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] І р ѳ д и о л о в і е . 

По перѳдачѣ въ вѣдѣніе бывшаго Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ завѣдьгзанія дѣлами кустарной промыш
ленности признано было, между прочимъ, полезнымъ печатать 
во всеобщее свѣдѣніе отчеты (полные или въ извлеченіяхъ) лицъ, 
командированныхъ Министерствомъ для выясненія на мѣстѣ со-
временнаго положенія кустарныхъ промыоловъ и мѣръ, необхо-
димыхъ для улучшенія этихъ промысловъ. Въ виду сего въ 1892, 
1894,1895 и 1897 гг. были изданы четыре тома книги „Отчеты 
и изслѣдованія по кустарной промышленности въ Россіи". 

Въ послѣднее время Министерствомъ Земледѣлія было обра
щено особое вниманіе на улучшеніе производствъ ткацкаго, 
скорняжнаго, а также построенія сельскохозяйственныхъ орудій 
и машинъ; посему въ настоящей книгѣ видное мѣсто занимаютъ 
отчеты по упомянутъшъ отраслямъ кустарной промышленности. 
Въ этой же книгѣ помѣщенъ сводъ данныхъ по текущей стати-
стикѣ кустарныхъ промысловъ за 1896—97 годъ, доставленныхъ 
особыми мѣстными корреспондентами. 

Настоящій V томъ книги „Отчеты и изслѣдованія по ку
старной промышленности въ Россіи" изданъ Отдѣломъ Сель
ской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, подъ ре-
дакціей члена-дѣлопроизводителя куотарнаго комитета Н . В. 
Пономарева. 



О Г Л А В Л Е Ш Е . 

СТР. 
Производство серповъ во Владимірской губ. А. А. А л о в а 1 
Сельскохозяйственное машиностроеніе въ Вятской губ. А . А . А л о в а . 32 
Объ устройствѣ складовъ сухого лѣса и желѣза для кустарей Сара-

нинскаго завода, Пермской губ. А. А. А л о в а сЯ4 
Ручное ткачество въ Швеціи.В. А. Д о л и в о - Д о б р о в о л ь с к о й . 127 
Постановка скорняжного производства въ Германіи и Франціи. 

A. M. С о к о л о в а 162 
Слесарно-кузнечное производство въ Бурмакинской волости, Яроелав-

скаго уѣзда. M. А. H е т ы к с а 169 
Кустарное ткачество въ Закавказьѣ. С. Е. М е р ж е е в с к а г о . . . . 19S 
Кустарные промыслы. Волынской губерніи. H. В. П о н о м а р е в а . . . 207 
Гончарни въ Смоленской, Харьковской и Пензенской губ. П. Т. 

О л е й н и к о в а 214 
Кожевенное производство въ Вятской и Казанской губ. K . P . С т р о н -

е к а г о 258 
Кустарные промыслы Оргѣевскаго уѣзда, Бессарабской губ. И. И. Д у д -

п и ч о и к о 27S 
Производство музыкалы-іыхъ инструментовъ въ Вятской и Тульской 

губ. А. В. Р о т ш т е й н а 295 
О льно - прядильно - ткацкомъ кустариомъ производств'!!. С. Е. М е р 

ж е е в с к а г о 310 
Текущая статистика кустарныхъ нромысловъ: 
Сѣверныя и сѣверо-восточныя губерніи 335 
Центральный промышленныя губерніи 38!> 
Черноземный земледѣльческія губерніи 427 
Объ организаціи учебной скорняжной мастерской. A . M. С о к о л о в а . 401 
Устройство замочной и личилыіой мастерскихъ въ Павловскомъ раіонѣ, 

Нижегородской губ. А. А. А л о в а МП 

Производство плуговъ въ слоб. Бѣловодскѣ. А . А. А л о в а 471 
Женскія кустарно-учебныя заведенія. С, А. Д а в ы д о в о й 4SI) 

• ч — ' • 



Производство серповъ во Владимірской губерніи. 
(Отчѳтъ А. А. Алова). 

Производство серповъ во Владимірской губерніи сосредоточено 
главпымъ образомъ, даже почти исключительно, въ Авдотьинской во
лости, Судогодскаго уѣзда, и въ смежныхъ деревняхъ Подольской вол., 
Владимірскаго уѣзда; кромѣ того, можно встрѣтить серповиковъ въ нѣ-
которыхъ селеніяхъ Муромскаго уѣзда, —напримѣръ, въ с.с. Забляц-
комъ Погостѣ, Вачѣ и нѣкот. др. Трудно сказать, когда и что послу
жило причиною возникновенія кустарнаго производства серповъ въ 
этихъ волостяхъ, но какъ настоящая организація его, такъ и сооб-
щенія самихъ мастеровъ даютъ поводъ предположить, что этотъ нро-
мыселъ имѣетъ за собой довольно продолжительное прошлое. «Напгп 
отцы и дѣды занимались этимъ дѣломъ», отвѣчалъ одинъ изъ масте
ровъ на мой вопросъ о времени вознивновенія производства, «да и 
дѣти наши также будутъ ковать серпы: искони ведется у насъ этотъ 
промыселъ». Съ другой стороны, полная спеціализація производства 
съ развитіемъ особыхъ классовъ кустарей, вѣдающихъ лишь одну 
какую либо часть въ изготовлении серповъ и вообще капиталистическія 
начала довольно глубоко пустили корни въ организацію производства 
и. въ то же время общая картина промысла показываете постепенный 
переходъ изъ одной стадіи развитія въ другую; все это въ общей 
сложности подтверждаете, что производство серповъ возникло очень 
давно и что оно за время своего существовав^' подверглось послѣдо-
вательному развитію, связанному какъ съ подшггіемъ техники, такъ 
и измѣненіемъ самой формы организаціи. 
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Въ настоящее время во главѣ производства стоитъ цѣлый рядъ 
частно-капиталистическихъ предпринимателей — скупщиковъ, которые 
пріобрѣтаютъ сырой матеріалъ, желѣзо и сталь, и раздаютъ его 
кустарямъ - рабочимъ, спеціализировавшимся уже въ производствѣ 
и отъ нихъ получаютъ ила вполнѣ готовые серпы, или же еще безъ 
окончательной отдѣлки. Сбытъ издѣлій лежитъ на обязанности скуп
щиковъ, причемъ не вполнѣ готовые серпы подвергаются отдѣлкѣ въ 
ихъ собственныхъ мастерскихъ. Нѣкоторые скупщики принимаютъ болѣе 
или меиѣе близкое участіе въ производствѣ или тѣмъ, что сами лич-
нымъ трудомъ выполняютъ ту или иную часть въ изготовленіи сер-
новъ, или тѣмъ, что имѣютъ мастерскія, гдѣ наемнымъ трудомъ, подъ 
личнымъ надзоромъ и руководствомъ, исполняются нѣкоторые пріемы въ 
фабрикаціи серповъ. Имѣя это въ виду, можно всѣхъ предпринимателей 
раздѣлить на двѣ категоріи; при этомъ къ первымъ будутъ отнесены 
тѣ, которые принимаютъ участіе лишь только своимъ капиталомъ и къ 
техникѣ лично вполпѣ не причастиы; сюда слѣдуетъ отнести скупщи
ковъ—купцовъ Епифанова, Семенова, Колесова, Мягкова, бр. Демидо-
выхъ и нѣк. др., а ко вторымъ—принимающихъ то или иное техни
ческое участіе въ производствѣ; сюда могутъ быть причислены слѣ-
дующія лица: Ковалевъ, Григорьевъ, Французовъ, Тарасовъ, Безпаловъ, 
Моховъ, Павловъ, Жильцовъ, Самарскій, Ивановъ, Орѣховъ, Гущинъ, 
Быстровъ, бр. Соловьевы, изъ которыхъ послѣдніе пятеро принимаютъ 
участіе личнымъ трудомъ въ изготовлении серповъ. Слѣдуетъ отмѣтить, 
что всѣ эти лица, отнесенныя нами ко второй категоріи, ранѣе при
нимали очень близкое участіе въ техникѣ: они сами или, въ край-
немъ случаѣ, ихъ отцы были простыми кустарями-рабочими; но за-
тѣмъ, благодаря счастливымъ обстоятельствам^ имъ удалось расширить 
свое производство и выйти изъ среды рабочихъ. Ковалевъ, напри-
мѣрх, имѣетъ, сравнительно съ прочими, довольно удовлетворительно-
оборудованную фабрику съ керосиновымъ двигателемъ, на которой 
получаемые отъ кустарей серпы подвергаются окончательной обдѣлкѣ; 
другіе имѣютъ или точильни, или кузницы для закалки, или мастер-
скія для зубреиія. Къ этой же категоріи нами причислены и такіе 
мастера (Быстровъ, Соловьевы), которые являются, то въ видѣ по-
ставщиковъ вполпѣ изготовленныхъ изъ своего матеріала серповъ круп-
нымъ препрішимателямъ, то въ видѣ простыхъ рабочихъ, а иногда они 
даже сами отдататъ работу на сторону, —всецѣло находясь подъ влія-
ніемъ сбыта и условій заказа. 



— 3 — 

Кустарей - серповиковъ можно встрѣтить почти въ каждой деревнѣ 
Авдотьинской волости и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Подольской вол. (что 
видно изъ табл. I*), въ которой приведено число лицъ, съ подраздѣленіемъ 
на рубрики (мужчины, подростки, наемные рабочіе **) причастныхъ къ 
этому промыслу); это дѣло наряду съ отхожимъ — разносъ косъ и 
серповъ—составляешь главное запятіе въ свободное отъ полевыхъ ра-
ботъ время мужскаго населенія данныхъ волостей. 

Работа идетъ преимущественно въ своихъ кузнадахъ и при на
личности силь семьи, хотя, конечно, нерѣдки случаи, (какъ это можно 
видѣть изъ табл. I), пользованія трудомъ наемныхъ рабочихъ, а въ 
точильняхъ—работа всегда производится наемными рабочими. Число 
кузницъ и точиленъ, имѣющихся въ Авдотьинской волости, можно 
видѣть изъ списка ихъ, приложенная къ сему отчету; этотъ списокъ 
составленъ на основаніи данныхъ по земскому оцѣночному сбору и, 
надо замѣтить, далеко не полонъ,—напримѣръ, въ д. Еоняевѣ пока
зано только 23 кузницы, тогда какъ ихъ въ дѣйствительности имѣется 
около 50; то же самое можно сказать относительно д. Шишкиной и 
многихъ другихъ. 

Серпы приготовляются разныхъ сортовъ по отношенію къ вѣсу, 
формѣ и отдѣлкѣ ихъ. Подобное разнообразіе явилось благодаря тому 
обстоятельству, что разныя мѣстности Россіи выработали себѣ опре-
дѣленные типы серповъ. Обыкновенно, получая изъ той или иной гу-
берніи заказъ, мастеръ въ случаѣ, если у него нѣтъ подъ рукой 
образца тѣхъ серповъ, которые тамъ въ ходу, проситъ о В Ы Ш Л Е Ѣ 

расхожаго серпа и по немъ изготовляетъ заказъ; при этомъ нерѣдко 
можно встрѣтить такихъ хозяевъ, у которыхъ имѣется нѣсколько де-
сятковъ подобныхъ образцовъ. 

Приготовленіе серповъ въ настоящее время распадается на слѣ-
дующіе отдѣльные пріемы: а) подготовка матеріала, сварка стали съ 
желѣзомъ и вьгдѣлка «серпа—болвана»; Ь) лощеніе, состоящее въ 
томъ, что «серну-болвану» придаетъ требуемую форму серпа; с) под-
рѣзываніе: обдѣлка лезвія и верхней стороны серпа на точилѣ; d) за
калка; е) бѣленіе—состоящее въ томъ, что серпу на точилѣ лридаетъ 
блестящій видъ; f) насѣчки зубцовъ; g) „рисоваиіе", h) насадка ручекъ. 

*) См. прпложеніе. 
* : | !) Памятная книжка В.тадшгірской губ. Изд. Владіш. губ. Стат. Ком. 1895 года, 

стр. 254 н 394. 



Следовательно, сернъ на пути своего изготовлеиія побываетъ въ 
7 рукахъ * ) , a тѣ изъ серповъ, которые извѣстны подъ именемъ 
«англійскихъ», кромѣ того, еще подвергаются добавочной отдѣлкѣ па 
шлифовальныхъ кругахъ. 

Познакомимся болѣе или' менѣе детально съ каждымъ изъ этихъ 
техническихъ пріемовъ производства сортовъ. Серпы приготовляются изъ 
квадратнаго V 2 " желѣза, преимущественно завода Турчанинова, и стали 
(ковашш) завода Демидова, Пудъ желѣза обходится въ 1 р . 90 к.—2 р. 
10 к., смотря по тому, гдѣ и когда пріобрѣтается оно, да, кромѣ того, на 
наличный деньги или въ кредита. Желѣзо Турчанинова пользуется у ку
старей очень хорошими отзывами: оно имѣетъ правильную прокатку, ни 
красно, ни хладно-ломкой приготовление изъ пего серповъ не влечетъ 
за собой брака отъ плохого качества матеріала. Были попытки замѣ-
нить турчаниновское желѣзо, какъ болѣе или менѣе дорогое и кото
рое иногда бываетъ трудно достать благодаря большому спросу на 
него, желѣзомъ Златоустовскаго и Серебрянсісаго казенныхъ заводовъ, 
но эти попытки не увѣнчались уснѣхомъ. Златоустовское желѣзо 
не обладаете очень правильной прокаткой, а серебрянское оказалось 
красполомкимъ: при выдѣлкѣ серпа изъ «серпа-болвана», когда при
ходится давать серпу надлежащую форму, всегда появлялись трещины 
на обухѣ, что видно изъ фиг. 1, 2, 3. Въ силу этого желѣзо съ 
казенныхъ заводовъ было забраковано и кустарь въ настоящее 
время исключительно пользуется турчаниновскимъ, которое пріобрѣ-
тается или на Нижегородской ярмаркѣ, или же во Владимірѣ. Сталь 
идетъ демидовская, цѣною отъ 3 р.—до 3 р. 50 к. за пудъ. Она 
оказалась вполиѣ пригодной для серповъ и потребитель въ большин-
ствѣ остается доволенъ ею. Иногда демидовскую сталь иные кустари 
замѣияютъ другими болѣе дешевыми сортами стали, какъ-то: дурасов-
ской, балахо'вской; но эти послѣдніе сорты далеко уступаютъ демидов
ской, посему и серпы изъ этой стали оказываются менѣе доброкачествен
ными. 

Желѣзо выдается кустарямъ въ. видѣ длинныхъ прутьевъ; лишь 
только одинъ Ковалевъ благодаря тому, что на фабрикѣ у него постав
лены приводныя ножницы, отпускаете желѣзо нарѣзаниыми, опредѣ-
ленной длины, брусками, такъ что кустари, работающіе на Кова
лева, избавлены отъ рѣзіш желѣза. Сталь отпускается цѣльными по-

*) Подрѣзка и бѣлыііе производятся одними іг тѣші же рабочими. 



лосамп ( 3 " Х і " ) > изъ которнхъ кустари сами выковываютъ себѣ для 
сварки съ желѣзомъ неболыпія полоски. 

Сварка, вылащиваніе и закалка серповъ производится въ кузницахъ, 
снабжеиныхъ необходимыми инструментами; какихъ либо спеціаль-
ныхъ приспособлена для производства серповъ не имѣется, вся ра
бота идетъ вручную и находится въ полной зависимости отъ на
выка и умѣнья рабочихъ. При выдѣлкѣ «серпа-болвана» работа со
средоточена въ рукахъ мастера и молотобойца; при расковкѣ сталь-
ныхъ полосъ необходимы два молотобойца, а при остальныхъ онера-
ціяхъ, лощеніи п закалкѣ, дѣло обходится съ однимъ мастеромъ. 

Подготовительный: работы заключаются въ разрѣзкѣ желѣза и 
расковкѣ стали. Прутьи "квадратиаго Уз" желѣза разрубаютъ на куски 
ояредѣленной длины въ зависимости отъ вѣса приготовляемыхъ сер
повъ; обыкновенно длина ихъ бываетъ б", 61/ъ" и 7". Стальную по
лосу 3 " Х і " при сильномъ нагрѣвѣ расковывають до 4 "Х ( 1/з"— 3/ 8") 
и разрѣзають на небольшія полоски (4У2"ХѴ 2 "Х V 8")- Обыкно
венно производатъ заготовку желѣза п стали на цѣлую педѣлю ра
боты сварщика, нримѣрно на 5 0 0 — 6 0 0 серповъ. Расковка стали 
считается очень тяжелою работою и въ то же время невыгодною, ибо 
требуетъ зпачительнаго расхода топлива и лижняго молотобойца. Ку
стари были бы очень рады, если бы желѣзо и въ особенности сталь 
доставлялись имъ въ видѣ готовыхъ брусковъ, не требующихъ ни
какой подготовительной обдѣлки. Сварка стали съ желѣзомъ, выдѣлка 
«серпа-болвана» производится въ три пріема, какъ это видно изъ 
фиг. 5, 6, 7. 

Сначала одинъ конецъ общаго бруска (фиг. 4) свариваготъ и въ 
то же время огтягиваютъ его, за второй нагрѣвъ другой копецъ обдѣ-
лываютъ и, наконецъ, за третій придаютъ сваренному прутку форму 
дуги, причемъ стараются, чтобы толщина прутка была всюду одина
кова и концы нѣсколько заострены. Этими пріемами и исчерпы
вается работа сборщика: дальнѣйшая обработка «сериа-болвана» п е 
реходить въ руки иныхъ рабочихъ. 

Образовался цѣлый классъ кустарей, занятыхъ спеціалыю лишь 
только этой частью производства серповъ, п, благодаря подобной спе-
ціализаціи, выработались искусные мастера, которые въ состояніи 
въ рабочій день приготовить до 150 серповъ-болвановъ; въ больший-
ствѣ же случаевъ производительность сварщика колеблется отъ 100 
до 125 штукъ въ день. 
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, На выдѣдку 100 штукъ выходитъ угля ] V 2 — 2 Ѵ 2 щяя, дри 
дѣнѣ 4 0 — 5 5 к. за куль. Цѣин за сварку довольно различны; въ 
послѣднее время онѣ колебались отъ 2 р. 50 к.—до 3 р. , находясь 
въ зависимости отъ способностей кустаря: плохому рабочему цѣна 
рѣдко подымается выше 2 р. 50 к. за сотню серповъ, a хорошій 
рабочій даже въ такое тихое время, какъ была осень 1897 г., полу-
чалъ 2 р. 90 к.; когда-ate является усиленный спросъ на серпы, то 
рабочимъ нерѣдко платятъ до 3 p. 50 к. съ сотн0. Плата молотобойцу 
полагается 30 — 40 к. въ день, при готовомъ содержавши, которое 
обходится, въ среднемъ, 1 5 — 2 0 к. 

Какъ расходъ на топливо, такъ и плата молотобойцу, считаются 
со стороны сварщика - кустаря; посему средвій заработокъ его до-
стигаетъ отъ 75 коп. до 1 р. 25 коп. въ день. 

«Серпъ - болванъ» отъ сварщика для далыгМшей обработки 
поступаетъ къ лощильщику, который даетъ ему настоящую форму серпа 
и обдѣлываетъ фаску для лезвія. Прежде всего кузнецъ начинаетъ 
обдѣлку или ручки серпа, или же носокъ его. Эта, напримѣръ, пер
вая работа состоите въ томъ. что тупой копецъ (фиг. 7) нѣсколько 
удлиняютъ, заостряютъ и отгибаютъ назадъ. какъ это видно изъ фиг. 8. 
Далѣе, за второй, третій и четвертый нагрѣвы послѣдовательно обдѣ-
лываютъ самый серпъ, придавая постепенно все большій и большій выгибъ 
и время отъ времени увеличивая ширину его, какъ того требуетъ обра-
зецъ. За пятый нагрѣвъ подвергаютъ окончательной обдѣлкѣ ручку н 
и провѣряютъ по шаблону форму серпа. Дальнѣйшая задача лощиль
щика заключается въ томъ, чтобы выравнять съ поверхности серпъ и 
Затѣмъ при слабомъ нагрѣвѣ оттянуть фаску,—на всѣ эти операцін 
требуются три - нагрѣва и этими пріемами исчерпывается участіе ло
щильщика въ производствѣ серпа. 

Лощильщики также представляютъ вполнѣ спеціализировавшійся 
лассъ кустарей-кузнецовъ. Производительность мастера доходитъ до 
50 серповъ въ день. На 100 штукъ угля выходитъ около 1 куля; 
сдѣльиая, съ сотни серповъ, плата колеблется отъ 2 р. 25 к.—3 р. 50 к.; 
въ среднемъ заработокъ кустаря-лощильщика въ рабочій день выра
жается отъ 75 к.—'1 р. .25 к. 

Слѣдующая операція, которой подвергается серпъ послѣ ло-
щенія—это подрѣзываніе его. Какъ подрѣзываніе, такъ и пятый 
пріемъ по выдѣдкѣ серпа, а именно бѣленіе, производится одними и 
тѣми же рабочими-точильщиками, на обыкновенныхъ точилахъ. 
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приводимихъ въ движеніе конной силой, исключая заведевія Ко
валева, гдѣ поставлеыъ керосиновый двигатель. Надо заиѣтить, 
что точильни дредставляютъ достояніе или болѣе или менѣе ісруп-
ныхъ скупщиковъ, или такихъ важиточныхъ крестьянъ, которые за
няты спеціально лишь только точкой серповъ на заказъ, но трудно 
встрѣтить кустаря—кузнеца, который имѣлъ бы свою точильню. Дѣло 
въ томъ, что постройка, иоборудованіе точильни требуегь значитель-
ныхъ средствъ, да, кроиѣ того, работа въ ней сопряжена съ постоян
ными расходами на содержаніе двигательной силы и наемныхъ рабо
чихъ. Устройство собственно точильни довольно. просто—это точиль
ный камень, насаженный на ось, приводимый въ движеніе отъ кон-
наго привода на одну, двѣ, даже па три лошади смотря по числу 
точилъ; напримѣръ, пять точилъ могутъ быть приведены въ движеніе 
тремя лошадьми и т. д. Подрѣзка серповъ состоитъ въ слѣдующемъ: 
сначала стачиваютъ фаску, т. о. ту часть плоскости серпа, на которой 
впослѣдствіи будутъ нанесены зубцы, a затѣмъ слегка и обратную 
сторону. Рабочій въ день въ состояніи подрѣзать до 250 штукъ сер
повъ. Заработная плата считается за обѣ операціи па точилахъ вмѣстѣ. 

Отъ подрѣзальщика серпъ переходить къ калильщику. Въ боль-
шинствѣ случаевъ скупщики имѣготъ свои кузпицы - калильни и 
работа въ нихъ идетъ или наемными рабочими, или же самими ма
стерами - скупщиками, ибо эта операція есть одна изъ болѣе или 
менѣе отвѣтственпыхъ въ производсгвѣ серповъ. Конечно, есть 
и такіе случаи, что закалка производится на стороиѣ и скупіцикъ 
никакого участія въ ней не припиыаетъ. Примѣняются два пріема 
закалки; первый, когда сразу закаливаютъ штукъ б серповъ и второй, 
когда закалка идетъ не партіями, a отдѣлыю по одному серпу. Пер
вый способъ слѣдуетъ признать далеко пеудовлетворительнымъ, ибо 
сопряжешь съ неправильнымъ, неравномѣрнымъ, нагрѣвомъ серповъ, 
что влечетъ за собой разность въ калкѣ; но этотъ пріемъ въ боль-
шомъ ходу благодаря тому, что требуетъ меньшаго расхода топлива и 
очень производителенъ и въ то же время оплачивается довольно низко. 
Обыкновенно плата колеблется около 30 коп. за сотню, рабочій въ 
день можетъ закалить до 300 серповъ, угля на сотпю выходитъ 
около Va куля. Второй способъ соединепъ съ бодѣе илнменѣе тщатель
ными отношепіемъ рабочаго и результаты получаются болѣе удовлетво
рительные: можно быть въ большой увѣренности, что калка достаточно 
тверда и равномѣрна по всему лезвіго серпа. Цѣны въ даниоыъ случаѣ 
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доходятъ иногда до 50 коп. за сотню и елѣдуетъ замѣтить, что онѣ 
находятся въ большой зависимости отъ умѣнья рабочаго: кустарь— 
искусный завальщикъ всегда находитъ себѣ работу, хорошо оплачи
ваемую. Въ даниомъ случаѣ искусство рабочаго проявляется въ томъ, 
чтобы дать такой закалъ серпу, который не препятствовалъ бы дальнѣй-
шей операціи—зубренію и въ то же время былъ настолько высокъ, 
что въ состояніи былъ бы сохранить зубецъ отъ истиранія во время 
жатвы. Надо прибавить, что такихъ искусныхъ закалыциковъ срав
нительно рѣдко можно встрѣтить, почему эта операдія поставлена 
неудовлетворительно. Самый процессъ закалки ничего особеннаго ие 
представляетъ: нагрѣвъ производится въ обыкновенныхъ горпахъ, 
охлажденіе въ водѣ. 

Послѣ закалки серпъ переходитъ въ руки «бѣлилыцика», обя
занность котораго состоитъ въ томъ, чтобы снять черноту съ по
верхности серпа и придать ему свѣтлый блестящій видъ. Работа идетъ, 
какъ объ этомъ было сказано ранѣе, на точилѣ. Смотря по сорту, 
серпы иногда подвергаются сначала точкѣ па крупнозерішстомъ то
чили, a затѣмъ на мягкомъ, при сравнительно слабомъ иажатіи, дабы 
придать серпу болѣе изящный видъ. Серпы, извѣстные подъ назва-
ніемъ «двуличныхъ», бѣлятся съ обѣихъ сторонъ, а «одноличпый»,— 
съ одной верхней стороны. Въ день рабочій отбѣлитъ до 260 сер
повъ; плата около 50 коп. съ сотни при готовомъ содержаніи. Вла-
дѣльцы точилепъ обыкновенно за полную точку (подрѣзываніе и бѣ-
леніе) берутъ по 30 рублей за 1,000 серповъ. 

Отбѣлепный серпъ далѣи поступаете къ зубрильщику, кото
рый пасѣкаетъ зубцы на лезвіе серпа. Работа происходите въ ма-
стерскихъ хозяевъ—скупщиковъ, или же кустари у себя дома зани
маются этой работой, причемъ иерѣдісо принимаютъ участіе и члены 
семьи кустаря. Насѣчка производится при помощи неболыпаго ру
била (фиг. 9) въ ручную и заключается въ слѣдующемъ: равномѣр-
ниии ударами иагюсятъ зубиломъ черточки на лезвіи подъ угломъ 
45°— 55°, такъ чтобы самое остріе лезвія прорѣзывалосъ, причемъ 
иабліодаютъ, чтобы какъ наклонъ черточек*, такъ и разгаюяиія между 
ними были всюду одинаковы. Существуютъ два основные типа формы 
зубцовъ, это или въ видѣ лопатокъ (фиг. 10), или въ видѣ иглъ 
(фиг. 11) и, кромѣ того, приходится встрѣчаться со многими пере
ходными формами отъ одного типа къ другому. Серпы съ лопастными 
зубьями въ первое время жпутъ ле вполнѣ чисто и легко, по 



послѣ нѣкотораго времени, когда зубья вполнѣ прорѣжутся, работаюгъ 
он Et удовлетворительно, между тѣмъ какъ иглистые серпы скоро изна
шиваются, ибо очень тонкія острія зубьевь не въ состоянии долго 
прослужить, но за то въ первое время они ряботаютъ легко. Благо
даря ручной насѣчкѣ, зубья вообще получаются далеко неправильные 
и на лезвіи можно наблюдать разную форму зубьевъ. Въ день кустарь 
вызубритъ до 125 серповъ, работа сдѣльная по 7 0 — 1 0 0 коп. за 
сотню, смотря по сортамъ серповъ и искусству мастера. 

Окончательная отдѣлка серпа — нанесеніе на лицевой сторонѣ 
рисунковъ производится въ большішствѣ случаевъ мальчуганами. Ри
сунки представляготъ очень несложный узоръ—сочетанье дугъ, но они 
необходимы, такъ какъ крестьяне предъявляютъ спросъ на нихъ. Въ 
день подростокъ изготовить нѣсколько сотъ серповъ и заработаете 
20'—30 коп. Этимъ и заканчивается процессъ изготовленія серповъ 
лишь только предъ отправкой они насаживаюся на ручки разной 
формы и отдѣлки въ зависимости отъ сорта серповъ (фиг. 12). 

Такимъ образомъ мы въ общвхъ чертахъ ознакомились съ изго-
товленіемъ серповъ, собственно говоря тѣхъ изъ пихъ, которыя 
извѣстны подъ общимъ названіемъ «русскихъ». Но есть нѣкоторая 
разница въ приготовленіи такъ называемыхъ «апглійскихъ», по крайней 
мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ это ведется на фабрикѣ Ковалева. По
сему мы считаемъ не лшпнимъ остановиться на этомъ и за 
одно коснуться постановки производства у Ковалева; это тѣмъ болѣе 
будетъ не липшее, такъ какъ производство Ковалева стоитъ выше 
сравнительно съ остальными скупщиками и у этихъ послѣднихъ 
замѣтио стремленіе поставить свое дѣло по образцу Ковалева; слѣдуетъ, 
однако, замѣтить, что и у этого предпринимателя дѣло стоитъ вообще 
не высоко какъ по органнзаціи, такъ и по техникѣ. Ковалева 
является самымъ круппымъ предпринимателем!:, среди владимірскихъ 
сериовнкокъ. Нельзя сказать, что его производство вполиѣ стало на 
капиталистическую ногу, такъ какъ существуетъ раздача работа па 
сторону кустарямъ; по во всякомъ случаѣ нослѣднее не такъ далеко 
и можно съ уверенностью сказать, что чрезъ нѣсколъко лѣтъ всѣ 
работы будутъ всецѣло производиться на фабрикѣ и будутъ примѣнены 
болѣе усовершенствованные методы производства. Полуфіабрика Кова
лева находится въ д. Конявѣ, Владимірскаго уѣзда; опъ уже лѣтъ 25 
ведетъ серпянное дѣло, но ранѣе велъ въ очень ограниченном раз-
мѣрѣ: у него были лишь всего на всего одна кузница и точильня. 
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Лѣтъ двадцать тому назадъ данный промыселъ былъ очень ши
роко развить въ селеніяхъ Подольской и Авдотьинской волостей и 
носилъ почти чисто кустарный характеръ, хотя уже спеціализація 
начала измѣнять организацію его. Но какъ бы то ни было—въ видѣ ли 
чисто кустарной, или въ видѣ переходной формы къ домашней про
мышленности—этотъ промыселъ доставлялъ значительный заработокъ 
крестьянамъ названныхъ волостей. Съ теченіемъ времени, благодаря 
тому обстоятельству, что промыселъ етадъ болѣе развиваться въ ши
рину, а не въ глубину, т. е. очень увеличилось число мастеровъ, 
между тѣмъ какъ техника не такъ быстро двигалась впередъ и серпы 
по своему исполненію были очень неудовлетворительны,—постепенно 
стали падать цѣны на издѣлія владимірскихъ серповиковъ. Голодные 
года 1891—92 оказали свое подавляющее дѣйствіе на этотъ промы
селъ: цѣпы на серпы сразу понизились до 7—8 рублей за сотню, 
да и то плохо они шли, ибо нечего крестьянамъ было жать. Немногіе 
изъ мастеровъ перенесли это тяжелое время,—большинство кинулось 
въ сторону на заработки, въ отхожіе промыслы,—такъ или иначе 
искать себѣ кусокъ хлѣба, который дома вырвалъ голодный годъ. На-
ступившіе вслѣдъ затѣмъ урожайные годы оказали благотворное вліяиіе 
на промыселъ; они сразу оживили его, вновь застучали молота, посыпа
лись искры изъ кузпицъ, ио общая организація промысла приняла уже 
иную форму. 'Гѣ мастера, которые принуждены были бросить въ го
лодные годи свое производство, уже не могли снова самостоятельно 
приняться за него, потому что требовалось немало средствъ на по
становку дѣла; кромѣ того, иные нашли хорошіе заработки на сто-
ронѣ, бросать которые казалось певыгодпымъ и къ тому же многимъ 
жизнь на стороиѣ была болѣе привлекательна, чѣмъ работа въ куз-
ницѣ или точильпѣ. Но тѣ мастера, которые нашли возможность пе
режить кризисъ, съ наступленіемъ урожайпыхъ годовъ, когда вновь 
настунилъ усиленный спросъ на серпы, быстро стали расширять свое 
производство, причемъ менѣе состоятельные принуждены были дать 
дорогу болѣе крупнымъ предприпнмателямъ, какъ-то Ковалеву, Гри
горьеву, Шкапову, Тарасову и т. д. За это время Ковалевъ 
поставилъ нѣсколько точилъ, выстроилъ вновь кузницы, увеличилъ 
число рабочихъ на сторонѣ, a затѣмъ два года тому пазадъ иостроилъ 
болѣе приспособленное для производства здаиіе, поставилъ керосино
вый двигатель системы Горнсби на 16 H P . Фабрика его состоитъ изъ 
слѣдующихъ отдѣлеиій: 



— 11 — 

1) Точильное и шлифовальное отдѣленіе, въ которомъ имѣется до-
15 точилъ, 20 наждачныхъ круговъ. приводныя ножницы, 3 токар
ные станка для обдѣлки ручекъ и керосиновый двигатель. 

2) Мастерская для зубренія серповъ. 
3) Нѣсколько кузвицъ, въ которыхъ идетъ закалка серповъ н 

насадка на ручки. 
Всѣхъ рабочихъ на фабрикѣ около 80 человѣкъ, большинство 

которыхъ изъ ближайшихъ деревень. Работа начинается съ 4-хъ 
часовъ утра и съ двумя перерывами съ 8 до 10 для завтрака и съ 
2—4 для обѣда продолжается до 8 часовъ вечера, такъ что въ 
общей сложности рабочій день опредѣляется въ 12 часовъ. Такіе 
частые перерывы введены въ силу того, что работа на точи-
лахъ очень тяжела: приходится во все время работы непрерывно 
сильно напрягать мускулы, къ тому же быть въ сырости, такъ 
что пѣтъ никакой физической возможности работать безъ отдыха 
болѣе или менѣе продолжительный срокъ, да и эти четыре часа ра
боты мало кому подъ силу. 

На фабрикѣ производятся лишь только послѣднія (начиная съ 
подрѣзьіванія) операціи выдѣлки серповъ, Начальныя работы, сварка, 
лощеніе, Ковалевымъ отдаются на сторону, главнымъ образомъ 
кустарямъ Авдотьинской волости, гдѣ работаютъ на пего человѣкъ 100. 
Дѣло поставлено или такъ, что сварщикъ непосредственно передаетъ 
«серпы—болваны» лощильщику, не сдавая ихъ въ контору фабрики, 
или же, напротивъ, оиъ доставляетъ свой токаръ на фабрику, гдѣ 
при пріемѣ его подвергаютъ тщательной бракопкѣ и отсюда же по-
лучаетъ для дальнѣйшей обработки серпы лощилыцикъ. Первый спо-
собъ примѣияется въ тѣхъ случанхъ, когда контора фабрики вполнѣ 
увѣрена въ доброкачественности работа того или иного кустаря. 
Плата сдѣльная, обыкновенно колеблется между 2 р. 50 к. — 3 р . 
съ сотни за сварку и отъ 2 р. 25 к .—3 р. за лощеніе. Расплата произ
водится нли чистыми деньгами, или же товаромъ, прнчемъ цѣны на по-
слѣдніе незначительно выше существующихъ въ данное время въ городѣ. 

Ковалевъ кромѣ такъ назыв. «русскихъ» серповъ, приготовляете 
«англійскіе», въ производствѣ которыхъ естькое-какія особеппссти, на. 
которыхъ мы и остановимся. Мы видѣли ранѣе, что закалка серповъ 
предшествуете зубренію, отчего для усиѣпіпости последней операцпг 
приходится давать сравнительно слабую закалку, что, въ свою очередь, 
извѣстнымъ образомъ отзывается на доброкачественности серповъ,. 
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между тѣмъ как* при выдѣлкѣ англійскихъ серповъ закалка произ
водится послѣ зубренія, что позволяетъ дать серпу надлежащую твер
дость. Точка англійскихъ серповъ производится болѣе тщательно, 
дабы облегчить шлифовку, которой придается серпу болѣе изящный 
видъ. Шлифовка совершается на наждачныхъ кругахъ, приводимыхъ 
въ быстрое вращательное движеніе, сначала на болѣе крупныхъ, а 
затѣмъ на мелкихъ. Рабочіе, занятые шлифовкой получаютъ 20 руб
лей въ мѣслцъ. Привычный рабочій въ день въ состояніи отдѣлать 
до 75 серповъ, но въ болышшствѣ случаевъ на день приходится 
около 50 серповъ на рабочаго. 

Общая производительность фабрики Ковалева достигает* 300,000 
серповъ въ годъ, причемъ размѣръ производства съ каягдымъ 
годом* все болѣе и болѣе увеличивается. Производимые ихъ серпы 
по своему исполненію стоятъ выше сравнительно съ прочими, что 
находится въ полной связи съ общей организацией производства, въ 
котором* уже видны капиталистическія черты. Пока Ковалевъ па-
ходитъ для себя выгодным*, въ виду вообще низкаго уровня техники 
производства у своих* владимірскихъ копкуреитовъ, отдавать на сто
рону сварку и лощеніе и у себя на фабрикѣ исполнять тѣ пріемы, 
которыми обусловливается доброта (закалка, зубренье) и красивый 
енѣншій видъ (точка, шлифовка) издѣлій. Но, не смотря на лучшую 
постановку дѣла,п серпы Ковалева заставляют* желать очень многаго, 
особенно тѣ сорты, которые извѣстны подъ названіемъ «русских*». 
Отъ ручной работы, конечно, многаго пельзя и требовать, посему 
введете различных* машиииыхъ приспособленій очепь желательно и 
только этим* путемъ возможно поднять доброту серпов*. Примѣненіе 
быстроходных* небольших* молотов*, штампов*, станков*, для на-
рѣзки зубьевъ, особых* печей для нагрѣва пред* закалкой серповъ, 
закалки в* маслѣ—одним* словом* постановка дѣла такъ, чтобы 
успѣх* техники производства не зависѣлъ от* индивидуальных* 
свойств* рабочаго, а заключался бы лишь только в* присмотрѣ за работой 
машин* и передачѣ изготовляемых* фабрикатов* отъ одного станка 
къ другому, — дастъ возмояшость выпускать серпы болѣе высокаго 
качества и сравнительно низкой стоимости, что является очень жела
тельным* для потребителя. Ковалевъ начинает* сознавать выгоды при-
мѣненія тѣх* или иных* механических* приспособленій и въ на
стоящее время занят* мыслью поставить на первое время нѣсколько 
приводных* ыолотовъ. 
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Остановимся еще на постановкѣ производства у нѣкоторыхъ 
скупщиковъ. 

Шшсшлъ Трищѣевъ принадлежите также къ числу крупныхъ пред
принимателей и въ то же ведущихъ производство по наслѣдсгву отъ отца 
и дѣда. Самъ онъ лично управляетъ дѣломъ болѣе 40 лѣтъ, раиѣе 
принималъ личное участіе въ техпикѣ, но теперь выдѣлка серповъ 
идетъ исключительно наемными рабочими. Онъ раздаетъ матеріалъ 
кустарямъ на сторону, дома лишь только производится точка, кадка 
и зубреніе серповъ. Въ послѣднее время, благодаря спросу на англій-
скіе серпы, Григорьевъ поставилъ въ точильнѣ нѣсколько наждач-
ныхъ кружковъ для шлифовки, но пока еще его серпы но своей от-
дѣлкѣ уступаютъ издѣліямъ Ковалева и эти послѣднія пользуются, 
болынимъ спросомъ, не смотря на то, что расцѣниваются выше. 
Производительность заведенія Григорьева достигаете 200,000 серповъ 
въ годъ. Въ последнее время онъ также заинтересованъ, по примѣру 
Ковалева, постановкой керосиноваго двигателя, больпгаго числа наждач-
ныхъ круговъ и т. д. Первый шагъ въ этомъ наиравленіи уже былъ 
сдѣланъ мѣстнымъ скупщикомъ, a вслѣдъ за иимъ навѣрно пойдутъ 
прочіе состоятельные предприниматели и они мало по малу вытѣснятъ 
тѣхъ мелкихъ производителей, обороты которыхъ считаются нѣсколь-
кими тысячами или однимъ—двумя десятками тыс. серповъ въ годъ. Оста
новимся на одномъ изъ нихъ, напр. Вас. Ив. Гущипѣ (д. Пигасово).. 
Онъ имѣетъ небольшую кузницу на два горна. Работаете лично самъ 
съ двумя сыновьями и съ 1—2 рабочими, смотря по количеству ра
боты. Желѣзо и сталь покупаете непосредственно въ г. Владимірѣ, при-
чемъ на нѣсколько сотъ серповъ заразъ. Всѣ работы, исключая лишь 
только точку, производятся ими самими; подрѣзка, бѣленіе отдается 
на сторону, такъ какъ полное средоточеніе производства въ рукахъ 
одной (небогатой) семьи сопряясено съ очень значительными расходами 
и требуете многихъ рабочихъ силъ, да къ тому же постановка то
чильни для какихъ пибудь двухъ—трехъ десятковъ тысячъ серповъ 
едва-ли имѣетъ смыслъ, такъ какъ большую часть года будетъ оста
ваться безъ работы. Этотъ мастеръ по своему положенію можетъ быть 
причисленъ къ кустарямъ, но имъ онъ можетъ оставаться лишь до 
тѣхъ поръ, пока производство его ограничивается 15,000 — 20,000 сер
повъ въ годъ; нокодь скоро онъ расширите производство,то едва-ли возмож
но тогда управиться вообще наличностью членовъ своей семьи и придется 
часть работы отдавать на сторону, предоставивъ себѣ лишь только на 
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первыхъ порахъ болѣе отвѣтственные пріемы въ выдѣлкѣ серповъ, а 
затѣмъ уже по мѣрѣ развитія дѣла въ рукахъ его останется лишь 
только общее завѣдываніе и руководство. 

