательная  обработка .  После мятья 
и жировашя кожа поступаетъ на хранеше, пока 
не понадобится въ работу. Тогда кожу, сложенную 
вдвое по хребту, кладутъ на стулъ и смотря по 
назначению или разреэаютъ отъ целой кожи шей
ную или наминныя части. Кожу смачиваютъ водой 
посредствомъ мокрой тряпки, причемъ огузочныя 
части, какъ более толстыя, увлажняютъ сильнее, 
ч’Ьмъ прилегающая къ шее и пашине, туго свер- 
тываютъ, покрываютъ рогожами и кладутъ въ 
сырое место подъ гнетъ. ЗагЪмъ чрезъ 12 часовъ 
кожу кладутъ на закройный столъ, обравниваютъ 
ножемъ обр^зъ хребтоваго края кожи и при по
мощи циркуля намечаютъ по длине кожи ширину 
ремня, который и отрезаютъ, оставляя на 2— 8 
вершка недорезанный конецъ. Другой, парный 
•съ нимъ ремень намечается также, но отрезы- 
ваютъ его до конца.

Рис. 6.

Полученные парные ремни свертываютъ, 
кладутъ подъ мокрую тряпку и держаттз тамъ 
пока вся кожа будетъ изрезана на парные ремни.

Затемъ ремни вынимаютъ, складываютъ оба 
края огузочнаго конца, прорезываютъ небольшое 
отверсие и надеваютъ ремень на крючокъ вбитый 
въ стену.

После этого слгЬдуетъ посадка ремня, что 
делается при помощи особаго посадника (рис. 6). 
Онъ состоитъ изъ двухъ половинокъ круглаго 
деревяннаго бруска, длиною не более 10 вершковъ



Въ обёихъ половинкахъ бруска сделаны прорезы 
такъ, чтобы прор^зъ на одной, соответотвовалъ 
выступу въ другой. Ширина проргбаоБъ отъ одного 
конца къ другому постепенно уменьшается.

Самая посадка ремня производится такъ: бе- 
рутъ посадникъ и вкладываютъ сначала одинъ 
изъ парныхъ ремней въ соответствующей по ши
рине прорезъ этого прибора и протягиваютъ ре
мень, отчего онъ несколько съ уживается. После 
этого ремень вешаютъ мертвою частью вверхъ, 
подъ него нодкладываютъ колодку, и какъ пока
зано на рис. 7, счищаютъ ноясемъ мездру, а за- 
темъ, повернувт.ремень лицомъ наверхъ, счищаютъ 
верхшй слой кожицы, наз. т у р и к о й  или лич-  
комъ ,  въ виде сплошной ленты.

Рис. 7.

После каждой изъ этихъ операщй ремни про- 
пускаютъ черезъ посадникъ, такъ что подъ ко- 
нецъ они примутъ нормальную ширину.

Ремни просушиваютъ въ сушильне, пропи- 
тываютъ дегтемъ, снова просу шиваютъ и снова 
пропускаютъ черезъ посадникъ. Наконецъ ремни



чернятъ при помощи щетокъ на доске чернилами 
и протираютъ тряпкой, пока получится блестящая 
поверхность.

2 )  БЪлый руссш'й способъ.

Этотъ способъ въ общихъ чертахъ сходенъ. 
съ только что описаннымъ нами москоескимъ 
способомъ и отличается отъ последняго т'Ьмъ, что 
кожу выдерживаютъ въ квасу нисколько бол^е 
(до двухъ недель) и вынувъ ивъ кваса и снявъ 
шерсть, подвергаютъ кожу буч  ен1ю или н аж ору,  
отчего кожа делается рыхлее или толще.

Бучеше производится такъ: разводятъ въ теп
лой воде на каждую кожу по 10 фунтовъ ячмен
ной или овсяной муки, прибавляя туда же 2 бу
тылки квасной гущи, 2 фунта соли и 1 ф. квасцовъ. 
Въ этомъ растворе кожу выдерживаютъ 5 — 15* 
дней. Чемъ продолжительнее бучеше, темъ кожа 
более разрыхляется, но теряетъ въ прочности.

Дальнейшая обработка производится совер
шенно сходно съ московскимъ способомъ, кроме 
омазывашя жиромъ и отчасти мятья. Здесь кожу 
смазываютъ только съ лицевой стороны дешевымъ 
минеральнымъ масломъ.

Мятье производится не долее 2 — 3 часовъ, 
при чемъ полученная кожа выходитъ толстой,, 
мягкой и белой, но мен'Ье добротной, чемъ обра
ботанная по московскому способу.

3 )  Спиртовый русскш способъ.

Имеется еще и другой русскш способъ вы
делки кожъ, названный спиртовымъ. Здесь, после 
удалешя съ кожи шерсти, берутъ на каждую 
кожу по 5 ф. ржаной муки, 2 ф. соли и ф. купо- 
роснаго масла (крепкой серной кислоты). Сначала 
разводятъ въ воде соль, туда же всыпаютъ муку,, 
а затемъ купоросное масло.



Кожи выдерживаютъ въ этой смеси въ про- 
долженш сутокъ, иричемъ три раза ихъ перево- 
рачиваютъ.

Надо ли говорить, что кожи, выделанный по 
этому способу, весьма непрочны, по причине раз- 
рушительнаго действ!я на кожу купороснаго 
масла.

4 )  Хозяйственный способъ.

Способъ этотъ отличается своей простотой и 
можетъ быть рекомендованъ для крестьянскаго 
хозяйства.

Сырую кожу сначала режутъ на ремни, от- 
мачиваютъ и квасятъ какъ и целую кожу и 
вообще производятъ съ кожей все тё  же работы, 
какъ и съ цельной кожей, пока сгоняютъ шерсть. 
Затемъ ремни прополаскиваютъ въ щелочномъ 
растворе. Обыкновенно для этого употребляется 
поташъ въ пропорцш 2 фунта поташу на 2 ведра 
воды. Промывка продолжается не долее 1 часа. 
Ремни развешиваютъ на жерди и просушиваютъ, 
наволаживаютъ въ томъ же поташномъ растворе 
и кладутъ на 2 — 3 часа подъ рогожку, а затемъ, 
смочивъ где следуетъ мокрой тряпкой, кладутъ 
подъ гнетъ, расплавляютъ на беляке и вслёдъ 
за сииъ срезаютъ мездру и турику. После всего 
этого просушиваютъ ремни, протягиваютъ и сма- 
зываютъ жиромъ.

По другому способу сухую кожу разрезаютъ 
на ремни, окунаютъ въ воду и густо намазываютъ 
шерсть мыломъ, Затемъ свертываютъ шерстью 
внутрь и даютъ отлежатьоя до размягчешя. После 
этого смазываютъ ремни съ внутренней сто
роны жиромъ или саломъ, мнутъ ихъ вместе съ 
шерстью и наконецъ, разложивъ на кобылку, 
сгоняютъ ножемъ шерсть, после очистки шерсти 
снимаютъ также и мездряную часть.



Донская сыромять.

Кожу сначала вымачиваютъ въ холодной водЬ 
для того, чтобы удалить кровь. ЗагЪмъ кожу про- 
поласкиваютъ и растилаютъ на столе или на 
полу и разрезаютъ две части отъ хвоста по лбу.

После этого, смотря по величин^ кожи, на 
"б1/2—4 верш, отступя отъ края, отрезаютъ спин
ной или хребтовый ремень до конца шеи; другой 
ремень, щековой, отрезается до конца щеки.. 
Дальше отрезаются подъобопольный и обопольный 
ремни. Изъ вырезанныхъ такимъ образомъ четы
рехъ ремней лучшимъ по качеству будетъ щеко
вой. за нимъ следуютъ хребтовый, подъобополь
ный и обопольный.

Остальная часть на выделку ремней не годится 
и употребляется на ушивальники и др. матер1алъ 
шорнаго дела.

Въ томъ случае, когда кожа была взята 
сухая, то> ее надо отмочить до полной мягкости 
въ воде. При употреблении соленой кожи, для 
удалешя соли, необходимо менять воду несколько 
разъ.

С г о н к а  ме з др ы  производится вследъ за 
разрезкой кожи на ремни. Рабочш становится у 
верхняго конца кобылки и, прижимая тоншй 
конецъ ремня къ кобылке своимъ теломъ (отво- 
ротомъ) и сгладивши шерсть по ворсу, проходитъ 
по ремню тупикомъ несколько разъ, пока можно 
достать рукой, затемъ передвигаетъ ремень и 
продолжаетъ работу до конца.

После этого перекладываютъ ремень шерстью 
внизъ и сгоняютъ съ него мездру.

Б р и т ь е  рем ней— оиеращя, непосредственно 
следующая за сгонкой мездры. Сначала надо вы
резать кусокъ поярковой полости длиною въ
о четвертей и шириною въ 4 вершка, затемъ,



сложить его втрое по ширин^, положить на пра
вую ногу ниже колыша на берцовой части и по 
концамъ, т. е. вверху и внизу, завязать ремеш
ками.

После этого мастеръ беретъ съ колоды ремень, 
садится, отставивъ правую ногу въ сторону и кла- 
детъ ремень на полость темъ местомъ, гдё ворсъ 
разделяется шейною частью. Затемъ, обжимая 
правою рукою ножъ, отточенный на подоб1е бритвы, 
держатъ его почти плашмя, а левой тянутъ ремень 
вверхъ, причемъ ножъ долженъ идти совершенно 
плавно и не скользить

П р о с у ш к а  р е м н е й  производится летомъ 
на открытомъ воздухе, но не на солнце, а въ 
дождливое и холодное время въ закрытомъ и 
тепломъ помещенш. Высыхая, ремень делается 
сначала желтымъ, а затемъ темнеетъ.

Высушенный ремень становится жесткимъ и 
для придашя мягкости его протягиваютъ въ воде. 
Затемъ ремень сворачиваютъ въ несколько круг- 
лыхъ оборотовъ и кладутъ на рогожку подъ 
тяжесть на 2— 3 часа для того, чтобы влага про
питала весь ремень потомъ вынимаютъ и про- 
пускаютъ на беляке.