Разсмотримъ еще такой типъ мастеровъ, которые то являются 
въ видѣ самостоятельныхъ хозяевъ, то въ вид/в простыхъ рабочихъ, 
то въ видѣ поставщиковъ готовыхъ издѣлій крупнымъ предпринима-
телямъ. Къ числу такихъ кустарей могутъ быть причислены, напр., 
бр. Соловьевы, Быстровъ и др. 

Подобныя измѣненія въ положеніи мастера происходятъ благо
даря колеоаніямъ спроса—сбыта. Если имѣется завазъ, то на полу
ченный задатокъ пріобрѣтается матеріалъ и мастеръ приступаетъ къ 
нсполненіго заказа, а въ случаѣ спѣшности часть работы отдается 
даже на сторону. Если нѣтъ заказовъ и нѣтъ возможности изготов
лять серпы на рынокъ, то онъ въ такомъ случаѣ нанимается къ тому 
или иному скупщику и работаетъ до тѣхъ поръ, пока не явится воз
можность измѣнить свое положеніе. А то нерѣдки и такіе случай, 
что изготовивъ нисколько сотъ серповъ, онъ продаетъ ихъ мѣстному 
предпринимателю, но при этомъ ставится въ обязательство, чтобы 
клейма были выставлены скупщика, а не свои собственныя, ибо эти 
издѣлія идутъ за товаръ скупщика. 

Наконецъ, отмѣтимъ такихъ предпринимателей, которые никакого 
участія въ техникѣ не принимаютъ, а участвуютъ лишь только своимъ 
капиталомъ. Они пріобрѣтаютъ сырой матеріалъ и отдаютъ его куста-
рямъ и отъ нихъ получаютъ внолнѣ готовые серпы, ие нуждающиеся 
ни въ какой окончательной отдѣлкѣ. Сбытъ товара лежитъ всецѣло на 
ихъ обязанности. Но и среди этихъ скупщиковъ—купцовъ замѣчается 
желаніе завести у себя точильни и это объясняется тѣмъ, что точкой 
дается тотъ казовый видъ серпа, который наиболѣе цѣнится въ глазахъ 
купца. Что ему за дѣло требовать, чтобы сварка, калка были удовлетво
рительны—эти качества серпа при покупкѣ ne могутъ быть опре
делены: они проявляются во время работы; между тѣмъ внѣпшяя отдѣлка 
серпа всегда прежде всего бросится въ глаза при продажѣ, посему 
откупщики-купцы и стараются поставить эту сторону въ производств'!; 
серповъ на болѣе лучшую ногу. Познакомивъ, хотя, къ сожалѣнію, до
вольно кратко, съ существующей постановкой производства серповъ во 
Владимирской губерніи, перейдемъ теперь къ вопросу о сбытѣ серповъ. 

Сначала мы должны коснуться одного отхожаго промысла Вла-
димірской губерніп, такъ называемаго косного, который развита 
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среди крестьянъ Подольской и Авдотыгаской волостей, т. е. тамъ-же, гдѣ 
развито и серпяное производство и гѵіѣ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
процвѣтадо кустарное производство косъ, которое въ настоящее время 
совсѣмъ заглохло: лишь только два, три мастера въ свободное отъ вы-
дѣлки серповъ время изготовляютъ нѣсколько сотъ небольшихъ косъ. 

Нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ во Владимірсігой губерніи 
появились крестьяне Рыльскаго уѣзда, Курской губерніи, предлагавшіе 
въ долгъ косы съ платежемъ осенью, когда у крестьянъ являются 
деньги отъ продажи поваго хлѣба. Являлись они около сѣнокоса, 
оставляли почти каждому крестьянину по косѣ, не спрашивая даже 
нужна она ему или пѣтъ } причемъ никакихъ задатковъ, росписокъ 
не брали съ крестьянъ, лишь только записывая у себя, кому и ка
кая коса оставлена и осенью вновь приходили они за сборомъ денегъ, 
Нерѣдко бывали такіе случаи, что крестьяне или не отдавали денегъ, 
или же возвращали назадъ косы со словами, что она плохо, коситъ; 
но если коса полюбилась крестьянину, то онъ не задумается отдать 
за нее, что слѣдуетъ, даже и въ случаѣ, если коса покажется ему 
нѣсколько дорога. Въ силу значительныхъ расходовъ но продажѣ косъ 
и полной увѣренности, что не всѣ долги будутъ получены, косяики 
назначали на косы довольно высокія цѣны. 

Владимірскіе крестьяне—народъ вообще смышленный, торговый, 
сообразили, что этотъ промыселъ можетъ дать хорошій заработокъ — 
стали, по примѣру рыльскихъ торговцевъ, сами распродавать косы. 
Первые опыты оказались удачны: получились значительныя выгоды по 
продажѣ косъ н это обстоятельство имѣло большое значенье на даль-
иѣйшую судьбу этого нарождающагося промысла: одииъ за другимъ 
потянулись владиыірцы съ повозками, нагруженными косами, въ раз-
ныя стороны Россіи и мало по малу сталъ распространяться этотъ 
отхожій промыселъ среди крестьянъ Подольской и Авдотьинской во
лостей; къ тому же незначительность надѣла земли и малоплодород-
ность давно ул;е гнали крестьянъ въ сторону на заработки — искать 
гдѣ нибудь кусокъ себѣ хлѣба, если земля пе давала его. Съ годами, 
благодаря увеличенію народонаселенія, еще рельефнѣе сказался недоста-
токъ въ средствахъ существованія и погаелъ народъ то на фабрики, 
то на заводы, то на Волгу, то въ столицы на заработки, наконецъ, 
иные отхояііе промыслы стали поглощать владимірцевъ. 

Очень скоро мѣстные кустари-косники перестали удовлетворять 
спросу на косы, во первыхъ, потому, что они дѣлали одинъ типъ 
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косъ, пригодный для мѣстныхъ условій хозяйства, во вторых*, техни
ка производства косъ требует* извѣсгныхъ знааій, надлежащее обору-
дованіе мастерских* — всего этого не было у мѣстныхъ мастеров*: 
они лишь кое какъ ковали маленькія косы, обладающія, конечно, мно
гими недостатками. Сразу поставить свои кузин - мастерскія на над
лежащую высоту они не могли, — тому противорѣчилъ весь их* со-
ціалышй строй. Какъ только дѣла владимирских* торговцев* - коснн-
ковъ стали принимать болѣе или менѣе значительные размѣры, как* 
явились посредники с* предложеніями фабрик* нашихъ и загранич
ных* доставлять им* требуемыя коси. Мало по малу завязались 
прочныя снотенія с* авсгрійскими и германскими фабриками кос*, 
а также съ фабрикой Посселя (ст. Вилейка) и в* настоящее время 
вся эта торговля косами приняла слѣдующую организацію: во главѣ 
коі-наго дѣла стоят* три-четыре крупные предпринимателя, которые 
или непосредственно отъ себя разсылаютъ косы, или яге отпускают* 
их* въ кредита или на наличныя деньги мелким* торговцам*. Эти 
предприниматели имѣютъ непосредственное сношеніе съ русскими и 
заграничными заводами и пользуются значительнымъ кредитомъ отъ 
нихъ. Разсылка косъ начинается с* весны и домой торговцы возвра
щаются къ жарким* полевым* работам* и осенью ѣдутъ  за сборами 
и лишъ только къ Рождеству приходят* домой. Тѣ из* косников*, 
которые отправляются, иапримѣр*, въ Сибирь обратно возвращаются 
лишь чрез* лѣсколько лѣтъ. До послѣдняго времени ими обойдена 
вся Европейская Россія, лѣтъ пять как* раздают* товар* по Сибири, 
дошли до Владивостока, пробираются въ Китай, Япоаію; а на югѣ 
уже второй годъ работаготъ в* Сербіи, Болгаріи и дѣло стало лишь 
за разрѣгпеніемъ, чтобы перейти в* Турцію. Цѣны на косы они вы
ставляют* довольно разнообразныя в* зависимости отъ многих* при
чин*. Если в* данной местности еще никто не бывал* съ косами, 
то они продают* косы по очень высоким* цѣнамъ, а если уже не 
въ первый раз* посещается эта мѣстность, то цѣны значительно ниже, 
еще болѣе въ тѣхъ случаях*, когда, напр., окажется не один* торго
вец* в* данном* селѣ, тогда взаимной конкуренціей цѣны сильно 
падают*, но как* то ни было рѣдко онѣ переходят* 1 р. В * Сибири, 
Болгаріи, Сербіи цѣны стоят* очень высоко, притом* в* послѣдних* 
продажа идет* на наличныя деньги. Высокія цѣны обусловливаются 
тѣми значительными расходами и риском*, коими сопровождается 
торговля. Провоз* товара, содержание приказчика, лошади, перевод-
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чиковъ въ Болгаріи, Сербіи и т. д., а главнымъ образомъ частые 
случаи неплатежа денегъ за взятий товаръ—все это заставляете тор-
говцевъ повышать нѣпы. Приказчики получаютъ въ среднемъ одинт» 
рубль въ день, прнчемъ расходы по проѣзду и содержанію ложатся 
на счете хозяина. Въ общей сложности владимірцы развозятъ до 
1.000,000 косъ въ годъ, львиная доля коихъ падаетъ на предпри
нимателей Козлова, Ковалева, бр. Савельевыхъ и нѣк. др. 

Въ послѣднее время слышатся жалобы въ средѣ косниковъ на 
дѣйствія земствъ, которыя своими сельско - хозяйственными складами 
стали широко снабжать крестьянъ, на льготныхъ условіяхъ, разными 
земледѣльческими машинами и орудіями, въ томъ числѣ косами, 
подрывая торговлю владимірцевъ. «Тамъ, гдѣ земство снабжаете 
крестьянъ сельско-хозяйственными орудіями, нашему брату - косниву 
нечего дѣлать и  ѣздить  туда не имѣетъ смысла; зря лишь время 
пройдете и ничего не заработаешь; отправляться же лучше туда, 
гдѣ или иѣтъ земскихъ оргаиовъ, или гдѣ земство спитъ» — говорятт. 
иные торговцы-косники. 

Сбыта серповъ находится въ тѣснѣйшей связи съ дѣятельностыо 
владимірскихъ косниковъ. Нагружая свои повозки, косникъ-торговецъ 
всегда беретъ съ собой серпы и продаетъ ихъ наравнѣ съ косами: 
тамъ, гдѣ онъ оставилъ косу—оставляете и пару серповъ. Слѣдуетъ 
замѣтить, чт окрупные производители серповъ являются въ то лее время 
и крупными косниками: имѣютъ мпогихъ приказчиковъ, которые разво
зятъ косы фабричнаго производства и серпы мѣстнаго. Тамъ, гдѣ 
появилась владимірская коса, есть и кустарный серпъ. Все, что было 
сказано о торговли косами, вполнѣ приложимо и въ отношеніи про
дажи серповъ. Кромѣ того, сбытъ серповъ ведется еще путемъ про
дажи на ярмаркахъ, главнымъ образомъ, въ волжскихъ городахъ. Здѣсь 
серпъ по преимуществу переходите въ руки мѣстныхъ торговцевъ, отъ 
которыхъ уже и пріобрѣтается крестьянами, У яѣкоторыхъ крупныхъ 
скупщиковъ имѣется постоянная торговля серпами, косами въ тѣхъ 
или иныхъ торговыхъ центрахъ. Нерѣдко владимірсвіе скупщики полу
чаютъ заказы на серпы отъ разиыхъ оптовыхъ потребителей, что соста-
витъ третій видъ сбыта серповъ. 

Въ послѣднее время нѣкоторые скупщики получаютъ заказы на 
серпы отъ складовъ земскихъ и сельско - хозяйственных^ обществъ, но 
пока этотъ спросъ незначителенъ и ограничивается лишь несколь
кими десятками тысячъ въ годъ, тогда какъ общая производительность 

2 
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Авдотьинскаго-Пододьскаго серпянаго района составляете до 1.000,000 
серповъ въ годъ. 

Цѣни серповъ довольны разнообразны, находясь въ зависимости 
отъ сортовъ и кромѣ того сильно колеблются онѣ отъ отионіеній 
между спросомъ и предложеніемъ. Въ коицѣ отчета будуть при
ведены существующая нынѣ цѣны на серпы; принимая во вииманіе, 
во что обходятся самимъ скупщикамъ серпы, нельзя цѣны на нихъ 
признать низкими. 

Коснемся теперь заработной платы кустарей - мастеровъ и отно
шений, сущеетвующихъ между скупщиками и кустарями, а также по
стараемся онредѣлить, что стоятъ на самомъ дѣлѣ серпы. 

За сварку 100 простыхъ серповъ платится 2 р. 50 к. — 3 р., 
а „англШскихъ" 3 рубля 20 коп.; угля выходитъ I 1 / 2 —2 куля, по 
7 0 — 9 0 коп.: молотобоецъ въ день съ содержаніемъ обходится 50 — 
60 коп., производительность мастера 100 серповъ въ день. Лощеніе про
стыхъ серповъ отъ 2 до 3 руб.. англійскихъ серповъ—3 рубля 50 коп.; 
угля выходитъ около одного куля на 45 к.; производительность ло
щильщика 50 штукъ въ день. Закалка стоить 3 0 — 5 0 коп. съ сотни, 
угля требуется 1/з—^1/2 куля, производительность около 200 серповъ 
въ день. Зубреніе оплачивается 3 5 — 7 0 коп. съ сотни, въ день при
готовляется рабочимъ до 125 серповъ. Подрѣзываніе и бѣленіе вмѣстѣ 
оцѣииваготся по 1 рублю съ сотни; рабочій, въ среднемъ, отточитъ 
до 125 серповъ. Рабочіе, занятые шлифовкой, получаютъ помѣсячиую 
плату 20 рублей; въ день мастеръ въ состояніи отдѣлать 50 серповъ. 
Ручки—30 коп, съ сотни, насадка ихъ 10 коп. Желѣзо обходится 1 р. 
80 к.—2 р. пудъ, сталь 3 р. —3 р. 50 к.; на сто серповъ выходитъ, 
въ среднемъ, 1 лудъ 10 ф. желѣза и 10—12 ф. стали. На основаиіи 
этихъ даішыхъ можно подсчитать, во что серпы обходятся скупщику: 
болѣе нивкій сортъ обойдется въ 10 — 12 руб., a лучшій въ 15—18 руб. 
сотня; заработная плата въ день, въ среднемъ, выражается въ 75 коп.; 
иногда заработокъ кустаря спускается до 50 к., а иногда поднимается 
до 1 р. 25 к. Наемъ рабочихъ происходим большею частью осенью, въ 
сентябрѣ мѣсяд/в, такъ какъ работа обыкновенно начинается съ 
октября и продолжается до начала лѣта; иногда, смотря но требова-
ніямъ на серпы, работа идетъ до Петрова дня. Съ этого времени всѣ 
кузницы бываіотъ закрыты такъ какъ сельскія власти не нозволяютъ раз
водить огонь во избѣжаніе пожара. 

Въ случаѣ, если остался значительный запасъ серповъ отъ пре-
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дыдущаго года, то скупщики при раздачѣ работа всѣми мѣрами стараются 
понизить цѣны, и если это не удается, то они выговаривают* себѣ 
право, вапримѣръ, половину заработка выплачивать товаром*. Рабочій 
соглашается, ибо знает*, что всѣ хозяева держатся этой системы; 
знает*, что без* работы ему нельзя остаться, что и без* него найдутся 
желающіе согласиться на предложеиныя условія. Вот* почему почти 
каждый крупный предприниматель имѣетъ торговлю различными пред
метами, необходимыми для крестьянскаго обихода. Во время разсчега. 
конечно, дѣло не обходится без* того, чтобы свалить что-нибудь за
лежавшееся, причем* цѣны ставятся па много выше существующих*; 
напримѣръ, если пудъ муки стоит* 80 коп., продается она по 
1 р. 25 к. чай, которому цѣна 1 р. 25 к., идет* чуть-ли не за 2 - х * 
рублевый, за сахар* вмѣсто 17 коп. платится 20 — 22 коп. и т. д. 
Кромѣ того, отпуск* товара в* долг* довольно широко практи
куется и съ очень печальными поелѣдствіями для кустарей-рабочих*: 
раз* кустарь задолжал* иному скупщику, положеиіе его становится 
невыносимым*, — п/влую жизнь он* не можетъ избавиться отъ петли, 
которая накинута на. него услужливым* скупщиком*. 

Остановимся еще на гигіенической сторонѣ даняаго производства. 
Мы не будем* говорить, какъ отзывается на здоровьи продолжитель
ная работа на кузнечныхъ горнахъ и разсмотримъ сначала вліяніе 
зубренія серпов*. Насѣчка мелких*, близко отстоящих* друг* от* 
друга, черточек* на блестящем* предметѣ при слабом* освѣщеніи ока
зывает* очень вредное вліяеіе па зрѣніе рабочих*. Но болѣе вредное 
вліяніе па здоровье оказывает* точка и шлифовка серповъ. Удушливая 
атмосфера, вѣчная сырость, постоянное разбрызгиваніе воды на р а 
бочаго, грязь и при таких* условіяхъ работа съ непрерывным* силь-
нымъ напряжением* мускулов* дѣлает* то, что рабочій, проработав* 
пѣсколько часов*, так* изнемогает*, что еле дышетъ; пот* ручьями 
льется с* него и онъ, чтобы несколько охладиться, выходить на дворъ, 
на мороз*,—отдохнуть от* адскаго труда. Конечно, подобная обста
новка труда такъ подрывает* здоровье рабочаго, что онъ лѣт* че
рез* пять работы дѣлается вполнѣ неспособным* къ труду. Осо
бенно вредное вліяпіе на здоровье рабочих* оказывает* процесс* 
шлифовки серпов*: образующаяся при этом* пыль, состоящая изъ ча
стичек* жегѣза и наж,дака, проникает* въ дыхательные органы и слу
жит* причиною разных* легочных* заболѣваній. «Очень вредна», г о 
ворит* извѣстный гигіениетъ проф. Эрисманъ, «смѣсь из* желѣзной 
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и песчаной пылгі, которая постоянно вдыхается точильщиками сталь-
ныхъ вещей: ножницъ, ножей, иглъ и т. п., такъ какъ при точеніи 
этихъ предметовъ сухимъ путемъ о быстро вращающіеся точильные 
камни переходятъ въ воздухъ невѣроятныя количества пыли. Въ Шеф-
фильдѣ, по англійскимъ источникамъ, до 69% рабочихъ страдаютъ астмой 
шлифовальщиковъ, и статистика показываетъ, что эти шлифовальщики 
умираютъ, средннмъ числомъ, уже въ 35 лѣтъ». Если такъ отзывается 
на здоровьи рабочаго въ шлифовалъныхъ мастерскихъ англійскихъ благо-
устроепныхъ заводовъ, то каковъ же долженъ быть вредъ отъ работы 
въ мастерскихъ владимірскихъ скупщиковъ. На благоустроепныхъ заво-
дахъ устраиваются особые футляры съ вытяжными трубами къ каж
дому шлифовальному станку; при помощи этихъ трубъ пыль, полу
чаемая при работѣ, немедленио вытягивается наружу, такъ что она 
не достигаете рабочаго и кромѣ того для шлифовальщиковъ основы
вается особый фондъ, изъ котораго имъ по оставленіи работы выдается 
пенсія. Возможна-ли подобная организація въ заведеніяхъ владимір-
скихъ скупщиковъ? На этотъ вопросъ, кажется, возможенъ одинъ 
отвѣтъ: до тѣхъ поръ, пока производство не вступитъ на путь примѣ-
ненія усовершенствованныхъ машинъ, что возможно при полной капи
тализации промысла, о какихъ-либо средствахъ защиты здоровья рабочихъ 
не можетъ быть и рѣчи. 

Общее ознакомленіе съ даннымъ производствомъ серповъ въ Вла
димирской губерніи даетъ намъ право сказать, что оно приняло форму 
частно-капиталистическаго предпріятія, извѣстнаго подъ названіемъ до
машней промышленности (Hausindustrie), характеризующейся слѣдую-
щими признаками: работа производится рабочими у себя на дому, сы
рые матеріалы, раздаваемые рабочимъ, пріобрѣтаготся скупщиками, на 
обязанности этихъ нослѣднихъ лежитъ . сбытъ готовыхъ продуктовъ и 
они являются отвѣтственными личностями въ организаціи предпрія-
тія. Собствеиио говоря, въ дѣйствительности мы встрѣчаемъ раз
личи ыя формы организацій производства, пред став ля ющія собой откло-
ненія или въ сторону чисто кустарной, или вполнѣ капиталистической 
формы предпріятій. Серпяное производство пережило почти вполнѣ 
кустарную организацію и пока еще не доразвилось до фабричной. Н а 
ряду съ измѣненіемъ формъ производства гало попутно и улучшеніе 
ивготовляемыхъ издѣлій. Въ Вятской губерніи намъ при изслѣдованііі 
пришлось ознакомиться съ чисто кустарнымъ производствомъ серповъ 
и, надо признать, что разница между издѣліями вятскаго кустаря-
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серповика и владимірскаго довольно значительна, особенно, если срав
нить съ издѣліяшг Ковалева, (напримѣръ, съ серпами, числящимися 
по его прейсъ - куранту подъ № 1), a вѣдь нѣсколько лѣтъ тому и 
этотъ мастеръ приготовлялъ такіе же серпы. Серпъ (№ 1) Ковалева 
по своему исполнешю ближе стоитъ къ заграничному английскому, 
чѣмъ вятскій кустарный къ нему,—на столько подвинулась техника 
съ /развити'мъ формы производства. И надо надѣяться, что съ рас-
ширеніемъ сбыта техника производства значительно двинется впе-
редъ. Въ послѣднее время, торговали почти исключительно серпами 
заграничнаго происхожденія, которые обходились отъ 30 к. — 60 к. 
смотря ио сорту. Поэтому замѣна заграничеыхъ издѣлій нашими соб
ственными очень желательна, если наши только издѣлія будутъ вполнѣ 
доброкачественны. Я не скажу, чтобы владимірскіе серпы по своимъ 
качествамъ были одинаковы съ заграничными, — нѣтъ, они на 
много уступаютъ имъ, ио, принимая во вшіманіе разницу въ цѣнахъ 
при существующихъ иошлинахъ и экономическое состояние крестьянъ, 
которымъ что дорого, то не доступно, — кажется, будетъ не безпо-
лезно предлагать серпы владимірскихъ мастеровъ земскимъ складамъ, 
какъ болѣе дешевый товаръ по сравнение съ заграничиымъ. 

Министерство земледѣлія, имѣя въ виду ознакомить земства съ 
серпами владимірскихъ мастеровъ, поручило мнѣ купить серпы мѣст-
ныхъ кустарей, съ тѣмъ, чтобы ихъ можно было затѣмъ разослать 
по земскимъ управамъ въ видѣ торговыхъ образцовъ. Мною пріо-
брѣтено 359 серповъ почти отъ всѣхъ мѣстяыхъ предпринимателей 
и по возможности всѣхъ изготовляемыхъ ими сортовъ. Эти серпы 
могли бы быть распредѣлены по слѣдующимъ губернскимъ зем
скимъ управамъ: 
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] Цѣпа Число 
Назвапіе губерпій Адреса скупщиковъ. Назвапіе серповъ. за сер

сотню. повъ. 

I. Ив. Вас. ПІкаповъ, д. Русскііі бѣлозубка. . . 18 10 
Бессарабская. Вурлыиіной. » простой одио-

17 -Бессарабская. 17 -
Вас. Мягкопъ, д. Лунъ- Румынскій однолптаыГг. 25 2 

ково-
Ѳед. Демидова, д. Ста » » 25 2 

риково. — — -
Итого . . . • — 20 

И . Петръ Павл. Павловъ, 20 5 
Вологодская. д. Пягасово. Русскіе крупные . . . . 18 5 

17 б 

Итого . . . — 16 

I I I . Ѳсд. Демидовъ, д. Ста 22 5 
Воронежская. риково. Руссвіе 14 фунт 17 5 

» 13 п . . . . 16,50 5 
11 « . . . . 15 5 

Итого . . . — 20 

I V . Михаіілъ Калинов. Гри 20 5 
Вятская. горьеву д. Пшенп-

ДЪІНО. » 13 » . . . . 19 5 
» 12 » . . . . 18 5 

' » 11 » . . . . 18 б 
24 5 

Итого . . . — 25 

V . E([IIÎMTI Тарасовъ, д. Русскіе 13% фунт. . . • 20 5 
Казанская. Осташево. 20 5 

» 12 » . . . . 20 5 
Серг. Колесовт., д. Тн- » 14 » . . . . 17 5 

хоново. » 12 » . . . . 15 5 

Итого . . . — 25 

V I . Алекс. Соловьевт., д. 20 (і 
Костромская. Тихонове Русскіе 13 фунт. . . . 20 20 

Итого . . . — 26 
V I I . Семеит. Орѣховъ, д. Со- Московск. одіюличн. . . 18 3 

Московская. нелышно. » двуяичп.. . . 19 2 
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1 Цѣнп Чисто 
1 Назваиіе губерпій. Адреса скупщнкош,. Назвапіе серном.. за cep-

і 
1 

сотню . ІГОВЪ. 

Московская. 
! 

I Кузьма Годовкин'ь, д. Русскіе двуличн. . . . 20 5 
Грндішо. 

Дмит. Ѳед. Назаровъ,  д. » крупные . . . , 15 6 
j Рычково (Подольск, в.) 12 ß 

Итого . . . — 22 

У Ш . Ст. Семеновъ, д. Тихо- Русскіе 12 фунт 15 5 
Нижегородская. ново. i 

Ив . Епифановъ, д. Кліг- и 17 5 мовск. 
бр. Катар чипы, Зяблиц. 16 4 

иоч. 
Вас. Гущинъ, д. Пига- » к р у п н ы е . . . . 20 6 

сово. 19 5 
Итого . . . — 24 

I X . В . Мягковъ. Русскіе крупные. . . . 17 5 
Новгородская. IG 5 ! 

Игп. Ивановъ, д. Угрго- » 12 фупт 18 8 
мово. 

О. Орѣховт.. І-Іовгородскіе однолнчн. lß 2 
« двуличн. . 17 3 

Вас. Французовъ, д, Пліе- 17 1 
ницыво. 

Итого . . . — 24 
X . Орѣховъ. Англійскіе однолнчн. . 20 2 

Пермская. » двуличн. . . 21 О 
О 

ІПкаповъ. Русскіе среди, однолнч. 17,50 11 
» мелкіе двулич.. 17 (ï 

Итого . . . — 22 
X I . ПІкаповъ. Апглійскіе двул. черпоз. 23 6 

Полтавская. Маллороссікск. двул. . . 17 ß 
Е ф . Ковалеву д. Коняево. '.Ш 2, 4, 6, 8, 9, 10, U, 

lß, 19, 20, 21 (цѣпы 
ло ирегсѵкурапту) . . — j 11 

Итого . . . — 23 
X I I . Французовъ, д. Пшеші- 17 2 

Псковская. цыно. 17 2 

М к а п о в ъ . Англійскіе бѣлозубка . 23 4 
Русскіе круии. двулпчи. 22 7 I 
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Цѣпа Число ! 
Haauauie губсроіЙ. Адреса скупщнковъ. Наяваіііе серповъ. за сер- ; 

сотню. попъ. 

Псковская. Ив. Бмстровъ, д. Брю- Русскіе 14 фу UT. *) . . . 17 1 
хапово- 12 « . . . . 16 4 

Итого . . . — IS 

X I I I . Орѣховъ. Степане круіш, однол, . 20 3 
Самарская. » двудіічи. . . . 21 2 

Шкаповъ. Аиглійскіе однолпчи. . 21 6 
Француяовъ. Еорсуцскіе » 2 

Итого . . . — 13 

X I Y . Фрапцузовъ. 16 2 
Саратовская. Жн.тьцовъ, с. Сяасо- 15:50 5 Саратовская. 

Никол. 
Шкаповъ. Апглійскіе бѣлоз. . . . 23 4 

Корсуискіе одпол. . . . J9 Г) 

итого . . . — 16 

X V . Гущипъ. 19 5 
Смоленская. Орѣховъ. » одяоличл.. . . 18 3 

». двуличдыс • . 19 2 
ІШсапоиъ. » лолушіір. двул. 16 6 

л съ приузыо од-
15 (і полячк 15 (і 

Французов^.. Тупопосне 17 2 

Итого . . . — 24 

X V I . Михаіглъ Іешідовъ. Русскіе 12 фунт. . . . 16 5 
Тамбовская. И п. Аф. Назар о вт,, д. » 14 » . . . . 18 (i 

Ричково Подольск, в. » 11 » . . . . 1Ü G 

Итого . . . — 17 

X V I I . Нетръ Соловьев'!,, д. Т я - Pyceide 13 фупт. . . . . £1) 25 
ХОІПШО Тверская. ^ V \ ' ЛД. Kr \J V' ч Итого . . . 25 

1 *) Число фуитовт, и* 26 серпахъ. 
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При ложе 
Tad mua J. 

me. 

Отхожій промысел!.. Кустарный промноелъ. 

Число Сколько с É » ЧИСЛО ЛІІЦЪ. 'Я 
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%% 

Si 

S F-* 
о с 
g g 
S a Я r-

CQ Й 

H 

i ? - H О CJ (H rt к 

ri' 

Т =• 
W H 
& a 

|o s? 

S £ 

p , 

S c 

S i П
о 

к
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о
й

 ц
ѣ

п
ѣ

 

о г 
i 

g 

*? 

rt 
M 

Подольская вол. 
i 

I 

\ 

i ! 1 

1 

1 

1 

1 
! 

Подольноно 87 71 20 3 ci — 

1 

tri 
i 

ce' ._ 
105 113 15 2 со m _ Конющево 5 О о Конющево 64 73 25 б W Р- я 9 1 1 M w 15 

Яісушево  38 49 S 2 s Н — — — — CJ 

Ванѣево  64 75 14 4 g £ О — — — 
О <D u , 

41 49 6 — aj СЗ 
tn 
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89 104 18 3 В 

ь< 

н 
о 

Ко плево 121 124 32 6 M 
о 
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H — — „ C3 ' 
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и 
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14 
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Р. 

SU — — 'S 
41 40 S — ьЧ О и — — — О 
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Откозкій промыоолъ. Кустарный проыыоелъ. 

Число Сколько О 
& 

S 1- Число ЛПЦ'Ь, I E 
О .2 и 

і) 
.5 

ІКИТОЛОІ ухидптт 
В сЗ ? 

2 È 
аашшающ. « 1 

Я с § У 
>р о 

К 

НАЗВАНІН СЕЛЕНІЙ. 
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*Ч 
H о = 
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Рч ^ 
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О 
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о 

Ф 
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ft и 
В о 
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Й 
1 

,і 
S* 
О 
о 

ь? 

•5 • 
3 К 
S ? 

!•§ 

3 ? 

I s 

й а о 
и

м
ен

н
о

 
в

тс
я

. 
к

у
д

а 
по

л
 

ге
р

іа
л

ъ
. 

Й О 

а 
о 

t • 
п о 

В Ï4 $ £ s" 
W ft 

« в fi d О я б g 
о 
t=! 
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1 

Й 

1 
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1 

[ 
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1 . 

1 1 

в; Я 
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EH — .— — со 

о ft 
сЗ 

«J 
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X m — — — Й 3. (D M о 

Ръгаково , 69 65 12 О о « 10 4 а* ев Рч 
Мтіхалѳво. . • 
Алферовская 

33 
46 

30 
39 

8 
6 

— О 

со 
И 
о 
p . 

о ! 2 
— — а t-. 

о 

о И 
«ЕЧ 
К О 

W 

о 

о 
и 

Овсяшіково  119 114 13 і _ ! О а 
К ! з 8 — *А 
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Е-І 

о 
ф 
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о \о 
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Отхожій промыоелъ. Кустарный лромыоелъ. 
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Свѣдѣнія объ имѣющихея кузницахъ й тотальняхъ серповъ и 
косъ въ Судогодскомъ уѣздѣ. 

Авдотьинекая волость. 
ДЕР. АІІДОТЬИНО. 

1. Алѳксѣі Ивановъ, кузница и то
чильня. 

2. Василій Егоровъ, кузница и то
чильня. 

3. Афанасій Тимофееву кузница. 
4. Иванъ Самарскій, » 
5. Егоръ  Ѳедоровъ,  » 
6. Павелъ Ивановъ, « 
7. Иванъ Ефимовъ, » 
8. Герасимъ Никитину кузница и 

точильня. 
9. Иванъ Никитииъ, кузница. 

10. Сергѣй Тарбѣевъ, » 
11. Тимофей Морозов*, » 
12. Васюіій Ефимовъ, » 
13. Николай Ефимовъ, кузница и то

чильня. 
14. Сергѣй Аписимову кузница. 
15. Иванъ Анисимовт, » 

ДЕІ>. ЧЕРЕПУХИНА. 
16. Василій Егоровъ, кузница. 
17. Петръ Егоровъ, « 

ДЕР. РАЗЛУКИНО. 
18. Сергѣй Мартыновъ, кузница. 
19. Павелъ Ходунковъ, » 

ДЕР. УГРЮМОВО. 
20. Ив. и Ал. Афанасьевы, кузница. 
21. Алексѣй Лаврентьеву 
22. Григорій Тимофѣевъ, 
23. Василій Лаврентьеву 
24.  Ѳедоръ Ивановъ. 
25. Петръ Матвѣевъ, » 
26. Игнатій Ивановъ, >> 
27. Иванъ Иванову » 

31. Рригорій Ивановъ, кузница. 
32. Михаилъ Таврило въ, » 
33. Алексѣй Никитина, » 

ДЕР. ЛУПЬКОВО. 
34. Александръ Ильинъ, кузница. 
35. Андрей Васильевъ, точильня. 
36. Иванъ Дмитріевъ, кузница. 
37. Иванъ Григорьевъ, » 

ДЕР. Тихонове 
38. Петръ Карповъ, кузница. 
39. Алекс. Дм. Карповъ, кузница. 

ДЕР. ВРЫІШНО. 
40. Василій Григорьевъ, кузница. 
41. Илья Ивановъ, » 
42. Василій Ивановъ, » 
43. Павелъ Григорьевъ, » 

ДЕР. БЕХТЕРЕВО. 
44. Флегонтъ Козловъ, точильня. 
45. Иванъ Жарискаго, кузница. 

ДЕР. КАПШАНОВА. 
46. Филиипъ Петровъ, кузница. 
47. Никита Петровъ, » 

ДЕР. ТУРОВО. 
48. Андрей Платоновъ, кузница и то

чильня. 
49. Максимъ Семенову кузница. 
50. Федоръ Петровъ, » 
51. Иванъ Платоновъ, » 
52. Тимофей Кондратьеву » 
53. Семенъ Абрамовъ, » 
54. Василій Никифорову » 

ДЕР. ДАРЬИНО. 
28. Никита Яковлеву кузница. 
29. Егоръ Ивановъ, » 
30. Иванъ Алексѣевъ, » 

ДЕР. ОДИНЦОВО. 
55. Михаилъ Павловъ, кузница. 

ДЕР. БРІОХАПОВО. 
56. Василій Карнинскій, 2 кузницы. 
57. Гавріилъ Николаевъ, кузница. 



— 29 — 

58. Василій Стулову кузница. 
59. Ив. Афанасьеву » 
60. Карпъ Андрееву » 
61. Николай Семенову » 

ДЕР. КЛИНУ 
62. Петръ Махову кузница. 
68. Алексѣй Васильеву» 
64. Алексѣй Петровъ, » 

ДЕР. КЛИМОВСКАЯ. 
65. Михаилъ Корочкинъ, кузница. 
66.  Ѳедоръ Полковниковъ, » 
67.  Ѳедоръ Сѣдовъ, точильня. 
68. Василій Иванову кузница. 
69. Гавріилъ Смирновъ, кузница. 
70. Егоръ Семен о въ, » 
71.  Ѳедоръ Сакулинъ, » 

ДЕР. СОПЕЛЬКИНО. 
72. Алексѣй Архиповъ, кузница. 
73. Семевъ Трофимовъ Орѣховъ, куз

ница. 
ДЕР. Ильино. 

74. Даніилъ Трофимовъ, кузница. 
75. Григорій Сперанскій, » 

ДЕР. ПОЛУШКИНО. 
76. Ефимъ Дмитріевъ, кузница. 

ДЕР. НИГАСОВО. 
77. Александр* Ивановъ, кузница. 
78і Василій Павлову точильня и 

кузница. 
79. Павелъ Прокофьеву кузиица. 
80. Василій Ивановъ Гущинъ, » 
81. Минатігі Аитоновъ, » 

ДЕР. ЧЕЧУЛИНО. 
82. Андрей Елисѣевъ, кузница. 
83. Иванъ Михайловъ » 

ДЕР. ТИМОФЕЕВОКАЯ. 
84. Василій Ефимовъ, кузница. 
85. Михаилъ Ефимову » 
86. Никифоръ Аиереевъ, точильня. 

ДіЗР. Т'ВЛЕОНИЕОВО. 
87. Михаилъ Морозовъ, кузница. 

ДЕР. . Ш и ш к и н е 
88. Ѳедоръ ІІетроііъ, кузница. 
89. Василій Иванов-ь, » 
90. Захаръ Уфимцеву » 
91. Ѳедоръ Сергѣеву » 
92. Яковъ Алексѣеву » 
93 Василій Дмитріеву » 
94. Иванъ Носову » 
95. Афапаеіа Алексѣевъ, » 
96. Диитрііі Николаеву » 
97. Иванъ Петрову » 
98. Иванъ Максимову » 
99. Васшгій Авдѣеву " 

100. Иванъ Павлову » 
101. Кузьма  Ѳедорову  » 
102. Иванъ Ершило,-,ъ, » 

ДЕР. ПШВНИЦЫНО. 
103. Иванъ Егорову кузница. 
104. Семенъ Моисеевъ, » 
105. Алекеѣй Евдокимову л 
106. Алексѣй Михайловъ, » 
107.  Ѳедоръ Иванову » 
108' Борисъ Герасимова., « 
109. Ивавъ Григорьеву » 
110. Ефимъ Митрофанову » 
111. Алексапдръ Кирилову» 
112. Андрей Пантелееву кузница и 

точильня. 
113. Иванъ Голуновъ, кузница и то

чильня. 
114. Михаилъ Калининъ Григорьеву 

кузница и точильня. 
115. Василій Франдузовъ, кузница и 

точильня. 

ДЕР. БУГЛЫГИІІО. 
116. Иванъ Золовъ, кузница 
117. Ѳедоръ Зотову » 
118. Иванъ Филиппову » 
119. Тим. и ЕР. Зотовы, » 
120. Яковъ ІІрыткову » 
121. Егоръ Филиппову » 
122. Иванъ Иванову точильня. 
123. Иванъ Шкаиову » 

ДЕР. НЕКРАСОВО. 
124. Афанасій Платоновъ, точильня. 
125. Алексапдръ Васильеву » 
126. Иванъ Леонтьеву » 
127. Иавелъ Кузьмину » 
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128. Ив. Платоновъ, точильня. 
129. Иванъ Федоровъ, » 

ДЕР. МИТЕЯИНО. 
130. Ив. Василъевъ, точильня. 
1 3 1 . Алексѣй Яковлевъ, » 
132. Павелъ  Ѳедоровъ,  » 
133. Егоръ  Ѳедоровъ,  » 
134. Дмитрій Тихановъ, » 
135. Максимъ Васильевъ, » 
1 3 6 . Василій Ивановъ, » 

ДЕР. АНДРЕЕВСКАЯ. 
137. Николаи Васильевъ, кузница. 
138. Степанъ Ивановъ, » 
139. Иванъ Архипопъ, » 
140. Алексѣй Герасимову 

ДЕР. СТУДЕНЦОВО. 
141. Ѳедоръ Григорьев*, кузница. 
142. Ив. Стрефильевъ, • » 

ДЕР. ДУШЕНЫШНО. 
143. Сергѣй Алексѣевъ, кузница. 
144. Ивапъ Сысоевъ, » 

ДЕР. СТЕПАНОВО. 
145. Иванъ Арефьевъ, кузница. 
146. Стенапъ Тимофееву » 
147. Пѳтръ Ивановъ, » 
148. Александръ ІІатрикѣевъ, куз

ница. 
149. Ѳедоръ Киселеву кузница. , 
1.50. Ѳедоръ  Анфиногѳновъ, кузница 
1 5 1 . Григорій Трифонова, » 
152. Николай Арефьевъ, » 
153. Ефимъ Патрикеевъ, » 

ДЕР. ОСТАШЕНО. 
154. Михаилъ Тарасове, кузница. 
155. Ефимъ Тарасову » 
156. Ив. Никитинъ, » 

ДЕР. СТАРИКОВО. 
157. Ѳедоръ Кондратьева., кузница. 
158. Дмитрій Ѳедоровъ,  » 
159. IIB. Солодихину » 

ДЕР. КОНЯЕВО. 
160. Алексѣй Сергѣевъ, кузница. 
161. Гавріилъ Матвѣев!, » 
162. Ив. Петров!, >> 
163. Никол. Ивановъ, » 
164. Михаилъ Спиридонов!,» 
165. АндрейНикитииъ, » 
166.  Ѳедоръ Ивановъ, » 
167. Ефимъ Ермолаевъ, » 
168. Матвѣй Ермолаевъ, » 
169. Иванъ Буровъ, » 
170. Максимъ Семенов!, » 
171. Ѳедоръ Максимов!, » 
172. Александр! Кузьмин!, » 
173. Йв. Прокофьев!, » 
174. Алексѣй Михайлов!, » 
175. Семей! Никитин!, » 
176. Сергѣй Иванов!, » 
177. Иван! Леонтьев!, » 
178. Афан. Королев!, » 
179. Ив. Ефимов!, » 
180. Степан! Ермолаевъ, » 
181. Вас. Макаровъ, » 
182. Ив. Сергѣев!, » 

ДЕР. КОРОВИНО. 
183. Ег. Ерофѣевъ, кузница. 
184. Парфеновъ, » 
185. Сем. Антонов!, » 
186. Вас. Парфеновъ, » 
187. Андрей Дементьев!, кузница. 
188. Алексѣй Петров!, » 
189. Ефимъ Парфеновъ, » 

ДЕР. ЖАРКОВО. 
190. Алексѣй Варфоломѣевъ, кузница. 
191. Александр! Максимов!, » 
192. Никита Петров!, » 
193. Степанъ Максимов!, » 

ДЕР. СГГАОЪ-НИКОЛИНО. 
194. Ив. Иванов!, кузница. 
195. Ив. Никифоров!», 
196. Алексѣй Никифоров!, кузница. 
197. Никита Харитонов!, » 

ДЕР. ВЕРИГИНО. 
198. Ии. Корольковъ, кузница. 
199. Никифоръ Алвксѣевъ, точильня. 



200. Никиф. Капраловъ, кузница. 
201. Ив. Ефимовъ, » 
202.  Ѳед. Ивановъ, » 

ДЕР. ОГОРѢДІШНО. 

203- Бас. Ефимовъ, кузница. 
204. Ѳед. Ѳедоровъ,  » 

ДЕР. БУЧКОВО. 

205. Сем. Дмитріевъ, кузница. 
206.  Ѳед. Ивановъ, » 

ДЕР. ІІАТРИК-ВЕВО. 

207. Ваеилій Александровъ, кузница. 

ДЕР. РЫЖИКОВО. 

208. Ив. Шмаковъ, кузница. 
209. Никиф.  Ѳедоровъ,  » 
210.  Ѳед. Ѳедоровъ,  » 
211. Семенъ Филиішовъ, » 
212. Петръ Ильинт, » 

ДЕР. КОСТРОВО. 

213. Сергѣй Яковлевъ, кузница. 
214. Павелъ Хватовъ, » 

ДЕР. КЛИМАЯОВО. 

216. Максимъ Сажинъ, кузница. 
216. Тарасъ Ивановъ, » 
217. Степанъ Сажинъ, » 



Сельскохозяйственное машиностроеніе въ Вятской губерніи. 
(Отчѳтъ А. А. Алова). 

Вятская губернія принадлежит! къ числу такихъ, гдѣ кустарная 
промышленность рязвита довольно широко. По послѣднимъ данным! 
земскаго статистическаго бюро число лицъ, занятыхъ кустарными про
мыслами, достигает! до 150,000 человѣкъ, изъ которых! почти на. 
половину (до 47%) заняты работами изъ дерева. Подобное преобладай]© 
деревообдѣлочныхъ промысловъ находитъ себѣ объясненіе, во первыхъ, 
въ изобиліи лѣса, которое выражается 8.568,800 десят. лѣсной пло
щади, что составляет! до 63% всей площади губерніи; это лѣсное бо
гатство распределяется т а м : на долю казны приходится до 6.786,400 д. г 

частныхъ владѣльневъ до 659,700 д., крестьян! до 1.081,900 д. и 
удѣловъ до 40,800 д. *); во вторых!, въ томъ, что большинство про
дуктов! этих! промысловъ служит! для удовлетворенія потребно
стей крестьянскаго хозяйства, почему сбытъ ихъ вполнѣ обезпеченъ. 
Возьмемъ ли мы, напримѣр!, экипажный промысел!, посудный, бон
дарный, ложкарный и т. д.,—видим!, что всѣ они главным! образом! 
ішѣютъ непосредственною цѣдью удовлетвореніе запросов! сельскаго на-
селенія и самая техника этихъ промысловъ находится вообще на 
соотвѣтствующемъ уровнѣ, т. е. на таком!, который в ! состояніи 
удовлетворить такихъ невзыскательных! и небогатых! потребителей, 
каковым! является наше крестьянство. 

Къ числу деревообдѣлочпых! промысловъ можно отнести и изготов-
леніе вѣялокъ, вѣялокъ-сортировокъ и сортирововъ, чѣмъ въ настоящее-
время занято до 2,000 человѣкъ, главным! образомъ, в ! южиыхъ уѣздахъ 

*) Производители, силы Россін, отд. V I , стр. 8. 



Вятской губерніи. Кромѣ этихъ сельскохозяйственных* машинъ, въ 
Вятской губерпіи еще довольно широко поставлено дѣло изготовленія 
пахотныхъ орудій: косуль, «курашимокъ», «чегавдипокъ», боронъ и пѣісо-
торыхъ другихъ земледѣльческвхъ орудій. Этимъ дѣломъ занимается 
до 800 человѣкъ, такъ что въ общей сложности къ сельскохозяй
ственному машиностроенію можетъ быть причислено до 2,800 куста
рей, что составитъ около 2% всего числа лицъ, занятыхъ кустарными про
мыслами въ Вятской губерніи. 

Производство даиныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій 
ведетъ свое начало съ семидесятыхъ годовъ. Своимъ возникновеніемъ 
оно обязано всецѣло крестьянамъ—ихъ стремленію примѣнпть въ 
своемъ хозяйствѣ лучшія орудія и машины; въ послѣдніе годы, съ 
введеніемъ агрономическаго института, и земство обратило надле
жащее вниманіе на эту отрасль народнаго труда. 

Въ Елабулсскомъ уѣздѣ начало производства вѣялокъ относится 
въ 1870 году, когда впервые появились онѣ почти единовременно 
въ сс. Граховѣ и Лекаревѣ. Въ с. Грахово вѣялка была приве
зена — изъ с. Каракулиио, Сарапульскаго уѣзда, а въ Лѣкарево ее 
завезъ одинъ изъ крестьянъ, прибывшій сюда съ вѣялкой для вѣя-
нія, какъ для промысла. Здѣсь эта в-Ьялгеа была нромѣнепа одному 
крестьянину, который вскорѣ ее продалъ, a себѣ сдѣлалъ но ея 
образцу новую. Сосѣди, видя незамысловатость машины, стали, въ 
свою очередь, изготовлять вѣялки, — сначала для себя, a затѣмъ 
для продажи. Мало по малу этотъ промыселъ привлек* очень мно
гих* мастеров*, тѣмъ болѣе, что занятіе ішъ было очень выгодно, 
такъ какъ вѣялки цѣнились высоко—25 — 30 рублей и, не смотря на 
такую цѣиу, имѣлп хорошій сбытъ. Первыя елабужскія вѣялки были 
очень тяжелы на ходу и довольно некрасивы по отдѣлкѣ; но затѣмъ, 
съ теченіемъ времени, приняли болѣе изящный видъ, въ кон-
струкціи ихъ были сдѣланы нѣкоторыя измѣпенія, что значительно 
улучшило ихъ: онѣ стали болѣе легки на ходу, производительность ихъ 
увеличилась, да и качество работы также повысилось. Въ этом* отно-
шеніи цішны труды крестьянина починка Камеішаго Ивана Грахова, 
одного изъ первым* мастеров*, который позаботился о постановка; 
болѣе точно и правильно собраннаго «вѣялочнаго прибора» и о проч
ности оковки и пропорціоиальности частей вѣялки. 

Въ Малмыжскомъ уѣздѣ стали дѣлать вѣялки съ половины семи
десятыхъ годовъ. Положилъ основу этому производству крестьянин* 

з 
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д. Сивы Гурышъ Мироновъ, для котораго послужила образцомъ вѣялка 
одного изъ крестьянъ д. Тавельской, Мамадышскаго уѣзда, Казанской 
губерніи, пріѣзжавшаго въ эту деревню для вѣянія хлѣба. НЕСКОЛЬКО 
позднѣе стали дѣлать вѣялки крестьяне д. Новой Тушки, Мало-
рожкинской волости, по образцу, занесенному изъ Пермской губериіи 
крестьянином!-вѣялочникомъ. 

Въ Сарапульскомъ уѣздѣ впервые началъ изготовлять вѣялки 
нѣкто Сашгаъ, въ д. Кигбаевѣ, лѣтъ 45 тому назадъ; отъ него мало 
по малу переняли мѣетные крестьяне. Типъ вѣяліш этихъ мастеровъ 
остался до сихъ поръ безъ измѣненій, за это время произошли вѣко-
торыя улучшенія лишь въ отношеніи отдѣлки. 

Бъ Уржумскомъ уѣздѣ производство вѣялокъ началось въ д. Лобко-
Помажъ, въ 1871 году, крестьяниномъ Михаиломъ Сидоровымъ и въ 
д. Умеріш, въ 1872 году,  Ѳедоромъ  Бусигиннмъ. 

Болѣе подробныя свѣдѣиія о возникиовенін вѣялочнаго производ
ства нмѣготся относительно Вятскаго уѣзда * ) , гдѣ прежде всего вѣялки 
появились въ волостяхъ Вожгальской и Ягшинской, лѣтъ 20 тому 
назадъ. Крестьянин! д. Епшпонской Григорій Панкратовъ впервые 
увидѣлъ вѣялку въ с. Полынкѣ, Глазовсваго уѣзда, куда ходилъ на 
заработки. Вѣялка ему понравилась; ознакомившись болѣе подробно съ 
конструкціей,—онъ построилъ такую же у себя дома. Вѣялка оказалась 
удовлетворительной, нашла вскорѣ покупателя, что и заставило мастера 
заняться изготовленіемъ ихъ. Крестьянинъ д. Русской, той же Вожгаль
ской волости, Аверьянъ Руссішхъ, по ремеслу плотникъ, гдѣ-то слу
чайно увидалъ вѣялву и рѣшилъ построить такую же, но съ той лишь 
разницей, что всѣ части изъ металла замѣнить соотвѣтственно дере
вянными. Изготовленная имъ вѣялка имѣла всего 7 фунтовъ желѣза. 
считая здѣсь и 2 ф. гвоздей: исключая оси и наружной оковки все 
было сдѣлано изъ дерева и въ ситахъ вмѣсто проволокъ было употреб
лено лыко. Стоимость тякихъ вѣялокъ выраягалась въ 5 р,—б р. 50 к., 
но, не смотря на такую низкую цѣну, вѣялки эти не заслуживаютъ 
никакого внаманія, такъ какъ является возможность за 1 2 — 1 4 рублей 
пріобрѣсти порядочную вѣялку-сортировку конію Деяигка, производи
тельность которой доходить до 30 пудовъ зерна въ часъ, качество 
работы вполиѣ удовлетворительно и, кромѣ того, при хорошемъ уходѣ 
она можетъ работать болѣе десяти лѣтъ. 

*) Матеріалы но опнс пром. Вятской губ., стр. 154. 



Родиной вятской косули считают* слободу Еукарку, гдѣ она 
прежде всего начала изготовляться нѣсколько десятковъ лѣтъ тому на
задъ, отсюда перешла въ прочіе уѣзды губерніи, а въ настоящее нремя 
вывозится въ смежные уѣзды Вологодской и Костромской губерній. Лѣтъ 
двадцать тому пазадъ косуля стала извѣсгна около г. Вятки и въ сѣверо-
западныхъ волостяхъ Вятскаго уѣзда. Около того же времени косуля 
появилась въ Нолинскомъ и Уржумскомъ уѣздахъ. Кромѣ слободы Ку-
карки, производство косуль свило себѣ прочное гнѣздо около с. Арбажъ, 
Котельническаго уѣзда, которое въ настоящее время составляетъ главный 
центръ даннаго производства. 

Въ южныхх уѣздахъ наибольшей распространенностью пользуется 
курашимсвій сабанъ, который былъ завезенъ сюда изъ Пермской гу-
берніи (родина его Курашимскій заводъ, Пермскаго уѣзда) лѣтъ 20 
тому назадъ. Чегандинскій сабанъ или «чегандинка» ведетъ свое начало 
изъ с. Чеганды, Сарапульскаго уѣзда, отъ бо. Кореневыхъ, которые 
лѣтъ пятнадцать какъ дѣлаютъ эти сохи. 

Изобрѣтатель этой сохи Мак, Кореневъ на Казанской промыш
ленной выставкѣ въ 1890 году получил* денеяшую награду и похваль
ный листъ за свое полезное изобрѣтеніе, такъ какъ «соха-чегандинка» 
по испытаніи оказалась лучше старой сохи. 

Производство сельскохозяйственныхъ машииъ и орудій въ настоя
щее время наиболѣе всего распространено въ уѣздахъ: Вятскомъ, Ко-
тельническомъ и Орловском* — преимущественно косули и въ Яран-
скомъ, Малмыжскомъ, Елабулсскомъ и Саранульскомъ—вѣялки, вѣялки-
сортировки и сортировки. Конечно, какъ въ первыхъ такъ и въ 
послѣднихъ уѣздахъ можно найти нѣ которое число кустарей, 
занятыхъ изготовленіемъ пахотныхъ орудій. Въ прочихъ уѣздахъ Вят
ской губерніи этотъ промыселъ не такъ рельефно заявил* о своемъ 
существовапіи,—но и тамъ можно натолкнуться на мастеровъ-косуль-
никовъ или вѣялочниковъ, хотя ихъ издѣлія стоятъ значительно ниже, 
напр. арбажскихъ и вятскихъ косуль или яранскихъ и малмыжскихъ 
вѣялокъ-сортировокъ. 

Я старался по возможности полнѣе ознакомиться съ кустарнымъ 
ироизводствомъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и былъ почти 
у всѣхъ кустарей, относительно которыхъ получалъ свѣдѣнія отъ зем-
скихъ управъ и уѣздныхъ агропомовъ. Въ виду моего осмотра и 
благодаря вообще малому разнообразію въ постановки дѣла у того или 
иного кустаря, мнѣ думается, что тѣ даиныя, которыя будутъ сооб-
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щены ниже, могутъ послужить общей характеристикой кустарнаго 
сельскохозяйственна™ машиностроеяія въ Вятской губерніи. 

Наиболѣе выдающіеся кустари, издѣлія которыхъ распространяет* 
земство при посредствѣ своихъ складов* и даже имѣютъ отпускъ за 
границу губерніи и, кромѣ того, пользуются наибольшим* спросомъ 
со стороны крестьянъ, приведены въ таблицѣ I *) . Вот* эти - то 
мастера и послужили предметомъ моего обслѣдованія и съ производ-
ствомъ ихъ я болѣе или менѣе подробно ознакомился. Какъ я уже 
сказалъ, предметомъ ихъ работъ являются косули, курашимки, вѣялки, 
сортировки и т. д. Прежде всего мы и ознакомимся съ этими орудіями 
и машинами. 

Кукарекая косули (фиг. 1). Орудіе это состоитъ изъ деревяннаго 
станка и работающих* желѣзныхъ частей. Основу деревяннаго станка со
ставляет* разеоха (с), один* конец* которой укрѣпленъ въ рогалѣ 
d, средина стужнемъ s соединена съ перечепыо р; на нижнемъ же 
конц'в разеохи насажены лемехъ и отвалъ. Оглобли 0(h) укрѣплены 
къ рогалю и между ними, около изгиба правой изъ пнхъ, вдѣлаиъ 
перечень р\ къ рогалю же придѣланы и ручки для поддержки косули 
во время работы. 

Работагощія части орудія составлятотъ лемехъ, отвалъ и иожъ. 
Лемехъ и отвалъ, какъ было уже сказано, винтами прикрѣплены къ 
разсохѣ, а нож* проходит* чрезъ отверстіе въ стужнѣ и скобу, при
колоченную къ внутренней сторонѣ лѣвой оглобли и въ этой скобѣ 
зажимается при посредствѣ винта. Отвалъ имѣетъ или цилиндрическую 
съ болынимъ радіусом* кривизны поверхность, или же задняя часть 
его нѣсколько удлинена и изогнута. Лемехъ имѣетъ прямое лезвіе, 
такъ что борозда получается съ горизонтальнымъ дномъ, верхній край 
его довольно, круто поднят*, отчего пластъ получаетъ значительное 
нередвиженіе направо, что оказывает* вліяніе на ходъ орудія и на 
качество самой вспашки, а именно—пластъ не плавно оборачивается 
и его откидывает* въ сторону, разбрасываетъ, чему помогает* и не
правильная постановка отвала * * ) . Нож* имѣетъ очень значительную 
длину и, вслѣдствіе довольно высоко стоящей точки укрѣпленія,—отъ 
боковых* давленій легко можетъ погнуться. 

*) См. іірцложевіе. 
**) Благодаря тому, что въ косухяхъ демеху даготъ сравнительно большіе раз-

мѣры и кривизну, а отвалъ пмѣетъ вообще небольшіе равмѣрн, часть работы отвала 
выполняется лемехомъ. 
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Регулирование ширины пласта достигается помощью клинуіпекъ, 
вставляемых! съ той или иной стороны стержня ножа въ скобу, отчего 
іммѣпяется паклонъ вправо или влѣво ножа,—тѣмъ самымъ измѣняется 
ширина пласта. Глубина вспашки можетъ быть измѣнена помощью 
черезсѣдельника: короче онъ—на меньшую глубину идетъ косуля, 
длиипѣе—глубже вспашка. Во время работы косуля цѣликомъ лежит ь 
на рукахъ пахаря и отъ ловкости его и умѣнья всецѣло зависитъ 
успѣхъ работы. Пахота бываетъ настолько тяжела, что, по словаыъ 
крестьянъ и представителя земской агрономіи (г. Тарантина), послѣ 
работы иной пахарь не въ состояніи даже «ложки до рта донести»—на 
столько ослабнутъ руки благодаря постоянной поддержкѣ косули во 
время работы. Пахарю приходится выносить, во первыхъ, вѣсъ 
самаго орудія, пласта земли, лежащаго на лемехѣ и отвалѣ, далѣе, 
боковое давленіе, происходящее отъ скручиванія пласта — однимъ 
словомъ то, что въ плугахъ передается подоіпвѣ и полевой доскѣ. 

Хотя трудно точно выяснить, въ какой мѣрѣ, но во всякомъ 
случаѣ въ незначительной, облегчается работа лошади благодаря 
отсутствие подошвы и полевой доски, но за-то очень увеличивается 
трата силы со стороны рабочаго. Что выше цѣнить, трудъ-ли животнаго 
«ли человѣка—предоставляемърѣшить защитникам! косули. Мы не намѣ-
рены вовсе дѣлать здѣсь подробную оцѣнку косули и плуга, какъ па-
хотпыхъ орудій для крестьянскаго хозяйства: этотъ вопросъ полу-
чилъ довольно полную обрисовку на страяидахъ сельскохозяйствен-
ныхъ журналов!, но позволяем! себѣ сказать лишь нѣсколько словъ 
относительно этихъ орудій съ точки зрѣнія конструктора. 

Положимъ, требуется спроектировать нлугъ для опредѣлеппыхъ 
данныхъ условій; тогда мы, принимая во впиманіе эти данныя, построили 
бы такую кривую поверхность лемеха и отвала, а также придали бы 
опредѣленные, точно вычисленные въ зависимости отъ дѣйствующихъ 
силъ, размѣры работающим! частямъ орудія и ихъ взаимному распо
ложение, чтобы при minimum'ѣ расхода рабочей силы получался бы 
требуемый эффектъ работы. Отвѣчаетъ ли этимъ требованіямъ косуля? 
Далѣе, одно изъ главпыхъ требованій, которыя предъявляются машинѣ, 
состоятъ въ томъ, чтобы машина вполнѣ замѣняла ручную работу, и работа 
машины не зависѣла отъ индивидуальных! свойствъ человѣка и чтобы уча
стие человѣка заключалось лишь въ общемъ присмотрѣ, руководствѣ ходомъ 
работъ съ наименьшей тратой физическихъ силъ. Плугъ ли самоходъ, 
напр. Сакка, или вятская косуля — скорѣе отвѣтитъ этому требоваиію? 
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Размѣри работающих* частей косули—лемеха, отвала, ножа—и 
онѣ сами показаны на фиг. 2, 3, 4; но слѣдуетъ отмѣтить, что эти 
данныя не есть нѣчто постоянное, такъ какъ приходится наблюдать 
большое разнообразіе въ косулях*. Обыкновенно принято у кустарей 
отмѣчать вѣсъ работающих* частей оруділ и всегда при заказах* услов
ливаются сколько должны вѣсить эти части. Большею частью лемехъ 
ставится вѣсомъ 1 2 — 15 ф., отвалъ отъ 5 до 8 ф., а ножи отъ 
4 ф.—7 ф., такъ что общій вѣсъ отъ 2 0 — 3 0 ф., хотя иногда, какъ 
исклгоченія, встрѣчаются косули вѣсомъ фунтовъ 1 2 — 1 5 , или же около 
одного пуда. Размѣры частей косули находятся въ нѣкоторой зависи
мости отъ свойств* почвы, для которой предназначается орудіе. Разли
чают* два основные типа косуль: съ крутым* цилиндрическимъ отва-
ломъ и лемехомъ для легких* почвъ, и съ длинпымъ, болѣе изогну
тым* отвалом* для тяжелых* глинистых* почвъ. Въ - первомъ случаѣ 
лемехъ ставится шириной 61/я~ 1 в., длиною I I 1 / 2  ѣ-> форму при-
даютъ ему болѣе крутую; отвалъ имѣетъ въ длину около 8 в., причем* 
поверхность его цилиндрическая; во второмъ случаѣ лемехъ имѣетъ 
Ьх]ъ — 6 в. въ ширину и въ длину 11 в. и ставится онъ не такъ 
круто, какъ въ первомъ случай. Отвалъ, длиною около 10 в., имѣетъ 
цилиндрическую поверхность, лишь задняя часть его нѣсколько изо
гнута. Въ дѣйствительности яерѣдко можно встрѣтить значительный 
отступленія от* этих* основных* типов*, тѣмъ болѣе, что у каждаго 
мастера свой особый взглядъ на конструкцію косули. Разъ оказалась 
очень удачна вышедшая изъ подъ его молота косуля, то и ігослѣ-
дующія опъ дѣлаетъ по этому же типу, не обращая вниманія на 
свойства почвы своего заказчика, отчего очень нерѣдки случаи выпуска 
неподходящих* косуль. 

Нѣкоторое отличіе в* конструкціи имѣетъ яранская косуля, какія, 
напр., изготовляете кустарь Епифановъ въ д. Шатаихѣ . Главную особен
ность ея составляете лемехъ, имѣющій особую скобу (трубницу), какъ 
это видно изъ фиг. 5. Эта скоба служить для прикрѣпленія лемеха 
къ «плотинѣ» (разсохѣ). Благодаря этому, отвалъ имѣетъ иную форму 
(фиг.- 6) и стыкъ лемеха съ отваломъ составляете ломаную линію. 
Яранская косуля по своей конструкции представляете нѣчто среднее 
между одиоральной сохой и кукарской косулей. Какъ въ сохѣ, такъ 
и здѣсь мы видим* вполиѣ одинаковое соедипеніе лемеха въ разсохѣ, 
да и формы ихъ существеннаго различія не представляют*, как* это 
видно изъ фиг. 7, а изъ косули позаимствованы отвалъ и ножъ, 
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«Кураішшка», представляющая непосредственный переходъ отъ 
сохи, имѣетъ лемехъ треугольной формы съ трубницей, какъ будто бы 
соединенные вмѣстѣ два ральника сохи (фиг. 7 bis). Поверхности отвала 
придана цилиндрическая форма довольно большаго радіуса. Переходъ 
отъ лемеха къ отвалу сдѣланъ болѣе или мепѣе ровный, такъ чтобы 
движеніе пласта было плавное; но такъ какъ отвалъ іюставленъ до
вольно круто, то приходится иной разъ наблюдать (при быстромъ ходѣ 
лошади) не оборачиваніе пласта, a откидывапіе его въ сторону. « Курашимка » 
не имѣетъ ножа, роль его исполняетъ лѣвый (полевой) край лемеха, 
конечно, не вполне; пластъ, отрѣзываемый лемехомъ, имѣетъ поперечное 
сѣченіе, показанное на фиг. 8. Какъ видно, поле имѣетъ не горизонталь
ную поверхность, а волнистую, образовавшуюся благодаря не подрѣзан-
иымъ гребнямъ, высота которыхъ иногда доходитъ до 1—2 вершк. Этотъ 
недостаток! вспашки «курашимкой» надо признать очень существенным!, 
такъ какъ эти гребни являются разсадпиками сорныхъ травъ; кромѣ 
того, непропаханная часть земли есть вычетъ изъ общей площади по-
сѣва. Относительно другихъ недостатков! орудія, какъ то: разбрасыванія 
пласта, плохаго оборачивайся его, недостаточности крошеиія, разрых-
ленія—все это настолько общеизвѣстно и общепризнано, что не можетъ 
вызвать разногласій. Обыкновенно указываютъ на легкость работы 
курашимки для лошади —и это отчасти понятно, коль скоро мы 
видимъ, что по отсутствие подошвы и полевой доски часть работы пере
дается пахарю; кромѣ того, разъ орудіе даетъ неполную вспашку, 
то, очевидно, меньше и усилія требуется на это. 

Для избѣЖ:анія гребней нѣкоторые мастера лѣвое неро лемеха 
загибаютъ подъ ирямымъ угломъ, но это мало помогает! дѣлу: гребни 
остаются, хотя и меньших! размѣровъ, но зато производительность 
орудія нѣсколько уменьшается, такъ к а к ! приходится брать въ дѣй-
ствительности всякій р а з ! меньшей ширины полосу. 

В ! Сараиульскомъ уѣздѣ наибольшим! распространеніемъ поль
зуется чегандинскій сабанъ. Онъ представляет! значительное сход
ство С ! «курашимкой»,—разница лишь въ разсохѣ и соедииеніи 
работающихъ частей орудія. Нижняя часть разеохи иѣсколько шире, 
чѣмъ у «курашимки»; въ этой части (фиг. 9) имѣются три отверстія, изъ 
которыхъ среднее для уврѣпленія стужня .9, лѣвое для короткаго 
подвоя i, а третье правое для подвоя р, стягивающаго разеоху съ 
перечнею, Нижній конецъ рассохи нѣсколько заостреиъ для посадки 
трубиицы лемеха. Стужень s слуяштъ регуляторомъ ширины пласта, 
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что достигается путемъ передвижепія скобки m, которой стужень при-
хваченъ къ перечню, по этому послѣднему; если нуженъ узкій пластъ, 
то скоба передвигается направо, въ противномъ случаѣ—налѣво. Отвалъ 
«чегандинкн» имѣетъ сравнительно съ « курапгамвой » меныпіе размѣры; 
онъ прикрѣпляется къ розсохѣ при посредствѣ скобы, которая придѣ-
лана къ нему, и помощью крюка съ гайкой. Здѣсь даже является воз
можность передвішенія отвала; вправо или налѣво, но подобныя пере-
движенія едва ли засдуживаютъ вяимаиія, ибо усложняютъ лишь только 
орудіе и въ практикѣ едва ли примѣняются. 

Этими четырьмя орудіями ыы и ограничимся, такъ какъ только 
они имѣютъ значительное распространеніе, a другія имъ подобный, 
какъ-то: туташевскій сабанъ, сохи и т. д. не могутъ представить ни
чего особеннаго, посему мы и перейдемъ къ описанію плуговъ. 

Надо признать, что производство плуговъ еще пока не установи
лось, не отлилось въ особую отрасль промысла; можно встрѣтить лишь 
пѣскольвихъ мастеровъ, которые, въ виду проникновеніи въ крестьян
скую среду плуговъ и съ каждымъ годомъ все растущаго спроса на 
нихъ, стараются построить такіе плуги, которые по цѣпѣ были бы 
доступны большинству крестьяиъ. Въ послѣднее время на пути распро-
страпепія плуговъ среди сельскаго населенія особенно энергично высту
пило Малмыжское земство, которое, посредством!» демоистративныхъ 
вспашекъ, старается познакомить крестьянъ съ плугомъ, какъ съ ору-
діемъ болѣе совершеннымъ, чѣмъ разные косули, сабаны и сохи. Усилія 
земства не пропали дарозгь и плугъ начинаетъ пріобрѣтать права граж
данства въ Малмыжскомъ уѣздѣ, чему могутъ служить доказательствомъ 
обороты земскаго склада, по которымь за 1893—94 годъ продано лишь 
только 2плуга; въ 1894—95 г.—уже 71 плугъ, а на 1895 —96 г. было 
подано до 200 заявлепій о желаніи пріобрѣсти плужки, между тѣмъ 
какъ за'время съ 1882—1891 года всего въ губерніи продано лишь 
только 11 плуговъ; затѣмъ въ слѣдующіе годы въ остальныхъ уѣздахъ 
такясе мало шли плуги; напр., за 1895—96 годъ Котельническое 
земство продало всего 5 плуговъ, Орловское же и Вятское даже по 1 плугу. 

Наибольшим* распространеніемъ пользуется плугъ Воткинскаго 
казенна го завода марка ВЗРСз, а также плуги В З Р С и В З Р А . Нельзя 
сказать, чтобы плугъ ВЗРСз былъ правильно сконструирован!., такъ 
какъ отношеніе между шириной пласта и глубиной болѣе 2 и оборачивапіе 
пласта далеко не удовлетворительно, крошеніе получается: полное; ра
бота этого плуга на много лучше косулыюй,—нельзя даже н сравнивать 
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съ «курашимкой». ВЗРСз полюбился крестьянину своею производитель
ностью—широко беретъ пластъ. Въ болыпинствѣ случаевъ эта сторона 
работы пахотнаго орудія лишь только и имѣетъ цѣну въ глазахъ кре
стьянина, а на то, чтобы качественная сторона вспашки была удовле
творительна, онъ не обращаете пока еще никакого вниманія. Въ 
этихъ требованіяхъ и лежите отчасти объясненіе того факта, что ко
суля такъ понравилась крестьянину, когда онъ ею замѣнилъ свою преж
нюю ковырялку-соху. Косуля, берущая пластъ до 8 вершковъ, пока
залась идеальным* орудіемъ крестьянину, лучше котораго может* если 
и быть, то такое орудіе, которое шире возьмете пластъ: все достоинство 
орудія сводилось лишь только къ производительности его. Наступите, ко
нечно, время критическаго отногпенія и къ качественной сторонѣ 
вспашки, тогда косуля не въ состояніи будете выдержать критику. Какъ 
велико пристрастіе крестьянъ къ своему старому орудію—можно ви-
дѣть отчасти нзъ тѣхъ плуговъ, къ построенію которыхъ они начинают* 
приступать. Такъ, крестьянин* д. Курья, Малорожкинской вол., Куклинъ 
построилъ такой плугъ: лемехъ, отвалъ взяты съ плуга В З В , грядиль 
обыкновенной формы деревянный; стойка, подошва и полевая доска 
составляю™ одно цѣлое и сдѣланы изъ дерева, вмѣсто постромочной 
упряжи придѣлана оглобельная, какая имѣется у косули или «кура-
шимки», такъ что лошадь во время работы идет* по бороздѣ. 

Другой крестьянинъ-кустарь д. Шишкиио, Выхоревской волости, 
ПІмыковъ оставил* пастромочную упряжь, но чтобы лошадь шла 
по бороздѣ, къ чему она привыкла при сошной вспашкѣ. при-
дѣлалъ къ концу грядиля брусок*, такъ что регуляторпая скоба мо
жетъ далеко заходить вправо (фиг. 10), или, въ послѣднихъ экземпля
рах!,, примѣиилъ изогнутый вправо грядиль. Стойка съ подошвой и 
полевой доской также сдѣланы изъ дерева, но это послѣднее объ
ясняется исключительно лишь тѣмъ, что желѣзо для нашего крестья
нина представляете въ своем* родѣ роскошь, которую онъ себѣ не такъ 
часто позволяет*, а старается, гдѣ только явится малѣйшая возмож
ность, примѣнить дерево, что мы уже видѣли въ построеніи «деревян
ных* вѣялокъ». Не его вина, конечно, если заводскіе плуги ему не 
под* силу, а въ орудіяхъ собственная производства условія жизни за
ставляют* избѣгать болыпаго примѣнеиія желѣза и зачѣпять его де
ревом*. 

Въ Вятском* уѣздѣ мпѣ также пришлось патолкнуться на по
пытки мѣстныхъ мастеровъ-косульниковъ построить плуги, такъ какъ 
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и ЗД'БСЬ спросъ на нихъ начинаете проявляться; но не могу сказать, 
чтобы вполнѣ были удачны ихъ первые плуги, не смотря на то, что 
эти мастера принадлежат! къ числу лучшихъ косульниковъ: видно, ихъ 
умѣнье строить лучшія косули не достаточно для построенія по гото
вому образцу плуга. 

Изъ разговоров! съ крестьянами и представителями земской агро
номш я вынесъ то мнѣніе, что главнымъ тормазомъ распространенія плу-
говъ среди крестьянскаго населенія является ихъ высокая цѣна, далѣе 
то обстоятельство, что распространяемые земствомъ плуги по свой кон-
струкціи не вполнѣ отвѣчаютъ мѣстпымъ сельскохозяйственнымъ усло-
віямі; поэтому удешевление стоимости плуга и выработка такихъ типовъ, 
которые вполнѣ соотвѣтствовали бы дапнымъ условіямъ хозяйства той 
или иной мѣстности или района губерпіи — составляете первыя задачи, 
разрѣшить которыя придется земству на первыхъ порахъ, если оно 
желаетъ прочно и широко поставить дѣло снабженія сельскаго насе-
ленія этими орудіями. 

Перейдемъ теперь къ зериоочястятельнымъ машинамъ, производ
ство которыхъ довольно широко развито въ южныхъ уѣздахъ губерніи. 
Наибольшимъ распространеніемъ пользуются вѣялки и вѣялки - сор-
тпровки съ поперечнымъ качаніемъ ситяного стана. Такъ, яранскіе ку
стари дѣлаютъ почти точную копію вѣялки-сортировки Ленигка, малаго 
и средняго размѣровъ въ нихъ только увеличена ширина ситъ и въ 
зависимости отъ этого пришлось измѣнить нѣкоторые другіе размѣры. 
Иные мастера, напр., малмыжскіе, дѣлаютъ также по Ленигку, по съ 
большимъ отступленіемъ отъ оригинала. 

Какъ въ пахотныхъ орудіяхъ, такъ и въ вѣялкахъ крестьяне 
преягде всего обращаютъ вниманіе на производительность машины; что
бы удовлетворить этому требованію кустари стали придавать рѣшетамъ 
большую площадь, увеличивая главнымъ образомъ ширину рѣшета. Въ 
настоящее время мы видимъ машины съ рѣшетами въ 1 арш. 2 в. и болѣе 
шириной. Конечно, въ такихъ случалхъ приходится придавать вѣялкѣ 
значительные размѣры и она выходитъ очень громоздкой и въ то же 
время очень непрочной машиной. Н а фиг. 11 представлен! продольный 
разрѣзъ вѣялки-сортировкн малмьшскаго кустаря и здѣсь же приведены 
размеры частей ея. 

На Окуневской фермѣ, напримѣръ, строятъ вѣялки-сортировки, 
имѣющія слѣдующіе главные размѣры: вентиляторъ четырехъ-лопаст-
ный, длина лопатокъ 33" , ширина б 1^", радіусъ вентилятора 16" , 
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кожуха 17", окна 12 '/У', ситяной станъ состоитъ изъ трехъ рѣгаетъ 
горизонтальныхъ и двухъ наклонпыхъ, площадь которыхъ 1 ариг. 
2 в. X I арш. Елабужскіе мастера строятъ вѣялки-сортировки по тому 
же типу. 

Вѣялки имѣютъ очень простое общеизвѣстпое устройство, посему 
мы и не остановимся надъ описаніемъ ихъ, а коснемся, хотя довольно 
кратко, вѣнлки-сортировки, напр., малмыжскихъ кустарей (фиг. 11). 
Въ деревяниомъ станѣ, который съ одной стороны забранъ полукругомъ 
желѣзнымгъ листомъ или тонкими досками (листами); съ нротивопо-
ложной-же стороны вставленъ желобъ, а бока забраны досками, помѣ-
щается (въ полукруглой части его, кожухѣ) вентилятор! о 4 или 5 
крыльяхъ, приводимый въ движеніе отъ руки парой зубчатокъ, такъ 
что въ минуту онъ дѣлаетъ около 200 оборотовъ. Затѣмъ, съ одной 
стороны при посредствѣ планки а, а съ другой на двухъ прутьяхъ 
или цѣпочкахъ подвѣшенъ рѣшетяый станъ, въ который вставлено 5 
ситъ: три горизонтально и два наклонно къ вентилятору. Подъ кожу-
хомъ имѣется наклонный щитъ, служащій для передачи лучшаго сорта 
зерна съ перваго наклоннаго рѣшета; къ рѣшетному стану придѣланъ 
лгелобъ, по которому скатывается второй сортъ съ послѣдняго наклон-
наго сита (въ орипшадахъ этотъ ягелобъ придѣланъ къ стану вѣялки-сор-
тировки); кромѣ того, имѣется узенькая планка между наклонными рѣше-
тами для предупреждена смѣшенія перваго и второго сортовъ зерна. Въ 
передней части машины имѣется рукавъ для третьяго сорта. Движе-
ніе—поперечное качаніе рѣшетнаго стана передается отъ оси венти
лятора при посредствѣ шатуна и мотыля. Ковшъ для засыпки зерна 
имѣетъ обыкновенное устройство и снабженъ выдвилшон доской для 
регулированія сыпи. Работа идетъ такъ: зерно провѣивается, лег
кая примѣсь вѣтромъ выносится иаруя^у и зерно сортируется на три 
сорта. Первый сортъ наиболѣе крупиыя зерна, скатывается съ пер
ваго накладнаго рѣшета на покатный щитъ; второй, пройдя чрезъ от
верстия перваго накладнаго сита, подсѣвается па второмъ и выходитъ 
наружу по желобу, a третій сортъ, представляют,ій наиболѣе легкое 
зерно, съ тяжелым! соромъ относится въ передній желобъ. Для сорти-
рованія того или иного зерна вставляют! опредѣленнаго номера рѣшета. 

Сортировки кустарями изготовляются по типу Вараксииа, но лишь 
только старой конструкции, оставленной въ настоящее время почти 
всѣми заводами, которые ранѣе ихъ дѣлали. Нѣкоторые мастера при-
готовляютъ цилиндрическія, ситяныя сортировки, раздѣляющія зерна. 
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по величинѣ. Устройство ихъ довольно простое: деревянный ларь пере
городками раздѣленъ на иѣсколько отдѣленій, въ этомъ ларѣ помѣ-
щается наклонно проволочный цилиндръ, составленный изъ ситъ раз-
ішхъ номеровъ, причемъ подъ ішкдымъ номеромъ имѣется отдѣлепіе 
ларя. Во время работы цилиндръ приводится во вращеніе и зерно, 
проходя внутри его, раздѣляется на нѣсколько сортовъ. Нѣкоторые 
хозяева пользуются этой сортировкой для выдѣленія куколя или для 
раздѣіенія злаковъ, напримѣръ, овса отъ ячменя и т. д.; но нодобныя 
операціи идутъ далеко не настолько успѣшно, какъ то было бы жела
тельно. Не можетъ быть никакихъ сомнѣній относительно того, что 
крестьянски хлѣбъ (да и не одинъ крестьянски) нуждается въ 
сортирована и очищеніи отъ сѣмянъ сорныхъ травъ, въ особенности 
куколя, между тѣиъ тѣ машины, которыми достигается это, вполпѣ 
недоступны нашему сельскому населенно. Самый дешевый тріеръ 
простого дѣйствія (Моро) стоитъ около 100 рублей,—что дѣлаетъ его 
непримѣнимымъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Заслуживаютъ полнаго 
виаманія старанія различныхъ лицъ дать нашему крестьянину болѣе 
или мееѣе дешевую машину, которая могла бы служить ему для очищенія 
и сортированія хлѣба. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отмѣтить старанія 
одного изъ земскихъ агрономовъ Вятской губерніи г. Тарантина, 
который съ цѣлыо удешевленія машины наиалъ на мысль цынковые 
ячеистые цилиндры замѣнить глиняными. Построенныя съ подобной 
замѣной куколеотборники двойнаго дѣйствія, въ которыхъ кромѣ того 
были сдѣлапы нѣкоторыя измѣиенія въ передачи, обошлись въ 35 
рублей, а простого дѣйствія куколеотборникг, по словамъ г. Таран-
тина, возможно построить за 5 — 7 рублей. 