Рие. 8.

Белякъ состоитъ изъ толстой горизонтальной 
доски, длиною до 20 верш., шириною 6 верш, и 
толщиною въ P/z вершка, на которой укреплены 
две друНя доски, вышиною въ 2 верш, со ско- 
шеннымии закругленными краями вверху.

М я т ь е  р е м н е й  производится при помощи 
мялки, показанной на рис. 8.

Мялка вытесывается изъ дерева, концы ея 
уклонены и закруглены, а въ средине сделано 
продольное отверсие, въ которое вкладывается



железная пластинка съ закругленными ребрами. 
Эта пластинка делитъ отверст1е вдоль на две по
ловинки. Вверху и внизу средины мялки, надъ 
отверст1ями, кладутъ железный пластинки, тоже 
съ отверсиями, соответствующими отверстЬо мялки. 
Пластинки по концамъ закреплены кольцами и 
следовательно запираютъ среднюю пластинку въ 
отверсйе.

Мялка имеетъ длину 2х/г арш. При работе 
ремень тонкимъ концомъ продЬваютъвъ отверст1е 
мялки, темъ же концомъ съ другой стороны 
мялки протягиваютъ до половины и концами за- 
крепляютъ въ веревочныя петли съ одной сто
роны прямо къ столбу, а съ другой посредствомъ 
веревки черезъ кольцо, туго натягивая къ другому 
столбу.

После этого двое рабочихъ становятся другъ 
противъ друга и берутъ за концы, мялку; два 
другихъ рабочргхъ становятся бокомъ къ ремню 
со стороны тонкаго его конца, по обеимъ бокамъ, 
берутъ за мялку ближе къ ремню, чемъ первые 
двое рабочихъ и сильными движешями взадъ и 
впередъ проходлхъ весь ремень три раза, отчего 
онъ сделается теплымъ, тогда надо его смазать 
горячимъ саломъ и снова промять. Горячему ремню 
даютъ остыть, снова смазываютъ и мнутъ, пока 
ремень впитаетъ въ себя весь жиръ и сделается 
сухимъ.
' Такой способъ выделки сыромятныхъ ремней 
наз. л е щ а д н ы м ъ .

О к о н ч а т е л ь н а я в ы д 1 л к а .  Ремень обравни- 
ваютъ сначала на одномъ боку, разославъ его на 
доске, а затемъ разрезаютъ его на части тре
буемой ширины.

Новые ремни кладутъ въ воду на некоторое 
время такъ, чтобы они размокли равномерно, а 
затемъ пристуиаютъ къ обделке, которая со- 
стоитъ въ следующемъ: рабочШ привязываетъ



поярковую ПОЛОСТЬ К Ъ  ноге, какъ при бритье и 
сгоняетъ тоншй слой кожицы съ мездряной и 
верхней стороны, наз. н а ч о с о м ъ  ворса, по длине 
отъ тонкаго конца къ толстому.

После такой обделки ремень протягиваютъ 
легцадками, сушатъ, снова протягиваютъ и дово- 
дятъ до желаемой степени мягкости-. При послед
ней протяжке следуетъ смазать ремень деревян- 
нымъ масломъ. Если на бокахъ окажутся загибы, 
то срезаютъ ихъ ножемъ и спускаютъ бока.

Обделанный ремень чернятъ чернилами, ко- 
торыя приготовляются такъ: на V2 бут. кваса и
1 бут. воды разбавляютъ 1 ф. чернильныхъ ореш- 
ковъ и кипятятъ. Затемъ кладутъ Vs ф. купороса, 
кипятятъ во второй разъ, доливаютъ воды и 
чернила готовы.

Ремень натираютъ по ворсу тряпкой съ чер
нилами, отчего онъ приметъ сишй цветъ, стяги- 
ваютъ рукой и вешаютъ для просушки, а когда 
ремень почернеетъ, то протираютъ сухой хол- 
щевой тряпкой до техъ поръ, пока онъ приметъ 
лоскъ.

Раскрой сыромятной кожи.

Все сорта сыромяти, въ зависимости отъ на- 
значешя, кроятся на ремни различной ширины, 
кроме очень тонкихъ местъ кожи, изъ которыхъ 
нарезаютъ у ш и в о ч н ы е  узше ремешки наз. 
п р о ши в к а м и .  Последше служатъ для сшивашя 
широкихъ ремней, а также для обшивашя хому
тины. ..

Легшя кожи, какъ напр, бараньи, конина, 
выработка и др. перерабатываются исключительно 
на хомутины, а сыромять изъ тяжелыхъ кожъ — 
бычачьихъ и яловыхъ употребляется на гужи, 
седельники, постромки, шлеи, узды и вожжи. 
Тоншя места такихъ (иолы) кожъ кроятъ на и о д о ш-



в и н к у  или подкладку подъ толстый ремень, 
употребляемый при изготовленш сбруи.

Кожи, ндупця въ раскройку, смотря по ка
честву ихъ, можно употребить на тотъ или иной 
сортъ ремней. Причемъ более толстыя и ровныя 
кожи кроятъ на гужи и такъ называемый с т р о 
ченый  ремень,  тогда какъ тоншя кожи кроятъ 
на поделочный ремень, который употребляется въ 
д^ло съ лицомъ.

Рио, 9.

Что касается бритой сыромяти, то ее кроятъ 
ла поделочный ремень, который более не строга- 
ютъ и не окрашиваютъ; онъ идетъ на сбрую на- 
туральнаго цвета и вида.

Приступая къ кройке кожи на ремни, у нихъ 
прежде всего отреааютъ шиворотъ по линш а б 
(рис. 9), а затемъ кожу разрезаютъ на две по
ловины по хребту вг, какъ показано на томъ же 
рисунке.

Кройка всегда производится вдоль кожи изъ 
половинокъ, тогда какъ шиворотъ раскраиваютъ 
на мелшй поделочный ремень вдоль и поперекъ 
кожи, въ зависимости отъ того, какъ удобнее и 
выгоднее -его раскроить.

Ш орно-с£дел. ремесло. 3



Рнс. 10.

Г у ж и  выкраиваютъ изъ половинокъ кожъ, 
какъ показано на рис. 10 въ а а. РазлгЗзромъ они 
делаются длиною 8— 10 четвертей аршина и ши
риною 3—ЗУ2 вершка. Опоекъ б раскраивается на 
легкШ поделочный ремень.

В ы к р о е н н ы е  
изъ половинокъ 
кожи гужи обык
новенно склады- 
ваютъ по - парно 
по месту ихъ вы
кройки, т. е. пер
вый съ первымъ, 
второй со вто- 

рымъ и т. д.
Ч р е з с е д е л ь н и к и  и п о д е л о ч н ы й  ремень  

выкраиваются, какъ изображено на рис. 11, 
где всехъ намечено 16 седельниковъ шириною 
въ 1 вершокъ и длиною 10-11 четвертей, кото
рый при дальнейшей обработке вытягиваются еще 
на 4—6 вершковъ.

На томъ же 
рисунке въ Б на
мечено 5 штукъ 
поделочнаго ли
цевого ремня, 
о с т а т к и  же в 
употребляются 
на раскройку на 

Ри0- и- ремни для мел-
кихъ поделокъ.

Поделочные лицевой п строчный ремни вы
краиваются изъ той же кожи, какъ и седельники, 
только, конечно, счетомъ ремней получится больше, 
ибо ширина ихъ должна быть только 1/г вершка, 
длина же ихъ будетъ во всю длину кожи.

Ремни нарезаются обыкновенно парами, что 
делается для болынаго удобства подбора ихъ по 
качеству и одинаковой отделке.



Колса, предназначенная для раскройки, разсти- 
лается на просторномъ деревянномъ столе, рас
правляется циклей (деревянной лопаточкой) и на
чиная отъ хребта (разреза) кожи отмечается осо
бой скобкой, по виду напоминающей столярный 
ресмусъ, лишю ширины ремня, по которой и от- 
резаютъ' полоску.

Такимъ путемъ р^жутъ всю половину кожи, 
прпчемъ . полученные ре^ши не будутъ иметь 
правильный прямой видъ и на местахъ, где былп 
выпуклости на т е л е  животнаго (крестецъ, жи- 
вотъ и рёбра) окажутся извилины, которыя за
темъ при отделке выправляются.

При раскройке кожъ на гужи и широше 
ремни, кожа въ такихъ местахъ обыкновенно 
расправляется, вытягивается и неровность полу
чившейся кромки срезывается.

Самую кройку с л е д у е т ъ  производить на 
деревянной доске, длиною по величине кожи и 
шириною 6 — 8 верш.

Всяшй раскрой какъ для продажи, такъ и 
для поделокъ подвергается некоторой отделке, 
имеющей целью придашя ему известнаго фасона.

Р а с к р о й  к о ж и  на п р о д а ж у .  Гужи, се 
дельники и суконные ремни (скроенные изъ опой- 
ковъ и скрученные въ трубку) оставляются на- 
туральнаго цвета, т. е. не подвергаются окраске, 
но для получешя более однообразнаго подбора 
товара ремни дорожатъ при помощи особаго ин
струмента— дорожника; после чего ремень полу
чится съ кромкой немного толще и ровнее, а по 
длине будетъ иметь две параллельный полоски.

Дорожникъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ 
брусковъ съ вырезками соответствующими ши
рине обрабатываемыхъ ремней. Такихъ вырезовъ 
на одномъ дорожнике всегда имеется несколько 
съ разными фасонами дорожекъ и шириною для 
известныхъ сортовъ ремней.

Такой инструментъ показанъ на рис. 12.



Чтобы оправить ремень, т. е. выровнять, вытянуть 
и получить по длине его полооки (дорожки), ре
мень надетый прорезью одного конца на крюкъ, 
вбитый въ стену, вкладываютъ въ соответствую
щей ширине ремня вырезку дорожника и, затемъ, 
наложивъ вторую половинку инструмента, крепко 
сдавливаютъ руками и протягиваютъ его во всю 
длину ремня.

Рис. 12.

Если съ одного раза не удастся продорожить 
ремень какъ должно, то его можно пропустить 
въ дорожникъ второй разъ.