Ячеистый цилиндръ подобнаго куколеотборника двойнаго дѣйствія, 
напримѣръ, для очищенія отъ куколя и раздѣлепія овса отъ ячменя, 
состоите изъ четырехъ небольшихъ глипянныхъ цилнидровъ, длиною 
каждый въ 11 вершковъ, соедипенныхъ между собой и вмазаниыхъ въ 
одну раму. Для раздѣленія овса и ячменя слул;атъ два цилиндра и 
•г.ііше дна для выдѣленія куколя. Въ пергшхъ двухъ ячейки сдѣланы 
герупныя, въ которыхъ могутъ помѣститься зерна куколя и ячменя, но 
овесъ не въ состонніи залечь въ нихъ. При вращеніи цилиндра ячейки 
захватывают ячмень и сорныя сѣмена и выбрасываютъ ихъ затѣмъ на 
желобъ, находящейся впуіри цилиндра; по нему веревкой, которая 
иъ данномъ случаѣ замѣняетъ архимедовъ винтъ, зерна передвигаются 
къ прорѣзамъ желоба, сдѣланнымъ надъ переднею частью второй поло-
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вины цилиндра; чрезъ эти отверстія сѣмена высыпаются во вторую 
часть цилиндра куколеотборника, a отдѣлившійся овесъ чрезъ отверстія 
въ концѣ первой части цилиндра высыпается наружу въ ящикъ. Во 
второй половинѣ куколеотборника ячейки сдѣланы такія, что могутъ 
помѣстить только зерна куколя и вообще мелкія сѣмепа, посему во 
время работы куколь отделяется• отъ ячменя, переходить на желобъ, 
а съ него выносится веревкой наружу; ячмень и мелкій овесъ по-
ступаютъ чрезъ отверстія въ концѣ цилиндра на конусообразное сито, 
по которому скатываясь ячмень отдѣляется отъ мелкаго овса. Предъ 
входомъ въ цилиндръ изъ засыинаго ящика зерно поступаетъ ва два 
рѣшета, приводимыя въ сотрясеніе: здѣсь отдѣляется крупный куколь, 
который не въ состояніи пройти чрезъ отверстія ситъ, подобранныхъ 
надлежащимъ образомъ. Производительность такой машины около 4 
пудовъ въ часъ. 

Какъ извѣстно Вятское земство въ послѣднее время обратило 
особенное вниманіе на распространеніе молотилокъ среди крестьянъ. 
И надо замѣтить, эти заботы не пропали даромъ: по мѣрѣ того какъ 
крестьяне стали ознакомляться съ этими машинами, спросъ на нихъ 
съ каждымъ годомъ непрерывно началъ увеличиваться и земство не 
въ состояпіи оказалось удовлетворить ему въ силу недостатка оборот-
ныхъ средствъ и потому приходится очень многимъ отказывать. Такъ 
въ истекшемъ году въ губернскую земскую управу поступило отъ 
уѣздныхъ управъ требованій на 315 молотилокъ*), меягду тѣмъ какъ 
губ. управа была въ состояніи выписать только 116 молотилокъ * * ) . 
Земство главнымъ образомъ распространяете, ручныя молотилки Ланца, 
какъ наиболѣе дешевыя и въ тоже время солидно построеппыя. По 
мѣрѣ того какъ эти машины стали распространяться—начинаетъ про
являться потребность въ конныхъ приводахъ. Крестьянииъ, пріобрѣтая 
молотилку, старается приспособить къ ней конный приводъ и, въ боль-
шииствѣ случаевъ, онъ устраиваетъ деревянные приводы по образцу 
мельничныхъ. Не говоря покамѣстъ объ исполненіи этихъ приводовъ, 
они неудобны тѣмъ, что постоянны, меяіду тѣмъ какъ для крестьянина 
очень желателенъ перевозный приводъ, съ которымъ онъ можетъ рабо
тать гдѣ угодно. Особенно въ такихъ приводахъ нуждаются тѣ кре
стьяне, а ихъ большинство, которые послѣ помола своего хлѣба ѣдутъ 

*) Вятская газета № 12, 1897 г. 
**) Тоже, № 13. 



— 46 

яа сторону молотить крестьянскій хлѣбъ: вѣяніе и молотьба приняли 
теперь характера отхожаго промысла. 

Для удовлетворенія этой потребности въ передвижныхъ недо-
рогихъ приводах! нѣкоторые кустари строятъ слѣдующіе приводы. 

1) Приводъ на 1—2 лошади на ходу кустаря Орловскаго уѣзда, 
Рыбинской вол., д. Перевоз!, Кротова, цѣвою въ 60 рублей, состоитъ 
изъ болыпаго основнаго колеса съ чугунными косяками (180 зубьевъ). 
Это колесо находится въ зацѣпленіи съ шестерней (12 зубьевъ), ось 
которой Гуковым! шарниром! соединена со штангой, идущей от! моло
тилки. Другой кустарь устроилъ привод! съ двойной передачей, въ 
котором! основное колесо съ деревянными зубьями; рабочая сторона 
зубьевъ защищена железными планками, а остальныя колеса цѣль-
ныя чугунныя. Передаточное чнсло = 15 (6Х27Ю« Но какъ первый 
приводъ, так! и второй не разрѣшаютъ задачу снабженія крестьянъ 
дешевыми, легкими на ходу и удобными къ перевозкѣ и установкѣ при
водами, так! какъ этими качествами они не обладают! в ! должной 
мѣрѣ. 

Этими краткими замѣчаніями мы и ограничимся въ отношеніи 
описанія машинъ и орудій, изготовляемых! кустарями Вятской губерніи. 

Производство вышеразсмотрѣнныхъ сельскохозяйственных! машин! 
и орудій происходит! в ! небольших!, бѣдно обставленных!, кузницах! 
или столярных! мастерских!. Горно, наковальня, молотки, клещи, 
напильники, кубики, мѣтчики, слесарныя тиски—вотъ принадлежность 
кузницъ, при наличности чего идетъ изготовленіе косуль, боронъ, оковка 
вѣялокъ и т. д. Какъ видно, сиеціальпыхъ ириспособленій, стаиковъ 
нѣтъ у вятсваго кустаря-кузнеца и въ этомъ отношеніи онъ на много 
уступает! смоленскому, у котораго можно встрѣтить сверлильный ста-
нокъ, а у иныхъ даже штампы, ножницы и нѣкоторыя спеціальныя 
приспособленія для выдѣлки частей піуга или вообще для сборки. 
Такую же бѣдность в ! обстановки мы видим! и у вѣллочшіковъ-
кустарей. Работа идетъ или на дворѣ, или въ сараѣ, лишь у немно
гих! для этого приспособлены гіостоянныя жилыя поиѣщенія. Верстакъ, 
шерхебель, рубанокъ, фуганок!, отборки, стамески, долота, пила, перки, 
центры, буравчики и кое какіе другіе инструменты составляют! все 
богатство столярной мастерской вѣялочника. 

Матеріалами для изготовления земледѣльческихъ маншнъ и орудій 
вятскихъ кустарей служатъ почти исключительно желЬзо, чугунъ и дерево. 
Желѣзо идет! на выдѣлку работающих! частей косули, сабаиа и т. д., 



_ 47 — 

на скрѣпленіе, на оковку вѣялокъ-сортировокъ, приводовъ; чугу'нъ—на 
вѣялочные приборы, косяки—для приводов'*., a затѣмъ дерево на станы 
этихъ мапганъ. Довольно трудно привести всѣ тѣ сорты яіелѣза, кото
рые примѣняются кустарями для своихъ издѣлій, тѣмъ болѣе, что 
часто, за иеимѣніемъ подходящаго сорта у мѣстнаго торговца, прихо
дится кустарю ставить такое желѣзо, которое онъ могъ достать. Для 
лемеховъ идетъ котельное желѣзо, преимущественно толщиною 5 /іб" , 
по 2 р. 20 к. за пудъ, на отвалы примѣняется желѣзо (У 1 0 ") цѣною 
около 2 р. и дороже, для ноягей ставится полосовое l^/^'X1/^'1', по 
1 р. 80 к., на гайки, винты, связи, скрѣпленія идетъ полосовое 
и круглое отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 

Въ среднемъ, па косулю требуется: 
для лемеха 1 2 — 1 6 ф., по б1/'- к«> на . . . . 66 к.—83 к. 

» отвала б—8 ф., по 5 к., на 25 »—40 » 
» ш ш а 4—7 ф., по 4 г/2 к., па 18 »—32 » 
» подвой гайки и т. д. 5 ф., по 5 к. . . 25 к. 

Итого 26 — 35 ф. на . . Л р. 34 к.—1 р. 80 к. 

угля отъ V s — V 2 куля по 30 к 10 к.—15 к. 
дерева 25 »—40 » 
общій расходъ на матеріалѣ 1 р. 70 » —2 р. 35 к. 
работа кустаря-столяра 60 к. 

» кустаря-кузнеца 50 » 
общая стоимость косули 2 р. 70 к.—3 р. 35 к. 

Эти данныя относятся къ наиболѣе распространеннымъ типаыъ 
косуль; продажныя цѣны ихъ таковы: 

простая косуля — 3 р. 
насталенная (лемехъ наваренъ сталью)—3 р. 7 5 к. 
полустальпая (лемехъ стальной)—4 р. 20 к. 
косуля съ лемехомъ и отваломъ изъ стали—4 р. 50 к. 
Для выясненія стоимости вѣялки-сортировки приіюяіу, напримѣръ. 

расцѣнку малмыжскихъ машинъ: 
лѣсъ 1 р . — к. 
желѣзо, 30 ф 1 » 50 » 
приводъ 1 » 30 » 
снто 9 арш., но 25 к. . . 2 » 25 » 
оковка . 2 » 50 » 
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окраска . -— p. 70 к. 
гвозди . . — » 35 » 

9 р. 60 к. 
Одинъ мастеръ въ недѣлю въ состояніи приготовить одну вѣялку-

сортировку, такъ что, по продажной цѣнѣ машины въ 19 р. , онъ въ 
недѣлю зарабатывает*—около 10 рублей. 

2) Расцѣнка вѣялки-сортировки по Ленигку работы истобенской 
мастерской: 
чугунный приборъ съ приточ. валами. . 3 р. 50 к,, 6 р. 40 к. 
сборка и оковка съ матеріаломъ . . 3 » 50 » 5 * 5 0 » 
дерево, работа стана » . . 5 » — » 7 » — » 
окраска » » . . 1 » 40 » 2 » 50 » 
сита » » . . — р. 60 » — » 60 » 

14 р. — к. 22 р. — к. 

Первыя данныя относятся къ машипѣ малаго размѣра, которая 
продается за 16 р. , а вторая къ большей, которая оцѣнивается въ 
25 рублей. 

Желѣзо кустари иріобрѣтаютъ у мѣстпыхъ уѣздныхъ торговцевъ; 
тоже слѣдуетъ сказать и относительно вѣялочиыхъ приборов*, которые 
(почти исключительно съ заводовъ Шишкина въ Елабугѣ и Радыгина въ 
с. ІІІарканѣ) попадают* кустарям* при иосредствѣ торговцев*. Де
рево идет* или изъ своего лѣса, или яге закупается у сосѣде», или же 
на рыпкѣ. Земство въ отношепіи снабженія кустарей сырыми мате-
ріалами пока ограничивается почти только доставкой вѣялочныхъ при
боров* и рѣшетъ и это еще введено не во всѣхъ земсгвахъ. иран
ское земство спабжаетъ кустарей вѣялочпыми приборами съ Холупиц-
ваго завода, получаемыми имъ при посредствѣ губернской земской 
управы. Эти приборы вполпѣ удовлетворите.!!ыіаго литья, съ прито
ченными валами, доставляются заводомъ за 5 руб. пуд*; по въ по-
слѣднее время заводъ отказался доставлять ихъ. Губернская зем
ская управа, въ виду отказа русских* заводовъ 'представлять по сход
ным* цѣнамъ вполнѣ удовлетворительное литье, обратилась къ загра
ничным* заводам*. Въ ныпѣпшемъ году (1897 г.) рѣшено было, пока 
на пробу, выписать отъ Лепигка 100 вѣялочныхъ приборовъ малаго 
размѣра и по представленной расцѣнкѣ они оказываются не такъ до
роги, такъ что есть разсчетъ снабжать кустарей вѣялочными прибо-
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рами заграничпаго пронсхожденія изъ Германіи (Vetschau); въ то асе 
время литье Воткинскаго казеннаго завода, находящегося въ Вятской 
же губериіи, Сарапульскаго уѣзда, оказывается недоступным! для вя
тичей-кустарей * ) . Другія уѣздныя земства по причинѣ дороговизны 
заводскаго литья спабжаютъ кустарей приборами отъ мелкихъ завод-
чиковъ, какъ я упомянулъ объ этомъ ранѣе: Шишкина, Радыгина. 
Эти приборы по отличаются особенною тщательностью литья и, кромѣ 
того, они доставляются безъ отдѣлкіт, что отзывается при работѣ вѣялкн, 
такъ какъ кустари, за неимѣніемъ станковъ, лишены возможности 
приточить оси и подшипники, отчего передача въ скоромъ времени 
расшатывается,—ходъ становится далеко не ровным, не плавнымъ. 
Эти приборы продаются за 1 р . 10 к. — 1 р. 40 к.; въ составъ 
ихъ входятъ два зубчатыя колеса, четыре подшипника, мотылъ, . кру-
жокъ, а въ холуиицкихъ, кромѣ того, два приточенные къ подшип-
никамъ вала. 

Въ нынѣпшемъ году (1897) вятское уѣздное земство рѣшило оказать 
помощь кустарямъ-косульникамъ снабженіемъ ихъ желѣзомъ, сталью, 
посему въ первый разъ выписало съ Воткинскаго завода стальныхъ 
(мартеновских!) вырѣзковъ для лемеховъ па 50 косуль, по 2 р. 80 к. 
за пудъ. Котельнпчская земская управа, по иниціативѣ земсваго агро
нома, также рѣшила придти на помощь въ указанномъ смыслѣ для 
арбажскихъ кустарей-косульниковъ. 

Яранское земство, принимая во вииманіе, во первыхъ, педоста-
токъ въ лѣсныхъ матеріалахъ и, во вторыхъ, то обстоятельство, что въ 
болыпинствѣ случасвъ кустари ставятъ въ вѣялкахъ сырой лѣсъ, 
устроило небольшой складъ сухого лѣса, откуда кустари могутъ по
купать или брать взамѣнъ своего сырого сухой лѣсъ для иуждъ ма-
ішшостроеиія; но, къ сожалѣиію, въ силу какихъ-то непонятныхъ 
причин!, вѣялочники не пользуются пока услугами земства. 

Этими начинашями и ограничивается роль земства въ дѣлѣ сна-
бжепія кустарей сырыми матеріалами, и, надо признать, что она да
леко не удовлетворяете той потребности, которая имѣется въ кустар-
номъ производствѣ земледѣльчеекихъ машинъ и орудій. Не буду распро
страняться здѣсь, что при покупкѣ желѣза кустари много переплачи-

*) Напрішѣръ, нриборъ для сортировки Вараксипа Вотк. заподъ доставили Сараиуль 
скои управѣ за 7 р. 43 к. 
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ваготъ торговцами, что товаръ ішъ попадается недостаточно хорошаго 
качества, что кредитъ у торговцевъ-кулаковъ оказывается тяжелымъ— 
все это настолько общеизвѣстно, что не нуждается въ повомъ под
тверждении. Что кустари употребляютъ для своихъ издѣлій сырой 
лѣсъ — это также общеизвѣстный недостаток! въ дерево-обдѣлочныхъ 
промыслахъ, — вполнѣ имѣетъ мѣсто и въ вѣялочномъ; кромѣ того, 
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ чувствуется кустарями недостаток! въ лѣсныхъ 
матеріалах!, наприм., кустарям! д. Гари, Елабужскаго уѣзда, которые 
приготовляют! нѣсколько сотъ вѣялок!-сортировок!, приходится ѣздить 
верст! за 20 за лѣсом! и о н ! обходится имъ довольно дорого. Вообще 
существует! настоятельная потребность в ! сухомъ лѣсѣ, хорошем! же-
лѣзѣ и доброкачественном! литьѣ. Постараемся далѣе очертить то 
положеніе, которое заняло земство въ отношеніи къ своимъ куста-
рямъ, приготовляющим! земледѣльческія машины и орудія. Я уже 
упомяпулъ, что въ послѣднее время вятское земство обратило осо
бенное вшшаніе на распростраиеніе сельскохозяйственныхъ машннъ 
среди крестьянсваго населенія. Началом! дѣятельности въ этомъ на-
правленіи можно считать 1883 годъ, когда па очередномъ (XVII) со-
браніи губернскаго земства былъ открыт! кредит! и з ! запаснаго ка
питала въ 15,000 рублей на предмет! распространенія земледѣльче-
с в и х ! машин! и орудій среди сельскаго населенія. С ! тѣхъ п о р ! зем-
скія собранія, в ! виду настоятельной нужды въ машииахъ, съ девя-
ностыхъ годовъ стали увеличивать отпускную сумму; так!, въ 1892 году 
увеличен! кредит! С ! 15,000 до 20,000 рублей, затѣмъ В ! слѣдуго-
щ е м ! году земское собрапіе отпустило 25,000 руб., въ 1894 году 
33,000 руб. и в ! 1895 году до 60,000 рублей. Операціи земскихъ 
складовъ постепенно принимали все большіе размѣры, такъ что нѣко-
торыя уѣздныя земства принуждены были удѣлять изъ своихъ средствъ 
на данный предмета, ибо губернски кредитъ оказывался недоста
точным!. Изъ таблицы II, приложенной къ сему отчету, гдѣ при
ведены отчеты по складамъ уѣздных! земствъ за время с ! ихъ оспо-
ванія по 1896 годъ, видно, насколько расширились и х ! обороты за 
послѣднее время. Должен! замѣтить, что эти отчеты далеко не полны, 
такъ какъ но нѣкоторымъ уѣздамъ нѣт! данных!, да, кромѣ того, 
здчзсь лишь только приведены обороты складовъ на суммы, отпускаемыя 
губернскимъ земством!; между тѣмъ н уѣздныя земства своими сред
ствами также участвуют! въ этихъ мѣропрілтіяхъ. Напримѣръ, въ 
189 6 году отпускали: 
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Вятское уѣздное земство 
Елабужское » » 
Котельничское » » 
Сарапульское » » 
Слободское » » 
Уржумское » » 

8,000 
1,600 

700 

100 руб. 
400 » 

1,830 » 

въ дополнепіе суммъ губернскаго земства. 
Относительно, напр., вятскаго уѣзднаго земства интересующія 

насъ дапныя по оборотами склада приведены въ таблицѣ III, а по 
отношению орловскаго уѣзднаго земства — въ таблицѣ V I * * ) . 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что главными машинами, рас
пространяющимися среди сельскаго населенія Вятской губ., являются, 
молотилки, вѣялкп, вѣялки-сортировки, косули, «курашимки» и, въ самое 
послѣднее время, плуги. Какъ молотилки, такъ и плуги идутъ завод-
скаго производства, а остальныя машины — мѣстнаго кустарнаго. Мы 
уже знаемъ, что главнымъ поставщикомъ молотилокъ является заводъ 
Ланца въ Германіи (Мангеймъ) чрезъ коммиссіонерство «Работникъ»; 
ранѣе шли молотилки мастерской Рама, отчасти съ Воткинскаго ка-
зениаго завода и, кромѣ того, мастерской губернскаго земства; но всѣ 
эти русскія машины оказались ниже по достоинству оригинала. Цѣны 
на молотилки постепенно падали: было время, когда онѣ обходились 
дороже 100 р. , а въ настоящее время (1897 г.) предлагаютъ молотилки 
Ланца съ доставкой въ Казань по 59 рублей за штуку, или же съ 
завода Ф. Майфартъ и К 0 (Франкфурта на Майнѣ) желѣзныя моло
тилки Жч 1 по 5 3 р. ; № 2 по 55 р. 30 к. и № 3 по 60 р. съ до
ставкой въ Вятку. А если непосредственно обратиться на заводъ 
Ланца, то земству молотилки обошлись бы, примерно, по 6 1 р . 85 к., 
такъ какъ стоимость на заводѣ ручной молотилки около 38 р. 20 Е . , 
таможенный пошлины, доставка до Москвы—14 р. 90 к. и отъ 
Москвы до Вятки провозъ обходится около 8 р. 75 к. 

Косули, «курашимки», бороны, вѣялки, вѣялкн-сортировкн въ 
настоящее время исключительно доставляются мѣстными кустарями: 
такъ, напр., косули для вятскаго уѣзднаго земства работаютъ кустари 
Сутарихинъ, Леденцовъ, Фуфачевъ, Есауловъ, Хорошавииъ, которые 
доставили ихъ въ 1897 • году до 2,000 штукъ. Для Котельничской 

*) Справочн. указаг. аеаіск. сеіьскохозяйствевп. уярежд.; годъ II, сгр. 32. 
**) Вятская га»ета К» 9, 1897 г. 



и Орловской управъ работают* арбажскіе кустари и т. д.; вѣялки-сорти-
ровки Яранскому земству доставляют* Фил. и Павелъ Бобыкины, Вас. 
Вакаровъ и многіе другіе, всего кустарей 15; они всѣ приведены въ 
таблиц*1 I. 

Какъ велики заготовки кустарей можно, напримѣръ, видѣть изъ 
слѣдугощихъ данных* * ) : 

Въ 1 8 9 4 — 9 5 году мѣстныыи кустарями заготовлено Малмыж-
скому земству: 

. 132 па 2,220 р. 28 к. 

. 144 — 566 » 50 » 
молотилокъ двухконныхъ 5 — 272 » — » 
плуговъ кустарных* . . 2 — 11 » — » 

. 49 — 29 » — » 

. 194 — 40 » 85 » 

Итого 471 — 3,139 » 63 » 

За 1895—96 год*: 
вѣялокъ-сортировокъ,и сортировок* 226 — 3,958 р. — » 

125 — 497 » 70 » 
93 — 327 » 25 
30 — 150 » — » 
10 — 75 » — 

боронъ съ железными зуС іьями. . 18 — 45 * — » 
рамъ для боронъ . . . . . . . 34 — 25 » — » 

Всего на 5,077 р. 95 к. 

Кустари, работающіе на земскіе склады, являются въ видѣ но-
ставщиковъ. Въ Яранскомъ и Малмыжскомъ земствах* вѣялочники-
кустари получают* изъ складов*, приборы, сита и, представляя свои 
нздѣлія въ склады, получают* или тотчасъ полную стоимость их*, 
или же нѣкоторую часть, а остальную сумму по продажѣ изъ склада. 
Иногда по распоряженію земскаго склада крестьяне-покупатели бе-
рутъ машину прямо отъ кустаря, причем* покупатель разсчетъ ведетъ 
со складом* и кустарь также оттуда же получает* деньги за вѣялку. 
Одним* словом*, некоторые кустари изъ числа лучших* являются ра-

•) Болѣе подробігая свѣдѣиія приведены въ табдицѣ I. 
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бочими земства, находятся въ отиошеніяхъ къ нему, напоминающих! 
отчасти кустарей въ домашней промишлепности. Разъ это такъ, то, 
конечно, земство очень заинтересовано въ томъ матеріалѣ, изъ кото-
раго изготовляются машины, распространением! которыхъ среди сель-
скаго населенія такъ энергично занимается опо въ послѣднее время. 
Для земства не безразлично, какое желѣзо поставлено въ косуляхъ, 
какой сталью наваренъ лемехъ, насколько тщательно литье, какъ при
точены валы, какой лѣсъ пошелъ на вѣялку, достаточно ли онъ вы
сушен! , во что обходится весь матеріалъ, идущій на построеніе 
сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, нельзя ли удешевить 
ихъ стоимость, дабы понизить цѣны на машины и т. д. Мы 
видѣли, что земство принимаете нѣкоторое участіе въ разрѣшеніи 
этихъ вопросовъ, но, къ сожалѣнію, далеко не обхватываетъ всей 
нужды, которую испытывают! кустари въ сыромъ матеріалѣ. Губерн
ское земство, зная о нуждах! кустарей въ желѣзѣ, стали, м.огло-бы 
взять на себя заготовку требуемых! сортов! этихъ матеріалов! въ до
статочном! количествѣ для удовлетворенія кустарей при посредствѣ 
уѣздных! земств!. Заготовка желѣза в ! значительном! количествѣ 
дастъ возможность значительно понизить цвну его; кромѣ того, зем
ство могло бы воспользоваться льготными условіями пріобрѣтенія съ 
казенных! желѣзодѣлательныхъ заводовъ, выработанными въ министер-
ствѣ земледѣлія и государственныхъ имуществъ для снабженія куста
рей сырыми матеріалами съ цѣлію ноднятія кустарной промышленности. 
Точно также эти льготныя условія касаются и чугуниаго литья, а до
ставка для кустарей литья составляет!, какъ извѣстно, предмета по
стоянных! работъ земства. Общими усиліями нѣскольких! земствъ, 
заинтересованных! въ литьѣ для своихъ кустарей, можно достичь, что 
не придется, напр., вятскому земству болѣе обращаться въ Гермаиію 
за вѣялочными приборами. 

Точно также земство могло бы придти па помощь кустарямъ и въ 
вопросѣ примѣненія для своихъ издѣлій сухого лѣса. Яранекое зем
ство уже кое-что сдѣлало въ этомъ наиравленіи и желательно лишь 
только какъ мояшо болѣе сблизить кустаря съ складомъ сухого лѣса. 
Издѣлія малмыжскихъ кустарей особенно страдаютъ отъ недостатка въ 
сухомъ лѣсѣ. Лѣсъ этими мастерами пріобрѣтается недорого, по у 
нихъ нѣтъ никаких! приспособленій для сушки его. Изъ таблицы I 
можно замѣтить, что производство вѣялокъ сконцентрировалось въ Мало-
рояікпнской волости, въ д. Куженервахъ, гдѣ работает! 15 кустарей па 
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земство, да, кромѣ того, въ этой деревнѣ есть мастера, работающее на 
рынокъ. Устройство въ Куженеркахъ земскаго склада сухого лѣса, 
или удовлетворительной сушилки можетъ принести существенную 
пользу дѣлу построенія мапшнъ; но надо такъ устроить, чтобы сухой 
лѣсъ былъ доступенъ кустарю. 

Кустари Елабужскаго уѣзда, д. Гари, гдѣ главнымъ образомъ и 
развито производство вѣялокъ, нуждаются не только въ сушкѣ лѣса, 
но и вообще въ лѣсѣ, такъ какъ своего лѣса давно уяг.* нѣтъ и въ 
городѣ онъ довольно дорогъ. Для удовлетворенія этой нужды жела
тельно устройство склада сухого лѣса. Верстахъ въ 10 отъ д. Гарп, 
около с. Грахока, есть казенная лѣсиая дача, которая и могла бы 
служить для эксплоатаціи складу и, можетъ быть, министерство землс-
дѣлія согласится на нѣкоторыя льготиыя услопія отпуска лѣса изъ 
своей дачи. Окладъ, устроенный, напр., въ с. Граховѣ, по близости 
къ казенцой лѣсной дачѣ, могъ бы удовлетворить нужду не только 
вѣялочннковъ д. Гари, но также и мпогихъ другихъ, такъ какъ они 
главнымъ образомъ разсѣяны въ Граховской волости. 

Переходя теперь къ технической сторонѣ производства сельско
хозяйственныхъ машин* и орудій, я имѣю въ виду ознакомить вообще 
съ нріемами построенія машинъ, а не буду разсматривать постановку 
производства у того или иного кустаря, такъ какъ въ этомъ отпо-
птеніи болыпаго разнообразія не замечается. Сначала обратимся къ 
производству пахатныхъ орудій. 

I. Въ изготовленіи косуль, «курашимокъ» и т. д. необходим* трудъ 
кузнеца и столяра; первый куетъ желѣзныя части и на его обязан
ности лежитъ сборка, а второй занятъ лишь при готов леніемъ дере
вяннаго станка. Остановимся прежде і?сего на выдѣлкѣ работающих* 
частей орудія. 

а) Лемехъ кукарской косули имѣетъ видъ, показанный на фиг. 2; 
пзъ листа котельнаго желѣза длиною въ 1 арпт., шириною 6—7 вершк. 
обыкновенно ' выходитъ два лемеха, разрубая сѣкачемъ наискось 
такъ, что одна сторона имѣетъ въ длину 10 в., а другая 6 в.; за-
тѣмъ полевой край лемеха ad нѣсколько осаживают*, чтобы онъ имѣлъ 
большую толщину, ибо эта сторона подвергается значительному тренію 
во время работы, потому очень скоро изнашивается; противоположной 
сторонѣ cd датотъ небольшой выгибъ внутрь; далѣе, оттягиваютъ сто
рону be и въ случаѣ надобности наваривают* сталью. «На глазъ» 
пробивают* три четыреугольния отверстія и таіике «на глазъ» при 
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нагрѣвѣ лемеху придаютъ требуемую кривизну. Въ большипствѣ слу-
чаевъ эта поелѣдияя операція не провѣряетея никакими лекалами. 
Лишь тѣ мастера, которые только что приступили къ изготовленію 
косуль, пользуются лекалами; по и эти, послѣ того какъ выпустятъ 
нѣсколько десятковъ косуль, бросаготъ лекала, какъ приспособленія, 
задерживающія лишь только ходъ работы, и ограничиваются провѣркон 
кривизны «на глазъ». 

Для лемеха ярапской косули отрубаготъ изъ листа котельнаго 
яіелѣза пластину, ввдъ и размѣри которой даны на фиг. 5. Сна
чала не за одинъ нагрѣвъ оттягиваютъ уголъ айс> затѣмъ осалшваютъ 
сторону ad и въ то же время загибаютъ по 90° оттянутую часть. 
Прорубивъ сѣкачемъ по лииіи ef, часть fecg загибаютъ внмзъ, такъ 
что получается нѣчто въ видѣ скобы, которая слуяштъ для заврѣпле-
пія лемеха на разсохѣ. Далѣе, какъ въ предыдущем! случаѣ, иробп-
ваютъ отверстія, оттягиваютъ лезвія и «на глазъ» придаютъ лемеху 
требуемую кривизну. Въ лемехѣ «курашимки» для образования трубницы 
загибаютъ вырѣзки съ обѣихъ сторонъ, какъ это видно изъ фиг. 7 bis. 

b) Выдѣлка отвала. Для кукарской косули изъ листа котельнаго 
желѣза вырѣзаготъ пластину abed (фиг. 3). Стороиѣ Ьс даютъ неболь
шой выгпбъ внутрь, a ad—наруяіу, затѣмъ прорубают! четиреуголь-
пыя отверстія для болтовъ, сгибаютъ самый отвалъ опять так и безъ 
всякой провѣрки относительно правильности кривизны. Въ отвалѣ 
яранской косули дѣлаютъ въ передней части вырѣзъ, такъ что стыкъ 
имѣетъ ломаную линію; далѣе выдѣлка ничѣмъ ne отличается отъ 
кукарскаго отвала; тоже с.іѣдуетъ сказать и относительно отвала «ку
рашимки». 

c) Для иояга косули идетъ полосовое ягелѣзо l V 2 " X V 2 "; сначала 
оттягиваютъ лезвіе ножа, которому даютъ въ длину около 6 в., а за-
тѣмъ выдѣлываготъ ручку, которой придаютъ суяшваіощуюся къ концу 
форму. Изготовленіе разныхъ мелкихъ желѣзпыхъ частей, какъ-то: 
гаекъ, болтовъ, тягъ, скрѣпленііт и т. д. настолько просто и въ то же 
время роль ихъ въ косуляхъ второстепенная, что останавливаться па 
этомъ не будемъ. 

Приготовленіе деревянныхъ частей также не представляет! ни
чего особеннаго. Сначала идетъ подготовительная работа: обтеска раз-
сохи, оглобель, ручекъ, перечня, стужня; затѣмъ ихъ соединяютъ 
въ одно цѣлое. Обыкновенно работа идетъ такъ, что заготовляютъ, 
напр., сначала разеохъ на нѣсколько десятковъ пли даяіе сотенъ сгап-
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ковъ, a затѣмъ оглобель и т. д., а когда все это будетъ готово, то 
сбираются деревянные статей. 

Сборка всей косули въ болъшинствѣ случаевъ бываетъ сосредото
чена въ рукахъ кузнеца. Какихъ-либо спеціальныхъ приспособленій, 
при помощи которыхъ можно было провѣрять правильность постановки 
разныхъ частей косули и достичь желательнаго однообразія въ выпу-
скаеиькъ косуляхъ, мнѣ не пришлось встрѣтить ни у одного мастера. 
Сначала нрилаживаюхъ лемехъ; при этомъ одинъ мастеръ старается такъ 
присоединить лемехъ, чтобы при нормальномъ положепіи косуля опи
ралась па носокъ лемеха; другой же, напротивъ, чтобы косуля опира
лась всѣыъ лезвіемъ лемеха. Въ первомъ случаѣ при работѣ дно бо
розды получится наклонное (фиг. 12), а во второмъ горизонтальное 
(фиг. 13). Далѣе, нѣтъ никакихъ опредѣлевныхъ данаыхъ о поста-
новкѣ лемеха подъ тѣмъ или ииымъ угломъ къ горизонтальной плос
кости и въ этомъ отношеиіи каждый кустарь руководится своими 
личными соображепіями, иногда идущими въ разрѣзъ съ установив
шимися. Приладивъ такъ или иначе лемехъ, кустарь, далѣе, подго-
няетъ отвалъ, наблюдая лишь только, чтобы не было очень рѣзкаго 
перехода отъ лемеха къ послѣднему, и чтобы стыкъ былъ болѣе или 
менѣе удовлетворителепъ. Ножъ устанавливается такъ, чтобы конецъ 
его отстоялъ влѣво па 1—V 1 вершка отъ носка лемеха. Трудно, 
конечно, требовать особенной правильности въ сборкѣ косули. Разъ 
мы имѣемъ основу орудія изъ такого матеріала, который спосо-
бенъ скоро изнашиваться и даже, благодаря атмосфернымъ влія-
ніямъ, измѣнять свои размѣры, то, конечно, и всѣ части орудія, непо
средственно соединенный, будугъ нзмѣнять свое положеиіе и прочность 
ихъ скрѣпленій очень ненадежна. Въ данномъ случаѣ основой ко
сули является деревяппая разеоха и къ пей прикрѣплепы работающія 
части орудія. Разеоха можетъ разбухать отъ сырости, трескаться, ко
робиться и т. д.—все это такъ или иначе отзывается па положеніи 
лемеха и отвала. Далѣе, разеоха нмѣетъ нѣкоторый изгибъ, въ дѣй-
ствительности вполиѣ произвольный — вотъ это послѣдпее и является 
причиной трудности достиженія, чтобы одна косуля была вполнѣ 
одинакова съ другой: каждая косуля строится на свой особый ладъ. 
Благодаря этому далеко не всѣ косули удаются кустарю; только у 
опыпшхъ мастеровъ, работающих'!, ул;е десятки лѣтъ, бракъ бываетъ 
не такъ значителен*. Случается, что купить крестьянина» косулю, 
проб}тегъ ее; косуля не пашетъ, изъ борозды выворачнваетъ ее; 
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пахарь бьется, бьется съ ней, въ концѣ концовъ принужден* 
'Ьхать обратно къ кузнецу, чтобы онъ исправилъ ее. Меня не раиъ 
спрашивали, какъ поставить сборку такъ, чтобы была обезпечена пра
вильность ея. Принимая во внимаиіе вообще постановку производства 
косуль, когда всѣми силами стараются при изготовленіи частей косули 
избѣжать нровѣрку ихъ и когда, не говоря уже объ отсутствіи штам-
иовъ, станковъ, бросаютъ даяге лекалы, шаблоны,— довольпо трудно 
дать практическія указанія, т. е. такія, съ которыми бы кустари 
примирились и которыя бы они вполнѣ усвоили. 

Собственно говоря, разъ стойка-разсоха будетъ изготовляться изъ 
дерева, а она изъ другого матеріала въ косулѣ не можетъ быть и при
готовлена, то никакіе стайки для сборки, шаблоны для провѣрки от-
валовъ, лемеховъ, угольники и т. д. не прнпесутъ особой пользы. 
Положим*, что при помощи этихъ приспособлепій косуля собрана до
вольно правильпо, но какъ только крестьянинъ выѣхалъ на пашню, 
такъ первая полоса заставить то въ одномъ мѣсгѣ, то въ другомъ 
подколотить, вбить клинушекъ, вколотить гвоздь, a затѣмъ долгдь, сырая 
погода довершать разстройство косули. Поэтому, вмѣсто того, чтобы 
стараться достичь лучшихъ результатовъ въ отношеніи сборки косули, 
не лучше ли будетъ приложить усилія къ замѣнѣ ея другимъ, болѣе 
•совершениымъ орудіемъ, какимъ является плугъ. Въ силу этого надо 
признать не иыѣгощимн особаго значенія, скажу даліе вредными, тѣ 
разныя усовершенствованія, которыя вводятъ любители косуль въ кон-
струкціи ихъ. Папр. , для устойчивости косули, что при настоящей 
конструкціи ne имѣетъ мѣста, такъ какъ косуля всецѣло при работѣ 
покоится на рукахъ пахаря, придѣлываютъ къ ней полевую доску и 
подошву. Что же получается, — лишь поддѣлка плуга, ухудшен-
иаго оглобельной упряжью, никуда негодной стойкой и съ примитив
ными способами регуляціи. Подошва и полевая доска повлекутъ за собой 
увеличеніе тяги и такимъ образомъ рушится главный доводъ въ пользу 
косули, приводимый приверженцами этого орудія. 

II. Въ построеніи вѣялокъ, вѣялокъ-сортировокъ, также какъ и 
въ косуляхъ, трудъ расиредѣляется между кустаремъ-столяромъ и 
кустаремъ-кузнецомъ, но только въ этомъ случаѣ главная работа па-
даетъ на долю перваго. Разсмотримъ построеніе вішдки-сортировіш, 
разрѣзъ которой представленъ на фиг. 1 1 . 

Прежде всего кустарь заготовляет* дѣсъ, необходимый на вѣяліш-
сортировки, подвергая его, хотя на короткое время, сушкѣ или па нарахъ 



въ мастерской, или; же въ печкѣ. Приступая къ изготовленію вѣялкп-
сортировки, мастеръ сначала дѣлаетъ обвязку, состоящую изъ двухъ 
рамъ, связанных* продольпыми брусьями; соединепіе брусьевъ дѣлается 
или прямымъ шипомъ (фиг. 14), или ласточкинымъ хвостомъ (фиг. 15). 
Къ внутренним'* сторонамъ обвязки приколачиваютъ доски, сплочешшя 
или въ закрой (фиг. 16), или же въ шпунтъ (фиг. 17); послѣдній спо
соб* соединенія болѣе надеженъ; нѣкоторые мастера стѣнки дѣлаютъ 
из* щитовъ, сплоченных* на клею. Эти доски заранѣе по шаблону 
обрѣзываготся такъ, чтобы ихъ концы имѣли требуемую форму. Далѣе, 
тонкими досками забираготъ кожухъ вентилятора, a также верхъ, 
оставляя лишь отверстіе для засыпного ковша. Ковшъ, въ видѣ двухъ 
соединенных* взгѣстѣ открытых* ящиков*, изъ которыхъ одинъ, съ 
наклонными стѣнкамн, дѣлается изъ досокъ, связанныхъ на шипъ или 
просто на гвоздяхъ. Иногда переднюю стѣнку дѣлаютъ выдвияшой для 
регулированія сыпи н въ этом* случаѣ на боковых* приколачиваютъ 
планки для образования паза, въ которыхъ ходит* регулирующая доска. 
Приготовленіе рѣшетпаго стана состоит* въ слѣдующемъ. Сначала изъ 
досокъ сплачиваютъ два щитка, края ихъ сішливаготъ по шаблону; 
далѣе къ нимъ прибиваютъ планки такъ, что получают* пазы, которые 
послужатъ для закладыванія рѣіпетъ. Эти два щитка связывают* че
тырьмя поперечными брусьями. Въ малмыжскихъ вѣялкахъ-сортировкахъ 
къ этому стану придѣлываютъ еще ягелобъ, вставляютъ наклонные 
щитки; одинъ служит* дном* засыпного ковша, а другой, въ нижней 
части стана,— для передачи съ перваго наклоннаго рѣшета зерна на 
покатной щит*. 

Вентилятор* дѣлается изъ двухъ крестовин*, соединенных* между 
собой тонкими планками-крыльями вентилятора. Въ самом* вѣялочномъ 
станѣ придѣлываютъ желоб* для третьяго сорта и покатной щитъ для 
пріема перваго, ручки для переноски вѣялки-сортировки, приколачи
ваютъ направлягощія планки для струи воздуха и послѣ всѣхъ этпхъ 
работ* машина поступаете въ кузницу для оковки. Работа кузнеца 
состоите, во-первых*, въ выдѣлкѣ разных* скрѣшгеній для болѣе проч-
наго соединепія частей вѣялки-сортировки, затѣмъ въ сборкѣ рѣшет-
наго стана, вентилятора и передачи. Въ томъ случаѣ, если имѣются 
в* вѣялочномъ приборѣ приточешшя оси, то работа кузнеца ограни
чивается въ установкѣ частей передачи; въ противном* случаѣ ему 
приходится подгонять оси кт. подшипникам*. Такъ какъ у кустарей 
н'Ьтъ токарныхъ станков*, то пригонка передачи выполняется при по-
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мощи напильника. ГІослѣ оковки машина подвергается окраскѣ и этимъ 
заканчиваются работы съ ней. Никакихъ существенпыхъ особенностей 
пе нредставляетъ выдѣлка остальныхъ вѣялочныхъ машинъ, сортиро-
вокъ и т. д., посему мы и не будемъ останавливаться на этомъ и 
отмѣтнмъ теперь лишь только недостатки въ конструкции ихъ. 

Исключая лишь вѣялки-сортировки яранскихъ кустарей — всѣ 
прочія, какъ вѣялки, такъ вѣялки-сортировки и сортировки по Ва-
раксину имѣютъ слѣдующую характерную особенность, — несораз-
мѣрно болыиія окна. При радіусѣ кожуха 161/2", вентилятора 16" 
и гаиринѣ лопатокъ въ б1//' радіусъ окна равеиъ 12", такъ что на 
2у2", а иногда и болѣе — до половины, выступаютъ лопатки изъ-за 
окружности окна. Обыкновенно принято дѣлать, для полученія наи
большей силы вѣтра, радіусъ окоиецъ въ 0 ,4—0,5 радіуса кожуха и 
чтобы внутренняя кромка крыльевъ совпадала съ окружностью око-
пецъ). Далѣе скрѣпленіе спицъ вентилятора съ осью очень непрочно, 
оно у большинства мастеровъ ограничивается лишь вколачиваніемъ 
клинушекъ въ зазоръ между осью и сторопой четыреугольпаго отвер
стия въ крестовинѣ; не представляло бы особаго затруднение хотя бы при
винчивать желѣзныя планки съ четыреугольными отверстіямн къ этимъ 
крестовинамъ, тогда бы отверстія въ нихъ не размалывались, что 
замѣчается теперь въ машинахъ даяге послѣ яепродоляштельной ра
боты на нихъ. 