Продороженные ремни связываютъ въ пачки 
по дюжине или десятками и въ такомъ виде они 
поступаютъ въ продажу.

Фасоны ремней после продорожешя получа
ются весьма различные, въ зависимости отъ фа
сона металлическихъ планокъ въ вырезахъ ин
струмента.

Поделочный раскрой сыромятной кожи обы
кновенно сортируется на строчной и лицевой ре
мень.

Лицевой ремень всегда чернятъ, т. е. окра- 
шиваютъ въ черный цветъ и затемъ уже онъ отде
лывается. Для недорогихъ сортовъ сбруи, а также 
на уздечки для верховой езды иногда вовсе не 
окрашиваютъ и употребляютъ его желтымъ.

Что касается самой отделки лицевыхъ рем
ней, то она ведется такимъ же инструментомъ, 
какъ и дорожникъ, только выемка его для этого 
сорта ремней не имеетъ металлическихъ планокъ, и



гладкихъ вогнутой формы, для того, чтобы оправ
ленный ремень получилъ полуцилиндричеокую 
поверхность съ лицевой стороны.

Строченые ремни чернятъ и отдЬлываютъ воз
можно тщательно для того, чтобы выделанная изъ 
такихъ ремней сбруя имела красивый видъ.

Для наборной сбруи какъ строченный, такъ 
и лицевой ремень отдёлываютъ плоско. Отделка 
здесь ведется также какъ и полукруглаго ремня, 
только выемки дорожника делаются прямыми и 
безъ планокъ для дорожекъ.

При кройке ремней при отделке на черный 
крашеный сортъ делается надбавка приблизи
тельно на 1 /2 ширины. Делается это для того, 
чтобы ремень при дальнейшей отделке и вытя- 
гиванш получился требуемой ширины, ибо во 
время этихъ работъ ремень сильно садится въ 
ширину.

Отделанный плоскш ремень делается съ округ
ленными и прямоугольными кромками.

Ремни, отделанные по тому или другому фа
сону требуемой ширины, идутъ на изготовлеше 
сбруи, для чего ихъ по размеру разрезаютъ на 
куски.

Шорныя издЪл1я.

Шорныя издел1я вообще не отличаются боль- 
шимъ разнообраз1емъ, по крайней мере, те  изде- 
л1я, которыя относятся до изготовлешя кЬнской 
экипажной упряжи и для верховой езды. Все эти 
издел1я. кроме прочности, должны отличаться, 
насколько возможно, красивымъ видомъ.

Экипажныя закладки делаются для шорной и 
русской упряжи, а также для ломового извоза и 
упряжйыхъ артиллерШскихъ лошадей. Кроме того, 
различаютъ закладки: одиночную, парную и
троечную.



Для одиночной закладки требуется хомутъ или 
оголовокъ, шлея, седелокъ съ подбрюшнымъ и че- 
резсЬдельнымъ ремнями, возжи и узда.

П а р н а я  за
кладка нисколь
ко разнится отъ 
о д и н о ч н о й ,  
именно къ ней 
прибавляютъпо 
две пары широ- 
кихъ р е м н е й  
дляпостромокъ. 
Тоже слЗздуетъ 
сказать и отно
сительно троеч
ной закладки.

Узда и шлея 
делаются вяза 
н и я  и с т ро 
чен  ыя.

Вязаныя из
г о т о в л я ю т с я  
изъ ординарна- 

го (одиночнаго) ремня и въ соединешяхъ ремни 
связываются одинъ съ другимъ особымъ ш ор- 
нымъ  узломъ.

Строченыя или сшивныя работаются боль
шею частью изъ двойного ремня, т. е. съ под
кладкой и въ соединешяхъ сшиваются тонкимъ 
ремешкомъ (прошивкой) или же смоленой драт
вой.

Для вязаной сбруи ремни выбираются боль
шой прочности и не особенно твердые. Чаще всего 
для этого употребляется хлебная сыромять стро
ченная въ ремняхъ и лицевая, причемъ ремень 
можетъ быть употребленъ и более слабый.

Вязаная узда изготовляется изъ ординарнаго 
чернаго, полукруглаго или плоскаго ремня.



На рис. 13 показано соединеше ремней узлами, 
а на рис. 14 изображена вполне собранная узда 
съ пристегнутыми къ ней удилами.

Какъ завязывается шорный 
узелъ показано иа рис. 15—пра
вая сторона и рис. 16 — л^вая 
сторона.

Завязанный узелъ выправля- 
ютъ и расколачпваютъ молоткомъ 
(выравнпваютъ).

Сшивныя узды делаются так
же, но только въ местахъ соеди- 
нешя ремней, какъ мы уже упо
мянули выше, сшиваются сапож
ной дратвой При этомъ то место, 
где накладываютъ одинъ ремень 
на другой, конецъ у ремня н е 
сколько срезываютъ или подравниваютъ для того, 
чтобы шовъ получился гладшй.

Некоторые, особенно легше сорта уздечекъ 
изготовляются изъ строченаго полукруглаго ремня

Рис. 14.

Рис. 15. Рнс. 1<>.

и въ местахъ соединешя, безъ подравнивашя 
скрепляются наборными заклепкамп. Въ зависи
мости отъ сорта узды бываютъ легшя и тяжелыя. 
Первыя изготовляются обыкновенно изъ одиноч- 
ныхъ ремней, а тяжелые изъ толстаго двойного



ремня. Некоторые сорта работаются шириною въ 
два ремня (лосковые).

ВсЬ сорта уздъ изготовляются пли гладкими 
т. е. безъ украшенш, или же съ наборомъ изъ 
бляхъ, кистей, ц’Ззцочекъ, смотря по роду упряжи 
и требовашю покупателей.

Наборы могутъ быть разныхъ блестящихъ 
металловъ: медные, никкелированные, серебряные 
и даже золоченые.

У з д а .

Узда изготовляется изъ сыромятныхъ скоблен- 
ныхъ и вычерненныхъ ремней различной ширины, 
вдоль краевъ которыхъ делаются, Для лучшей от
делки, неглубошя, тисненыя дорожки.

Шитье всЬхъ частей 
узды п р о и з в о д и т с я  
дратвой. Кольца и вой 
пряжки железный, цин- 
кованныя.

Узда состоитъ изъ 
суголовнаго и щечнаго 
ремней ,  надлобника, 
подбородника, наморд
ника ( переносья), подгу- 
бника, петли, удила и 
уздечныхъ поводьевъ.

НарисЛ7и18показана 
узда— недоуздокъ, упо
требляемая для артил- 
лерШскихъ упряжныхъ 
лошадей, гдЪ обозначе
ны всЬ, только что при
веденный части узды.

Суголовный ремень А  им^етъ приблизительно 
34 дюйма, однимъ концомъ пришивается къ кольцу 
сплошной строчкой, а на другомъ—цробиваются 
дыры.

Рис. 17 и 18.



Щечный ремень Б длиною въ 14 д., къ одному- 
концу его пришивается сплошной строчкой кольцо, 
выше котораго на 1 /г дюйма нашивается попе- 
рекъ ремня гайка для помещешя усика отъ удилъ.

Къ другому концу ремня пришивается гайка 
для продёвашя суголовнаго ремня А, а ниже ея 
надевается предварительно пряжка съ подклад
кой, на которую суголовный ремень застегивается.

Налобникъ В. Длина 22 дюйма; концы ремня 
загибаются на 3 дюйма и пришиваются сплошной 
строчкой, образуя петли со свободнымъ простран • 
ствомъ около 1,25 д., чрезъ которыя пропускается 
суголовный ремень.

Подбородникъ Г  длиною 48 д., на одномъ конце 
его пришивается къ свободной петле пряжка и 
надевается подвижная гайка, а на другомъ про
биваются дыры. Подбородникъ свободнымъ кон- 
цомъ продевается чрезъ петлю 3 узды— недоузка. 
Далее чрезъ обе петли налобника В съ внутрен
ней стороны суголовнаго ремня застегивается на 
пряжку такъ, чтобы она пришлась съ левой сто
роны узды— недоуздка.

Намордникъ (переносье) Д длиною 19 д. приши
вается обоими концами къ кольцамъ, находящимся 
на суголовномъ и щечномъ ремняхъ и соединяется 
съ этими ремнями въ углахъ особыми откосными 
ремешками такъ, чтобы образовалъ съ суголов- 
нымъ и щечнымъ ремнями прямой уголъ.

Подгубникъ Е длиною 18 дюймовъ, однимъ 
концомъ пришивается къ кольцу суголовнаго 
ремня, на другой конецъ его надевается подвиж
ная гайка и въ немъ пробиваются дыры.

Гортъ къ подбрюшнику Ж, длиною 7,5 д., пропу 
скаетоя въ кольцо щечнаго ремня, перегибается 
пополамъ, образуя петлю, на сложенные вместе 
концы ремня надевается шпенькомъ пряжка.

Свободный конецъ подгубника Е пропускается 
въ свою подвижную гайку, затеыъ въ кольцо



петли 3, перегпбается, продевается снова въ ту 
же гайку, но въ обратную сторону и застегивается 
на пряжку горта Ж.

Цетля 3, соединяющая подбородокъ съ подгуб- 
никомъ, изъ ремня длиною 12 д., одпнъ конецъ 
котораго разрезается вдоль на протяженш 4 дюй- 
мовъ и обоими поперечными концами обхваты- 
ваетъ кольцо; далее неразрезанная часть ремня 
сгибается и отступивъ на Р/г д. отъ сгиба, про
страчивается во всю длину съ концами обхваты
вающими кольцо.

Ч умэуръ (поводъ) И длиною 86 дюйм, на боле© 
голстомъ конце ремня пришивается въ свобод
ной петле пряжка, а снизу ея подшивается гор- 
тпкъ и на ремень надевается подвижная гайка. 
Съ другого свободнаго конца чумбуръ несколько 
съуживается съ обеихъ сторонъ по ширине на 
протяженш 10 д; гортикомъ, застегиваемымъ на 
пряжку, чумбуръ пристегивается къ кольцу 
цетяи 3.

Удила 1 состоятъ изъ двухъ закругле-нныхъ 
колецъ; каждое колено длиною въ 4 д., толщиною 
у соединешя коленъ между собою 0,34 дюйма, а 
соединешя съ кольцами до 1/г дюйма. Къ коль- 
цамъ присоединяются звенья изъ проволоки тол
щиною 0,166 д., съ усиками изъ проволоки тол
щиною 0,217 д. Звенья образуютъ каждый цифру 
8. концы обрезовъ проволоки должны плотно при
легать после загиба къ средине ея. Коленья 
удилъ, звенья и усики железные, светлые.

Удила своими усиками пристегиваются къ 
узде — недоузку, вкладывая правый успкъ въ 
кольцо суголовваго ремня, а лёвый—въ кольцо 
щечнаго ремня и продевая затемъ верхнш конецъ 
каждаго усика, соответственно въ гайки на еу- 
головномъ и щечномъ ремняхъ выше колецъ. 
Нижше концы усиковъ остаются свободными.

Уздечныя поводья К состоятъ изъ двухъ рем



ней, длиною каждый въ 74 д. На более толстомъ 
конце обоихъ ремней пришивается къ свободной 
петле пряжка гортнкъ и надевается подвижная 
гайка. На другомъ свободномъ конце у одного 
изъ ремней дёлается кнопка, у другого— прорезъ 
для соединешя концовъ поводьевъ. Последшя 
пристегиваются къ кольцамъ удилъ.

Уздечка для верховой езды делается почти 
также, но только много легче, т. е. изъ более уз- 
кихъ ремней.

Обыкновенная упряжная уздечка це имеетъ 
поводьевъ, при шорной закладке къ ней приши 
ваются по бокамъ около глазъ, особые наглаз
ники.

Для сшивашя узды, кроме сшивочныхъ тон- 
кихъ ремней, употребляется также дратва, при
готовленная изъ льняныхъ и пеньковыхъ нитокъ_ 
Для ЭТОГО несколько НИТОКЪ ссучиваютъ вместе, 
смотря по толщине требуемой дратвы. Самое ссу- 
чиваше производится такъ: наматываютъ пряди 
на указательный палецъ, оставивъ конецъ вершка 
въ два; этотъ конецъ разбиваютъ на две поло
вины и кончики каждой нитки разсучиваютъ и 
сдергиваютъ, чтобы они были ровны и остры. 
Затемъ, прослюнивъ ихъ, сучатъ каждую поло
вину конца на колене нззадъ, потомъ склады- 
ваютъ ихъ вместе и ссучиваютъ впередъ. Такимъ 
образомъ получается рисва дратвы. То же дбла- 
ютъ и съ другимъ концомъ. Намочивъ слюною 
всю дратву (нитку), перекидываютъ ее пополамъ 
чрезъ гвоздь въ стене и намотавъ конецъ одной 
половины на левый указательный палецъ, дру
гую половину сучатъ между ладонями отъ себя; 
также сучатъ и другую половину. После этого' 
стираютъ стиркомъ, придерживая обе половины 
между болынимъ и указательнымъ пальцами для 
того, чтобы оне не скрутились и натираютъ ва- 
ромъ сначала концы, а затемъ всю дратву.



Натираше дратвы производится такъ: дбла- 
ютъ изъ вара лепешку, прикрепляемую къ куску 
кожи и наз. варницей. После этого берутъ ще
тину и расщепляютъ на двое нижшй ея конецъ, 
одну половину конца щетины вместе съ риовой 
скручиваютъ въ пальцахъ, а затемъ и другую 
половину. Наконецъ прокалываютъ щиломъ ды
рочку на ссученномъ риске съ щетиной и про
тягиваютъ чрезъ нее ту же щетину для закрёп- 
лешя.

Хомутъ или оголовонъ.

Хомутъ (Рис. 19 и 20), состоитъ изъ хому
тины съ ободкомъ, двухъ планокъ съ ушками, 
двухъ чекъ, подушки, двухъ клещей, супоннаго 
и верхняго соединительныхъ ремней.

F

Ряс. 19. Рас. 20.

Ободокъ Е и хомутина В изготовляются изъ 
хорошей соломы, пучки которой обвиваются креп
кой бичевкой или же дратвой, нричемъ солома 
разбивается, для уничтожешя трубчатости, коло
тушкой.

Ободокъ и хомутина, представляющее основу 
хомута, состоять въ следующемъ: делаютъ изъ



соломы ободокъ и когда онъ готовъ, обтягиваютъ 
по оправке юфтовой кожей, края которой сши
ваются дврйною строчкою. Готовый ободокъ дол- 
женъ быть твердъ и крЗшокъ. Окружность его 
4 д., длина 52 Д.

Къ внутреннему краю кожи, обтягивающей 
ободокъ, пришивается полоска юфтяной кожи С,, 
а къ наружному—узкая полоска кожи, вырезан
ная по выкройке. На образовавшийся сшивкою 
кожи и войлока шовъ накладываютъ пучекъ со
ломы и подшиваютъ его къ шву чрезъ край, за
темъ къ этому пучку соломы, какъ къ основе, 
пришиваютъ соломенную хомутину. Эта хомутина 
приготовляется отдельно изъ двухъ половинъ, 
изъ которыхъ каждая образуетъ валекъ одинако
вой формы съ готовою половиною хомутины. Обе 
половины последней накладываются на основу 
тонкими концами стеблей къ средине и притомъ 
такъ, чтобы въ передней части концы половинокъ 
лежали одинъ на другомъ. Утолщенная часть 
каждой половины хомутины должна находиться 
внизу. Въ этомъ местё хомутину пристегиваютъ 
къ основе. . Сростивъ концы обоихъ половинъ, 
пхъ пришиваютъ черезъ край къ основе, при
стегиваютъ двумя продольными швами и на обо
ихъ верхнихъ концахъ хомутины, съ внутренней 
стороны, располагаютъ по планке, оба ушка ко
торыхъ пропускаются сквозь солому наружу. 
Кроме прострочки концовъ хомутины, планки 
закрепляются еще накладывашемъ на нихъ ку- 
сочковъ толстой кожи, пришиваемыхъ къ хому
тине.

Такимъ образомъ подготовленную хомутину 
вместе съ планками обтягиваютъ войлокомъ и 
кожей, пришитыми ранее къ ободку, подкладывая 
между соломой и войлокомъ оленью шерсть или 
свиной пухъ. Натяну въ войлокъ и намоченную 
кожу на хомутину и укрепивъ края ихъ вре



менно гвоздиками, придаютъ внутренней части 
хомутины правильный овальный видъ и достаточ
ную упругость.

Свободный ysicift край кожи, пришитый къ 
шву ободка съ наружной стороны, сшиваютъ че
резъ край крепкою дратвою съ краями натяну- 
тыхъ на хомутину войлока и обтяжки, крепко 
сшивая ихъ. BepxHie концы хомутины спуска
ются клинообразно на н^тъ. После этого растя* 
гиваютъ и оправляютъ хомутину на колодке, по- 
крываютъ шовъ клейстеромъ и даютъ обсохнуть

Поверхъ хомутины, съ наружныхъ сторонъ, 
накладываютъ покрышки, вырёзанныя по вы
кройке съ нашитыми на нихъ каналами и съ 
прорезами для ушковъ планки. Эти покрышки 
закрываютъ швы, образующееся при сшивке об
тяжки и полосы между ободкомъ и хомутиной 
снаружи. Нижше концы обеихъ покрышекъ сши
ваются вместе. Сторона къ ободку пристеги
вается на разстоянш J/2 Д* отъ края дратвою, а 
другой край ея пришивается къ хомутине съ 
внутренней стороны, захватывая покрышку въ 
полъ кожи.

Надъ клапаномъ Д у шва между хомутиной 
и ободкомъ съ наружной стороны пришиваются 
ремешки Е, образующее гайки, чрезъ которыя 
пропускаются клещи. При работе надо обратить 
внимаше , чтобы ободокъ былъ твердъ и имелъ 
ровную по всей длине толщину, а хомутина была 
прочно соединена съ ободкомъ, составляя съ нимъ 
какъ бы одно целое, но чтобы по всей длине 
была одинакова тверда и чтобы внутренняя сто
рона ея, подбитая шерстью и прилегающая къ 
шее лошади, была упруга.

Поверхность хомутины въ поперечныхъ се* 
чешяхъ должна иметь по всей длине выпуклую 
форму, особенно съ наружной стороны, чтобы 
клещи, уложенныя въ лазъ между хомутиной к



ободкомъ, имели надлежащей упоръ. Только вверху, 
где находятся ушки Р, и на 3 д. ниже, хомутина 
делается несколько площе. Планку F укрепля- 
ютъ въ соломе такъ, чтобы ушки не шатались.

Овалъ ободка и хомутины въ грудной части 
выгибаютъ надлежащимъ образомъ при помощи 
колодокъ. и оправокъ.

Дужка вырубается по шаблону изъ листоваго 
железа. На боковыхъ сторонахъ ея прорубаются 
семь паръ прямоугольныхъ отверсий для ушковъ 
планокъ F хомутины^ а по средине просверли
ваются две дыры для продевашя ремешка, кото- 
рымъ подушка прикрепляется къ дужке. Въ 
верхней части дужка прикрепляется слабо. Къ 
скобе пришивается спинной тортовый ремень, 
оставляя около скобы свободную петлю.

Разводный чеки делаются изъ железной про
волоки и связываются между собою сыромятнымъ 
ремешкомъ.

Клещи делаются деревянныя или железныя, 
одна правая, другая левая и каждая оканчивается 
внизу крючкомъ, а вверху ушкомъ. Къ каждой 
клеще приделывается скоба для постромокъ при 
парной закладке или же просто связывается изъ 
ремня ушко для продевашя ремня при одиноч
ной закладке. Обе клещи накладываются по сто- 
ронамъ хомута въ желобъ, образуемый хомути
ной и ободкомъ. Каждая клеща привязывается къ 
хомуту двумя узкими сыромятными ремнями, 
однимъ вверху близъ ушка клещи, а другимъ 
несколько ниже скобы. Для прикреплешя каж- 
даго изъ этихъ ремней въ желобе между хому
тиной и ободкомъ, на соответствующихъ местахъ. 
прокалывается по одному отверстда, чрезъ кото
рый и продеваются ремни, сложенные вдвое такъ, 
чтобы средина ремня, образующая петлю, была 
на внутренней поверхности хомутины. Въ эту 
петлю вкладывается пучекъ нитокъ или шерсти



для того, чтобы ремень при привязыванш кле
щей не могъ выскочить. После этого на одномъ 
изъ двухъ концовъ ремня делается прор^зъ, въ 
который продевается другой конецъ ремня и ту
го застегивается, притягивая клещу къ хомуту.