Почти у каждой вѣялки можно подмѣтить неправильную установку 
вентилятора: или ось не горизонтальна, пли, что чаще всего, крылья 
такъ перекошены, что далеко пе параллельны; отъ этого ослабляется 
общая струя вѣтра, такъ какъ въ станѣ происходитъ смѣшеніе пѣ-
сколышхъ струй, получаемыхъ отъ того или иного крыла вентилятора. 
Хотя придѣлка къ рѣшетному стану желоба и имѣетъ тотъ смыслъ, 
что благопріятствуетъ, благодаря качанію, выходу зерна, но, съ 
другой стороны, она слуаштъ причиной неправильнаго хода рѣшет-
наго стана, что разстраиваетъ всю машину; вообще двиягеніе рѣшет-
наго стана, благодаря своему значительному вѣсу, очень отзывается 
на связяхъ вѣялочнаго стана, тѣмъ болѣе, что прочность скрѣпленій 
частей машины довольно сомнительна. 

III. Въ производствѣ глиняныхъ куколеотборниковъ, конструиро-
ванныхъ г. Тарантинымъ, напболыній интересъ моя-сетъ представить 
выдѣлка ячеистыхъ цнлиндровъ — на чемъ мы и остановимся. Ставокъ, 
на которомъ изготовляются глиняные цилиндры, имѣетъ очень простое-
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устройство: онъ представляетъ собой простой кружокъ, ' насаженный 
на вертикальную ось и приводимый отъ руки въ круговое движеиіе 
(фиг. 18). Сначала скатанную въ видѣ круглой полосы-ленты и заранѣе 
подготовленную глину налѣпляютъ по краю круга; затѣмъ, при 
вращеніи, выравниваютъ какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю сторону 
этого круговаго слѣпка, что производится при помощи деревяннаго 
ножа (фиг. 19), которымъ срѣзываютъ излишекъ глины. Постоянно 
наращивая глиной дилиндръ и выравнивая его поверхности, доводить 
его до высоты 12 — 13 вершк., при діаметрѣ 9 вершк. и толщинѣ 
стѣиокъ около %—\{ вершка. При обдѣлкѣ сторонъ цилиндра, особенно 
внутренней, тщательно наблюдаютъ, чтобы не попадались камешки, 
соръ и вообще какіе-либо посторонніе предметы и, кромѣ того, чтобы 
поверхность всюду была ровная и діаметръ цилиндра былъ вездѣ оди
накова Сглаживаніе неровностей идетъ или при помощи ножей, или 
просто влаяшой рукой. Послѣ этого цилиндру даютъ сутки предвари
тельной просушки, что дѣлается въ тѣхъ вндахъ, что нельзя тотчасъ 
же наносить ячейки, ибо сырая глина прилипаетъ къ инструменту. 
Для выдавливанія ячеекъ слуясатъ слѣдующія приспособлена: во-пер-
выхъ, для средпихъ и малыхъ ячеекъ свинцовый кружокъ А (фиг. 20) 
діаметромъ въ 3", толщипою %", который вращается въ обоймнцѣ II; 

на поверхности его, по окруяшости, пасаженъ рядъ штифтовъ, опре-
дѣлепиаго зарапѣе діаметра, на разстояніи другъ отъ друга около 
1 сантим. Для ішкдаго рода хлѣбовъ имѣется особый кружокъ. Во-
вторыхъ, для круппыхъ ячеекъ служитъ давилка А (фиг. 21). Оііе-
рація выдавливанія ячеекъ состоитъ въ слѣдующемъ: въ первомъ случаѣ 
ирокатываютъ кружкоагь по образующей внутренней поверхности ци
линдра и получаютъ рядъ ячеекъ; затѣмъ проходятъ вторично по смежной 
образующей и т. д., стараясь лишь только, чтобы кружокъ всякій разъ 
проходилъ по прямымъ, параллельнымъ между собой; во второмъ случаѣ 
наносятъ ячейки отдѣльно одна отъ другой, притомъ па такомъ раз-
стоя ніи между собой, чтобы при образованіи новой ячейки пе порти
лись стѣнки смежныхъ. Послѣ того какъ вся поверхность покроется 
ячейками, дилиндръ оставляютъ для просушки лѣтомъ дней на 6 и 
болѣе, смотря по погодѣ, а зимой не менѣе двухъ недѣль; по исте-
ченіи же этого времени, когда цилиндръ достаточно окрѣпъ и влажность 
въ значительной ыѣрѣ удалилась, подвергают'!, его обяшгу въ горпахъ, 
причемъ ячеистую поверхность нокрываютъ глазурью, съ цѣлыо сдѣ-
лать ее болѣе прочной. Когда, такимъ образомъ, цилиндры будутъ 
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готовы, ихъ соедішяютъ вмѣстѣ сколько требуется и вмазываютъ въ 

общую раму. Изготовлепіе такихъ цилиндров! (11 вершковъ высоты, 
8Ц вершк. діам.) обходится въ 75 коп. Отмѣтимъ нѣкоторые недо
статки этихъ гливянныхъ цилиндровъ. Прелсде всего бросается въ 
глаза то обстоятельство, что ячейки нанесены далеко не на одинако
вом! между собой разстоянін. Этотъ недостатокъ объясняется тѣмъ, 
что очень трудно такъ прокатывать кружовъ, чтобы слѣды, тіъ 

оставляемые, были параллельны между собой,— всегда неизбѣжно от-
клоненіе то въ одну, то въ другую сторону отъ прямаго направленія. 
Отчасти этотъ недостатокъ можетъ быть уменьшен!, если бы для вы
давливания ячеек!, вмѣсто кружка, употребить матрицу въ видѣ, по-
ложнмъ, щитка (длиною равнаго высотѣ цилиндра (11 вершк.) ши
риною вершковъ пять), на выпуклой поверхности котораго насажены 
въ требуемомъ порядкѣ штифтики (фиг. 22). Прикладывая сразу эту 
матрицу, мы всякій разъ получимъ отпечатокъ отъ нея въ видѣ 
ячеистой поверхности и такимъ образомъ можно покрыть всю поверх
ность цилиндра ячейками. 

Въ конструктивном! отношеніи куколеотборники г. Тарантина 
страдают! многими недостатками. Напр. , замѣна архимедова винта, 
служащаго для передвижеиія зерна, простой веревкой нельзя признать 
удачной. Конечно, это было сдѣлано въ видах! удешевленія машины, 
но вопросъ в ! том! — повліяло ли это на понюкеніе стоимости; вѣдь 
изготовленіе винта обойдется очень недорого. Можно было бы посту
пить такъ: изъ тонкаго листоваго желѣза или изъ жести вырѣзать по 
спирали лопасти винта съ небольшими закраинами и при помощи 
этихъ послѣднихъ приколотить къ деревянному стержню, и винтъ та
кимъ образомъ готовъ. Примѣненіе веревочной передачи также неже
лательно, во-первыхъ, потому, что, благодаря значительному тренію, 
защемлепію и т. д., тратится напрасно много силы, да, кромѣ того, 
часто приходится натягивать веревку, что во время работы очень не-
пріятпо; поэтому слѣдуетъ приспособить или зубчатую передачу, или же 
ременную. Довольно солидный вѣсъ машины и непрочность глииянаго 
цилиндра дѣлаютъ куклеотборникъ неудобным! къ перевозкѣ. Цѣна 
машины двойнаго дѣйствія 35 р., производительность 4 пуда въ часъ 
зерна. 

Невольно возникает! вопрос!, кто же можетъ явиться покупате
лем! этих! глипяных! куколеотборников!? Земство для демонстратив
н ы х ! цѣлей наверно не станет! пріобрѣтать ихъ, ибо работа па нихъ 
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далеко неудовлетворительна и посему не въ видахъ земства показывать 
крестьянамъ эту машину. Сельское общество также, я думаю, найдетъ 
возможность пріобрѣстп, хотя на много дорояіе, заводскій тріеръ и 
не погонится особенно за дешевизной машипы. Крестьянину который 
въ сортирована! и очищеніи отъ сѣмянъ сорныхъ травъ хлѣба имѣетъ 
для себя доходный промыселъ, также не прельстится глинянымъ куко-
леотборникомъ; хотя оиъ и дешевъ, но производительность его мала; сверхъ 
того онъ неудобепъ къ перевози/в — того и бойся, что разобьешь въ до
роги. А чтобы за 35 руб. купилъ эту машину крестьянин* для своего 
собственная хозяйства — на это едва ли можно разсчитывать. Дей
ствительно, куколеотборники г. Тараптина не пользуются спросомъ и 
распространеніе ихъ, кажется, ограничилось лишь только тѣмъ, что 
губернская земская управа распорядилась разослать по одному экзем
пляру въ уѣздныя земства для озпакомленія съ подобной новинкой. 

Г . Тараытинъ, убѣдившись, что его машина въ настоящемъ видѣ 
не нашла ожидаемаго спроса, памѣренъ теперь строить куколеотбор-
пикъ простаго дѣйствія такъ, чтобы цѣна его не превысила 5—7 руб. 
Если это удастся, то тогда еще можно имѣть нѣкоторую, хотя слабую, 
надежду, что эти машины пойдутъ среди крестьянскаго населепія. 
Но мнѣ все-таки кажется, что и тогда онѣ не будутъ пользоваться 
значительным* спросомъ, потому что работа ихъ неудовлетворительна; 
да, собственпо говоря, глина неподходящій матеріалъ для выдѣлки 
ячеистыхъ цилиндровъ и, несмотря на всю свою дешевизну, не молсетъ 
съ успѣхомъ конкурировать съ цинкомъ. Изъ глины нельзя сдѣлать 
вполнѣ одинаковыя ячейки, во-первыхъ, потому, что глина матсріалъ 
очень неоднородный, при высыханіи, облшгѣ это оказывает* свое дѣй-
ствіе на размѣрахъ ячеекъ; далѣе, при нанесеніи глазури вполнѣ воз
можно, что она покрываетъ поверхность цилиндра слоемъ неодинаковой 
толщины и что болѣе заполняете самыя ячейки, чѣмъ ровпыя части, 
a вѣдь весь успѣхъ работы куклеотборника всецѣло обусловливается 
лишь только правильностью ячеекъ, чего можно достичь при механи
ческой штамповкѣ, какъ это ведется па тріерныхъ зазодахъ. Мы вполнѣ 
согласны съ тѣмъ, что зериоочистительныя машины очень необходимы 
для нашего сельскаго хозяйства и что распространеніе среди сельскаго 
населенія тріеровъ очень желательно, но пе согласны съ тѣмъ, что 
глинянные куколеотборпшш спасутъ нашего крестьянина отъ засорен-
пости хлѣбовъ. В * отчетѣ по Пермской губерпіи нам* пришлось уже 

касаться этого вопроса, когда мы говорили о куколеотборномъ производ-



63 — 

ствѣ саранинсішхъ кустарей. Тамъ мы пришли къ заключенно, что, 
въ видахъ наибольшей пользы, для нашего крестьянства, слѣдуетъ 
ячеистые цилиндры ручной выдѣлка замѣпить заводскими машиннаго 
нзготовленія. Надлежало бы обосновать на Воткинскомъ казенномъ 
заводѣ производство тріерныхъ цилиндровъ съ цѣлыо снабженія ими 
кустарей какъ пермскихъ, такъ вятскихъ, симбирскихъ и т. д.; тогда 
на обязанности этихъ послѣднихъ остались бы изготовленіе станковъ 
и сборка, что не представляетъ уже особыхъ затруднепій. Оборудованіе 
же Воткинскаго завода для изготовленія ячеистыхъ листовъ обойдется 
не такъ дорого при наличности всевозможныхъ приспособлений, а 
также прокатнаго и машиностроительнаго цеховъ. 

Переходя теперь къ вопросу о сбытѣ издѣлій машннъ и орудій 
вятскихъ кустарей, я ограничусь нѣсколькими замѣчаніями, такъ какъ 
объ этомъ, въ частности о посредничествѣ земскихъ складовъ, мною 
было сказано ранѣе. Кромѣ того, что кустари доставляютъ свои издѣлія 
земскимъ складамъ, они также работаютъ на сторону или по заказу 
крестьянъ, или же непосредственно на рыпокъ. Такъ, вѣялочники 
Елабужскаго и Сарапульскаго уѣздовъ главную массу своего товара 
привозятъ въ города въ базарные дпи или во время ярмарки; торговля 

'вѣялками идетъ также и въ большихъ селахъ. Нѣкоторые болѣе видные 
мастера имѣютъ сношенія съ волжскими городами, куда идетъ не мало 
нздтшй вятскихъ кустарей. Кукарекая косуля арбажскнхъ мастеровъ 
довольно широко пошла въ послѣднее время въ смежные съ Вятской 
губерніей уѣзды Костромской и Вологодской губерній и даже было 
нѣсколько случаевъ запроса со стороны Сибири собственно на косули 
и вѣялки. 

Относительно размѣра производства недостаточно полныя свѣдѣнія 
можно имѣть изъ таблицы I. Къ сожалѣнію, нельзя привести подобный 
даиныя за ирошедшіе годы, дабы можно было судить, насколько сильно 
развивается этотъ промыселъ въ Вятской губерніи. Мояшо, однако, 
съ уверенностью сказать, что, напр., производство вѣялокъ, вѣялокъ-
сортировокъ получило въ послѣднее время очень нгарокіе размѣры. 
Такъ, извѣстно, что заводъ Шишкина въ Елабугѣ нзготовдяетъ для 
кустарей-вѣялочниковъ до 5,000 вѣялочиыхъ приборовъ въ годъ и что 
образовалась спеціально для этой цѣли литейная Родыгина въ с. Ш а р -
канѣ, Сарапульскаго уѣзда; все это можетъ служить доказательством!, 
развитая сельскохозяйственная маншиостроенія. Нѣсколько странеиъ, 
однако, тотъ фактъ, что типъ изготовляемыхъ машннъ до самаго по-
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слѣднлго времени въ большинствѣ случаевъ остался почти тотъ яге, 
каковъ былъ лѣтъ 30 тому назадъ, когда только пачалъ разви
ваться 91'отъ нромиселъ среди кустарей Вятской губерпін. Тѣми измѣ-
неш'ямн, которыя били введены первыми мастерами елабужскимн (Ива-
помъ Граховымъ изъ пос Каменскаго и некоторыми другими въ 
с. Лекаревѣ) и малмыжскими (куженерскими и сивинскими) почти и 
ограничились усовергпенствованія въ первоначальной конструкции ма
шинъ. Лишь только въ послѣднее время, благодаря стараніямъ пред
ставителей земской агрономіи, были сдѣланы, впрочемъ, незначитель-
ныя, измѣненія въ супіествующихъ типахъ вѣялокъ. Мояіетъ явиться 
мысль, что эти машины настолько доброкачественны, что всякія усо-
веріпенствованія въ конструкціи, пріисканіе новыхъ типовъ машинъ, 
наиболѣе производительныхъ, лучше работающихъ, болѣе удобныхъ къ 
перевозкѣ, обращеиію, не можетъ вмѣть мѣста. А если мы прнведемъ 
еще отзывъ общества сельскихъ хозяевъ Чистопольскаго уѣзда, осно
ванный на испытаніи этихъ машинъ 24—25 мая 1895 года, то еще 
болѣе покажется страннымъ желаніе усовершенствовать издѣлія вят-
скихъ кустарей, Вотъ выписка изъ протокола засѣданій общества за 
24 мая 1895 года. 

«Подвергнуты были испытанію: 
1) Сортировка по Вараксішу, издѣліе малмыжскихъ кустарей; 

проба сдѣлана на овесъ вѣсомъ 4 пуда 25 фунт, въ четверти; сорти
ровка выдѣ.іила 1-й сортъ вѣсомъ 5 пуд. 2 ф., производительность 
ея — 30 пуд. въ часъ. Затѣмъ произведена проба на горохъ, причемъ 
сверхъ оашданія оказалось, что сортировка мояіетъ весьма успѣіпно 
отделять легковесный, червоточный, мятый п пророслый горохъ. Цѣна 
сортировки 13 рублей. 

Постановлено: въ видахъ чистой работы, дешевизны и успѣншаго 
сортированія признать эту сортировку наиболѣе соотвѣтствующей усло-
віямъ крестьяпскаго хозяйства и пріобрѣстп ее для склада общества, 
какъ образецъ для мѣстпыхъ кустарей. 

2) Вѣялка-сортировка по Леиигку, издѣлія малмьшскихъ кустарей; 
проба дѣлана на такой же овесъ: 1-й сортъ получился въ 5 и. 1 ф., 
производительность до 120 пуд. въ часъ*), цѣиа 19 рублей. Поста-

*) Т . е. 20 четвертей. Чтобы оттѣшіть ату сторону вѣялкп-сортіірошш, приве
дем/!, изъ каталотовт, (зпачіітт, нѣсволько иреупеличепиыя) данпыя о пропзводптолі,-
ііостп заводсішхъ машшгь: 
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новлепо: въ виду дешевизны, производительности и двойнаго при-
мѣненія признать это орудіе совершенно соотвѣтствующимъ уело-
віямъ крестьянскихъ хозяйств! и потому дли распространенія его 
въ Чистопольскомъ уѣздѣ пріобрѣсти один! экземпляр! въ качествѣ 
образца. 

3) Вѣялки-сортировки по Ленигку, пздѣлія мастерской- вятскаго 
губернскаго земства; по пробѣ изъ того лее овса получить 1-й сортъ 
въ 5 пудовъ вѣсомъ; производительность до ЬО пуд. въ част, цѣна 
25 руб. Постановлено: признать орудіе заслуживающим! полнаго впи-
манія по прочности и дешевой цѣпѣ *) ». 

Сравнивая этот! отзыв! съ данными о производительности завод
ских! машин!, невольно является сомнѣніе въ достовѣрности цифръ. 
приводимых! въ отзывѣ — не вкралась-ли тутъ какая либо ошибка, 
могущая произойти о т ! неправильной постановки экспертизы, тѣм-ь 
болѣе, что, по мнѣнію многих! крестьян!, работающих! уже не одинъ 
годъ на этихъ машинахъ, а также представителей агрономіи, произво
дительность вѣялки-сортировки выражается въ 2 5 — 3 0 пуд. зерна въ 
часъ. А что эти машины не вполнѣ удовлетворяют! запросам! сель-
скаго паселенія могут! служить доказательством! слѣдующіе факты. 
Вт, 1896 г. вятское земство предоставило возможность своим! куста-

I. Заводъ Эмпль Лппгартъ и К": 
1) Вѣллка ручная «Экономка» ВЛ, производительность отъ 5 до 8 четв. зерна 

въ часъ, цѣпа 70 р. 
2) Конная вѣялка «Экономна» Т Э , производит. 10—15 четв., цѣна 125 р. 
3) Американская вѣялка-сортировка В Г , произвол.. 3—5 четв., дѣна 40 р. 
4) Большая вѣялка-сортнровка Гранта Т С , пронзвод. 5—8 четв., цѣпа 75 р. 
5) Вѣнлка-сортпровка Б К , системы Клейтона, пронзвод. ß - 8 четв. какъ вѣялка 

(12—14 четв. какъ сортировка), цѣиа 100 р. 
И . Заводъ Рязанскаго Товарищества: 
1) Копная вѣнлка В К , пронзвод. 15 четв., дѣна 100 р. 
2) Ручная колонистская вѣя.іка B P , пронзвод. 8 четв., цѣна GO p. 
3) «Уснѣхъ» (iro Вараксину) В Р В , пронзвод. ООО нуд. въ день, цѣна 60 р. 
4) Ручная віялка-сортировка съ попер, кол. сист. B.'l", производит, изъ солом, 

вороха 8 четв. (при сортировка 10 четв.), цѣиа 45 р. 
5) Ручная вѣялка-сортпровка съ попер, кол, снтт> B J b , производит, изъ солом, 

вороха 3 четв. (при сортировкѣ 7 четв.), цѣпа 36 р. 
III . Заводъ Максимова, Ростовъ на Дону: 
1) П о Клейтону № 5, производит. 11 четв., ц і н а 110 р. , до 8 четв.—50 р. 
2) Вѣл.шг колоппстскія, пронзвод. 10 четв., цѣпа GO р. 
3) Тоже, пронзвод. 12 четв., цѣиа G5 р. 
*J «Вятская газета», JV« 15, стр. 9, за 1805 годъ. 
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рлмъ посѣтить Нижегородскую всероссійскую выставку. Между про-
чимъ,' этим'ь предложеніемъ воспользовался кустарь дер. Куженерки, 
Малмыягсігаго уѣзда, Шіслигииъ. На выставкѣ привлекла его вни-
маніе вѣялка «Экономка» Эм. Липгарта и онъ постарался снять 
главные размѣры ея; по пріѣздѣ домой онъ на память иостроилъ 
подобную, вѣялву. Первый экземпляръ вышелъ не вполнѣ удаченъ, 
но слѣдующіе оказались удовлетворительными и какъ только кре
стьяне познакомились съ этими вѣллками, такъ сразу приглянулись 
онѣ и быстро стали расходиться среди нихъ, не смотря па то, что 
цѣна ихъ 25 рублей выше прежнихъ вѣялокъ. По всей вѣроятности, 
стоимость ихъ нѣсколько понизится, да и теперь уже по «Экономкѣ» 
Пислигина елабужскіе мастера дѣлаютъ вѣялки но 20 руб. за штуку. 
Точно также другой кустарь того же Малмыжскаго уѣзда сдѣлалъ вѣялку 
съ однимъ продольпымъ качаніемъ на подобіе вѣялки «Уснѣхъ» Ва-
раксина и она сразу завоевала симпатіи крестьянъ. Отмѣчу небольшой 
фактъ въ востроеніи вѣялки по «Экономкѣ» Липгарта. Пислигинъ 
сохранилъ всѣ размѣры оригинала, но лишь только измѣнилъ окна: 
онъ сдѣлалъ ихъ такого болынаго діаметра, какъ у свонхъ старыхъ 
машинъ. 

Съ другой стороны, земскіе агрономы очень заинтересованы въ 
настоящее время снабженіемъ кустарей лучшими зерноочистительными 
машинами для образца, — знать, старыя оказываются неудовлетвори
тельными на ихъ взглядъ. Были попытки дѣлать машины по системѣ 
Копна, но оиѣ оказались неудачны: малопроизводительны и плохо ра-
ботаютъ. Испытательная станція губернскаго земства также произво
дите опыты съ разными вѣялками, вѣялками-сортировками, имѣя въ 
виду снабяіеніе ими кустарей. Агропомъ по иранскому уѣзду обра
щался съ просьбой въ министерство земледѣлія о высылкѣ образца 
для мѣстныхъ кустарей вѣялки-сортировки неслолшой, недорогой, безъ 
коническихъ ніестереиъ. Кромѣ того, онъ обращался съ просьбой о 
высылкѣ для образца: 

1) Запашника на одну лошадь. 
2) Одпоконнаго плуга, который по производительности и глубнпѣ 

вспашки нриблюкался бы къ косулѣ. 
3) Бороны съ яіелѣзными зубьями, на одну лошадь, недорогую 

(около 4 руб.), съ перемѣиной точкой приложения силы (чтобы удобнѣе 
было оборачивать на узкихъ полосахъ). 

4) Сваррификатора на одну лошадь. 
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5) Разбросной сѣялки, одноконной, примѣшімой для посѣва на 
узкихъ полосахъ — до 1% сазк. 

6) Косы съ граблями для уборки хлѣбовъ. 
7) Одноконнаго или пароконнаго привода для молотилки, удобнаго 

для перевозки* и скорой установки на мѣстѣ. 
8) Дешевой ручной соломорѣзки. 
Затѣмъ просилъ дать отвѣтъ на слѣдующіе запросы: 
1) Откуда и по какой цѣнѣ можно получать цинковые листы съ 

выдавленными ячейками для куколеотборниковъ. 
2) Нельзя ли получать съ казенныхъ заводовъ желѣзо разных! 

сортовъ, листовую сталь, проколочпыя сѣтки для вѣялочныхъ рѣшетг, 
по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ у торговцевъ для продажи изъ земскаго 
склада крестьянамъ, производящимъ косули, вѣялки и пр. 

3) Откуда можно пріобрѣтать безъ задержки въ какомъ угодно 
количествѣ вѣялочные приборы съ приточенными частями и по какой 
цѣнѣ (не дорозке 4 руб. за приборъ). 

Особенно вазішое значеніе имѣетъ вопросъ о снабженіи для образца 
лучшими сельскохозяйственными машинами и орудіями мастерскихъ, 
которая имѣются при сельскохозяйственных! шаолахъ и фермах!, 
Для этих! мастерских! оригиналами не могутъ служить издѣлія ку
старей, которыя по своему иснолпенію и конструкцін стоятъ, конечно, 
на много пшке заводских! маншнъ. Плохо будетъ, если ученики 
сельскохозяйственных! школъ и ферм!, при помощи которых! имѣется 
В ! виду впослѣдствіи внести знаніе сельскаго хозяйства в ! среду 
крестьян!, выйдут! съ убѣзвденіемъ, что косуля и кустарная вѣялка 
есть иаилучшія земледѣльческія орудія. Поэтому снабзкеніе мастерскихъ 
заводскими образцами, но такъ подобранными, чтобы они вполнѣ отве
чали мѣстнымъ сельскохозяйственным! условіям!, является, на ряду 
съ удовлетвореніем! запроса на подобиыя машины и со стороны са
мих! кустарей, насущною потребностью хозяйственная машиностроенія 
в ! Вятской губерніп. 

Мною узке было упомянуто о вновь развивающемся проыыслѣ 
среди кустарей-кузнецов! — о производствѣ плугов! въ Малмыжском! 
уѣздѣ; было также отмѣчено, какими собственно недостатками сопро-
вождается оно. Я думаю, не можетъ быть никаких! разногласій въ 
томъ смыслѣ, что это производство заслуживает! самаго тщатель-
иаго вниманія къ себѣ. Деятельность малмылсскаго земскаго склада 

* 
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даетъ намъ право сказать, что плуги стали распространяться среди 
крестьянъ, что п эти послѣдніе ищутъ въ лицѣ своихъ мастеровъ-
кузнецовъ нсходъ изъ того полояіенія, въ которомъ они очутились 
благодаря съ одной стороны упадку экопомическаго состоянія, съ 
другой — дороговизнѣ заводскаго плуга, по цѣнѣ не всякому доступ-
наго. И , несмотря на такія неблагопріятныя условія, заводскій плугъ 
пріобрѣтаетъ съ каждымъ годомъ все большій районъ своего распро
странен]^; а какъ бы онъ пошелъ, еслибы дѣна его вмѣсто 7—8 р. 
была бы только 4 рубля. Вотъ, въ данноыъ случаѣ, земство и должно 
придти па помощь нарождающемуся промыслу. Оно должно принять 
мѣры, во-первыхъ, къ удешевлеаію стоимости плуга, дабы, такшгь 
образомъ, сдѣлать его доступнымъ массѣ крестьянъ, во вторыхъ, поза
ботиться о томъ, чтобы мѣстпые кустари изготовляли вполнѣ добро
порядочные плуш, іг, въ третьихъ, чтобы типы плуговъ удовлетворяли 
мѣстиымъ сельскохозяйственнымъ условіямъ. Указываготъ на слѣдующіе 
недостатки распространяемых! плуговъ: а) малая ширина борозды плу
говъ ВЗРО, В З Р А ; Ь) хотя плугъ ВЗРСя и беретъ достаточной ши
рины полосу, но не такъ хорошо оборачивает! и.онъ подъ силу лишь 
только хорошей лошади; с) стойки у плуговъ низки, отчего конецъ 
грядиля зарывается въ землю; cl) глубина вспашки оказывается недо
статочна. Принимая все это во вниманіе, слѣдуетъ сконструировать 
плугъ для ширины пласта 6 — 6% вершк., толщины 3—4 в. и чтобы 
стойка была на 1% —2 вершк. выше существующих! у ВЗРСз. Форму 
отвала слѣдуетъ выработать въ зависимости отъ ночвенныхъ условій 
данной мѣстности. 

Опытъ кустарей Смоленской и отчасти Московской губериій ио-
казалъ, что одноконные плужки со стальными работающими частями 
можно дѣлать за 4—5 руб. Разъ это является возможным! для с.мо-
ленскаго кустаря, то почему н вятскій кустарь за эту цѣну не изго
товить такой же плужокъ, тѣмъ болѣе, что на его сторонѣ изобиліе 
лѣсовъ, близость желѣзодѣлателъныхъ заводовъ, руководители въ лидѣ 
агрономическаго института и кредита въ созидаемом! кустарно-земель-
номъ банкѣ. Разіштіе кустарнаго производства плугов! для вятскаго 
земства, я думаю, что не представит! особыхъ затрудненій еще въ 
виду того обстоятельства, что въ распоряжении его есть пѣсколько 
фермъ и сельскохозяйственныхъ школъ, при которыхъ имѣются сдесарно-
кузнечпыя и столяриыя мастерскія. Эти мастерскія имѣютъ, такъ ска
зать, приватный характеръ къ сельскому хозяйству; въ нихъ не имѣется 
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въ виду выработать искуспаго слесаря или столяра, который бы ие 
натрудпплся приготовить любую в е щ ь , — д л я этой дѣлн есть спе
циальный реиеслепно-техипческія школы-ыасгерскія, которыя имѣются 
въ распоряженіи почти ішкдаго уѣзднаго земства. Въ данныхъ мастер-
сгсихъ при сельскохозяйствеиныхъ фермах* и школахъ, по моему мнѣнію, 
слѣдуетъ обучать учениковъ ремеслу на столько, на сколько оно ему 
будетъ необходимо какъ сельскому хозяину-крестьянину, т. е. онъ 
былъ бы въ состояніп исправить или вновь сдѣлать не всякую вообще 
вещь, а лишь главпымъ образом* предметы того мертваго инвентаря, 
который необходим* ему какъ сельскому хозяину. Во всякомъ случаѣ. 
ученик* сельскохозяйственной школы прежде всего изучаетъ сельское 
хозяйство, а ремесло постольку, поскольку ему необходимо, какъ 
сельскому хозяину. Если это такъ, то изученіе ремеслъ должно 
имѣть чисто практическій, такъ сказать — «издѣльный харак
т е р а , т. е. ученикъ доляіенъ учиться ремеслу путемъ изготовле-
пія разныхъ предметов*, а не путемъ изученія вообще пріемовъ 
ремесла. Нодборъ пзготовляемыхъ ими вещей должен* быть таковъ, 
съ какими он* встрѣтится по окончаніи сельско-хозяйственной 
школы на практикѣ жизни. Ему, какъ сельскому хозяину, прежде 
всего придется имѣть дѣло съ земледѣльческими машинами и орудіями, 
съ приборами, необходимыми для веденія. раціоиальнаго пчеловодства, 
съ разными хозяйственными подѣлками, какъ-то: рамы, столы, лари и 
т. д. Исходя изъ этого, ученик* дсшкенъ учиться ремесламъ путем* 
изготовленія скамеек*, столов*, рамъ, ульевъ, деревянных* частей плу
говъ, боронъ, вКшлокъ, вѣялокъ-сортировокъ i l т. д. въ столярных* 
настерскихъ и въ слесарныхъ: путемъ выдѣлки иубьевъ для боронъ, 
подковъ, серпов*, плуговъ и т. д., производить оковку вѣялокъ-сорти-
ровокъ, приводовъ и т. д. Въ столярныхъ мастерских* обученіе 
ремеслу идетъ отчасти согласно высказанному взгляду, но, къ сожа-
лѣпію, не выработана система, т. е. не составленъ последовательный 
переходъ отъ изготовлепія одного предмета къ другому, что, конечно, 
очень важно, такъ какъ при систематичиомъ преподаваніи получается 
возможность въ болѣе короткое время пріобрѣсти полные результаты. 
Въ слесарпыхъ мастерских* дѣло ведется далеко несогласно высказан
ному взгляду, между тѣмъ как* в* настоящее время, когда только 
начинается производство плуговъ, особенно важное значеніе пріобрѣ-
таетъ постановка и изучепіе слесарно-кузнечнаго ремесла путемъ изго
товлен!^ земледѣльчесгшхъ орудій. Вѣдъ ученикъ, изучая ремесло, озна-
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жомится съ лостроеніемъ боронъ, плуговъ, съ оковкой и сборкой вѣя-
локъ-сортировокъ, прпводовъ и пр. i l въ СОСТОІІИІИ будетъ самъ вполнѣ 
сознательно изготовлять эти машины и впослѣдствіи мояіетъ явиться 
какъ производитель этихъ земледѣльческихъ орудій. Далѣе, разъ эти 
мастерскія будутъ приспособлены для производства плуговъ и вообще 
земледѣльческихъ орудій, то желательно, чтобы онѣ оказывали благо
творное вліяніс на мѣстное кустарное производство и это можетъ быть 
достигнуто слѣдующимъ, напр., образомъ: въ качествѣ рабочихъ масте
ров* за опредѣленную плату могутъ быть приглашены въ эти мастер
ская кустари-плужники. Здѣсь они могли бы ознакомиться съ выдѣлкон 
разныхъ частей плуга, со сборкой ихъ, вы испили бы себѣ тѣ требо-
ванія, какія предъявляются къ .правильно собранному орудію, позаим
ствовали бы тѣ или иныя приспособленія для ускоренія и одпообразія 
изготовленія нѣкоторыхъ частей плуга и т. д. Затѣмъ, по выходѣ изъ 
мастерской, они съ большой пользой для вустарнаго производства при
ложили бы эти свѣдѣнія по построенію разныхъ земледѣльческихъ 
орудій. 

Но чтобы изготовлять плуги, необходимы нѣкоторыя приспособ
ления, необходимо надлежащее оборудованіе ыастерскихъ. Я ограничусь 
лишь только крайне необходимымъ и воспользуюсь практикой смолен
с к а я земства. Это послѣднее оборудываетъ кузницы кустарей, изго-
товляющихъ плуги, необходимыми приспособленіями; въ нихъ входятъ: 

1) кузнечный горнъ, 
2) самодувная печь для нагрѣва отваловъ, 
3) вентиляторъ или мѣхъ, 
4) наковальня, 
5) наборъ молотковъ, 
6) кувалда, 
7) тиски, 
8) сверлильный станокъ, 
9) рычажныя нояшицы съ дыробилкой, 

10) винторѣзная доска съ наборомъ метчиковъ и п.ташекъ, 
11) штампъ для стоекъ, 
12) штампъ для отвала, 
13) вывѣрочная доска, 
14) рядъ неслояшыхъ приспособлевій для загиба хомутиковъ, ре

гулятора и т. д. 
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Надо замѣтнть, что при полощи и этихъ только приспособленій 
возможно изготовлять очень удовлеторительные плужки. Конечно, многое 
изъ этого улге есть въ вятскихъ мастерскихъ, такъ что добавить при
дется не болѣе какъ рублей на 2 0 0 — 3 0 0 . 

Кромѣ того, для подиятія производства плуговъ у кустарей не
обходимо оборудовать въ указанномъ отношеніи ихъ кузницы, ипаче 
нельзя дѣлать порядочные плуги. Въ этомъ случаѣ вятское земство 
могло бы слѣдовать примѣру сыоленскаго земства, которое, въ видахъ 
поднятія техники производства и въ то же время будучи заинтересо
вано въ распространение хорошихъ, правильно собранныхъ, орудій 
среди крестьянскаго населенія, рѣшило придти на помощь кустарямъ 
путемъ оборудовапій ихъ кузницъ и доставкой хорошаго качества сы
рого матеріала на условіяхъ, выработанныхъ управой * ) . 

*) Доклады Смоленск, губерпск. земск. уир. но экономнчеекимъ вопросами за 
1896 годъ, № 1. 
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КУСТАРИ И ІІХЪ MIll.'ÏO-

жптшіытпю. 
Что изго
товляют!.. 

à . 
" £ 3 s & * 

Ц ѣ  и а. Кула сбываютъ. 

I, Вятекій уѣздъ. 
а) Тгопдкля полость. ШТ. 

СсргѣГі С . тарішіпъ, д. Го-

БасиліГі ,'Гсденцовъ, д. Ле-

Ивапъ Фуфатевъ, д. Башаров-
ска.ч  

Ивап'ь Есауловъ, д. Есаулов-
ская 

Косули. 

» 

400 

750 

050 

250 

fei " 
в 5 5 а ^ 

Ё « S 
о а . 
гі зз ь 
.. р 

Бт, уѣздн. упр. 300. 
Крестьян. 700. 
Бъ уѣздп. упр. 600. ; 

Крестьян. 150. 
Вт.уѣздн. упр. 500. 
Крестьян. 150., 
Пт, уѣздтг. управу. 

Ь ) Б А К И Н С К А Я ПОЛОСТЬ. 
со f->â 1 о 3 ч в S 

і 

Саіюжнпковъ, д. Сапожията . 
Мыгакігаъ, д. Мышшшо . . . 
Лолетппъ, д. Мыішшно - . . 

» 250 
500 
ЗГО Пр

ос
ты

 
3 

р. 
75

 к
., 

CT
f 

' k 
Бъ Слободскую 
уѣздп. управу. • 

Бъ Вязовской ВОЛОСТИ есть 
косульшиш съ очепь ма-
лыиъ производством'!) и 
одпнъ вѣллочнпкъ, дѣлаю -
щіГг 2—3 вѣядки въ тод'ь, 
(д. Помзипская). 

II. Орловекій уѣздъі 
а) ИСТОИЕИСКАЯ волость. 

Николаи Савппыхъ, д. Уль- Б.-сорт, по 
Лешігку. 2 - 3 25 р. Мѣстіь крестьян. ; 

Фплнішъ Гребсиевъ, д. Семе-
пова  Косули. 3 0 - 4 0 3 р. и 3 р. 60 к. 

Ь) С П А С С К А Я , волость. 

Псірт . Жуковъ, д. Жукова . Косули. Работ ает'ь но пака •jу земск. управы. 

с) КАЛПІІІШІЦКАЯ волость. 

Потръ Поновъ, д. Черпопеиьс 
Осгпп. Хорошавннті, д. Мори-

зовокон . . . 

Косули. 

Косули. 

Работ. 

Раб. 

но зак, 

но зак. упр. 

упр.; сдалъ 28 кос. 
Вт. Бятск.упр. 150 
Бъ Орловск. у. 25. 

(I) Ряіишокля волость. 
Кротовті, д. ІГсрсвоат. . . . . Косули и 

приводы. — (50 р. прігв. П о заказу упр. 
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IÎ-УСТДРИ н ихъ мпсто-
• JKI1T15.U.U l'ISO. 

Что нзго-
ТОШПІЮТЪ. 

~ s 
о 3 

я S 

Ц ѣ  и а . Куда с о н і і а ю і ъ . 

, Поломскал общественная ма-

; Вѣялкн работают* почти въ 
каждой волости въ ограпи-

! ченномъ размѣрѣп разныхъ 
системъ, цѣной отъ S—12 р.; 

; болѣе правнльпое производ
ство ведется въ земскихъ 
м а е т , въ г. Орлонѣ и въ с. 
Истобепскомъ. ;1дя земск. 
склада арйажскіе мастера 
доставляют-!, до 50 косуль, 
по 2 р. 7(1 к. 3 р. 

Косули. 
В.-сорт, но 

.'Гѳпигку-

шт. 
300 
100 

3. р. 
2 р. 50 к. 

10 р. и 23 р. 

Въ уѣздн- ЗСМОІІ. 
управу. 

III. Котельничекій уѣздъ: 
a) МОЛООШІКОВСКАЯ волость. 
Яковъ Шабалипъ, д. Ж у к о -

и косули. 15 
18 р. 

2р.80к. , Зр. 
Въ золск. упр. II 
мѣстп. крестьян. 

Ь) КЛЮЧЕВСКАЯ волость. 
Петръ Жндниъ, д. Гривы . . 
А ш ш ъ Головннъ, д. Гривы . 
Д . Пѣтухн  
Аптонъ Никифоров*, д. ГІа-

В.-сортнр. 
» 

про 

Вѣллки. 

б 
3 - 5 

изводе 

3—5 

18 р. 
» 

тво лыюмл 

18 р. 

Крестьянам!. 
» 

локъ. 

M'I iCTu. крестьян. 

с) СОСІЮВСКАЯ волость. 
Мосуповъ (3), д. Мосуны . . 
Одішцовъ (4), д. Троншны . . 
Колпаковъ (1), д. Мостолшчі. 
Пѣнкипы (21, д. Чернушки . 
Пересторнпъ (1), д. Само-

Новоселовъ (1), лоч. Новосе-

d) ПИШНУРСКАЯ волость. 
Ив. Исуповъ, д. Исуповы . . 
Гр. Чнбаковъ, д. Баган . . . 

Косули. 
» 
» 

» 

» 

600 
600 
200 
250 

150 

100 

100 
150 Оі

ъ 
2 

ру
б. 

50
 к

. д
о 

3 
ру

б. 
50

 к
. 
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ff S"" ffl 
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& -3 S 1 
H О ^ 
Й H о й « Й î? о о о § и § 
Р ° £ „ Е й В с5 О Ч и в 
о о eg 
о се 



КУСТАРИ И ИХЪ МѢСТО-

ЖИТЕЛЬСТВО. 

Что изго
товляют. 

Пр
ои

зв
од

и-
 ! 

те
ль

по
ст

ь. 

Д -л н а. .„ Куда сбываютъ. 

шт. 
Лавр. Чпбаковъ, д. Багая . . 
Андр. Ждановъ, д. Баган . . 
Вас. Ждаиовъ, д. Баган . • . 

е) СОРВІІЖОІІАЯ ВОЛОСТБ. 

Сысолетннъ, д. Малая во-

Косули. 
» 

» 

100 
ICO 
100 

£00 От
ъ 

2 
ру

б.
 5

0 
ко

п.
 

до
 3

 р
уб

. 5
0 

ко
п.
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ю 
H 

Во
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Кромѣ того въ д. Ллізуны, 
Глотовы, Сѣряки и Бажип-
ская. • 

IV: Яранекій уѣздъ. 

а) МАЛОЫАЛАЙОКАЯ волость. 
ВасиліГг Епнфановті, д. ПІа-

» 100 3 р. 50 к. Мѣстн.крестьяи. 

Ъ) КУДЫРСКОІІ волоотп. 
Филиппу, Бобыкниъ, йот. Ор-

Павелт, _ Бобыкпнъ, пог. Ор- \ Вѣялкп-
j сортиров. — 1(5 р. 50 к. Земск. складу. 

с) ШЕШУРСКАЯ волость. 
ВасиліГі Макаров*, д. Чуму-

Бакягеевъ, ноч. ЕрмипскіГг. . 

d) ЕРНУВСКАЯ волость. 
Шамшуровъ, с. Орпіанко . . 
Ворондовъ, с. Оригапко . . . 

еі МАЛОЩЕГЛОВОКАЯ ВОЛОСТЬ. 

I. Вішокуровъ, лот. Виноку-

II. Впнокуровт., поч. Бішоку-

S* 
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КуСТАГП II НХЪ MT.CTO-
! ЯІПТКЛЬСТВО. 

Что пзго-
ТОВЛІІЮТЪ. 

Пр
ои

зв
од

и-
 : 

те
лы

іое
ть

. 

Ц ѣ  и а. Куда сбыпаютъ. 

f) ЗЫКОВСКАЯ волость. шг. 

Токаревъ, д. Чекмо.тоепо . . 
і О. діаконъ, В. А . Шевелевъ 

с. Никольское, которому 
1 доставляются ввялочпые 

1 Вѣялкн-
[ сортировки 
I по снст. 
J Леннгка. 

До 
150 

Земскій 
складъ про-

даетъ по 
16 р. 50 к. 

Въ земскій 
сельскохоз. 

складъ. 

V . Сарапульекій уѣздъ. 

Семенъ Александров*, д. К о -

Алексѣй Антроновъ, д. Со-

Бр. Смольинковъ, д. Вѣттомы 

Б р . Кореневы, с. Чсганда . • 

Чегаид. cosn 

Б.-сортиров. 
» 
» 

Чегапд. сохн 

100 

30 

1,500 

3 4 р. 

ІЗр.бОв.ДОр. 
» 
в 

3 р. 50 к., 
4 р. 50 к. 

Мѣстн. крестьян. 

Работают ъ для 
земск. склада. 

Мѣстп. крестьян. 
ГлавпыГг сбыть'во 

время базаровъ 
и ярмарокъ с. Ка-

ракулппѣ . 

V I . Елабужекій уѣздъ. 

Производство вѣялокъ, вѣя-
локъ-сортнровокъ главнымъ 
образомъ сосредоточено въ 
д. Гарн, Трехсвятской вол., 
гдѣ работаетъ болѣе 20 ку
старей, ітготовлягоіпіе до 
500 штукъ въ годъ. Цѣпы -
12—16 р. Сбыть въ боль-
шнхъ селахъ н вт. городѣ 
въ базарные дни и во время 
ярмарокъ. 

— 



1895 Ѵѵш--1896 Ѵѵін. 1896 Vvni--1897  Ѵѵш. 
1 К у с т а р и и их'ь м ѣ с т о ж и - H 

cq С У М М A. 
H Й С Г M M A . 

т е л ь с т в о . О & i S. a Д. s £ P. 

Со
рт

и R W 
я Й 

m S 
P. K. Со

рт
п 

« s 
S S p . Ii. 

VII. Малмыжекій уѣздъ. 
а) Малорожкинекая вол. 

I . Д Е Р . ЕУЖЕИЕРКІГ. 
— 13 247 — — 10 178 
— 11 215 — — 8 178 — • 

_ 2 37 50 — 6 107 50 

_ !) 171 — 9 1(32 50 
— (i 113 _ — 5 90 — 

— 13 247 — _ 7 124 -
— — — — — 10 180 — 

— 2 35 — — 5 90 50 
4 72 — — 4 m 50 

Игопт. Негаиовъ  — 2 38 — — — — — 

2 33 50 — — — -— 1 17 — — — — — 
2 32 — — _ — — 

Илья Негаиовъ — 2 35 — — — 
— 1 18 2 34 — 

I I . Д Е Р . К И С Е Л Е Й . 

11 1 157 — — — — 

1 134 50 — — — 

Ш . Д Е Р . ЧЕРЕМПШСКОЙ Т У М К І І . 
— G 114 — — 1 17 — 

— fi 113 — _ 2 34 
— — — — . _ 3 51 50 

1 I V . Д Е Р . КРАСНАГО К Л Ю Ч А . 

Матвѣй Матапцовъ — 4 72 — __ — — — I 
— 5 89 — 2 35 — ; 

V . Д Е Р . ВВРХЪ-ГОНЫИ.Т. 
— 6 111 — — 2 32 — 

— о 
О fiO 50 — — — 

T L Д Е Р . Во.гая. КОНДАКОВТІ. 1 

— 8 51 — 2 « m 
— 

— 6 105 50 — 1 15 — 
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1895 7ѵш-- 1 8 9 6 JVIU. 1896 VVIII -1897 '/тіп. 

К у с т а р и и л х ъ м ѣ е т о ж и -
тельетво. о 

я 
и 

1 га 

к â 
С У M M A. 

я 
sa о 

Вѣ
ял

ки
-

со
рт

пр
ов

ки
. 

С У M M A. 

А О 
О ВѢ

ЯЛ
ІІ 

co
pr

a] 

P . 1С. Со
рт

и 

Вѣ
ял

ки
-

со
рт

пр
ов

ки
. 

p . K . 

1 4 
2 
7 

82 
33 

178 

50 
— 

1 14 50 

Ѵ І Г . Д Е Р . Новой Т У Ш І Н . 

4 71 _ 4 65 50 

V I I I . П о ч . С У И Ц О В Ъ . 
, 2 83 50 

1)) Шудинекая вол. 
I . Д Е Р . БОЛЫІГ. Ш У Р М Ы . 

ЛрокопіГі Рунасовъ 

Даніплъ Рѣшінъ  
1 

G 
S) 
8 

100 
95 

142 

— 

2 
.;> О 

32 
48 

75 

П . Д Е Р . Т А Л А Г О К Л Ю Ч А . 
Александръ Першгшовъ _ 9 157 50 1 18 

III. Поч. Елкіигь. 
11 188 30 25 430 60 ; 

с) Арборекая вол. 
I. Поч. С І Ш Г І І Р Е В Ъ . 

Семепъ Оппгпревъ 18 337 7 144 

(і) Малмыжекая вол. 
I. Д Е Р . Б У Р Т Е К Ъ , 

5 92 50 

о) Болыпепорѣкекая вол. 
I. Д Е Р . К У Р Ь И . 

1 12 

II. Д Е Р . М А Л А Г О П О Г Ѣ К А . 

2 33 50 2 34 — — ' 

III. Д Е Р . Д У В О В О Л В Е Р Е Т Ъ . 
Сергѣй Аграфешшъ (i 107 ™ 

_ . ! 



1895  Ѵѵш- -1896  Ѵѵш. 1896 Ѵѵш--1897 VVIII. 

К у с т а р и и и х ъ м ѣ с т о ж и -
тельство. ро

вк
и.І

 

g 
Ч си 

С У М М А . 

іро
вк

и.!
 

и- 
! 

ро
вк

и. 
j 

С 5Г M M A. 

Со
рт

и 

я S P. К. Со
рт

п 

со
рт

и]
 

P. K. 

f) Кильмезекая вол. 
I. С . КИЛЫІЕЗЬ. 

_ 2 36 — — 1 18 — 
g) Волипельгинекая вол. 

I. Д К Р . Е О Ч Е Ж Г У Р Т А . 

Семенъ Крутпковъ — 3 45 — — — — —• 

h) Мултаиекая вол. 
I . Д К Р . ЛЕІШІУРА, 

— — — — — 2 29 — 
— — — — — 2 28 — 

И т о г о 23 203 3,959 — — 131 2,330 25 

C i 
V-
и à 

С У М М A. 

° s 
И о 

P. K, 
Внхоровской вол., дрр. ШІГШІІІІНО, Иважъ Шмыковъ, 

в-]. 1S96 году идуговъ. . . 30 150 — 
жь 1897 » » 25 142 50 

Тихонъ Вороитихиаъ, шведсшіхъ боронъ. 10 75 — 

От.  Ѵ т ш  95 но  Ѵт ш  96 продапо за предѣлы уЬзды и губерніш 
40 699 SO 

шведскихъ боропт. . 2 15 — 1 
Въ нредѣлахъ уѣзда: вѣялокъ-сортлровокъ 128 2,354 50 1 

И 'J! О Г О 170 3,069 30 
Съ 1 /таі 90 по 1 /ѵш 97 продаыо за цредѣлы уѣзда и губерпіп: 

5 68 75 
вѣядокъ-сортировокъ 78 1,436 10 
шведскихъ боролъ . 2 15 — 

И т о г о — 1,519 85 
Въ предѣлахъ уѣзда: вЬялокъ-сортпровокъ 85 152 25 

В С Е Г О 170 3,041 10 
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Таблица II. 

Свѣдѣнія объ оборотахъ с.-х. складовъ на средства Губернскаго Земства* 

Ко Сумма. Ко- Сумма. 
личе личе-
ство. Губ. К. С Т І І О . Губ. К. 

Жатв. ыаш. • • . 1 309 36 "3 со _ Сохъ-сабан. . . . 42 161 90 

Молотилокъ. . • 35 2,985 19 
О 1—1 

и ^ з S и 
1 7 14 

h g Колесъ къ мол. . 1 8 60 ä я" 1,820 802 2 

Вѣялокъ  б 165 73 1,928 8,136 48 
§; •§ Сабановъ . . . . ö 27 50 , • 1 

zj д «-и 
Сохъ-кураш.. . . 71 239 75 

48 3,496 38 Я Ы OS 

Ц и 2,455 906 77 

Молотилокъ. . . 10 63G 32 

Я Ы OS 

Ц и 
3,886 1,137 S3 

« w Вѣялокъ . . . . 1 27 56 477 1,760 82 
P-I-< Сѣялокъ  1 15 28 о Молотилокъ . . . 2 124 65 

'S " Плуговъ 4 26 55 
о 

220 43 82 
м $c 
о о 
го t -

Сохъ, косуль. . . 393 128 47 СО ,—• 

t é Маш. для очистки 
С ч oO 

Бороігь  18 46 1 и ~̂ 
й ! 

льп. сѣмепи . . 1 15 — 
4Й6 8,038 19 и ~̂ 

й ! 
Сабаны . . . . . - 4 17 63 

fcG 
О .—t 

. OS Молотилокъ . . 32 1,560 4 » s 
eâ С О 

1 .28 SO 
И 

Вѣялоиъ-сорт. . . 1 26 — " а 5 108 67 

ё 1. 
Вѣялоиъ-сорт. . . 

12 10 131 87 Плуговъ однол. . 2 12 — S 
131 87 

•S со 

Ш À 
171 591 Улыг 2 5 50 

н в  
cd 206 8,189 4 7SS 3,386 SS 

g со Молотилокъ . . . 69 5,404 — 
Вѣялокъ-сорт.. . 20 661 32 Всего по губерніи. 

s i 
й ' О 

Колесъ запасы. . 6 82 50 Жатв, маш. . . 1 309 36 

' О
рло

в* 
' 

ІЮ
Н

Я
 

g
 

Плуговъ 1 8 50 с Молотилокъ . . . 209 15,736 93 

' О
рло

в* 
' 

ІЮ
Н

Я
 

g
 

86 6,156 38 Къ молот, колес. 1 8 60 

к- ri 
к t-L 
асо . - 1 

Молотплок'ь. . . 5 345 16 
со Вѣялокъ . . . . 40 1,248 48 

4 > м Сабановъ . . . . 114 406 65 к 
о 

Къ вѣялк.зап.кол. 6 82 50 

119 781 80 О 
Сохъ, саб. , кос. . 1,279 4,473 86 

В Плуги 11 155 84 
И со с» Молотилокъ . . . 14 963 29 гі 

I M Сѣялокъ . . . . S 49 49 

*3 I 
Сѣялокъ  1 13 21 со со 19 74 81 

1 
g с 

18 976 ВО в 
s Сортировокъ. . . 4 190 13 

Молотилокъ . . . 52 3718 29 о Косы 4,276 1,708 79 
: Н И Вѣялокъ. . . . . 3 236 — 220 43 28 

и 1 Сортировокъ. . . 4 190 13 о Маш. для льна. . 1 15 — 
а ™ 
8 g Сѣялокъ  G 21 — 2 5 50 

6,076 84,108 60 



80 — 

Свѣдѣнія объ оборотахъ е. - х . екладовъ на средства Губернскаго 
Земства. 

1 „ 
о и га шо

вс
к. 

i 

юб
од

ск
. 

О 

>> 

ша
д. 

•А и я 
И 
Q 

а 

эт
ел

ьн
. 

3 
Я о о 

О 

>> К О 

Or, V-Ï 1892 г. по 
\x 1893 г. j j 

1 (1 2 1 __ —• — — — 1 24 
Косули, сабаны . 175 300 12 66 4U — 120 98 — : — 51 

1 22 1 1 — i - 10 
Луговая борона . — — — — — — — — j 1 
Молотило ЕСТ,. . . 27 2 2 22 3 и 1 15 7 à 

1 — — — — — — — — — 
Вѣялкн  7 — — — — — — — — i ! 1 

Р .-сортировки. . — <> — 4 1 — — — — i _ i 
Запаси, колеса. . — — — о — — — — ! _ — 
Жатп. ыапг. . . . — 1 — — — — — — j 

i 
i 

Косы 25 45 40 — — — — — ! _ 174 
Корчелалыі. м. . — 2 — — 105 — 2,427 — — — 

Яочкорѣзъ. • . . — 1 — — — —. — — — 
Сѣялиіг  —- _ — — — •— — — — 3 

Бѣялочп, up. . . — — — — — — — i S7 
Улыг  — — — -- — — -- 3 

С ь ljx 1893 і\ по 
*/х 1891 г. 

i  

Молотилки. . . . — -1 5 21 _ 13 
В.-сортироідаг. . 2 — 21 — 34 — — 9 
Косули — 65 — _ 168 _ 1)2 — — — 19 
ІЗороны . . . . -- 12 — — 10 — — — •— 1 

— ;І1 — _ 18 — 100 _ — 1,2(Ï4 
Сабаиьт — •17 — — — 113 — — — 1 
"(Катв. мапг. . . " . — 1 — — 1 —. — — — — — 

— 6 — — 1 — — — — — 1 
— _, — — — _ — — 

ЛСол. зубья бор. — — — — J ІГ.ЗЭДІ. — _ _ — — 
Вѣялочн. пр. . . — — - _ 3 гг. 9/ вф. — _ — — — 
Тугов. борона . — — — — 1 — — — — .— — 
Кочкорѣзъ , . . 1 
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Свѣдѣнія объ оборотахъ еельскохоз. складовъ на средства губ. земства. 
»S3 , i , 

i Ü , и ш • S 

Съ \ х 1894 по \'х 1895 г. 

Вл
тс

кі о t 

2 >s 1 « g 
Irl S Ор

ло
в- 1 о 

Л й 
!£ 
Й »к 

М
ал

мі
. 

скш
. 

Но
л 

ни
 

ск
ій.

 а <D 
О 

id 

Съ \ х 1894 по \'х 1895 г. 1 1 і 
29 12 — К) 7 2 11 7 8 10 10 

J Соршроики, вѣялки  17 i 1 30 — 100 5 68 20 
— I ~ 5 3 — _ — - 12 
— — — — 300 — — ; — 

Вѣя.ючиые ходы — — — — — — 27 — 
— 1 — — 21 — 108 - — 

872 238 — PS 591 — 175 400 130 277 j 9 
12 58 — — 13 — — 10 ! о ! û 
— — — — — 5 — 2 [ — 

— 364 — — — 39 3 50 — 23 736 
Лопатки для точки — — — _ — — - 162 

— — — — 69 — — — 

— 1 — — — . . . — — — — 
26 — _ — — — — — 20 

Машины для льна — — _ — _ — — -- 4 
— — 1 — — — 1 — — — 

— I 
— — — — 2 

Почвоуглубители — _ — — — 1 _ 
Савшкп для зешг. машліпъ . . — — i — — — — ! — 19 

К т г т г tin/'Titri 0 У м M а 
Съ \'х 1895 по Чх 1896 r. 1'уЛлн. 1 ІѴОІГ. 

Молотилки . . . . . . . . . 202 13,7£СІ 40 
Маховыя колеса къ молотнлкамъ . 1 9 — 

370 6,226 64 
— 165 30 

181 1,572 12 
3,189 10,832 64 

214 807 51 
74 358 75 

о 
О 22 j(l 

285 631 50 
Ліелізпые зубцы K L боропамъ — 26 30 

3,003 1, 705 81 
— у 33 

235 42 46 
1 246 r> 
1 7 50 

S i , 107 i l 



Таблица III. 

Свѣдѣнія о продажѣ зежледѣльческихъ орудій изъ екладовъ Вятской уѣздной земской управы 

еъ 1883 по Ѵх 1896 г. 
1383 v. Ï884 г. 1885 г. 1887 : Ït88 г. 1SS9 г. :| 1890 г. 1891 г. Il 1892 г. ! 1S93 Г . j 1894 r . ï 1895 r. ; 1896 ' ' X r. 
І Сумма. ~] Сумма. =f Сумма. Сѵмма. 

• 

Сумма. = Сумма. :! s Сумма. t [Сумма :| i 1 СумАіа. j 1 Сумма. 

i 
! Сумма. 

i 
il i '] Сум via. Сумма. 

Й Р. ! к.1 р. к. P. к. >,| p. к. г. 1С. ; S i P. Ï к. ä ! P. к. 1 k l 
! : 

! ••• : K- i w ! p. к. •; i ІК. il ô 
p. 

: K. 

Жатв. маш. 
1 

i з о о і з е — — — 
i 

— — ; — —. 
1 
! L 1 

_ _ i _ L j _ 
j j j \ j] 

1 1 
! 

MoJOTitiKu. — 
| 

1 120 - В 463 — 1 S2 10 10 882 — Ш Д 0 5 - 4 365 i 2 175 j — i 1 5 1,232 25' 1,9 1.515 - 28 ; 2,085 70 1 33 2,14ô|— 15 L0G3J— 
Вѣялки  — 

\ 
1 30 — — — 2 65 — — — — j — — j 1 4 — 

Ol 
.25 1 18 — ! 2 42 —' 17 1 25650 40 1 527;— \ 2 1 302 1 

30 23 341 4 
Сабаны — :—1 — — — — — 9 12 - 1 4 — I 2 8 — 1 о 

0 50 - — — j i 4 30, — i — _ 1 j [ — „ \ 

Косули — — і - — - — — — — - — — — - -\ — — — І24 
j 

67 20 175 j 57b jöO 614 !2,17l;i9;;SS0 3,192 g 1Д01 3.770 70 
Косы — — :— ; -- — — — — — — — — j — — — — І23 11 621 6 

! 
3 |l2 60 

; 

73 13 6 6 70 18 î o ' e i ! 

Плуги — - .—; — — — — - — - — — - — — — 1 — — — — — — — • \ 1 7 :75 4 3925 1 7 — — i : 

Бороны — — — i — — — — — —, — - - — — I— — — : — — — —.: — — — — .— ;— 11 29І69І 221 58 55 
С Е Я Л К И . . . . — ! — — — — — —; - — — — — — — | | — — — — — : 6 15;5l| 32 82 73 — — \ î ! 

Молотки и ! ; : ! j 
наков. . . . — 

: 
— — — - — ~ ; — - — — — — — — — | i - — - — — 1 — — j — — i — — — —: l i 1 ' 

Молот.конп. — - :— — — - — - - — —! — — — — — — — — _ — — — —! — — ; ; i l 155 —! 3. 512 [ 
Бруски . . . — — H — • — — — — - —: - — — — — — 

ij 

— - — — — — —1 - 1 ! 

i — — j 3 45 
Ульи - — 1 - | — — S 

1 
— — — — — —; — — - — — — ij — — — — — — — — — \— 8 42 51), 1 4 

Шестерни — M - — і — - - —: — —, — - — 1 S tiO! - — — — — — 1 — | — j i i 
i —, : 

1 30936 2І150 — і 
6 463 

j ! І ІІ ; 
5;159;4Ü|ll;886 I i 1.013 — 7 І 4 Ш 5 

i • j 1 
3: 193 

1 

654,357 >1 221 2,368 3* 771,4,979 "0 961 
i; t i il i 

! 11  

>5SSSj27li 1,187 5,761 35, 
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Таблица IV. 

Обороты сельскохозяйетвеннаго склада Орловской уѣздной земской 
управы. 

С т . u , v i 8 3 г.—Ѵѵи 95 г. Съ 1 /ѵп95 г.—1 /ѵіі 90 г. 

Ко.чич. Рубли. К. Колич. Рубли. К. 

I. Молотилки. і 
00 6,061 73 Г ' ' 7 535 — 

1 90 — і .— — — 
I I 925 — — — — 

1 50 — _ — — 
1 95 — —. — — 
1 45 — —. — 

20 1,497 30 1 ) 195 _ 
Итого 101 8,661 03 10 730 — 

П . Вѣялки. і 

9 413 — ! . 
1 40 — — — 

К Воткігпск. арт 2 49 — —. 
Истобепск. мает 12 260 — — — 
Мѣсгиыхъ кустарей 4 74 — —. — — I 

1 17 — 1 17 — J 
» » (бо.гыи. раззг.) . . — ' — — 1 23 — 1 

— — — 7 84 — 
29 853 — 9 124 — 

III. Плуги. 

1 8 , . 
Косуль ыѣстныхъ мастеровъ . . . . 

» вятск. и котсдыі. мает. . . . 
75 

375 
225 

— J 364 1,102 26 

IV. К о л е с а запаеныя. 

9 121 50 1 13 
Вѣл.іочиыхъ приборовъ (больш. рази.) 5 37 70 — ..—. — 

» » (мал. разм.). . 5 17 50 3 12 —. 
Вѣяіочный корпусь — — — 1 8 — 



объ устройств* екладовъ сухого лѣса и желѣза для кустарей 
Саранинскаго завода, Пермской губерніи. 

(Отчета А. А. Алова, 1897 г.). 

Кустари Саранинскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда, Пермской 
губериіи, заііимающіеся приготовленіемъ сельскохозяйственныхъ ма
шинъ и орудій, преимущественно молотилокъ съ приводами, куколе-
отборниковъ, вѣялокъ - сортнровокъ, обратились въ министерство зем-
ледѣлія сь просьбой устроить для иуждъ сельскохозяйственна™ ма-
іпииостроеиія склады сухого лѣса, желѣза, стали и чугуна. Въ виду 
этого министерство поручило мнѣ на мѣстѣ ознакомиться съ дѣломъ. 
Въ своемъ отчетѣ я считая") иеобходимымъ сначала привести крат
кое описаніе даинаго производства, обративъ особое вшшаніе на 
техническую сторону его, a затѣмъ перейду къ вопросу объ устрой
с т в склада и, кромѣ того, остановлюсь на нѣкоторнхъ мѣропріятіяхъ, 
введеніе въ ягизнь которыхъ было бы необходимо для подиятія какъ 
техники, такъ и экономики производства сарашшскихъ кустарей. 

Центрами производства сельскохозяйственныхъ машинъ и ору
дий въ Пермской губериіи являготсн Оарашшскій и Лртинскій заводи, 
Красноуфимскаго уѣзда, Очерской — Охотскаго, и Іѵурапшмскій •— 
Пермскаго. Въ нервихъ двухъ кустари заняты нзготовлепіемъ коігаыхъ 
молотилокъ еъ приводами, куколеотборниковъ, вѣялокъ - сортнровокъ, 
въ третьемъ—по преимуществу ручішхъ молотилокъ, а въ четпертомъ— 
сохъ-курашимокъ. Кромѣ того, въ различныхъ мѣстностяхъ губерпіп 
можно встретить селеиія, гдѣ жители занимаются какъ для удовле
творен ія своихъ потребностей, такъ и для окрестныхъ крестьянъ при-
готовлешемъ, въ незначительном'!) количеств, различпыхъ земледѣль-



ческих! машин! и орудій; такъ, шшримѣръ, въ Логиновской волости 
Екатерпибургскаго уѣзда и Рождественской—Кунгурскаго, развито про
изводство вѣялокъ, а въ уѣздахъ: Верхотурскомъ—сохъ-туриаокъ, Соли
камском!—сохъ-кьтласовокъ, Кунгурскомъ—сабановъ и т. д. 

Кустарного переписью въ 189V й годахъ зарегистрировано 1G1 за-
веденіе, занимающееся выдѣлкою сельскохозяйственных! орудій и ма
шин! , котория ио уѣздам! располагаются такъ: 

Сохоладиыхъ Маишпостр. Исего 
ааисдеиін. ванеденШ. 

Осинскій '32 12 44 
Красноуфимскіп — 34 34 
Оханскій 7 22 29 
ІІермскій 13 3 16 
Кунгурскіп 7 6 13 
Екатеринбургскій — 10 10 
1'Ірбнтскій . . . . . . . . 3 1 4 
Камышловскіп 1 3 4 
Шадринскій 1 2 3 
Верхотурскій 3 —• 3 
Соликамекій — 1 1 
Чердыпскій — — 

Всего 67 94 161 

Нужно сказать, что эти сввдѣпія далеко не полны,—напримѣрь, 
не приведено ни одного сохоладнаго заведенія въ Соликамском!, 
Красноуфимском! и нѣкоторыхъ другихъ уѣздахъ; между тѣмгь, они 
есть въ дѣйствительности, иапрнмѣръ въ д, Бородиной, Кыласовской 
волости, Соликамскаго уѣзда, производится значительное количе
ство сохъ-кыласовокъ; в ! с.с. Поташкѣ, Березовкѣ, Красноуфимскаго 
уѣзда—сабаповъ и т. д. Относительно Сарапинскаго и Артиискаго 
заводов! считаю не лишппмъ привести полный список! мастеров!, 
который помѣщенъ въ 1-й графѣ таблицы I*); свѣдѣнія же о мѣстона-
хожденін прочих! заведеній можно получить изъ статистических! таб
лиц!, приложенных! к ! * Очерку кустарной промышленности Перм
ской губерніи». Изданіе губернскаго земства, 3 896 года. Какъ сохо-
ладния, так! и машпностронтельныя заведепія появились сравнительно 

*) См. приложедіе. 
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недавно, такъ что этотъ промыселъ принадлежите къ самымъ новымъ; 
это рельефно видно изъ пііжеслѣдующей таблицы: 

Открыто. Сохоладиыхъ 
ііаведеиііі. 

Машниостр. 
ааведепііі. Всего. 

До — 1 
Въ 1845 — 5 5 . . . . . . 1 — .1. 
» 1855 — 6 0 . . . . . . 2 3 5 
» 1 8 6 5 — 7 0 . . . . . 7 4 11 
» 1870 — 7 5 . . . . . . 4 4 8 

1 8 7 5 - 8 0 . . . . . . 11 9 20 
» 1 8 8 0 — 8 5 . . . . . . 10 9 19 

1 8 8 5 — 9 0 . . . . . . 10 15 25 
» 1890—95 . . . . . 21 3S 59 

Нанбольшііі приросте заведеній, особенно мапшностроительныхъ, 
замѣчается въ послѣднее десятплѣтіе, что, конечно, находится въ 
прямой связи съ распрострапеніемъ улучшенныхъ земледѣльческихъ 
машинъ среди сельскаго паселепія. Теперь старые способы обработки 
зерна—молотьба цѣпамп и вѣяпіе на вѣтру—начинаготъ мало по малу 
замѣпяться работой молотилокъ, вѣялокъ, сортнровокъ, п вотъ, въ силу 
недоступности фабричиыхъ сельскохозяйственных! машинъ, пагаъ кре-
стьянинъ предъявилъ запросъ на подобныя машины свонмъ маетерамъ-
кузпедамъ. 

Въ частности относительно промысла сараппнекихъ кустарей сле
дуете замѣтить, что онъ моясетъ быть причисленъ къ самымъ недав-
нпмъ въ Пермской губерніи. Начало возникновенія его совпадаете съ 
устройством! мастерской для производства земледѣльческихъ орудій 
при фермѣ Красноуфішскаго промышленнаго училища. X I V очеред
ное собраніе Красноуфимскаго земства, но иниціативѣ директора реаль-
иаго училища г. Соковпина, постановило устроить .мастерскую при 
фермѣ пазваннаго училища, па что п ассигновало 1000 рублей» 
Эта мастерская поставила себѣ цѣлыо распространять земледѣльческія 
машины среди мѣстнаго иаселенія и также оказывать помощь въ изго-
товлепіп и х ! самими крестьянами. Послѣдиим! воспользовались куз
нецы Саранинскаго завода, которые и обратились къ г. Соковпипу съ 
просьбой снабдить ихъ необходимыми для устройства молотилокъ моде
лями и указапіями способовъ приготовленія этихъ машинъ, какъ гласите 
докладная записка кустарей, представленная X I V очередной сессіи зем-
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екаго собранія. Нѣкоторые сарашшскіе кустари работали въ мастер
ской при фериѣ, дабы подробнѣе ознакомиться съ посгроеніемъ моло-
тилокъ; затѣмъ, когда кустари начали у себя выдѣлывать машины, земство 
снабдило ихъ для образца машинами фабричнаго производства. Кромѣ 
того, земство позаботилось и о сбытѣ издѣлій саранинскихъ куста
рей — сначала среди мѣстныхъ крестьяне, a затѣмъ уже за предѣлы 
губерніи, приложи въ въ то же время немало заботъ для поднятія тех
ники производства, что, въ общей сложности, благотворно отозвалось 
на самомъ промыслѣ, давъ ему развиться п окрѣпнуть. «Производство 
стало на довольно прочную ногу и дало работу многимъ и многимъ 
крестьянамъ, обезпечивая въ то же время вѣрныи кусокъ хлѣба, ибо 
спросъ на молотилки съ каждымъ годомъ все увеличивается» *) , гово
рится въ упомянутой докладной запискѣ саранинскихъ кустарей. 

Въ настоящее время кустарями Сарапинскаго и Артинскаго за-
водовъ приготовляются двухъ и четырехконныя молотилки съ приво
дами, молотильные барабаны, куколеотборники и вѣялки-сортировки; 
кромЬ того, есть много мастеровъ, которые заняты выдѣлкой ножей, 
серповъ, вилъ, толоровъ, подковъ, зубьевъ для боронъ, щипцовъ, до
лота, петель, а также при готов ляютъ желѣзные хода, телѣгп, котевші, 
сапи, дровни и т. п. предметы, необходимые для хозяйственной яшзпн 
крестьянъ. . 

Молотилки 2-хъ пли 4-хъ-конныя строятся по одному тину (раз
нятся опѣ между собой лишь размѣрами своихъ деталей);.всѣ онѣ имѣютъ 
закрытый гнтифтовыГі барабанъ и, большею частью, верхнюю подачу. 
Молотилка двухкониая имѣетъ слѣдугощіе размѣрн своихъ состав
ных! частей: діаметръ барабан а = 17", длина его = 21У'2", число нла-
покъ на барабанѣ 9, причемъ на трехъ по 6 зубьевъ и на б по 
7 зубьевъ. Иногда приготовляются барабаны о 8 пдашахъ («рѣдко-
зубкн»). Надбарабанье состоять изъ 5 рядовъ зубьевъ, изъ которыхъ 
три имѣютъ по 11 зубьевъ, а въ остальпыхъ рядахъ по 10 зубьевъ; ре-
гулированіе деки производится при посредствѣ винтовъ, которыми опа 
привинчена къ продольпымъ брусьяыъ стапа. Правильность подъема 
провѣряется «па глазъ»: одииаковъ-ли по высотѣ прорѣвъ мея.ду де
кой и поверхностью барабана. Молотилки строятся всегда безъеоломо-
трясовъ и по опредѣлеаному заказу съ ншкпей подачей. Діаметръ 

*) Докладная записка сарап кустарей Красиоуф. уѣзди.зсмск. собранно X I V от. 
сессін, стр. 374. 
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шкива на оси барабана—5", а маховика на передаточномъ аппаратѣ— 
50"; на оси этого маховика укрѣплена небольшая шестерпя о 21 
зубѣ, находящаяся въ зацѣпленіи съ большимъ зубчатымъ колесомъ 
(100 з.); ось этого послѣдняго при посредствѣ двухъ шарнпровъ Гука 
и длинной тяги соединена съ осью цѣвки (9 пальцевъ) коннаго при
вода, пальцы которой въ зацѣпленіи съ ходовымъ колесомъ (82 з.). 
Схема зацѣплепія молотилки съ приводомъ показана па фиг. 1. 

Коиные приводы устроены очень просто, а именно: па деревян
ной рамѣ укрѣнлено ходовое деревянное колесо, стянутое по окруж
ности желѣзными тинами; по ободу его на нижней сторонѣ укрѣп-
лсны зубья—желѣзные кулаки, отдѣлыю одинъ отъ другого (фиг. 2); 
нодъ. колесомъ въ зацѣпленіи съ нимъ находится цѣвка (фиг. 3), паль-
цамъ которой, чтобы достичь болѣе правильного зацѣплеиія, данъ пе-
большой уклон.ъ. Но , не смотря па это, при работѣ проявляется очень 
значительное треніе между зубьями, уменьшить которое стараются 
путемъ обильной смазки. Для этой цѣли подъ цѣвкой придѣлываютъ 
изъ листового желѣза лотокъ, который при работѣ наполняют! мас-
ломъ, такъ что пальцы цѣвокъ «купаются въ ыаслѣ». Подобная смазка 
необходима, иначе зубьевъ хватить очень не надолго. Ввялки-сорти
ровки приготовляются почти исключительно съ поперечпымъ качаніемъ 
снтяпого стана, въ которомъ помѣщается 4 или 5 ситъ. Размѣры 
ситъ, вентилятора, стана довольно разнообразны, и пока нѣтъ еще 
вполнѣ установившихся дашіыхъ, мояшо лишь отмѣтить тепденцію къ 
иесоразмѣргю болыинмъ рѣшетамъ (ширина которыхъ бываетъ болѣе 
1 аршина), что объясняется спросомъ крестьянъ на большую производи
тельность вѣялки, даже въ ущербъ прочимъ сторонамъ работы машины. 

Куколеотборпикп строятся двойпаго дѣйствія ио типу Геііда. 
Оборудованіе мастерскихъ надо признать столщимъ на очень низкой 
степени. Конечно, у каждаго кустаря найдется горпъ н кое-какіе 
слесарные инструменты; въ болыпинсгвѣ случасвъ этимъ и исчер
пываются приспособлены для производства, лишь только у болѣе или 
менѣе зажиточныхъ мастеровъ имѣются токарные и сверлильные 
станки; но эти нослѣдніе очень неудовлетворительны: почти всѣ они 
носятъ сборный характеръ; видно мастеръ кое-гдѣ пріобрѣлъ части 
станковъ и соединил! въ одно цѣлое, мало заботясь о точной ири-
гоикѣ ихъ. Мнѣ не пришлось встрѣтнть ни одного болѣе или менѣе 
норядочнаго станка, про который можно бы было навѣрно сказать, что 
опт, въ цѣломъ пріобрѣтепъ па заводѣ, а, между тѣмъ, въ хорошнхъ, 



иравильпо собраиныхъ стапкахъ чувствуется насущная потребность. 
Папрнмѣръ, приточка пяты ходового колеса прнгюда, осей молотнль-
паго барабана и т. п. требуетъ точно собраппаго токарпаго станка, 
иначе нѣгь возможности достичь тщательной пригонки различньіхъ 
частей машины. Отсутствіе станковъ очень рельефно сказывается въ 
сборкѣ молотильпаго барабана и привода, а именно случаи пагрѣвапія 
иодшппниковъ, быстрое изнашивание осей—суть постояпшле спутники 
при работѣ молотилокъ, а также неправильный ходъ приводя, качаніе 
быстро изнашиваютъ подшипники. Не могу сказать, чтобы кустари 
вполнѣ сознавали необходимость точныхъ станковъ; все-таки они 
видятъ нѣкоторые недостатки въ своихъ и охотно пріобрѣлп бы луч-
mie, но отсутствіе средствъ является непреодолимым! препятствием!. 
Конечно, кунить за нѣсколько сотеиъ рублей токарный стапокъ не 
иодъ силу кустарю, а, между тѣмъ, потребность въ шіхъ все ыастой-
чивѣе и настойчивѣе проявляется. Пока заводскія молотилки оцѣпн-
ваготся на много выше кустарныхъ, спросъ на эти послѣдиія еще 
продолжится; но стоитъ только понизить цѣпу па первыя, какъ 
кустарныя пачпутъ постепенно уступать имъ свой рыпо'къ, если кустари 
не повысят! технику своего производства; улучшить же технику, конеч
но, нозможно лишь путем! пользовапія различными механическими 
прнспособленіямя, какъ-то: станками, штампами, прессами н т. д. Разъ 
найдется возможность пріобщиться къ успѣхамъ техники и кустарю, 
въ этомъ случаѣ кустарное машнностроеніе можетъ еще довольно 
долго выдерживать копкурепцію а удовлетворять спросъ сельскаго на
селения почти наравнѣ съ заводскими машинами. Но какъ пайти вн-
ходъ изъ даннаго ноложепія: кустарю необходимы различиыя меха-
нпческія прпспособлепія для производства, а по цѣнѣ они недоступны 
пмъ. Отвѣтъ на этотъ воиросъ я постараюсь дать ниже, а теперь 
еще разъ подчеркпу тотъ фактъ, чго саранііискому кустарю, изгото
вляющему сельскохозяйствеппыя машины, • необходимы различные ме
ханические станки. 

Олѣдуетъ упомянуть о довольно интересном! нриспособлеиііі для 
пыдавливаиія ячеекъ въ листахъ куколеотборника. которое состоит! 
въ слѣдующемъ. Имьются два составные катка (фиг. 4) А и В, 

оси которых! лежатъ въ иодпшпникахъ, нрпчемъ ось , ішяшяго 
оканчивается ручкой, служащей для нриведенія во вращеніе вхъ. 
Между частями а, а' и /;, // катковъ вставлены небольшіе каточкн 
а и (3; на поверхности одного изъ нихъ по окружности сдѣланы 
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выемки, а на другомъ соотвѣтственно штифтики, такъ что при вра
щения выступы одного входятъ свободно во впадины другого, причемъ 
остается незначительный зазоръ между ними. Размѣры гатифтиковъ и 
выемокъ находятся въ зависимости отъ сортовъ хлѣба, для очищепія 
и сортированія котораго имѣется въ виду построить машину. Для 
того, чтобы верхпій катокъ болѣе или менѣе плотно прилегалъ къ ниж
нему, его нажимаютъ подпорками, какъ это дѣлается у. саранинскпхъ 
кустарей. При работѣ пропускаюсь тонкій листъ цинка мел?,ду кат
ками, вращая одинъ изъ нихъ. листъ самъ собой передвигается по
ступательно и штифтики на немъ выдавливают! ячейки, расположен
ные въ одинъ рядъ. Передвигая листъ въ сторону на опредѣленную 
длину, вновь пропускаютъ его между катками и получаютъ второй 
рядъ ячеекъ и т. д. Въ результатѣ получается листъ съ выдавлеп-
яыми ячейками, разстояніе меяіду которыми болѣе или менѣе вездѣ 
одинаково, если только самая работа произведена тщательно. Матеріа-
ломъ. для изготовленія вышеупомянутых! машинъ слуягатъ дерево, 
желѣзо, чугунное литье, мѣдь, цинкъ, рѣшета для сортировокъ, раз
личный краски и т. д. Данныя о количествѣ, сортахъ и цѣиахъ. но-
требнаг.о для годоваго производства саранинскимъ кустарямъ дерева, 
желѣза, чугуннаго литья, цинка — главпыхъ матеріаловъ, приведены въ 
таблгіцахъ II и III. 

Вообще дерева требуется па сумму до 2,349 руб. 50 к. 
желѣза разныхъ сортовъ. » » 25,708 » — » 
чугуннаго литья . . . » » 5,578 » — » 
щшку » ;> 731 » 50 » 

Что касается потребности въ сыромъ матеріалѣ, кустарей Артип-
скаго завода, то опа выражается въ слѣдующнхъ цифрахъ: 

дерева: 
березовых! бревен!. . 2 с. X 6 в - — 400 шт. 
сосновыхъ . . . . . 3 с. Х 6 — 8 в . 6 0 0 — 8 0 0 » 
вагт, березовыхъ . . . 2Va с. X 4 в . — 200 » 

чугуна и яіелѣза: 
чугуннаго литья 800 — 1 , 0 0 0 пуд. 
желѣза шпннагоиобрѣзнагоразныхъ сортовъ 5 0 0 — 600 » 

» круглаго 8 0 0 — 1 , 0 0 0 * 



желѣза раскоснаго 
* листоваго. 