Нижше концы клещей охватываются супон- 
нымъ сыромятнымъ чернёнымъ ремнемъ по н е 
сколько разъ. Остающейся конецъ ремня-обматы
вается правильными рядами, продевается подъ 
последшй изъ обматывающихъ рядовъ и закреп
ляется на месте. На одномъ конце супоннаго 
ремня делается прорезъ.

Для соединешя клещей хомута вверху назна
чается верхшй соединительный ремень; къ одному 
концу его пришивается сшивочнымъ ремешкомъ 
къ свободной петле пряжка и подшивается темъ 
же швомъ неподвижная гайка, но предварительно 
между этою гайкою и пряжкой на сложенный ре
мень надевается подвижная гайка, на свободномъ 
же кольце ремня пробиваются дыры. .

Свободнымъ концомъ ремень пропускается въ 
ушко левой клещи въ свою неподвижную гайку, 
затемъ внутри въ ушко правой клещи и засте
гивается поверхъ дужки на всю пряжку.



Клещи изготовляются чаще всего изъ березы 
и прюбр^таются отъ кустарей деревщиковъ въ 
подготовленность виде, но пригоняются и отде
лываются шорниками хомутниками.

Рис. 22. Рио. 23. Рнс. 24.

Типичные фасоны такихъ клещей показаны на 
рис. 22—ям ск ой ; на рис. 23—рабоч1 й ; на рис. 
24— п о л е в о й  и рис. 25—г о р о д с к о й .

Рис. 25. Рис. 26.

Дерево передъ употреблетемъ ихъ для клещей 
тщательно отделывается. Нижняя часть ихъ по
лируется, закрашивается и покрывается лакомъ.

Шорпо-е-ьд'Ьл. ремесло. ^



Хомутъ съ подведеннымъ подхомутникомъ и 
крышкой показаны на рис. 26.

Хомуты, подобно уздамъ и шлеи вырабатыва
ются съ разными наборами и бляшками, украша
ются кистями и цепочками, смотря по требовашю 
рынка или желашю заказчиковъ.

На рис. 27—33 показаны отд-Ьльныя части хомута ясно видныя гдЬ 

они помещаются на хомутЪ рис. 20 и 21.

Шлеи делаются изъ сыромятныхъ, скоблен- 
ныхъ и вычерненныхъ ремней, выкроенныхъ изъ 
лучшей кожи, вдоль краевъ которыхъ для луч
шей отделки д^лаютъ неглубошя канавки (до
рожки). Ш лея состоитъ ' изъ ободоваго ремня съ 
шестью петлями и напряжниками, крестовины со
стоящей изъ спиннаго, двухъ поперечныхъ и 
двухъ откосныхъ ремней, двухъ или четырехъ 
моченыхъ ремней, подбрюшнаго ремня съ гор- 
томъ къ нему и двухъ шлейныхъ гортовъ.'

Ободовый ремень состоитъ изъ наружнаго и 
внутренняго ремней, длиною каждый 70—74 д., 
ширина 1,4 д., наложенныхъ одинъ на другой и

Шл е я



сшитыхъ вдоль краевъ ушивочными ремнями. 
Соединеше концовъ ремней между собою произ
водится посредствомъ сшивки ихъ въ три строчки, 
при чемъ внутреншй и наружный ремни одной 
половины шлеи должны находиться между теми 
же ремнями другой половины. Па каждый конецъ 
ободоваго ремня надевается подвижная гайка, 
пришитая дратвой. '

Петли шлеи образуются изъ ремней, сложен- 
ныхъ каждый втрое, въ загибы ихъ вверху и внизу 
закладываются медныя кольца. Петли помеща
ются между наружными и внутренними ремнями 
ободоваго ремня и сшиваются вместе въ следую- 
щихъ местахъ: на разстоянш 15 д. отъ средины 
ободоваго ремня въ обе стороны пришивается 
одна пара, отъ нея на разстоянш 12,6 Д.— другая 
пара и на разстоянш 4 д. отъ этой последней— 
третья пара петель.

Къ верхнимъ кольцамъ петель пришиваются 
ушивочными ремнями напряжники.

На верхнемъ конце каждаго напряжника про
бито продолговатое отверст1е для шпенька пряжки. 
Сложенный втрое ремень напряжника сшивается 
ушивочнымъ ремнемъ такъ, чтобы около пряжки 
оставалась свободная петля. Передъ зашивашемъ 
на напряжникъ надевается подвижная гайка.

Къ пряжкамъ напряжниковъ пристегиваются 
два поперечные ремня и два откосные шириною 
0,8 д. Съ нижней стороны по средине къ каж
дому поперечному ремню подшивается ремешокъ, 
длиною 5 д., для образовая1я петель, чрезъ кото- 
рыя пропускается спинной ремень. Поперечные 
ремни своими концами съ дырками застегиваются 
на пряжки двухъ переднихъ паръ напряжниковъ.

Спинной ремень крестовины однимъ концомъ 
пришивается къ кольцу и продевается къ гайке 
поперечныхъ ремней; на другой же конецъ его 
надевается пряжка съ подкладкой. Посредствомъ



этой пряжки, при соедипеши шлеи съ хомутомъ, 
спинной ремень притягивается къ спинному тор
товому ремню хомута, оба откосные ремня однимъ 
концомъ пришиваются къ концу, къ которому 
пришитъ спинной ремень, но со стороны про ■ 
тивоположной ему. Свободные концы ремней, 
им,Ьющ1е дыры, застегиваются на пряжки задней 
пары напряжниковъ. Кольцо крестовины заши
вается дратвой между двумя кружками и тремя 
вставками розетки, послё пришивки къ нему 
спинного и откосныхъ ремней. Къ одному концу 
ремня длиною 33 д., шириною 0,8 д пришивается 
ушивочнымъ ремнемъ къ свободной петле пряжка 
изъ проволоки и неподвижная гайка, между ко
торыми предварительно надевается подвижная 
гайка.

Мочки пристегиваются снаружи шлеи къ 
нижнимъ кольцамъ второй и третьей пары петель, 
для чего свободный конецъ ремня пропускается 
сначала въ неподвижную гайку, затёмъ проде
вается въ кольцо петли, застегивается на пряжку 
и вдевается въ подвижную гайку, которую при- 
двигаютъ вплотную къ пряжке; последняя должна 
быть съ наружной стороны.

Подбрюшный ремень делается длиною въ 
40,5 д. и пришивается однимъ концомъ ушивоч
нымъ ремешкомъ съ правой стороны шлеи къ 
нижнему кольцу первой петли; на другомъ конце 
этого ремня надевается подвижная гайка и при
шивается къ свободной петле пряжка.

Гортъ къ подбрюшнику имёетъ длину 18 д., 
пришивается ушивочнымъ ремешкомъ къ ниж
нему кольцу первой петли съ левой стороны 
шлеи.

Шлейные горты сшиваются изъ двухъ рем
ней, длиною 21 д., шириною 1,4 д., которые на
кладываются одинъ на другой и пристрачиваются 
вдоль краевъ. На переднемъ конце горта приши-



ваетоя неподвижная гайка, концы которой закла
дываются между ремнями и прострачиваются вместе 
съ ними. Посредствомъ этой гайки гортъ затяги
вается петлей къ треугольному кольцу клещей 
хомута, для чего свободный конецъ горта про
пускается въ это кольцо изнутри наружу, зат'Ьмъ 
въ неподвижную гайку и вытягивается такъ, чтобы 
гайка эта подошла къ клеще хомута. На гортъ 
надевается подвижная гайка, сшитая дратвой. 
При пригонке шлеи пряжки и подкладки пере- 
двигаютъ на ободовомъ ремне далее отъ концовъ 
его настолько, насколько необходимо; затемъ за- 
стегиваютъ на пряжки концы шлейныхъ гортовъ, 
вверху гортоваго ремня оставляя подвижную гайку 
горта впереди пряжки. Оставшейся свободный 
значительный конецъ ободоваго ремня, чтобы онъ 
не виселъ, продеваютъ въ треугольное кольцо 
клещей хомута, за которое уже задетъ шлейный 
гортъ и пропустивъ его чрезъ подвижную гайку 
горта, застегиваютъ второй разъ на ту же пряжку, 
а затёмъ продеваютъ въ подвижную гайку обо
доваго ремня.

На рис. 34 изображена шлея обыкновенная 
строчная, такъ называемая тройниковая, т. е. 
имеющая три поперечныхъ ремня.



Рис. 36.

Шлеи, подобно уздамъ изготовляются легшя 
и тяжелыя смотря по роду закладки и требова- 
шю покупателей. Та
т я  шлеи могутъ быть 
гладшя, съ наборомъ, 
кистями и цепочками.

Все работы какъ 
шлей, такъ и уздъ шор
ники ведутъ въ общемъ 
совершенно одинаково 
и сходно, т. е. ремни 
въ соединетяхъ при
шиваются, вяжутся или 
прикрепляются на за
клепки. По легше сорта 
шлей съ наборомъ при соединетяхъ ремней 
скрепляютъ особыми металлическими соедине-  
н1ями. Последше прикреплятся къ продольному 
ремню шлеи и концу поперечнаго ремня (рис. В5). 
Соединители, бываютъ весьма различнаго фасона.

Нагрудникъ.
Нагруднпкъ сшивается изъ трехъ цельныхъ 

сыромятныхъ ремней длиною 44,5 дюйма и ши
риною 1,4 д. каждый, накладываемыхъ одинъ на 
другой и сшиваемыхъ вдоль краевъ. Общая тол
щина трехъ ремней около 0,4 д. На разстоянш 
14 д. отъ каждаго конца въ сшитомъ нагруднике 
пробивается по одной дыре для шпеньковъ пряжки 
съ поперечиною, надеваемою на него.

Нашильникъ.
Нашильникъ сшиваютъ изъ двухъ сыромят

ныхъ ремней: цельнаго наружнаго, длиною 65 д., 
сложеннаго вдвое и изъ вложеннаго въ него 
внутренняго цельнаго ремня длиною 38 д., одинъ 
конецъ котораго при этомъ загибается на 5 д. 
Въ обпцй загибъ ремней, наружнаго и внутрен
няго, вкладывается кольцо и затемъ ремпи про-



шиваютъ вдоль краевъ, оставляя около кольца 
свободную петлю.

Толщина нашильника около 0,4 д. На раз
стоянш 6,7 д. отъ сгиба наружнаго ремня про
бивается въ нашильник^ дыра для шпенька пряжки, 
надеваемой на него, а на свободномъ конце на
шильника пробиваются дыры для растегивашя его 
на эту пряжку, при пристегиванш нашильника 
къ нагруднику хомута коренной лошади.

Ремень къ нашильному крюку дышла.

Такой ремень служитъ для удержашя на 
немъ нашильника; длина его 10 д., ширина 0,5 д. 
Къ одному концу его пришивается дратвой на 
свободной петле пряжка, а на другомъ свобод
номъ —  пробиваются дыры для шпенька этой 
пряжки.

Подгрудный ремень.

Подгрудный ремень предназначается для вос- 
препятствовашя поднят1ю постромокъ на спину 
упряжныхъ лошадей при поворотахъ. Употреб
ляется въ артиллерШской упряжке.

С и д е л к а .

Седелка состоитъ изъ двухъ полокъ, приго- 
товленныхъ изъ березовыхъ ковковчэ; полки свя
зываются между собою двумя штампованными 
железными арками, прикрепляемыми къ полкамъ 
при помощи заклепокъ, головки которыхъ вре
зываются за-подлицо съ нижней стороны полокъ.

Къ аркамъ приклепывается двумя заклепками 
железная планка и служитъ для удержашя через- 
седельнаго ремня.

Къ каждой полке прикрепляется по скобе, 
на утоненные концы скобъ припаиваютъ по 
шайбе; концы скобъ расклепываются въ бляш- 
кахъ, которыя врезаются за-лодлицо оъ нижней 
стороны полокъ.



Сверху полокъ, по концамъ ихъ, имеется 
четыре сыромятныхъ двойныхъ горта; каждый 
гортъ прикрепляется къ полке четырьмя желез
ными шурупами; по краямъ горты прошиваютъ, 
а на концахъ ихъ пробиваютъ отверстия для пря- 
жекъ подпруги.

Седелки вырабатываются разныхъ сортовъ и 
фасоновъ, какъ и хомуты, но вы
работка ихъ ведется согласно фасона 
хомута для того, чтобы по работе и 
отдёлке они были парные.

Порядокъ работъ изготовлешя 
всехъ сортовъ седелокъ одинаковъ 
и разница бываетъ только въ самой 
отделке ихъ.

Готовая' седелка съ подпругой 
изображена на рис. 36.

П о д п р у г а .

Подпруга состоитъ изъ тесьмы, тканой изъ 
крученыхъ пеньковыхъ нитокъ двухъ наконечни- 
ковъ изъ сыромятной кожи, пристроченныхъ къ 
концамъ тесьмы дратвою и сыромятныхъ двой
ныхъ ремней, простроченныхъ по краямъ и об- 
хватывающихъ наконечники сверху и снизу.

На каждомъ ремне имеется железная пряжка: 
накладка изъ сыромятной кожи съ кожанною 
гайкою для пропуска черезседельнаго ремня. На
кладка пристрачивается дратвою по середине 
тесьмы.

ЧерезсЪдельный ремень.

Черезседельный ремень состоитъ изъ двухъ 
одиночныхъ сыромятныхъ ремней, продорожен- 
ныхъ по краямъ, ремни пристрачиваются къ же
лезному кольцу, и двухъ завязокъ изъ ушивоч- 
ныхъ сыромятныхъ ремешковъ, продеваемыхъ по 
концамъ ремней.

Рио. 36.



Потнинъ къ сЪделкЪ.

Потникъ состоитъ изъ куска бЬлаго поярко- 
ваго войлока и покрышки изъ черной юфтовой 
кожи, сшитой изъ двухъ половинъ, съ проложен
ною по шву прошвою; двухъ сыромятныхъ ре- 
мешковъ, которые и продеваются сквозь войлокъ, 
покрышку и розетки, надъ которыми и завязы
ваются узлами.

ч
Уздечка для верховой Ъзды.

Уздечка (рис. 37) состоитъ изъ суголовнаго 
ремня, щечнаго ремня, налобника, нахрапника и 
намордника, поводьевъ, чум- 
буръ, уздечнаго удила и кроме 
того разнаго рода пряжекъ, 
гаекъ, наконечниковъ и проч.

Суголовный ремень, и м е е т ъ  
ширину около */г верш, и длину
1 арш. 2 верш., а въ отделкё 
около 15 верш. Одинъ конецъ 
этого ремня надевается въ коль
цо уздечнаго удила, загибается 
въ 13Д верш., образуя петлю, 
къ которой привязывается ко 
нецъ нахрапника плоскимъ уг- 
ломъ, на разстоянш 1 верш, отъ 
загиба, свободный конецъ суго
ловнаго ремня продевается въ 
пряжку щечнаго ремня, приго- 
няемаго у затылка лошади съ 
левой стороны.

Щечный ремень загибается однимъ концомъ на 
кольцо уздечнаго удила, образуя петлю, къ кото
рой привязывается другой конецъ намордника. 
Своб.одный конецъ щечнаго ремня загибается на



перекладину пряжки и въ разстоянш 3—З3/̂  верш, 
отъ загиба къ нему привязывается налобникъ 
плоскимъ узломъ. Щечный ремень им-Ьетъ пряжку.

Налобникъ состоитъ изъ ремня шириною въ 
]/г в. и длиною въ отделке около 1 арш. Одинъ 
конецъ этого ремня загибается на Р /4 вер. на 
перекладину пряжки и пришивается по краямъ 
ремня на */г верш, въ отверстш. Ремень налоб
ника на разстоянш 10 — 11 верш, отъ пряжки 
продевается въ парныя отверсия суголовнаго 
ремня, прорезанный на разстоянш 8 верш, отъ 
свободнаго его конца и завязывается въ немъ 
плоскимъ узломъ, на разстоянш 8 верш, отъ оу- 
головнаго ремня, налобникъ завязывается также 
плоскимъ узломъ на щечномъ ремне, причемъ 
конецъ оставляютъ свободнымъ въ виде горта, 
длиною 5*/г—б верш, для застежки на пряжку. 
Пряжка налобника пригоняется съ левой стороны 
лошади.

Нахрапникъ состоитъ изъ ремня шириною въ 
верш, и длиною въ 10 верш., концы котораго 

привязываются плоскими узлами къ суголовному 
и щечному ремнямъ, на разстоянш 1 вершка отъ 
колецъ уздечнаго удила. Въ отделке ремень на
храпника имеетъ длину 8  верш.

Поводья состоятъ изъ двухъ ремней шириною 
V2 верш, и длиною каждый 21/* арш. Поводья при
вязываются плоскими узлами къ кольцамъ уздеч
наго удила, образуя при нихъ петлю длиною въ 
отверстш 1— Р/г верш. Свободные концы поводьевъ 
связываются между собою также плоскимъ 
узломъ.

Чумбуръ состоитъ изъ двухъ ремней длиною 
каждый около 2 арш., а шириною: чумбуръ въ 
г/а верш, и привязной ремень при немъ въ 1/4 верш. 
Привязной ремень складывается вдвое и концы 
его завязываются на чумбуръ плоскимъ узломъ, 
образуя петлю длиною въ разструбе около 13 в.



Чумбуръ привязывается къ уздечк^, пропуская 
петлю привязного ремня въ л^вое кольцо уздеч
наго удила и протягивая его въ чумбуръ.

Нагрудникъ (рис. 38) состоитъ изъ трехъ ремней: 
одного подгруднаго и двухъ нагрудныхъ. Под
грудный ремень им^ть длину въ отд^лк^ не 
много бол^е 1 арш. и на разстоянш 1 х/г верш, отъ 
одного конца им^етъ прор^зъ, въ который про
пускаются концы нагрудныхъ ремней для связы- 
вашя .плоскаго узла. Другой конецъ нагруднаго- 
ремня загибается на 4 верш, и прострачивается 
по краямъ, образуя петлю, длиною въ отверстш 
около 3 верш., чреэъ которую пропускается под
пруга.

Нагрудные ремни не одинаковой длины: ко- 
ротшй въ отделке - около 14 верш, и длиной до
2 арш.

Пахвы или подхвостники (рис. 39) составляются
_ 1 / изъ четырехъ сыромятныхъ ремней шириною /2—

9/ 16 верш., каждый, изъ нихъ: а) одинъ ремень



длиною въ отделке около 8 верш, ооотавляетъ 
петлю пахвовъ (собственно нодхвостникъ) и раз
резается по всей длине на три одинаковой ши
рины полоски, оставляя концы не разрезанными 
на 2 верш.; б) двухъ ремней длиною въ отделке 
около 121/а верш, каждый; свободными своими 
концами они связываются плоскими узлами съ 
неразрезанными концами ремня, составляющаго 
.петлю; затемъ ремни эти связываются между 
■собою плоскимъ узломъ, на разстоянш около 
6!/2 верш, отъ петли, а свободные концы ихъ за
гибаются на 1 верш, на перекладину железной 
затяжной пряжки и прострачиваются по краямъ; 
при пряжкахъ имеются подвижныя кожаныя 
гайки; в) изъ одного ремня соединительнаго, дли
ною около 1 арш. З1 /2 верш., который пропу
скается * въ соответствующая отверст1я арчака, а 
концы его затягиваются на пряжки скрещенныхъ 
ремней пахвовъ.