1,800 пуд. 
200 *) » 

Главными поставщиками желѣза являются торговцы Сара
нинскаго и Артннскаго заводовъ, а также Красноуфимска и лишь 
только болѣе или менѣе состоятельные, мастера непосредственно пріо-
брѣтаютъ желѣзо съ заводовъ. Такое пріобрѣтеніе, конечно,, нельзя 
признать правильнымъ и экономнымъ, ибо оно ставить кустарей 
въ полную зависимость отъ продавцевъ, - которая особенно ярко 
проявляется въ случаѣ малаго подвоза желѣза и, крояѣ того, тя-
желымъ гнетомъ ложится на тѣ.къ кустарей, которые не могутъ 
покупать сырой матеріалъ на наличныя деньги, а должпы кре
дитоваться у тѣхъ ж,е торговцевъ и имъ почти всегда приходится 
переплачивать и получать худшіе сорты желѣза. Іірасноуфимское 
земство давно уже обратило вниманіе на ненормальность даннаго по
ложения и съ учрежденіемъ склада при экономическомъ комитетѣ по
ставило одного изъ своихъ задачъ снабженіе кустарей потребными имъ 
сортами желѣза, стали, цинка и чугуннымъ литьемъ. Но надо при
знать, что дѣятелыюсть склада въ этомъ направлепін была не вполнѣ 
удачна. Обороты склада незначительны, что видно изъ таблицы IV **) и 
въ послѣднее время они еще стали менѣе. На первыхъ порахъ коыи-
тетъ устроилъ свою вагранку, имѣя цѣлыо удовлетворить ею спросъ 
кустарей на чугунное лптье; но неудачная кояструкція (дутье при 
помощи кузнечныхъ мѣховъ), отсутствіе хорошихъ мастеровъ и многое 
другое послужили причипою того, что вагранка не оправдала возложенпыя 
на нее надежды—литье получалось низкаго качества и въ то же время, 
довольно дорогое, такъ что земство принуждено было отказаться отъ снаб-
женія кустарей своимъ литьемъ и закрыло вагранку, потративъ на нее 
довольно значительную сумму. Между тѣмъ, нужда въ хорошемъ 
литьѣ составляетъ больное мѣсто кустарнаго машиностроенія. Въ по-

*) Э п і данныя приведены, принимая во внішаніе годовую производительность 
артпнсгснхъ кустарей въ.200. молотилокъ съ приводами, и с.іѣдующій расходъ мате-
ріала на одну молотилку съ приводомъ: 

берсзовихъ бревепъ. . 2 nr. 2 с . Х б в. 
„ вагъ . . . . 1 m, 2'/з с > ; 4 . 

сосновыхъ бревепъ . . 3 — 4 ш. 3 с - Х б с—8 в. 
чугуинаго литья • . . 4 - 5 нуд. 
желѣза разп. сортонъ 201./2—23 

•**) Си. прігложеніе. 



•слѣднее время—точнѣе въ ныиѣшнемъ (1897) году—построена однимъ 
частиымъ предпринимателем!., владѣльцемъ сосѣдняго имѣнія, вагранка 
въ самодъ селѣ Саранѣ и. можно надѣяться, что потребность въ 
латьѣ мвстиыхъ кустарей найдетъ себѣ полное удовлетвореніе. 

Относительно технической стороны самаго производства считаю 
ііужнымъ остановиться на слѣдующемъ. Во-первыхъ, замѣчается отсут-
ствіе въ большинствѣ случаевъ механических! приспособленій, какъ-
то: станковь, нрессовъ, нояшнцъ, дыробнлокъ и т. д., что кладетъ из-
вѣстнып отпечатокъ на нриготовляемыя издѣлія въ смыслѣ ихъ испол-
неиія. Далѣе, постановка работы у различных! мастеровъ довольно 
разнообразна: тѣ мастера-хозяева, которые приыѣняютъ въ своелъ 
производствѣ наемный трудъ и въ довольно значительномъ количе
ств Ь (вапримѣръ. И . А . Трифоповъ, у котораго работает! 21 чело-
вѣкъ, А . Кислявовъ —18 человѣкъ, M . О. Трифоновъ 6 чел. и т. д.), 
ввели принцип! раздвленія труда, что особенно широко поставлено 
у И. Трифонова. Этотъ послѣдній имѣеть несколько кузиицъ, гдѣ 
каждый мастер! занят! приготовлением! извѣстной части молотилки 
пли привода, или вообще какой-либо определенной работой. Одинъ 
отковывает! зубья молотилки, другой занята нарѣзкой виптовъ, третій 
приготовляет! гайки, четвертый замятъ пробивкой отверстий, пятый 
приготовляет! планки барабана или деіш, шестой занята сборкой мо
лотилки • и т. д. Деревянная части, какъ-то рамы для привода и станки 
для молотилокъ приготовляют! в ! отдѣльно.М! помѣщеніи и в ! цронз-
водствѣ и х ! также, хотя не такъ широко, прпмѣненъ припципъ раз-
дѣлешн труда Подобная постановка дѣла возможна, конечно, лишь у 
болѣе или менѣе состоятельных! хозяевъ, оборотная средства кото
рых! позволяют! обзавестись многими кузницами и имѣть человькъ 
20 нанятых! рабочихъ; но у большинства мастеровъ нѣтт, подобной 
постановки дѣла и у нихъ приготовленіемъ разныхъ частей машины 
заняты однѣ и тѣ же рабочія руки. Постановка дѣла, у Трифо
нова и нѣкоторых! других! мастеровъ, даеть имъ возможность приго
товлять части машипъ песравненво быстрѣе и въ то же время болѣе 
или менѣе удовлетворительно; но самые типы машинъ таковы, что 
не устраняют! многих! недостатков! в ! техническом! и конструк
тивном! отношеніяхъ. Начнем! съ приводов!. Какъ извѣстпо изъ 
вышеизлояіеннаго, ходовое колесо привода имЬетъ отдѣльиые желѣз-
иые кулаки, находящіеся въ зацѣпленіи съ пальцами цѣвки (фиг. 2, 3). 
Подобиаго устройства ходовое колесо имѣетъ слѣдующіе недостатки. 
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Во-первыхъ, въ данпомъ случаѣ получается неправильное зацѣпленіе, 
а именно въ то время, какъ пальцы цѣвіш параллельны между собой 
и впадины имѣютъ прямоугольное сѣченіе, въ ходовом*, колесѣ 
впадины имѣютъ фигуру трапеціи (фиг. 5); отъ этого при зацѣпленіи 
работаютъ лишь части в или с зубьевъ, благодаря чему . происходить 
быстрое нзнагаиваніе этихъ угловъ зубьевъ; кромѣ того, во избѣ-
жаніе защемленія пальцевъ является необходимость давать внадинамъ 
больщіе размѣры. Во-вторыхъ, при такой ручной работѣ, какая ямѣется 
въ данпомъ случаѣ, нѣтъ гарантіи, что всѣ зубья будутъ одинаковы; и 
дѣйствительно, стоитъ лишь взглянуть на ходовое, колесо, чтобы ви-
дѣть подтверждепіе сказанному, Дадѣе разсадка. зубьевъ сопровож-
дается слѣдующимн недостатками: разстояпія между зубьями не
одинаковы, смотрятъ они въ разный стороны. Затѣмъ п пригонка ко-
репиаго вала оставляетъ желать много лучшаго. 

ІІослѣдствія этихъ и нѣкоторыхъ других* недостатков* слѣдующія: 
1) тяжелый ходъ; 
2) скорое нзнашиваніе зубьевъ и пальцевъ; 
3) разбивка, расхлябываніе кореннаго вала; 
4) общее разстройство всего привода, а главнымъ образомъ зубьевъ,, 
въ силу того обстоятельства, что въ данпомъ случаѣ имѣется не плав
ное зацѣпленіе, а удары. 

Перейдемъ теперь къ молотилкам*. Во-первыхъ, надо замѣтить,. 
что зубья молотидокъ приготовляются очень неаккуратно—одинъ отъ 
другого чѣмъ пибудь да отличаются. Правда, при выдѣлкѣ зубьевъ как* 
будто и соблюдаются иѣкоторыя требованія, дабы всѣ они были одной 
формы — путемъ иромѣра ширины, толщины при помощи шаб
лона; но въ дѣйствителыюстн оказывается, что зубъ на зубъ не по
хожа. Это происходить отъ технических*, условій работы. Нельзя 
требовать, чтобы кузнецъ - кустарь тщательно относился къ сво
ей работѣ, чтобы оиъ поставилъ себѣ за правило, на дѣлѣ, а не 
на словахъ, конечно, каждый разъ добиваться, чтобы всѣ зубья 
были одинаковы между собою. Да при ручной работѣ нельзя п. 
требовать подобной точности, ибо она возмояіна лишь въ тѣхъ слу-
чаяхъ, гдѣ отсутствует! коммерческий характер* производства, папри-
мѣръ въ учебпыхъ мастерскихъ. А между тѣмъ доброкачественность 
молотилки требуетъ, чтобы зубья были правильно, точно исполнены,' 
вполнѣ одинаковы между собой, что возможно лишь только путемъ 
выдѣлки ихъ на штампах*. Действительно, введя штамповку зубьевъ,: 
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можно .полудить полную однообразность въ приготовленіи ихъ, 
такъ какъ въ этомъ случаѣ участіе самого пастора очень не
значительно Ii успѣхъ работы зависать не отъ него лично, а отъ пра
вильности подобранныхъ переходовъ работы, на штампъ. Далѣе г раз-
садка зубьевъ на планкахъ барабана и деки заставляете желать много 
лучшаго. Стоить посмотрѣть на ряды штифтовъ, чтобы недостатки тот-
часъ же бросились въ глаза; замвчается разнообразіе вънаклонѣ, въ раз-
мѣрѣ, въ величішѣ прозора между ними; затѣмъ оказывается, что зубья пе-
рѣдко поставлены подъ нѣкоторымъ угломъ, туиымъ или острымъ къ оси. 

Нечего и говорить, что эти недостатки, очень нед;елательны 
и исправленіе ихъ зависитъ отъ болѣе внимательнаго отношенія 
къ сборкѣ молотильиаго барабана. Относительно вывѣрки бара
бана слѣдуетъ сказать, что она отсутствуете Приточка валовъ также 
неудовлетворительна, что рельефно дабтъ о себѣ знать тяжелый 
ходъ машины. Устройство станка изъ сыраго или плохо, па ско
рую руку, просушеннаго лѣса также, въ свою . очередь, состав-
ляетъ одинъ изъ существенныхъ недостатковъ производства сельско
хозяйственныхъ ыангапъ. Далѣе примѣненіе типа закрытаго барабана 
и отсутствіе удобнаго, свободнаго доступа съ боковъ внутрь его— 
должно признать нежелательнымъ для. крестьянскаго молотильпаго 
барабана. Принимая во вшгааніе, что вообще исполненіе ма
шинъ довольно неудовлетворительно и пе впушаетъ къ себѣ до-
вѣрія въ огношеши крѣиости соединения. разлидныхъ ч а с т е й , — 
для избѣжанія какихъ бы то ни было случайностей необходимо при 
работѣ тщательно осматривать различнаго рода скрѣпленія частей 
барабана и главное зубьевъ, что въ данномъ случаѣ очень затрудни
тельно и возможно лишь путемъ полной разборки всей машины. Зем~~" 
скій экономическій комитетъ нѣсколько разъ обращалъ впиманіе на 
недостатки въ конструктнвномъ отношеніи машинъ и въ 1894 году 
обратился въ министерство земледѣлія съ просьбой выслать са-
рапинскимъ кустарямъ, для образца, 4-хъ-коиную молотилку завода 
Лліпгарта. Ходатайство это было удовлетворено: молотилка была вы
слана. Кустари намѣреиы пока лишь только воспользоваться отъ нея 
шаровыми подшипниками системы Селлерса и эксцеитричнымъ подъе-
момъ иодбарабанья, такъ какъ согласились, что иримѣняемый ими 
способъ регулирования деки очень несовершенен!,. 

Коснемся хотя отчасти тѣхъ недостатковъ, которые присущи 
ячеистымъ цилипдрамъ куколеотборниковъ, приготовляемых!, сарапнп-



скпми мастерами. Тѣ катки, при помощи которых! выдавливаются 
ячейки въ цилиндрах!, были описаны рапѣе, а также и самый ходъ 
работъ. Приготовляемые листы обладают! слѣдующими недостатками: 
во-первыхъ, примѣненіе тонкихъ листовъ цинка служить причиной 
сравнительно быстраго приведенія въ негодность зерноочистительпыхъ 
машинъ; не примѣняютъ же кустари болѣеили менѣе толстые листы въ силу 
того обстоятельства, что пѣтъ возможности даннымъ способомъ выдавить 
ячейки изъ нодобныхъ листовъ, такъ какъ сила нашатін незначи
тельна (она определяется давленіемъ опоръ на верхпій катокъ); если же 
ее увеличить, то тогда отъ руки катки нельзя повернуть. Далѣе, пріемъ 
выдавливанія ячеекъ отдѣльными рядами сопровождается тѣмъ еще недо-
статкомъ, что ряды не параллельны меях-ду собою и, кромѣ того, 
ячейки расположены на довольно значительномъ разстояніи одна 
отъ другой, что, конечно, вліяетъ на качество и производитель
ность зерноочистительной работы; но главный педостатокъ тотъ, 
что около 5 0 % — 70% получается прорванпнхъ ячеекъ и форма 
ихъ бываетъ неправильна, что видно изъ фиг. б. Причина про-
рываемости лелштъ отчасти въ самомъ способѣ выдавлпванія, ибо 
въ данномъ случаѣ, при началѣ процесса образованія ячейки, все уснліе 
передается лишь на часть периферіи ячейки, а не на всю, какъ это 
имѣло бы мѣсто при штамповкѣ, когда дѣйствующія усилія направ
лены перпендикулярно къ плоскости листа; кромѣ того, то натя-
лсеніе, распредѣляемое па площади поперечнаго сѣченія ячейки, кото
рое проявляется между частицами цинка при выдавливаніи, оказывается 
больше внутренней связи меяъду частицами, ибо. площадь сѣченія 
очень незначительна по причипѣ тонкости листа цинка. Неправильная 
форма ячеекъ, разрывъ стѣнокъ, рѣдкость и несимметричность располо-
ягенія, различная величина ихъ, примѣненіе тонкихъ листовъ цин
ка—вотъ нѣкоторые изъ главныхъ недостатковъ кустарнъзхъ зерноочи
стительпыхъ цилиндровъ, избавиться отъ которыхъ было бы весьма 
яіелательно. Въ 1895 году предсѣдателемъ губернскаго земства г. По-
иовымъ было представлено ходатайство о нул;дахъ кустарей Пермской 
губерпіи, гдѣ) между прочпмъ, указывалось на недостатки ручного 
изготовленія куколеотборныхъ цилиндровъ и предлагалось, въ инте
ресах! сельскаго хозяйства, поставить вальцы на Воткппскомъ казен-
номъ заводѣ для прокатки ячеистыхъ листовъ, дабы заводъ могъ 
снабжать ими всѣхъ кустарей, занятыхъ производствомъ зерноочисти
тельпыхъ машинъ (Пермская, .Вятская, Симбирская и другія губерніи); 
но ходатайство это пока не осуществилось. 
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Между тѣмъ снабженіе кустарей готовыми эаводскаго приготовле
нья ячеистыми листами можетъ принести песомиѣнную пользу сель
скому хозяйству, въ особенности крестьянскому, ибо въ дапномъ случаѣ 
(предполагая, конечно, что заводъ не будетъ брать чрезмѣрной при
были на этихъ листахъ) кустарь будетъ имѣть болѣе или менѣе де-
шевыя машины, прнготовленныл безъ тѣхъ недостатков!, какіе встре
чаются нынѣ; при этомъ кустарь будетъ въ состоянін готовить куколе-
отборшіки двойного дѣйствія за 3 0 — 4 0 рублей. При такой цѣнѣ ку-
колеотборники будутъ нмѣть широкай спросъ среди сельскаго паселе-
нія и, благодаря хорошей работе, которая всецѣло завнеитъ отъ добро
качественности цилиндра, они быстро завогоютъ симпатію крестьянъ, 
иабавивъ ихъ поля отъ сильной засоренности сорными травами. 

Много ранее было замечено, что Красноуфиыское земство въ ліщѣ 
своего экономического комитета приппмаетъ ЯІІІВОѲ участіе въ судьбахъ 
саранпнекаго кустарнаго машиностроения и съ устройствомъ склада оно 
пришло ему па помощь въ яопросѣ сбыта выдѣлыкаемыхъ ими машинъ. 
Вообще можно отмѣтить довольно характерную сторону мѣропріятій 
ГІермскаго земства, направленных! къ развитие кустарной промыш
ленности — это стремлепіе поставить производство такъ, чтобы оно 
обезпечнвало вполнѣ экономическую самостоятельность кустарей-про
изводителей; при этомъ, повндимому, мепѣе заботятся о томъ, чтобы 
приготовляемый кустарями машины нашли широкій спросъ среди мѣст-
наго крестьянскаго населеиія. 

Въ послѣдпее время сталъ помогать кустарямъ и складъ Красно-
уфимскаго земства. Когда былъ открыт! этотъ складъ, то экономи
ческий комитет! преягде всего поспѣшилъ опубликовать (при помощи 
газетъ и журналовъ) объ издѣліяхъ саранннских! кустарей; кромѣ 
того, позаботился об'ь устройств'!; агентур! въ пѣкоторыхъ сибпрскихъ 
городахъи постарался завести сношеиія съ управами различных! земствъ. 
Въ складъ принимаются издѣлія отъ кустарей съ выдачей 2/я стоимости 
при доставкѣ и остальных! при продажѣ издѣлій изъ склада. Цѣны машинъ 
составляются изъ ихъ стоимости на мѣстѣ, провоза и 5 % комиссіоипыхъ. 
Недостаток! въ оборотных! средствах!, который особенно сталъ ощу
щаться иослѣ нѣкоторыхъ неудачных! операнд ft но продажѣ издіиій и 
заготовкѣ чугуннаго литья (земская вагранка), поглотивших! половину 
имѣпгаихся при начале деятельности склада средств!, не позволилъ 
широко поставить дѣла склада, что видно изъ таблицы I V * ) , " въ 

*) С л . прііложешс. 
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частности изъ графы, гдѣ приведены общія данныя объ оборотахъ 
склада. 

Довольно значительное количество ыашинъ кустари доставляютъ 
на коммиссію мѣстному предпринимателю К. А . Шевелину, который, 
имѣя по своимъ промышленнымъ дѣлаыъ сношеніе съ Сибирью, пре
провождает! туда издѣлія сарапинцевъ. Въ настоящее время многіе 
мастера, конечно, изъ наиболѣе зажиточішхъ, имѣютъ непосредствен
ное снопіеніе съ земскими управами и складами и по заказу ихъ 
исполняютъ машины. Болѣе или менѣе подробный свѣдѣнія о мѣстѣ 
сбыта произведена саранинскихъ кустарей приведены въ графѣ 11-й 
таблицы I, Цѣны на машины показаны въ графѣ 9, той же таблицы. 
Производительность кустарныхъ заведеній за 1 8 9 % годы приведена въ 
графѣ 4 той же таблицы. 

Не малый интересъ могутъ представить данныя, позволяющія 
выяснить, во что обходятся самому кустарю тѣ или иныя сельскохо
зяйственная машины. Слѣдующія цыфры дадутъ возмояшость отвѣ-
тить на это. Стоимость всего матеріала, идущаго на постройку ма
шины, приведена въ графѣ 10-й таблицы I; здѣсь же показана и 
заработная плата (графы 6 и 7). Далѣе, для изготовленія двухконной 
молотилки съ нриводомъ, для мастера съ работннкомъ необходимо 
потратить 25 рабочихъ дней, 4-хъ конной-—35 дней, 6-ти копной— 
40 дней. Деревянную раму и станокъ мастеръ изготовляетъ въ 1 3 — 1 5 
дней. Молотильный барабапъ мастеръ съ работникомъ—въ 9 дней, а 
деревянный станокъ одинъ мастеръ въ 3 дня. Еуколеотборникъ дѣлаетъ 
мастеръ съ работникомъ въ 12 дпей, а деревянный станокъ къ нему— 
одинъ мастеръ въ 2 дня, Сборка (оковка) вѣялки требуетъ работы 
двухъ дней мастера съ работпикомъ, а деревянный корпусъ — работы 
5 дней. 

На молотилку съ приводомъ уходитъ дерева на 4 руб. 50 к., 
на молотильный барабаиъ—на 1 руб. 20 к., для куколеотбориика на 
1 руб. 75 к. 

На основанін этихъ данпыхъ нами составлена слѣдующая таб
лица *) . 

*) Вт, эгпхъ разсчетахъ не приняты по вшшапіе издержки на орудія производ
ства, ремоптъ и т д., такт, что слѣдуетт. слотрѣть па эти выводы какъ па болѣо или 
меиѣе приблизительные. 

7 
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A) 2-хъ конная молотилка с* приводом*: 
матеріалъ 63 руб. 
заработная плата 25 » 
окраска 2 . » 

Итого . . 90 руб. 
Продажная цѣна . . 130 р.—-135 » 

Прибыль . . . 40 р. — 4 5 руб. 

B) 4-х* конная молотилка с* приводом*: 
матеріалъ 73 руб. 
работа 35 * 
окраска 2 

Итого . П О руб. 
Цѣиа . . 15 5 р.—160 » 

Прибыль . . . 50 р. — 45 руб. 

C) Молотильный барабан*: 
матеріалъ 15 руб. 
работа 11 
окраска 1 » 

Итого . 27 руб. 
Цѣиа . . 35 р.—38 » 

Прибыль . . . 8 р.-—11 руб. 

D) Куколеотборник*: 
матеріалъ 30 руб. 
работа 13 
окраска . . . 1 > 

Итого . . 44 руб. 
Цѣна . . . 60 р.—70 

Прибыль . . . 16 р. — 26 руб. 



— 99 — 

Е ) Вѣя.тка-сортировка: 
матеріалъ 
работа . 
окраска. 

8 p. 50 к. 

1 

Цѣна 
Итого . . 16 p. 50 к. 
. . 20 p.—22 » > 

Прибыль 3 p. 50 к. — 5 p. 50 к. ц т. д. 

Всѣ эти данный приведены непосредственно со словъ кустарей и 
есть основаше предположить, что нѣкоторыя очень преувеличены; на-
иримѣръ, на изготовленіе 2-хъ конной молотилки съ приводом* мате-
ріала выходит* мепѣе 63 рублей, по всей вѣроятностщна 4 0 р . — 4 5 р.*). 

Непосредственным* выводом* из* ознаком.тенія с* производством* 
сельскохозяйственных* машин* сарапинскихъ кустарей слѣдуетъ, 
что главными недостатками являются, во первых*, низкая степень 
техники производства, находящаяся въ связи съ полным* отсутствіемъ 
у большинства кустарей каких* бы то ни было механических* прпспосо-
оленій, какъ-то: сверлильных*, товарных*, строгальных* и т. п. 
станков*, прессов*, ножниц*, дыробилокъ и т. д.; во вторых*, упо
требление сырого лѣса; в* третьих*, полная зависимость кустарей, 
отъ мѣстпыхъ торговцев* въ пріобрѣтеніи желѣза, стали и чугуна; въ 
четвертых*, неудовлетворительность изготовленія ячеистых* цилин
дров*; въ пятых*, отсутствіе основных* знаній но сборкѣ машин* и 
по технологіи металлов* и дерева. 

Въ дальнѣйшемъ своем* изложеніи мы постараемся указать на 
тѣ или иныя мѣропріятія, введепіе которыхъ может* благотворно 
повліять на кустарное сельскохозяйственное машиностроепіе и даст* 
возмояшость ивбѣжать перечисленные недостатки производства. 

Вопрос* относительно снабжеиія кустарей (хотя бы на первый 
раз* Сарашшскаго завода), изготовляющих* земледѣльческіл машины, 
лѣсом* ne раз* поднимался въ Красиоуфимскомъ земствѣ. Такъ, на-
примѣр*, въ 1893 году земство, въ лицѣ своего экономическая комитета, 
возбудило ходатайство пред* главным* начальником* Уральских* гор-

*) Зная необходимое для постройки молотилка съ приводом* количество же-
лѣза, чугуна н дерева, а также п цѣпы, можем* опредѣлпть стоимостт. матеріала 
в* 42 p. 50 к. 
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ныхъ заводовъ объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ Артинской и 
Сараішнской дачъ по уменьшенной таксѣ для кустарей, занятыхъ вы-
дѣлкой сельскохозяйственныхъ машинъ; но эта просьба не была ува
жена будто бы въ виду малаго количества лѣса и значительная числа 
лицъ, занимающихся названнымъ кустарнымъ промысломъ. Въ послѣднее 
время вновь былъ поднять этотъ вопросъ по запросу министерства зем-
ледѣлія относительно потребиаго количества лѣса и самой организацш 
дѣснаго склада. Съ этою цѣлью была выбрана изъ членовъ экоиомическаго 
комитета коммиссія для полнаго выясненія и отвѣта по данному предмету. 

Коммиссія эта, разсмотрѣвъ вопросъ объ устройсгвѣ складовъ 
сухаго лѣса, высказала слѣдующее. Устройство складовъ для нуждъ 
селъекохозяйственнаго машиностроенія, какъ о томъ неоднократ
но высказывался экономически комитетъ, въ высшей степени же-, 
лательыо. На первое время, пока не выяснятся хорошо детали тор
говли сухимъ лѣсомъ, надлежало бы просить устроить хотя одинъ 
складъ, который могъ бы удовлетворить спросъ саранинскихъ ку
старей. Складъ этотъ однако только тогда можетъ принести пользу 
кустарямъ, когда развица въ стоимости сухаго лѣса въ складѣ и сы
рого, пріобрѣтаемаго кустарями, будетъ не особенно велика. Иначе 
и при существованія склада кустари, при значительной конкуревціи 
H скромномъ заработкѣ, будутъ пользоваться сырымъ лѣснымъ матеріа-
ломъ, какъ болѣе дешевымъ и выгоднымъ. Основываясь на такомъ поло-
женіи, коммиссія прежде всего занялась выясиеніемъ тѣхъ условій, 
при которыхъ расходы на заготовку, храиеніе и продажу лѣса были 
бы наименьшими. 

По мнѣнію коммиссіи, дѣло это удобнѣе всего организовать 
такъ. Слѣдовало бы устроить на ближайшемъ отъ Саранинскаго завода 
казенномъ кордонѣ главный казенный складъ сухаго лѣса, а въ Сара-
нинскомъ заводѣ отдѣленіе этого склада уже отъ экоиомическаго коми
тета. Заготовка въ главный складъ сыраго и распнленпаго па иодѣ-
лочные сорты лѣса будетъ стоить казиѣ дешеиле, такъ какъ возка 
близка, a охраненіе матеріала не вызовете особыхъ расходовъ, ибо заго
товленный матеріалъ будетъ находиться на глазахъ лѣсной стражи и 
относительно далеко отъ жилыхъ мѣстъ. Изъ этого главиаго 
склада готовый сухой матеріалъ земскій комитетъ будетъ брать на ком-
миссііо партіями, рублей въ 200 — 800, и переводить въ свой сара-
шінскіп складъ, изъ котораго и будетъ уже продавать кустарямъ но мело-
чамъ. Отпускъ лѣса изъ главиаго склада на коммиссію такими 
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ііартіями не будетъ обременнтеленъ лѣспому вѣдомству и, вѣроятно, 
далее не вызоветъ особыхъ затратъ, такъ какъ будетъ происходить 
относительно рѣдко. Перевозка сухаго лѣспаго ыатеріала изъ главнаго 
склада въ саранинскій обойдется много дешевле, чѣм* перевозка сы
рого и не пиленаго лѣса. Устройство склада сухого лѣса въ Саранип-
скомъ заводѣ не вызоветъ расходовъ, такъ какъ член* экономическаго 
комитета г. Шевелии* предложил* для этой цѣли свои саран без-
платно. Организація торговли по мелочам* изъ этого склада лѣса по 
установленной комитетом* таксѣ обойдется комитету тоже не дорого, 
такъ какъ это дѣло съ согласія г. Шевелина можетъ быть поручено 
его довѣренному, живущему въ Саранинскомъ заводѣ, за небольшое 
іюзнаграасденіе отъ комитета. Если бы эти условія и изменились, то 
всегда можно подъискать кого либо изъ мѣстныхъ крестьянъ, кто со
гласился бы за скромное возиагражденіе отдать свой сарай под* 
складъ и принять на себя продажу лѣса. Затѣмъ комииссія взяла на 
себя труд* точпо опродѣлить: ]) размѣр* годоваго потребления лѣса по 
сортам* въ Саранинскомъ заводѣ, 2)цѣны, покоторымъ кустари пріобрѣ-
таіотъ въ настоящее время сырой лѣсъ, и 3) стоимость его подготовки 
(распиловки и нѣкоторой просушки). Собранныя свѣдѣнія изложены 
въ таблицѣ П-й * ) . 

Желательно, конечно, чтобы лѣсъ былъ заготовлен* указанных* по-
дблочных* сортов*, т. е. пиленый, иначе просушка его пойдет* плохо 
и распиловка сушенаго лѣса будет* стоить много дороже; далѣе нужно, 
чтобы эти матеріалы отпускались только послѣ двухгодичной воздушной 
просушки. Какъ видно изъ таблицы П-й, лѣсной матеріалъ въ 
настоящее время обходится очень дешево кустарям*. Это происхо
дить от* того, что теперь кустари пользуются лѣсом* из* своих* 
надѣловъ и разныхъ расчисток* под* пашню, причем* оцѣиивается 
только трудъ по срубкѣ и доставкѣ; самый же матеріалъ па корню 
считается почти не имѣющимъ никакой цѣнн. По заявленію самих* куста
рей, такого дарового лѣса хватить имъ не болѣе какъ года на два и 
послѣ придется платить много дороже за лѣсные материалы. По сло-
вамъ кустарей, они охотно стали бы покупать (года через* два) сухой 
лѣсъ изъ склада, еслибы онъ продавался по приведенной въ таблицѣ 
расцѣнкѣ съ добавленіем* попенныхъ денег* по существующей въ 
пастоящее время таксѣ. 

*) Саг. іфіі.южеіііе. 
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Таким* образомъ земство желаетъ, чтобы министерство устроило 
на казенныя средства главный складъ на кордонѣ лѣсной казенной 
дачи, а на себя беретъ мелочную продажу матеріала изъ отдѣленія въ 
Саранѣ , а также устройство этого отдѣленія. Для полнаго выяснеиія 
дѣла я просилъ председателя Красноуфимской земской управы под
вергнуть вопросъ совмѣстиому обсуждепію, при участіи предста
вителей управы и лѣснаго вѣдомства. Председатель согласился на 
мое предлоиіеніе; было составлено собраніе, на которомъ приняли 
участіе: предсѣдатель управы, два члена ея, земскіе агрономъ п 
техник*, мѣстный лѣсной ревизоръ, при моем* участіи. Н а разсмо-, 
трѣніе совѣіцанія предложены были слѣдующіе вопросы: 

1) Есть ли потребность въ устройствѣ склада сухаго лѣса. 
2) Имѣется ли вблизи Сараны казенный лѣсъ. 
3) Хватитъ ли его для эксплоатаціи, принимая во вниманіе по

требное количество лѣса, подсчитанное коммисіей (таблица И ) . 
4) На чей обязанности будетъ лелгать заготовка лѣса. 
5) Во что обойдется заготовка. 
6) Какія необходимы при этомъ постройки и во что онѣ обойдутся. 
7) Слѣдуетъ ли ограничиться простой, т. е . воздушной, естествен

ной сушкой, пли же, напротив*, слѣдуетъ нрибѣгиуть къ искусствен
ному высушнванію дерева. 

8) Вообще выяснить организацію этого дѣла. 
Представители земства высказали, что чувствуется неотложная 

потребность въ лѣсѣ, — это, коиечпо, справедливо, но лишь въ толъ 
емыслѣ, что есть нужда собственно въ сухо.т лѣсѣ, или въ суіпкѣ его. 
Лѣсъ сарашшскому кустарю не дорого обходится, что подтверждает-!, 
и доклад* комитета; можно даже сказать лѣсъ обходится очень дешево, такъ 
какъ существуетъ лѣсокрадство, причемъ лѣсъ продается по очень низ
кой цѣнѣ. Слѣдовательно, сказать, что сарашшскому кустарю пуженъ 
лѣсъ вообще, было бы иевѣрно,—ему необходима главнымъ образомъ 
сушка лѣса- Въ настоящее время у самихъ кустарей нѣтъ приспособлепій 
для сушки, точнѣе сказать, ихъ экономическое ноложеніе, находящееся 
въ связи съ низкой степенью техники производства, не позволяет* 
обзавестись сушилками. Правда, никоторые мастера, напримѣрт., 
Ив. Трифонов*, производство котораго, собственно говоря, не можетъ 
быть подведено подъ рубрику кустарпаго (работа идет* при помощи 
болѣе 20 наемныхъ рабочихъ), дѣлаетъ предварительную въ незначи
тельном* количествѣ, заготовку лѣса; по и этотъ производитель доволь-
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ствуется одиогодовой и меньше сушкой, подвергая лишь только предъ 
работой матеріалъ дополнительной просушкѣ на полатяхъ мастерской 
или въ печи. Если такъ дѣло обстоитъ у одного изъ самыхъ круп-
ныхъ мѣстиыхъ производителей, то что же можно сказать о настоя
щем! кустарѣ. Оборотный средства не позволяют! ему сдѣлать годовой 
H даже полугодовой запас! лѣса; приспособленій для пскусствепнаго 
высушиванія нѣтъ никаких!; далѣе, принимая во вниманіе, что произ
водимый кустарями машины имѣгот! «сезонный характер!», т. е, 
спросъ на них! возможен! лишь въ опредѣленное время года, — ма
стеръ должен! готовить свои издѣліи въ запасъ; затѣмъ, не надо забы
вать и того, что издѣлія мѣстныхъ кустарей относятся къ числу болѣе 
или менѣе дорогихъ. Въ силу этого приходится вложить въ пихъ до
вольно порядочную сумму депегъ. Далѣе надо признать, что складъ 
экоиомическаго комитета, по причинѣ своихъ стѣснепныхъ обстоя
тельств!, не может! широко поставить коммисіонное дѣло. Имѣя 
все это въ виду, станетъ вполнѣ ясна необходимость в ! складѣ су
хаго л:Ьса для кустаря; С ! организацией этого дѣла явится возмож
ность избѣжать многих! недостатков! въ издѣліяхъ; кромѣ того, 
отпуск! сухаго лѣса изъ Саранинскаго склада на льготных! условіяхт. 
можетъ благотворно подѣйствовать и на экономическую сторону произ
водства. Теперь, въ болыпинствѣ случаевъ, дѣло обстоитъ такъ: нужно 
сдѣлать, иоложимъ, мастеру молотилку или вѣялку, •— покупает! опъ 
лѣс! , стараясь, но возможности пріобрѣсти его подешевле; ио лѣсъ 
возможно купить недорого только отъ лѣсокрадовъ; конечно, такой ма-
теріал! и пріобрѣтается, и онъ же сей часъ же поступает! в ! дѣло, 
лишь только пред! работой кустарь положит! его въ печь на ночь; 
этимъ и ограничивается просушка. Еаковъ товар! получается изъ та
кого лѣса — понятно без! объясненій. PI такъ, что сарацинскому ку
старю необходим! сухой лѣсъ—съ этим! слѣдует! согласиться. 

b) Есть ли по близости къ Саранѣ казениыл лѣсныя дачи. 
На пути о т ! Красиоуфимска к ! Саранинскому заводу нахо

дится Казанская казенная дача, кордон! въ которой расположен! вер-
стах! въ 12-ти отъ Сараны и въ 7 в. отъ Красиоуфимска; при этомъ лѣсъ, 
годный для кустарей, находится въ стороиѣ къ заводу. Рядомъ съ этой 
дачей есть другая, Турышипская, которая может! служить подспорьем! 
для первой. 

c) Изъ Казанской дачи каждый годъ можетъ быть вырублено слѣ-
дующее количество лѣса: 



сосиовыхъ бревеп* . . . . . . д о 300 шт. 
еловых* » » 300 » 
березовых* » „ . . . . . . » 1 , 8 0 0 » 

Площадь дачи равна 4,000 д е с , а для эксплотацігі положено 
до 80 дес. въ годъ. 

Затѣмъ въ Турышинской дачѣ: 
еловыхъ бревенъ до 500 
березовых* » 1,000 
жердей » 1,300 
кольевъ » 700 

Вообще въ годъ можно получить изъ этих* двухъ дачъ: 

сосновнхъ бревенъ 
еловыхъ . . . . 
березовихъ . . . 
жердей . . . . 
кольевъ . . . . 

Итого, до 2,900 дер. и до 2,000 ж. и к. 

до 300 
800 

2,800 
1,300 

700 2,000 

А , между тѣмъ, по смѣтѣ экономическая комитета, для нужд* 
кустарей требуется лишь 2,000—3,0Э0 бревенъ,— слѣдовательно, эти 
двѣ дачи въ состояиіи удовлетворить запросъ со стороны склада. 

cl) На чей обязанности будетъ лежать заготовка лѣса. 
По иредложеяію земства, какъ это видно изъ доклада коммисіи, 

устройство склада должно принять всецѣло на себя министерство 
земледѣлія, — значит* и заготовку лѣса; земство же от* себя лишь 
откроет* отдѣленіе' в* Саранѣ. На собрапіи представители земства 
стояли, конечно, за свое предложеніе; они находили болѣе практиче
ским* и болѣе успѣпшымъ, если министерство возьмет* па себя 
организацію склада, а земство лишь явится постоянным* нокупате-
лемъ лѣса. Лѣсной ревизор* г. Надеждин* также соглашался съ пред-
лоягеніем* земства и увѣрялъ, что съ дѣлами по складу лучше может* 
справиться лѣсное вѣдомство как* орган*, специально призванный к* 
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заііѣдывавію лесами. Экономическій комитет* Красноуфимскаго земства 
не беретъ на себя этой заботы, отчасти, въ силу недостатка обо
ротных* средств*: из* 10,000 руб., которые отпущены земством* на 
обороты его, половина находится в* долгах*, такъ что имъ въ дей
ствительности приходится оперировать не болѣе какъ съ 5,000 руб. 
Первоначальная заготовка лѣса, постройка лѣсосушильнаго сарая, 
содержаніе завѣдующаго складомъ и т. д. потребуютъ, примѣрно, 
3.000 руб.; тогда комитет* останется лишь сь 2,000 руб., что, 
конечно, заставить свести къ нулю его деятельность по складу. И въ 
настоящее время недостаток* въ оборотных* средствах* очень торма-
зитъ дѣла комитета и ему часто приходится отказываться отъ полез-
пыхъ мѣропріятій дли мѣстнаго населенія въ силу лишь только не-
имѣпія средствъ. Да, кромѣ того, успѣхъ дѣла по складу сухаго лѣса 
требует*, чтобы первопачальныя затраты иа постройку сарая, содер-
жаніе завѣдующаго не налагались в* первые годы въ видѣ % на стои
мость лѣса, дабы не повысить очень цѣны на лѣсной матеріалъ и не создать 
на первыхъ порах* дѣятельности склада таких* условій,которыя поставили 
бы его въ полояіеніе мертворожденнаго дѣтища. И такъ, представители 
какъ земства, такъ и лѣсного ведомства вполпѣ согласны между собою, 
что устройство склада и дальнейшую заботу о его деятельности должна 
принять на себя казна. Я , со своей стороны, также нахожу более 
удобным* (при затруднительном* положепіи экономическаго комитета, 
когда при каждом* предпріятіи приходится сильно урезывать смѣту) пору
чить это дело лесному ведомству, во первых*, в* силу того, что предста
вители даннаго органа специалисты в* лѣсномъ деле, коих* знапія бу
дут* очень полезны; во вторых*, заготовка леса бз̂ детъ дешевле, если 
склад* будетъ находиться на кордопѣ казенной дачи, ибо перевозка 
незначительна и не ляжет* бремепем* на стоимость товара, что было бы 
в* том* случае, если бы комитету пришлось устроить складъ в* 
Красноуфимске; въ третьих*, необходимое удеиіевлепіе заготовлен-
паго леса па первых* порах* можетъ допустить лишь казна, а не 
земство, средств* котораго и такъ далеко пе хватает* на неотложныл 
потребности, какъ-то: на народное образование, медицину, продоволь-
ствіе и т. д. 

е) Во что обойдется заготовка леса. 
Относительно этого пункта довольно трудно дать теперь поло

жительный ответь, такъ какъ мпогое зависит* отъ различных* усло-
вій, предусмотреть которыя псвозможно, например*, от* времени 
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заготовки лѣса, отъ существующих! цѣнъ на работы, которыя, ко
нечно, могутъ быть разнообразны, вообще отъ всей постановки дѣла. 
Если заготовка лѣса будетъ производиться кая;.дый годъ и въ 
довольно значительном! количествѣ, то явится возможность имѣть 
постоянный контингента рабочихъ, которые на много дешевле испол
нят! данпую работу, чѣмъ только что нанятые рабочіе, видящіе 
въ данном! случаѣ лишь временный заработок!. Конечно, многое бу
дет! зависѣть и отъ того человѣка, который непосредственно будетъ 
руководить заготовкой, о т ! знанія лѣсного дѣла, знанія мѣстныхъ 
условій и т. д. Въ смѣтѣ экономическаго комитета заготовка и распи
ловка бревеиъ показаны въ 1 р. 5 к.; желательно поставить дѣло такъ, 
чтобы п заготовка для склада со всѣми расходами по складу не пре
вышала этой цифры, а была даясе нисколько ншке ея, дабы кустари 
могли дешевле пріобрѣтать лѣсъ изъ склада, чѣмъ теперь они платятъ. 
Если это условіе не будетъ соблюдено, то можно сказать съ уве
ренностью, что сухой лѣсъ въ складе будетъ лежать, а кустари по 
прежнему будутъ готовить свои издѣлія изъ сырого леса и также бу
дутъ продолжаться жалобы па ихъ издѣлія со стороны покупателей. 

f) Какія необходимы при упомянутой организации дела постройки 
и во что онѣ обойдутся? 