С Ъ д л о.

Седло состоитъ изъ: 1) арчака или ленчика, 
2) подушки, 3) трона седельнаго, 4) двухъ сте- 
беньковъ (крыльевъ), 5) двухъ путлищъ, 6) двухъ 
стремянъ, 7) двухъ пристругъ, 8) двухъ подпругъ, 
"9) потника и 10) потниковой крышки.

Къ нимъ прибавляется для военныхъ седелъ 
суконный чахолъ чепракъ.

Арчакъ (рис. 40, 4] и 42) состоитъ изъ двухъ 
частей выделанныхъ изъ крепкаго сухого дерева.

Луки (рис. 43 и 44) приготовляются изъ цель- 
наго куска дерева, преимущественно изъ разви- 
линъ или корней и делается четырегранной 
дугообразной формы.

Каждая лука состоитъ: 1) изъ двухъ симме
трично расположенныхъ и одинаковаго размера



лапокъ, 2) верхней полукруглой части и 3) го
ловки (ручки), состав ляющихъ одно ц^лое.

Рио. 40.

Головки лукъ закруглены, имеютъ острыя 
ребра и делаются съ неболынимъ н а к л о н о м ъ  
впередъ, а задней луки—назадъ. На верхней по
верхности лукъ, противъ головокъ, делается не
глубокая выемка для живца.

3., elUip-nS-w v v v  v ie  Ь-\''TWO",

Рио. 41. ' Р и с .  42.

Подушка делается изъ черной к^фтовой шегре- 
невои кожи и состоитъ изъ двухъ донышекъ и.



соединяющей ихъ вшивной станки. Доаышки вы
краиваются цельными съ закругленными углами 
и выемками въ боковыхъ сторонахъ, отстоящими

на 5 верш, отъ перед- 
няго и 61/а верш, отъ 
задняго краевъ по
душки, причемъ по
душка делится надве 
неравныя части. Дли
на донышекъ въ се
редине 12 верш., а у 
краевъ lOVa верш., 
ширина донышекъ у 
выемокъ 87а верш., 
средняго. края 9 
верш, и у задняго 11 
верш.

Вшитая между 
донышками стенка 
состоитъ изъ отрезка 
кожи, длиною по раз- 
мерамъ донышекъ и 
шириною въ отделке 
Р /4 верш. Сшивается 
эта стенка съ доныш
ками внутреннимъ 

швомъ съ прокладкою прошвы.
Ни нижнемъ донышке, по его средине, между 

выемками сделанъ разрезъ,прикрываемый сверху 
клапаномъ, последшй делается изъ сложеннаго 
вдвое отрезка кожи длиною въ отделке 8 верш, и 
шириною РД  верш.; онъ пришивается къ верх
нему краю разреза подушки двумя строчками 
внутреннею и наружною, идущими по свободнымъ 
краямъ it лапана. На клапаны делается продель
ная прострочка, идущая на 7з верш, свободнаго 
края и на верш, отъ этого края 7 круглыхъ 
пробитыхъ отверстШ: крайшя на 5/ie отъ боко-



выхъ краевъ, а оотальныя на равныхъ между 
собою разстояшяхъ.

На другомъ конце разреза, соответственно 
отверст1ямъ клапана, пробито 7 такихъ же отвер- 
стШ, въ которыя пропускается сыромятный ре- 
мешекъ около 1/е— 1U верш, и такой длины, чтобы 
онъ образовалъ въ нихъ 8* петель п выходилъ бы 
изъ 7-го отверстая въ виде свободнаго конца, 
длиною около 51/* верш. Эти петли и концы ре
мешка, у самыхъ краевъ отверстШ, пришиваются 
къ нимъ дратвою.

Для застегивашя подушки, петли продеваются 
въ соответствующая отверстая клапана. Каждая 
петля захватывается следующею за нею петлею 
поочередно. Последняя же петля захватывается 
свободнымъ концомъ ремня, пропущеннымъ сквозь 
отверст1е клапана и конецъ этотъ завязывается 
узломъ.

Трокъ отдельный (подушечный) состоитъ изъ 
двухъ ремней, изъ нихъ одинъ ремень (поду
шечный) такого же устройства и размеровъ какъ 
подпруга, а другой ремень (соединительный) дли
ною около 1 арш. 8 верш, и шириною 1/а—5/в в., 
съ пробитыми на обоихъ концахъ отверстаями 
служитъ для перекидывашя черезъ седельную 
подушку и застежки на пряжки перваго подпруж- 
наго ремня. ■

На внутренней стороне соединительнагоремня 
трока, посредине, подшивается кожаная гайка, 
до 3Д верш, въ отверстаи, для пропуска черезъ 
нее арчаковой стяжки.

Подпружные ремни концами своими заги
баются на 1 верш, на кольца и прострачиваются 
но краямъ толстою дратвою или ушивкою. На 
каждомъ изъ этихъ колецъ укрепляется, такимъ 
же способомъ, по одному короткому ремню, на 
овободномъ конце котораго пришивается пряжка, 
полуовальной формы, размеромъ соответственно



ширине соединительнаго ремня. Ремни эти слу- 
жатъ гортами соединительному ремню.

Тебеньки (крылья), привязываемое къ арчаку, 
делаются каждый изъ одного куска черной по
луовальной или глянцевой кожи, шириною и дли
ною по 6 верш., съ нижними закругленными 
углами. На лицевой стороне тебеньковъ допу
скаются произвольные выбивные рисунки. Въ 
верхнихъ углахъ каждаго тебенька на 3/в верш, 
отъ верхняго края и на 3/в— 1 /г верш, отъ боко- 
выхъ краевъ, пробиваются крестообразно, на 
1h верш, одно отъ другого, 4 продолговатыхъ 
отверст1я, длиною по 41/4 верш, и шириною 4!/i6 
верш., изъ нихъ 2 по ширине крыла, одно подъ 
другимъ, и 3 по длине, въ перекрестномъ къ 
первымъ направленш. Отверст1я эти служатъ для 
пропуска сыромятнаго ремешка, привязываюгцаго 
тебенекъ къ арчаку. Такихъ ремешковъ пола
гается 4, по 2 къ каждому тебеньку; ширина ихъ 
1jt— 5/ 16 верш, и длина каждаго около 4х/г верш. 
Ремешки эти однимъ концомъ укрепляются въ 
соответствующихъ отверст1яхъ арчака (затяжкою), 
а другимъ кольцомъ продеваются крестообразно 
въ отверст1е тебенька и закрепляются съ нижней 
его стороны.

Путлицы къ стременамъ. При седле должно 
быть две путлицы, каждая состоитъ изъ одного 
ремня, шириною въ 1 верш., выкраиваемаго изъ 
лучшей части черной сыромятной кожи толщиною 
въ x/ie верш. Длина путлицы 2 арш. 3 верш., а 
въ отделке 1 арш. Одинъ конецъ путлицы заги
бается на 3х 1ч верш, на железную крашеную 
пряжку съ двумя шпеньками и прострачивается 
по краямъ оъ пришивной кожанной неподвижной 
гайкой, на другомъ конце ремня пробиваются 
круглыя отверетая для застегивашя на свою пряжку. 
Кроме неподвижной гайки при путлице имеется 
еще подвижная гайка.



Подпруги. При СЁДЛе имеются две подпруги, 
каждая изъ нихъ шириною 3/4— 1 верш, и длиною: 
всего 1 арш. 15 верш. —  2 арш., а въ отделке 
около 1 арш. 12 верш. На подпругахъ имеются 
по 2 подвижныя кожаныя гайки. Каждый конецъ 
подпруги, на вершокъ отъ конца, утоняется до 
ширины железной крашеной пряжки, на которую 
загибается въ этомъ месте съ прострочкою по 
краямъ, ушивкою и съ пригонкою неподвижной 
гайки. При подпругахъ допускается иметь соеди
нительный (подбрюшный) ремень по примеру 
таковаго въ регулярной кавалерш.

Потникъ делается въ 4 стальки войлока; онъ 
долженъ быть изъ чистой овечьей шерсти, мягкой 
и хорошаго качества, хорошо и ровно сваленный 
безъ просвета и не разрываюпцйся по толщине, 
безъ шишекъ (репья) и другихъ пороковъ, безъ 
примеси коровьей или иной шерсти (кроме 
овечьей) и вообще бевъ постороннихъ примесей; 
натираше потника меломъ, введете въ потникъ 
какихъ-либо постороннихъ веществъ не расти- 
тельныхъ или растйтельныхъ, не допускается; 
потникъ можетъ быть если не изъ белой, такъ 
изъ сыромятной шерсти, но не изъ крашеной, а 
непременно натуральнаго цвета. Толщина стальки 
должна быть верш. Стальки должны быть цель- 
ныя, формы трапецш съ закруглешями на заднихъ 
углахъ. Ширина нижней стальки: по переднему 
краю около 12 верш, и по заднему, измеряя на
1 верш, отъ края, а равно длина всехъ сталекъ— 
около 13 верш., ширина каждой изъ последую- 
щихъ сталекъ увеличивается на */4 верш, съ каж
дой изъ боковыхъ сторонъ. У  передняго края 
потника, по средине, делается дугообразный вы- 
резъ соответствующей вырезу въ потниковой 
крыше. Верхняя сталька подклеивается и под
шивается къ потниковой крыше суровою ниткою,

Шорао-сЬдел. ремесло. 5



въ разстоянш 3ls верш, отъ краевъ отальки. На 
переднемъ же краё потника, сквозь всЬ четыре 
стальки, въ разстоянш 3U отъ края, пробиваются 
8 парныхъ отверстШ въ x/s верш., для пропуска 
двухъ сыромятныхъ ремешковъ, стягивающихъ 
потникъ съ крышей. У  крайнихъ (угловыхъ) 
отверстШ, въ перлендикулярномъ направленш, 
пробивается еще третье отверст1е, для закр^пле- 
шя выходныхъ концовъ ремешка. Крайшя отвер
стая пробиваются на разстоянш 3Д ' верш, отъ 
боковыхъ крэевъ потника, а последу юшдя на 
разстоянш 13/i верш, между собою, такъ что по 
серединё, противъ выреза, двЬ пары отверстхй 
приходятся рядомъ, на разстоянш лишь въ 'U в. 
между собою. Такая же пара отверстШ имеется 
на средин'Ь потника ближе къ заднему краю, въ 
разстоянш отъ него .4 верш. На заднемъ краё 
нижней стальки, въ разстоянш I 1/* верш, отъ 
боковыхъ краевъ, пришивается къ верхней по
верхности стальки по одному ремешку съ каждой 
стороны, длиною около 3 верш., шириною въ 
х/2 верш., сафьяновой или глянцевой кожи; на 
концахъ этихъ ремешковъ, на */г верш, отъ сво- 
бодныхъ концовъ, пробивается по одному отвер- 
c/riio въ 1ls верш., съ разрёзомь въ 1/г верш, по 
длинЬ ремня, для застегивашя на костыльки 
потниковой крыши. Нижшя три стальки въ 
3-хъ мёстахь стягиваются между собою дратвою. 
Стежки эти делаются вдоль потника по его сре- 
динЗз: иэъ нихъ 1-я—на 13/4 верш, отъ передняго 
края потника, 2-я по самой средин’Ь и 3-я —  на 
13/4 верш, отъ задняго края. По краямъ каждая 
сталька зубцеобразно прострачивается суровой 
ниткой. На боковыхъ сторонахъ верхней стальки 
имеется съ каждой стороны по четыре прорези, 
въ V2 верш, длиною каждая, расположенныхъ 
попарно и параллельно боковымъ краямъ; задшя 
прорези делаются на 3/ 4 верш, отъ задняго и



боковаго краевъ, а передшя на 5 верш, отъ зад
няго и на в/4 верш, отъ боковаго края стальки; 
прорези эти служатъ для пропуска сыромятныхъ 
ремешковъ, образующихъ гайки на крыпгЬ 
потника.

Потниковая крыша изготовляется изъ черной 
юфтовой, опойковой или козловой кожи, качествъ 
указанныхъ выше въ общихъ положешяхъ. Пот
никовая крыша делается цельная и такой же 
формы, какъ потникъ, съ загибомъ въ 3/s верш, 
на передшй край потника съ прострочкою, отчего 
образуется кантъ. Ширина крыши по переднему 
краю около 131 /2 верш., а по заднему, измеряя на 
вершокъ отъ края, около 15 вершковъ; длина 
потниковой крыши въ готовомъ виде около 13V2 
верш. Передшй край потниковой крыши имеетъ 
по средин^ дугообразный нарезъ, длиною по 
прямой линш около 3 верш, й глубиною по сред
ней лиши V2 верш. На переднемъ же крае крыши 
имеется 8 парныхъ отверст!й, соответствующихъ 
таковымъ же прорезамъ въ потнике и служащихъ 
для пропуска 2 сыромятныхъ ремешковъ, шири
ною въ 1j8— 3/ 16 верш. Ремешки эти у крайнихъ 
(угольныхъ) отверсий крыши завязываются пло
скими узлами и затемъ, проходя сквозь указан
ный отверсия потника и потниковой крыши, въ 
средине ея пропускаются сквозь кожаный кружокъ 
д1аметромъ въ 3/i верш., и завязываются на немъ 
узломъ, съ оставлешемъ свободныхъ концовъ 
ремешка, въ 10 верш, каждый, для подвязывашя 
потника къ передней дуге арчака. Въ 4 вершкахъ 
отъ задняго края крыши, по средине, имеются 
два отверспя, расположенныхъ рядомъ надъ та
ковыми же въ потнике; сквозь эти отверсия про
пускается сыромятный ремешокъ въ 1js— 3/ 16 верш., 
который, проходя сквозь 2 прорези коятнаго 
кружка, въ 3/ 4 верш. д1аметромъ, завязывается 
надъ нимъ узломъ и образуетъ два свободныхъ



конца по 8 верш, длиною, которыми потникъ оъ 
крышей и притягивается къ голов^Ь задней луки 
арчака.

На боковыхъ сторонахъ потниковой крыши 
имеется съ каждой стороны, по двЬ пары парал- 
лельныхъ отверстШ, cooTBiiTCTByionjHXb таковымъ 
же въ потник^. Въ каждую пару этихъ отверстШ 
пропускаются сыромятные ремешки въ 3/s - 7/16 в* 
шириною, концы которыхъ, сшитые ушивкою 
подъ верхней сталькой, образуютъ 4 гайки (по
2 оъ каждой стороны), служанця для пропуска 
двухъ торочинъ, въ 1 арш. 14 верш, длиною каж
дая, для переметныхъ сумъ. Для пристегивашя 
задняго нрая потника къ крыш4, имеются 2 ко* 
жаныхъ костылька, расположенныхъ на заднихъ 
углахъ крыши, въ разстоянш 2*/г верш, отъ боко
выхъ краевъ и на 1 верш, отъ задняго края.

Переметныя сумы для задняго вьюка кроятся 
изъ плотной черной юфтовой кожи. Каждая сума 
состоитъ изъ двухъ отд^ленШ: задняго прямо- 
угольнаго и переднпго-ци линдрическаго (кармана). 
Заднее отдёлеше состоитъ изъ передней огЬнки 
и дна, выкраиваемыхъ изъ одного куска кожи, 
двухъ боковыхъ ст^шонъ и крыши. Ширина пе
редней и задней ст^шонъ въ готовомъ видЬ 5*/г— 
5/з верш., длина около 7 верш.; ширина дна 2*/8— 
*/4 верш., такъ что вся длина стЗшокъ съ дномъ 
(кругомъ) соотавитъ 1 б'/в—lU верш. Обё боковыя 
станки делаются одинаковой четыре-угольной 
формы, съ немного закругленными углами и со 
скошеннымъ вверху иереднимъ краемъ; выкраи
вается каждая от^нка изъ одного куска кожи. 
Ширина боковыхъ сгЬнокъ внизу 2 х/в -  2 x/i верш, 
и вверху Р/2—5/8 верш., длина около 7 верш. 
Боковыя станки сшиваются съ передней и задней 
станками пооредствомъ внутренняго шва съ про
кладкою прошвы. ВерхнШ край сумы загнутъ 
внутрь на V*—5/i6 верш, и прошитъ строчкою,



идущею вокругъ, на разстоянш отъ края 3/is в. 
На задней от^нке сумы имеются 4 гайки выкраи- 
ваемыя изъ глянцеваго ремня, шириною 3/s верш, 
и длиною: верхшя гайки около I 1/4 11 нижшя 
SU верш, и прошиваемыя дратвою поперечными 
строчками у краевъ ремешковъ. Верхняя пара 
гаекъ пришивается въ разстоянш отъ верхняго 
края около 2 верш., а боковыхъ краевъ — одна 
гайка, расположенная у кармана, пришивается 
въ разстоянш 3/8 верш, отъ края, а расположен
ная у свободной стороны сумы въ 1 верш, отъ 
края. Нижняя сторона гаекъ пришивается въ 
разстоянш 57s— 53/* верш, отъ верхняго края и 
3U верш, отъ боковыхъ краевъ. Гайки эти слу
жатъ для пропуска торочпнъ.

На передней станке сумы, въ разстоянш 
4 - 4х/в вбрш. отъ верхняго края, пробито шесть 
отверст1й во всю ширину станки на равномъ 
между собою разстоянш, для пропуска сыромят - 
наго ремешка въ л/» —3/ie верш, шириною и такой 
длины, чтобы онъ образовалъ въ нихъ 6 петель 
длиною вдвое около 5/s верш., служащихъ для 
затягивашя крыши. ВсЬ эти петли и концы ре
мешка у самыхъ краевъ отверстай пришиваются 
къ нимъ дратвою. Переднее отд^лете сумы (кар- 
манъ) с о с т о и т ъ  изъ двухъ отр^зкоБъ: продольнаго, 
составляющего корпусъ и другого — дна, соеди- 
няемыхъ между собой внутренними швами * съ 
кожаною прошвою. Карманъ пришивается къ 
боковой станке сумы, въ мЗютахъ соединешя 
этой стЗшки съ переднею и заднею станками, 
общимъ швомъ.
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№ 8. Гдансюй* JT. Устройство неболь
шого завода для обработки
пеньки съ б рис....................... 35 к.

Л? 9. Мавришевъ, П. Какъ самому 
сконструировать электромо-
торъ съ рис.............................. 35 „

№ 10. Гдансмй, J1. Кустарь-лудиль-
щикъ съ рис............................... 20 „

№11. Гдансюй,Л. Производство расти-
телышхъ маселъ......................35 „

Л» 12. Гроссъ, П. У столярнаго вер
стака съ рис............................. 20 „

№ 13. Гроссъ, П. Какъ самому пост
роить новый аккумуляторъ съ
10 рис....................................... 20 „

№ 14. ГданскШ, JI. Огнеупорныя кра
ски на фуксовомъ стекл^. . . 20 „ 

N" 15. Леонардовъ, П. Фальсификащя 
вина и способы распознавашя
его подделки............................20 „

№ 16. Пермякъ, JI, Устройство кустар- 
наго заводика для добывашя . 
эфирныхъ маселъ съ рис. . . . 20 „ 

№ 17. Н. Янковстй. Какъ сделать са
мому токарный станокъ съ рис. 30 „ 

№ 18. К. Пахомова. Устройство про
мышленной прачешной съ 17 рис. 50 „



№ 19. А. Румянцевъ. Какъ приготов
лять постный обыкновенный и
помадный сахаръ......................20 к.

№ 20. М. Петровъ. Выд’Ьлка искусствен
ной пробки................................20 „

№21. К. Смирновъ. Полировате и ла
ки ооваше ............................... 30 „

Высылаетъ редакщя журнала „Домашнш 
Ремесленникъ11. Пересылка одной книги 15 к., 
двухъ книгъ —19 к., трехъ книгъ —21 к. и 
4 книгъ—25 к. Съ наложеннымъ платежемъ 
на 10 к. дороже. При выписка на 2 руб. 

пересылка безплатно.

Щна 3 0  коп.