Для храненія заготовлеинаго леса необходимо построить сарай; 
при этомъ желательно, чтобы онъ былъ приспособлен! къ естествен
ной сушкѣ леса, въ немъ находящегося; поэтому стенки сарая должны 
быть откидныя, чтобы можно было во время хорошей погоды открывать 
сарай для свободнаго доступа воздуха. Размеры придать сараю до
статочно слѣдугощіе: длина 12 с , ширина 6 с. и высота 2V« с. 
Смета на постройку подобнаго сарая, составленная техникомъ Крас-
иоуфимскаго земства Г. В . Маиохинымъ, приложена къ сему отчету; 
согласно ей постройка лѣсосушильиаго сарая обойдется въ 517 руб. 
13 к., не считая стоимости леса на корню. 

Говоря о заготовке леса, мы пришли къ тому заключенію, что 
желательно оставить это дело въ завѣдыванін лѣснаго вѣдомства; но для 
неносредственнаго руководства этимъ складомъ необходимо иметь от
дельное лицо; желательно найти практика, хорошо знакомаго съ лес
ным! дѣломъ и сь местными условіями. 

g) Следуетъ ля ограничиться простой, т. е. воздушной, естественной 

сушкой, или же, напротив!, иадлелштъ прибегнуть къ искусственному 
высушиванию дерева. 
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Экопомическіп комитетъ высказал ъ желапіе, чтобы лѣсъ изъ 
склада поступал! въ продажу не ранѣе какъ послѣ двухлѣтпей воз
душной сушки. Конечно, чѣмъ дольше лѣсъ подвергнется сушкѣ, тѣмъ 
лучше, тѣмъ безопаспѣе будутъ издѣлія изъ него отъ коробленія, 
растрескиванія и т. п.; такъ, напримѣръ, въ датскомъ морскомъ вѣдомствѣ 
дубъ не идетъ въ дѣло раньше шести или семи лѣтъ сушки; для 
приготовленія же моделей употребляется лѣсъ послѣ четырехъ лѣтъ 
сушки, а для очень дорогихъ моделей, которыя приходится содержать 
очень долго—даж,е послѣ 10 лѣтняго тщательнаго высушиванія и т. 
д.; все зависитъ отъ той цѣли, для какой заготовляется лѣсъ. 
Въ свѣже-срубленном! лѣсѣ наибольшее количество влажности до
стигает! до 65% его вѣса. Эго количество измѣняется въ зависимости 
отъ породы лѣса и многихъ другихъ причинъ; напримѣръ, на 
содержаніе влажности оказывают! большое вліяніе почва, возрастъ, 
клнматнческія вообще условія и время рубки; такъ, срубленное зимою де
рево содеряштъ влажности бодѣе, чѣмъ срубленное въ остальныя вре
мена года. Нижеслѣдугощая таблица А , составленная на основаніи опы
тов! рубки лѣса 16-ти лѣтняго возраста въ разное время года—по
казывает!, какгь велика бываетъ разница в ! содержаніи влажности 
( в ! %) въ зависимости отъ времепи рубки. 

Таблица А. 
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Береза . . . . 46 47 53 53 49 43 4S 43 39 
63 60 66 64 — 61 60 61 

Ель 58 57 60 50 59 _ 54 56 54 
(Х'ина 56 — 52 48 — 47 51 46 44 
Ильмъ 44 85 30 32 35 26 33 35 34 

Овѣже-срубленное дерево, оставаясь на воздухѣ, начинает! мало-
по-малу терять свою влажность, причемъ послѣ двухъ лѣтъ количе
ство ея доходит! до 14—16%, смотря по породѣ. Таблица В пока
зывает!, что за первые шесть мѣсяцев! происходит! сильное обѣднѣ-
ніе влажности; затѣмъ в ! слѣдующіе мѣсяцы этотъ процесс! про-
исходитъ довольно медленно. 
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Таблица В. 

Тотчасъ 
послѣ 

срубки. 
Послѣ Посл'Ь ПОСЛЕ Иоелѣ Тотчасъ 

послѣ 
срубки. 0 мѣс. 12 мѣс. 18 мѣс. 24 arhc. 

Береза 46,77 25,28 18,10 15,98 17,17 
Сосна . . . . 62,25 29,81 18,54 15,81 17,90 
Ель 56,00 28,00 16,05 14,78 17,22 

4:9,14 31,00 21,55 15,87 16,17*) 

Далѣе оказывается, что наименьшее количество влаги бываетъ 
въ лѣсѣ послѣ 18 мѣсячпаго пребыванія на воздухѣ и доходнтъ до 
15—16%; затѣмъ дерево начинает* вновь впитывать въ себя влагу 
и послѣ двух* лѣтъ оно имѣетъ ея уже отъ 16% до 18%. 

Дальнѣйшее попижепіе влаги возможно и на воздухѣ, но лишь 
только лѣтом*, при температурѣ не менѣе 16° и в* том* случаѣ, 
если дерево распилено на мелкія части; тогда количество влаги можно 
понизить до 10% и даже ниже, но при измѣпеніи условій атмосферы 
оно сейчас* же начинает* повышаться и достигнет* своей нормы 15%. 

Путемъ искусственпаго высушиванія можно достичь иоипжепія 
количества влажности до желаемой степени, но существует* пѣкото-
рый иредѣлъ, перейдя который дерево теряет* многія свои драгоцѣн-
иыя свойства: становится хрупким*, ломким*, лишается достаточной 
связи между волокнами, почему плохо сопротивляется внѣшиимъ влія-
піямъ и т. д.;въ силу этого никогда пе лишают* дерева всей влаж
ности, а нониашот* ее до 10% первоначальнаго вѣса дерева. При 
воздушной сушкѣ дерева для подѣлочных* сортов*, в* приспособлен
ном* для данной операціп сараѣ и при внимательном* уходѣ, всегда 
возможно за 18 мѣсячный срок* достичь того, что влажность пони
зится до 14% — 1 2 % ; этого будегь вполнЬ достаточно для лѣса, который 
предназначается для изготовления молотилок*, вѣялок* н приводов*. 
Надо имѣть въ виду то обстоятельство, что эти машины могут* под
вергаться различный* измѣненіям* температуры; поэтому строить их* 
слѣдует* изъ такого лѣса, который менѣе принимает* на себя пзмѣненій 

*) С.тѣдуетъ принять по вшшаиіе, что здѣсь лЬеъ подвергался сушкѣ въ ііе-
расшгловочшшъ вітдѣ. 
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въ состояніи погоды — следовательно нужно какъ будто бы закалить 
дерево. Я думаю, что достигнем* требуеыаго тѣмъ, что не будем* 
подвергать лѣсъ сильному высушиванію — стараться, чтобы какъ менѣе 
осталось въ немъ влажности;" пусть дерево будетъ содержать влаж
ность до 15%; сдѣлаемъ только, чтобы оно было устойчиво въ этом* по
ложены — ни уменьшало, ни увеличивало этой нормы, а достигло бы 
устойчиваго равновѣпя во внутреннем* составѣ; этого можно дости
гнуть, подвергая дерево медленному естественному высушиванію,—не на
силуя тѣхъпроцессов*, которые совершаютсявънемъ, при высушиваніи,— 
процессы выхода соков*, воды; нуліно лишь поставить дерево в* такія 
условія, чтобы выдѣлеиіе влажности происходило медленно, постепенно. 
ІІослѣ одного года количество влаги достигнет* 15%—16%, a затѣмъ 
полгода будетъ достаточно, чтобы внутреннее состояніе дерева пришло 
въ устойчивое равновѣсіе; послѣ этого лѣсъ уже может* уже быть употреб
лен* въ дѣло с* уверенностью, что съ успѣхомъ противостоит* раз
личным* нзмѣненіямъ атмосферы. Исходя изъ этого, я прихожу къ 
тому заключенію, что въ данном* случаѣ можно обойтись без* искус
ственной сушки. Искусственное высуіпиваніе дерева можетъ принести 
громадную пользу в* томъ случае, когда необходимо быстро имѣть 
готовый лѣсъ, когда подвергать его продолжительной естественной 
сушке нет* времени; но надо помнить то обстоятельство, что вполнѣ 
удается искусственное высушиваніе лишь на благоустроенных* сушиль
нях* и при внимательном*, съ полным* знаиіемъ дела, уходе; иначе 
возмолшы очень нлохіе результаты. 

Подведем* итоги сказанному относительно устройства склада су
хого леса для кустарей Саранинскаго завода. 

Потребность в* сухом* лесе и в* высушиваніи сырого прояв
ляется довольно сильно, особенно у тех* кустарей, которые не обла
дают* оборотными средствами, необходимыми для предварительной за
готовки .твса, а таких* большинство; въ силу этого желательно 
устроить складъ сухаго леса. Удобнее устроить его на кордонах* Ка
занской и Турышинской дач* но той причине, что въ данномъ случай 
заготовка и охрана лѣса обойдутся значительно дешевле, чѣмъ гдѣ 
либо въ другом* месте. Въ Казанской и Турышинской дачах* леса 
вполне достаточно для эксилоатаціи согласно смѣтѣ экономическаго 
комитета; устройство склада, заготовку леса, храненіе и вообще 
недепіе дѣла следовало бы поручить лесному ведомству. 

Для непосредственна™ завѣдыванія операціями склада, главным'* 
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образомъ, заготовкой лѣса, необходимо пригласить толковое, хорошо 
знающее лѣсное дѣло, лицо; вознагражденія ему, при готовой квартирѣ, 
на первое время надо бы положить 150 рублей въ годъ. Лицо это будетъ 
находиться нодъ руководствомъ лѣснаго ревизора, который явится от
ветственным! лицомъ по складу предъ министерством! земледѣлія. 
Для храненія и воздушной сушки придется построить сарай, который 
обойдется до 500 рублей. 

Л ѣ с ! моягетъ быть отпускаем! и з ! склада послѣ 1 — 1 Ѵ 2 годовой 
просушки в ! подѣлочных! сортахъ. На полное устройство склада 
необходимо теперь отпустить до 3,000 рублей. Весьма желательно, даже 
необходимо для усаѣховъ склада, вначалѣ сдѣлать довольно низкую 
расценку лѣсного товара, дабы привлечь побольше кустарей въ число 
потребителей; было бы желательно, чтобы продаваемый сухой лѣсъ обхо
дился кустарю дешевле, чѣмъ ему теперь приходится платить за сырой. 
Экономический комитета, какъ сказано было выше, устроитъ отъ себя отдѣ-
леніе склада въ Саранѣ и будетъ пріобрѣтать ЛБСЪ изъ казеннаго склада 
партіями рублей на 300 и непосредственно снабжать имъ кустарей. 

Предлагаю на благоусмотрѣніе министерства зешедѣдія всѣ эти 
данныя по устройству склада—иувѣрен! ; что оно придетъ на помощь 
кустарямъ Сарашшскаго завода. Потребность въ сухомъ лѣсѣ такѵке 
ощущается и кустарями Артинскаго завода, которые, пропзводятъ 
отъ 160 до 200 молотилокъ съ приводами: ихъ производство при
няло довольно значительные размѣры. Я не буду здѣсь касаться 
того, на сколько улучшилось бы ихъ производство, если бы явилась 
возможность примѣеять сухой лѣсъ, пріобрѣтаемый в а нормальных! 
условіяхъ, так! какъ мнѣ пришлось бы повторить многое изъ того, 
что было сказано по отиошенію сарапянскихъ кустарей,— однимъ 
словомъ, вывод! былъ бы таков!, что нуяіда и х ! в ! сухомъ лѣсѣ тре
бует! скорѣйшаго удовлетворения. Снабженіе ихъ сухим! лѣсомъ мо
жетъ быть устроено довольно просто, благодаря изобилію лѣса въ 
горнозаводских! дачахъ. Замѣтимъ, что въ данной мѣстности паходитея 
казенный Артішскій заводъ, занятый изготовленіемъ косъ, кричиаго 
желѣза и стали. Этому заводу принадлежитъ огромная лѣсиая дача, 
изъ которой можно ежегодно эксплоатировать до 25,000 кубиче
с к и х ! саж.; между тѣмъ въ настоящее время изъ нея вырубается 
не болѣе 10,000 кубическихъ саягеяь. Заводоуправлеиіе очень 
заинтересовано эксшіоатаціей своего лѣенаго богатства и теперь проис
ходят! развѣдки желѣзпой руды, чтобы для доменной плавки восполь-
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зоваться дешовым* топливом*. До сих* поръ еще но открыты выгодный 
для плавки желѣзныя руды и нѣтъ достоверных* признаков*, что 
их* удастся найти по близости с* достаточным* % для эксплоатацш 
желѣза; по всей вѣроятности, придется пользоваться рудой пзъ 
болѣе или мевѣе отдаленнаго района, что, конечно, удорожит* самую 
выплавку, ибо перевозка по лѣспымъ дорогам* обойдется не дешево; 
но заводоуправленіе не хочет* остановиться и пред* этими прегра
дами, такъ как* находит* для себя выгодным* плавить дорогую руду 
своимъ дешевым* топливом*. 

И такъ, лѣсъ при Аргинскомъ заводѣ есть и заводоуправление 
очень заинтересовано эксплоатаціей его. При таких* условіяхъ снаб-
женіе кустарей сухим* лѣсомъ не может* вызвать какихъ-либо затруд
нение; этим* дѣломъ согласился заняться завѣдующій заводом* горный 
инженер* Москвинъ, если только министерство на то выразит* свое 
согласіе. Особенных* расходов* устройство склада не вызовет*, во пер
вых*, потому, что нѣт* надобности строить вновь сарая для храненія 
лѣса, так* какъ всегда возможно приспособить для этой цѣлн одинъ 
изъ заводских* сараев*. Во-вторых*, такъ какъ заводъ каждый годъ 
заготовляет* для удовлетворения своихъ потребностей в* строительном* 
матеріалѣ и топливѣ необходимое количество лѣсиого матеріала (рас
пиливает* его на лодѣлочные сорты на лѣсопплкѣ и подвергает* 
просушкѣ), то увеличить заготовку собственно для нужд* кустарей не 
представит* затрудненій. 

Перейдем* теперь къ вопросу о снабженіи саранпнских* куста
рей желѣзомъ, сталью и чугуном*. По поводу этого прежде всего 
приведем* выписку из* доклада коммиссіи экономическому комитету, 
касающагося даинаго вопроса. 

«Еоммиссія приступила къ разсмотрѣнію вопроса об* устройств'* 
склада желѣза. Вопрос* этотъ неоднократно поднимался в* коыи-
тетѣ и давно уже былъ рѣшенъ въ утвердительном* смыслѣ, такъ что 
въ настоящее время производится продажа желѣза и других* желѣз-
пыхъ матеріаловъ пзъ склада при экономическом* комитет* въ Краспо-
уфимскѣ; к* сожалѣнію, средства комитета не позволяли по
ставить это дѣло на болѣе широкую ногу. Если бы министерство 
земледѣлія согласилось отпускать желѣзо с* казенных* заводов* на 
коммиссію экономическому комитету, то дѣлу снабженія лселѣзом* 
кустарей Саранинскаго завода можно было бы придать должные раз-
мѣры. Въ этом* случаѣ, по мнѣнію коммиссіи, слѣдовало бы дѣло 
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организовать такъ: главный складъ желѣза, принятаго на коммиссію, 
устроить въ Красноуфішскѣ, при экономическом'* комитетѣ, a отдѣ-
леніе этого склада въ Саранипскомъ заводѣ, въ котором* держать 
разнаго желѣза рублей на 300 и, по мѣрѣ продажи, пополнять но
вым*. При таком* условіи представилась бы возможность нанять не
дорого приказчика въ Саранипскомъ заводѣ изъ мѣстныхъ ate кустарей, 
который согласился бы помѣстить складъ в* своем* домѣ и раз* или 
два въ недѣлю отпускать изъ него кустарямъ металлы по установленной 
таксѣ. Устройство главнаго склада въ Красноуфимскѣ не вызоветъ 
особых* расходовъ: там* есть для него подходяіція помѣщенія и есть 
лицо, завѣдующее въ настоящее время складом* разных* кустарных* 
издѣлій и нѣкоторыхъ матеріаловъ. Комитету придется понести только 
нѣкоторые новые расходы на иоѣздки для ревизіи въ Саранинскій за
водъ и на доставку въ тот* складъ желѣза, которая, однако, будет* 
стоить не дороже 2—3% коп. съ пуда. 

Склад* этотъ может* разсчитывать на успѣх*, если желѣзо 
изъ него будет* продаваться по цѣнамъ не много ниже тѣх*, по кото
рым* кустари въ настоящее время покупают* желѣзо». 

Въ настоящее время кустари Саранинскаго завода покупают* 
желѣзо по слѣдующим* цѣнам*: 

сортовое круглое въ 3 / s " • • 1 Р- 80 к - за пуд*-
остальные сорты 1 » 75 » » 

шинное . . . . 1 р. 75 к. и 1 » 80 » » » 
прокатное . . . . . . . . 1 » 70 » » » 
полосовое : 1 » 80 » » ~> 
кричное арчинское 1 » 45 » » » 
листовое 2 » 40 » » » 
литье чугунное по 1 р. 80 к., 2 р. 20 к., 2 р. 80 к. пуд*. 

Для возможной дешевизны желательно, чтобы желѣзо отпускалось 
на коммиссію ближайшими къ Красноуфимску заводами, наири-
мѣръ, Артинскіімъ, который может* отпустить значительное количество 
желѣза. Сверх* того, желательно, чтобы заводы около половины по-
требнаго кустарямъ количества желѣза отпускали въ видѣ болѣе де
шевых* обрѣзковъ разпой величины, которые съ немеиынимъ удоб
ством* могутъ быть употреблепы на мелкія издѣліл. Мелкіе обрѣзки 



съ заводовъ экономическим! комитетом! пріобрѣтаются по настоящее 
время по сдѣдующимъ цѣнамъ: 

мелкіе 

круппые тонкіе . 
крупные толстые 
средніе тонкіе . 
средніе толстые. 

1 p. 50 к. 
— » 95 » 
— » 75 » 
— з 75 » 
— » 60 » 

По имѣгощимся въ комитетѣ даннымъ, нѣкоторые заводы про-
даютъ разные обрѣзки по выптеизлояіеннымъ цѣнамъ, по, къ сожа-
лѣнію, большими партіями, такъ что кустари не имѣютъ возможности 
нріобрѣтать ихъ изъ первыхъ рукъ. Сверхъ того, яселательно, чтобы 
какой-либо изъ ближайгаихъ казенныхъ заводовъ приготовлял! для 
сельскохозяйственных! машинъ отливки изъ чугуна, или лучше изъ 
мартеиовскаго желѣза, и отпускалъ бы ихъ тоже на коммиссію 
Вт, складъ. Сколько въ настоящее время кустарями Саранинскаго за
вода употребляется въ годъ желѣза и чугуна видно изъ табл. III *) . 

Въ заключеніе упомянутая выше коммиссія присовокупляла, что 
если склады будутъ устроены, какъ предлагаете коммиссія, то дѣло 
спабженія кустарей лѣсвымъ матеріаломъ и желѣзомт, пойдет! удовле
творительно. 

И такъ, экономическій комитета по вопросу о снабженіи кустарей 
ікелѣзомъ, сталью и чугуиомъ призпаетъ желательным! разрѣпшть ка
зенным! заводамъ отпускать на коммиссію земству потребные сорты 
матеріала. Конечно, въ данном! случаѣ не можетъ быть и рѣчи, 
чтобы не согласиться на просьбу земства. Р а з ! казенные заводы 
имѣют! коммисіонерами частных! лицъ (Іізносковъ и Зуккау, Рамъ— 
для Воткинскаго завода), то к а к ! пе принять предложеніе, исходящее 
отъ земства, заботящагося о нуждахъ сельскаго населенія. 

Предположим!, что Златоустовскій казенный заводъ, по разрѣшеніи 
министерством!, явится поставщиком! желѣза для Красноуфимскаго зем
ства. Сравнивъ цѣны заводскія съ тѣмй цѣнами, по которымъ покупают! 
кустари въ настоящее время (табл. III), мы видимъ, что разница доходите, 
до 30 к. въ пудѣ; но если мы примемъ во впиманіе ту скидку (20%), ко-

См. І ф Н Л О Л І . 
S 



торой пользуются упомянутые коммисіоперы, то разница будетъ еще болѣе 
значительна, доходя до 60 к. въ пудѣ; напримѣръ, полосовое желѣзо 
2 1 A X 3 / s " пріобрѣтается кустарями за 1 p. 80 к. пудъ, на заводѣ же оно 
стоить 1 р. 50 к., а со скидкою 20%—оно обойдется всего лишь въ 
1 р. 20 к. Предположим*, что провоз* до Іѵрасноуфимска обойдется 
в* 10 к. съ пуда и накладные расходы по складу—5 к., то и тогда 
возможно продавать желѣзо кустарям* за 1 р. 35 к. пуд*, т. е. на 45 к. 
дешевле существующей цѣпы. Такія расценки можно привести и от
носительно других* сортов* желѣза. Следовательно, принятіе предло
жения земства быть коммисіонеромъ казеннаго завода по сбыту же-
лѣза кустарямъ, изготовляющим* сельскохозяйственный машины, вполнѣ 
соответствует* основным* целям* министерства земледѣлія, ибо это 
можетъ оказать значительную помощь какъ самим* кустарям*, изба
вляя их* отъ зависимости местных* торговцев*, такъ и для сельскаго 
населенія, удешевляя сельскохозяйственная машины и орудія. Между 
прочим*, сараыипскіе кустари высказывали желаніе иметь косяки 
для приводов* из* мартеновской стали. Въ настоящее время, какъ 
объ этом* было сказано ранѣе, они примѣняютъ къ приводамъ 
желѣзние кулаки и, конечно, это сопряжено со многими недо
статками въ техническомъ отпошеиіи, какъ я старался выяснить 
выше. 

Примѣненіе чугунпыхъ косяков* находит* ярых* противников* 
среди потребителей; характерным* образчиком* является заметка г. 
Сергеева, сообщенная в* засѣдаиіи экономическаго комитета отъ 21 
февраля 1897 года *) . 

Так* какъ приводы распространены большею частью среди кресть-

'*) Г . Сергѣевт, въ еноемъ отзывѣ на замѣчапі» г. Варінна (преподавателя 
Ирасиоуфилскаго лромышлеішаго учіглшца) относительно еарашіпскнхъ нрнподопъ, 
гоіюрятъ, что приводы ТЯЯІСЛЫ въ работѣ, вслѣдетиіе неправильной размѣткп 
зубьевъ въ ободѣ воднльлаго колеса, служащей причиной сіглыіаго трепія по 
время работы этих* кулаковъ. Во нзбѣжапіе атнхъ явлеііін г. Гіаргшіъ находтітъ, 
пужпымъ рекомендовать кустарямъ приводы косящетые, но г. Сергѣевъ говорнтъ, 
что косяікетие приводы неудобны тѣмъ, что чугуііъ очень скоро истирается и ломается, 
поэтому ремолтъ привода очень дорого обходится; кромѣ того, приводы неудобиы 
тѣмъ, что ремоіги, совпадает!, съ рабочей порой, въ силу чего нельзя прерывать 
работу. Дѣ.іать цѣлъиые чугунные приводы — нельзя, ибо они дорого обойдутся; цв
етом у г. Сергііевъ совѣтуетъ остаться пріг етаромь тинѣ приводопъ, тѣыъ болііс, что 
они р а б о т а т ь б ста велкаго ремонта 2-3 года или же ділать косящетые, но і ш , ме
талла пе такъ хруігкаго какъ чугун*. (Сборник* Пормскаго ІЗсмстна Л» 3, 18і)7 годъ). 
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япъ, у которыхъ еще не выработался навыкъ или умѣнье обращаться 
съ земледѣльческнмн машинами, то, конечно, не рѣдки могутъ быть 
случаи поломки чугунныхъ косяковъ, когда даліе и желѣзные кулаки 
вырывались изъ гнѣздъ. 

Если ввести стальные косяки, то, во первыхъ, опи будутъ прочнѣе 
и, кромѣ того, зацѣпленіе можетъ быть болѣе правильными и посему 
истираться они будутъ меньше и ходъ привода будетъ легче; кромѣ того, 
и производство привода пѣсколько упростится, благодаря отсутствію же-
лѣзныхъ кулаковъ, отковка которыхъ требуетъ значптельнаго времени 
и большой опытности отъ рабочаго. 

Относительно чугуинаго литья мною было сказано выше; тамъ же 
было приведено сообщеніе, что въ- с. Саранѣ частнымъ ліщомъ постро
ена, вагранка, которая, по всей вѣроятиости, и удовлетворить спросъ 
•саранинскихъ кустарей. Вообще долженъ замѣтить, что данный во
просъ есть общій для Вятской, Уфимской, Пермской и Нижегородской 
губерній, и посему разрѣшеніе его должно удовлетворить запросы 
этихъ губерній въ литьѣ. Я оставляю за собой право коснуться этого 
вопроса еще разъ въ общемъ обзорѣ кустариаго сельскохозяйствеп-
наго машиностроенія и въ частности въ отчетѣ по Вятской губерніи. 
Говоря о приготовленіи куколеотборниковъ и о тѣхъ недостаткахъ, 
которые присущи имъ, я коснулся и ыѣръ, которыя дали бы возмож-
ность кустарю выпускать болѣе или менѣе удовлетворительныя зерію-
очпстителыіыя машины; при этомъ я прежде всего поставилъ необхо
димым! снабліеніе кустарей ячеистыми цилиндрами заводскаго про
изводства, такъ какъ ручпой способъ приготовленія, при помощи 
примитивнаго устройства катковъ, не въ состояніи дать желаемаго 
одпообразія въ ячейкахъ, что ваяшо для успѣха работы на подобныхъ 
машинахъ. Требуемые листы могъ бы готовить Воткинскій казенный 

заводъ; постановка вальцевъ пли штамповъ для данной цчзли не можетъ 
вызвать особыхъ расходовъ. 

Въ той части моего отчета, гдѣ рѣчь шла о технпкѣ производ
ства, я указалъ на нѣкоторые существенные недостатки технической 
стороны дѣла и теперь невольно является вопросъ, какими же мѣрами 
можно избавиться отъ нихъ, какъ поставить на должную высоту тех
нику производства. 

Отчего низко стоить техника у саранинскихъ кустарей, изготов-
ляющихъ молотилки, приводы, куколеотборники, вѣялки и сортировки? На 
этотъ вопросъ я могу отвѣтить такъ: несовершенство техшіки пронзвод-
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ства обусловливается, во первыхъ, недостатком! орудій производства— 
механических! приспособлена, замѣняющихъ труд! человѣка; во вто
рых!, отсутствіем! какихъ-либо технических! знаній; въ третьих!—не
достаточно полнымъ, а у нѣкоторых! кустарей всецѣло отсутствую
щим!, примѣневіемъ принципа раздѣленія труда и нѣкоторыми другими 
причинами, останавливаться на которых! я здѣсь не стану. Разсмотримъ 
первыя двѣ причины. 

Производство приводов!, молотилок!, куколеотборниковъ и т. п. слѣ-
дуетъ отнести къ разряду болѣе или менѣе сложных!, гдѣ трудъ чело-
вѣкадолженъ быть приложен! при посредствѣ такъ пазываемых! «благъ 
высшаго порядка», т. е. орудій, машинъ, станковъ, прессов! п т. п.. 
механических! приснособлепій. Д а ж е ' в ! производств'!? такихъ простых!, 
С ! технической стороны, сельскохозяйственных! орудій, какъ одно
конные крестьянскіе плуги, бороны по типу Валькура, вѣялки неслож
ной конструкции и т. д., чувствуется необходимость въ технических! 
приспособленіях!, какъ-то: прессахъ, иояшпцахъ, сверлилышхъ и то-
карных! станкахъ, диробилкахт., если не приводныхъ, то ручных!. 
Эти орудія еще болѣе необходимы для прпготовлепія молотилокъ • — 
машин! болѣе сложных! по своей конструкціи и требующих! самаго-
внимательнаго къ себѣ отпошепія со стороны мастера. Стоит! вспо
мнить, что барабан! молотильной машины развивает! скорость до 
5,000 фут. в ! минуту на периферіи; принимая окружность барабана 
сараппнской молотилки около 4", для достиженіи приведенной скорости 
барабанъ должен! дѣлать болѣе 1,260 оборотовъ въ минуту, что при 
солидном! вѣсѣ барабана служить причиною возникиовеиія довольно 
значительной силы инерцін; поэтому построеніе машины должно быть 
тщательное, съ знаніемъ дѣла, дабы быть вт> полной увѣренпостп, въ 
прочности ея и безопасности работы. Сознательное отпоптеиіе къ ра
бота вообще машины, знаніе тѣхъ требованій, которыя пред'ьявляются 
во время работы къ тЪжъ или инымъ частям! машины, зпапіе о 
развиваемых! силах! въ машипѣ, о наиболѣе цѣлесообразиомъ соедп-
непін частей ея и т. д. — возможно только при извѣстпомъ уровиѣ 
техиическихъ зианій. Правда, саранипскіе кустари копируютъ машины, 
ио копировать сложныя машины можно продуктивно и безопасно тогда 
лишь, когда это дѣло соединено съ полпымъ знаніемъ предмета. 
Такимъ образомъ отсутствіе орудій производства и техпичсскихъ 
зпапій — вотъ главные недостатки сельскохозяйственная машипо-
строепія саранинскихъ кустарей. Какими же мѣрами возыожпо ока-
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зать помощь въ данномъ счучаѣ? Здѣсь прежде всего является во-
аросъ — могутъ ли кустари сами безъ чьей бы то ни было по
мощи избавиться отъ указанныхъ недостатковъ. Въ отношепіи обо-
рудованія механическими станками иѣкоторые кустари начинаютъ 
кое къ чему приступать; но дѣло въ томъ, что ими обзаводится уже 
ие кустарь, а такой производитель, котораго съ большим! правом! 
можно отнести к ! разряду капиталистов!. Ыанримѣръ, Ив. Трифонов!— 
у котораго имѣется нѣсколько кузниц!, работает! болѣе 20-ти чело-
вѣк! и производство котораго достигает! до 100 молотилок! с ! при
водами — мало по малу обставляет! свое заведеніе тѣмм или другими 
станками, хотя слѣдует! заиѣтитъ, что и они далеко неудовлетворительны. 
Однако можно съ увѣренностыо сказать, что года черезъ два этотъ про
изводитель будетъ имѣть керосиновый или паровой двигатель, станки, 
нѣсколько десятковъ рабочихъ и годовая производительность его заве-
денія выразится въ сотняхъ машинъ. Но кустарю, который работает! 
при помощи своей семьи сь двумя-тремя наемными рабочими, конечно, 
ие подъ силу пріобрѣсти какой-нибудь станокъ за сотни рублей, такъ 
какъ часто подобный производитель не имѣетъ средствъ заготовить мате-
ріалъ даяѵе на одну молотилку. Прогресъ техники собственно въ сельско-
хозяйственномъ машиностроение несовмѣстимъ съ единицами кустарей, 
предоставленныхъ самимъ себѣ. Если кустарь обзаводится механиче
скими приспособленіями, то, вглядѣвншсь попристальнѣе въ него, — 
легко замѣтить, что онъ только носитъ ярлыкъ кустаря, а самъ уже 
давно вышелъ изъ этихъ рядовъ. Считать себя кустаремъ онъ нахо
дить, конечно, выгоднымъ, ибо явля.ется возможность пользоваться пло
дами забот! земствъ о развитии кустарной промышленности. Но иутемъ 
образованія артелей, напримі-ръ, по образцу Павловской—при доста
точно-значительном! кредитѣ и при участіи иителлигентныхъ силъ, воз-
можно достичь значительиаго усовершенствованія техпики, когда бу
дутъ средства на обзаведеніе орудіями производства. Гдѣ можно найти на
личность такихъ благопріятныхъ условій: сознательное желаніе куста
рей образовать артели, достаточный на нормальных! условіяхъ кредита 
для оборудованія и веденпі дѣла, участіе интеллигентных! техниковъ-
руководителей, заботы земств! о Доставленіи и расширеніи рынковъ 
сбыта и т. д. Конечно, возможно на время создать такія условія, при 
которых! осуществится артель; но коль скоро эти, искусственно создан-
пня, а не предсталяющія собой иослѣдствія естественнаго хода развитія, 
производительный силы подвергнутся тѣмъ или ипымъ пзмѣненіямъ, такъ 
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и артель, какъ тепличное растеніе въ непривычной для него атмо-
сферѣ, немедленно начнетъ гибнуть. 

Въ 1896 году, по иниціативѣ преподавателя Красноуфимскаго 
промыпіленнаго училища ння;енеръ-технолога А . Шалабанова, пред
полагалось устройство курсовъ для саранинскихъ кустарей, но, къ 
сожалѣнію, съ уходом* г. Шалабанова изъ состава преподавателей, это 
дѣло не нашло себѣ подражателей и заглохло. Поэтому .желательно бы 
было устройство земской общественной мастерской, приспособленной 
для производства сельскохозяйственных* машин*, въ которой кустари 
могли бы подъ руководством* знающаго техника подвергать механи
ческой обработкѣ тѣ или иныя части своихъ машин*; устройство при 
такой мастерской ремесленных* курсовъ могло бы оказать самое благо-
творпое вліяпіе на технику производства сарапппскнхъ кустарей. 

Въ заключепіе своего отчета я кратко формулирую тѣ предло-
женія—ходатайства, исполненіе которыхъ может* принести значитель
ную пользу сарашшскому сельскохозяйственному машиностроение: 

1) устройство главпаго склада сухого лѣса на кордоиѣ Казанской 
дачи, на что требуется до 3,000 рублей; 

2) разрѣшеніе казенным* заводам* отпускать на коммиссіоиных* 
началах* экономическому комитету Красноуфимскаго земства желѣзо 
и сталь; 

3) постановка для нужд* кустарей на Воткииекомъ заводѣ валь
цов* или штамповки для пзготовленія ячеистых* листов*; 

4) оказаніе помощи отъ министерства земледѣлія въ устройствѣ 
земской мастерской, обставленной механическими приспособлеш'ямн для 
полъзованія кустарей, и 

5) устройство при пей ремесленных* курсовъ для пзучепія основ* 
седьскохозяйствйннаго мапшностроевія, технологии металлов*, дерева, 
кузнечпаго, слесарнаго и столярпаго ремеслъ. 
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iJ 50—70 2 35 130—135 — 03 — 

4-ХЪ К О І Ш . MOJ. CI. 

врив  2 .— — 155-160 —. 73 — 1 
2-хъ копы. мол. съ 

1897 10 о 5 0 - 7 0 2 3D 130—135 — (Ï3 _ 
4-хъ конп. мол. съ 

1 . — — — 155—1(Ю 73 — 

.2 
о 

Молот. бс:!ъ прив. 1 _ — -- — 35 - 38 - 15 — 
о 

3. Ив . Іівановичъ 
Садовшшовъ. 

Куколеотборшшп. 189<і 15 
500 

1 — 1 30-4.0 6 0 - 7 0 — 30 : у Up 
Ен И U 

Куколеотборн. . . 1897 8 
300 

1 — 1 3 0 - 4 0 00—70 — 30 

4. Вас. Иванов. 
Садовшшовъ. 

Куколеотборн.. . 
Куколеотборн.. . 

189G 
1897 

20 
10 

2 
2 

— — 
— 0 0 - 7 0 

GO—70 
— 30 

30 
— 

5. Алекс. Артем. 
Кисляковъ. 

2-хъ копи. мол. съ 
189G 30 6 50—80 12 3 0 - 4 0 135 — 70 — g' 

4-м, конн. мол. съ 
прив 10 — — — _ 150-170 _ 82 — 

G я я 5 
S 

>•>
 ѵ£ 

Молот, безъ прив. 5 — — — — 35—40 — 15-1S — 

2 " 

о С* 

2-хъ копв. мол. съ 
1S97 18 (> 5 0 - 8 0 12 3 0 - 4 0 

і 
135 

i 

70 — 
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Кустари. Навпаніе издѣлій. 
іЧ Н

З
ІІ

О
Д

С
Т

Л
. 

и 

S * 
Г, у, 

о В 

Поден
ная 

о , а, & 
В И 
-> е 

Поден
ная 

Цѣиа 
ШІДѢЛІІІ, 

Сгои-
1 мость ма-
; теріала. Сбыть, 

О 
1 ^ 

о 
p . И І ? плата. З І '•За плата Руб К. 1 Руб. К. 

б . Алекс. Артем. 
КіІСЛЯКОВЪ. 

6-тн кони. мол. ст. 

Молот, бел. прнв. 
2 
2 

1 

— — _ 195 
85 

— 100 
15 

— 
! 

6. Петръ Иван. 
МакоимовскіГг. 

2-хъ копя. мол. съ 
[896! 3 1 — 1 40 j 135 — 85 — 

Молот, безъ нрив. 10 -- — — — : 3 2 - 3 5 _ 18 С g • 
£Г* • 

2-хъ кони. мол. съ 
1897 

i 1 — 1 40 135 — 85 — С и 

">» я 
Молот, безъ прнв. 1 — — - — 3 2 - 3 5 — 18 — £ Г 

•7. Мнх. Осипов. 
Трііфоповъ. 

2-хъ кони. мол. сь 
ігрігв  189С 18 3 (SO 30 130 — 85 — >•» 

Молот, безъ прнв. 3 — — — — 3 6 - 3 7 — 17 M 

а 
2-хъ копи. мод. ст. 

1897 (i 3 00 п 
О 30 130 — 85 

8. Осппъ Семен. 
Теторішопх. 

2-хъ копи. мол. съ 

2-хъ ісонп. мол. съ 
1896 

1S97 

12 

5 

2 50 2 35 130 — 90 — о і 

•Ф. ! 

9. Осшіъ Ерзгпл. 
Мячевь. 

2-хъ ко іш.съ прнв. 
молот 

Молот, безъ прнв. 
1897 о 

О 

2 

2 45 1 10 135—140 
35 

~ 85 
19 

— Iîp.-Уф. 
Ліадр. 
уіізды. : 

10. 'Гішоф. Ник. 
Мячевъ. 

2-хъ копп. мол. съ 
Ц|ЛІВ  1896 10 3 50 О 

Ü 30 140 81 га 
Молот, безъ ирьи. 3 — — — — 35 - 18 — ІІ 

2-хъ копп. мол. съ 
прнв 1897 9 — — —. : 110 80 — 

рц 

о' 
11. Кузьма Ник. 

ІІЫКОВЪ. 
2-хъ копп. мол. съ 

Молот, безъ прнв. 
1896 3 

1 
1 — 1 30 133 

38 
— 82 

18 
-

5н 
§ J i 

. ^ 

2-хъ ко и п. мол. съ 
прнв 1897 У — — _ 133-140 _ 82 — 5 и 

S S 
а § 
г-н 3 i 

Молот, бс зъ прнв. 1 — — — 35 — 18 — 

5 и 
S S 

а § 
г-н 3 i 12. Ile i ръ Авдр. 

Кнсляковъ. 
2-ХЪ КОПИ. мол. съ 

.J 1 1 30 130-135 84 J й ; 

о j 

Ыолот. безъ прнв. 8 — — — — 32 — 19 J •! 
2-ХЪ КОНИ. МОЛ. i 

1897 2 — , 130-135 8-1 
о га 

Молот, безъ крив. 4 — - 1 32 — 19 іі 
t=i 
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Кустаріг, Ііазнаиіс издѣлій. 

Го
дъ

. 

О 
О w 

• со в о Р< 
а 

н а S * 
О £ 
15 

Поден
ная 

плата. 

н V о , 
я к 

^ Р. 

j Подеи-
! нал 

плата 

Цѣпа 
нздѣлій. 

руб. ; К. 

Стои
мость ма-

теріала. 

Руб. К. 
С'бигъ. 

13. ІІаволъ Ѳед. 
Садоішпковъ. 

2-хъ коіш.съіірив. 
молот 1896 8 1 1 30 

1 
130 82 

Молот, безъ нрпв. 1 - — — 35 - 17 — 

2-ХЪ комн. мол. съ 
|1897 11 — — 30 130 — 82 — 

14. 11. Баталовъ. 
А . е к с . Батадовх. 

Куколеотборп.. . 1396 
1897 

8 
1 

2 •— 1 30 70 
00 

— 30 
30 

— 

Плуги , 2 — — — 8 — 4 — 

15. Петръ K j y -
тиковь. 

2 хт. коин. мол. съ 
нрпв. (дер. кук-) 1896 о О 1 — 1 30 80 —. 45 — 3 JJ >ïâ 

Молот, бсэт, при в. 1 _ . — — — 28 — 14 --
Оковкх хидовъ. . 13 — — — — 9 - _ — о Ен 
Оковано: ходовъ . 1897 13 — — — !) — — —, 

колесъ . ІООск — - - - — 45 — — 10 о 

кошевъ 50 — — — 50 — _ 10 :S I 
І 16. Ларіоііъ Арт. 

КіІСЛЯКОВЪ. 
Молот, безъ ігріів. 
Хода 

189С 10 
10 

1 —• 1 30 30 - 3 5 
28—30 : 15 

18 : о 

\ э 

Молот, безъ нрпв. 1897 8 — — — — 3 0 - 3 5 - 15 — "S 
ч ; 

10 v»' ; 

17. Вас. Павлов. 
Поляковъ. 

2-хъ конн. мол. съ 
1896 2 1 — 1 _ 90—130 — 5 0 - 8 0 — 

£ i 
ci 

w 
Молот, безъ прав. 7 — _ - — 3 0 - 3 5 — 19 — *5 ! 

О ! Ходовъ Г) — — _ 25 — 15 — 

Оковано колесъ . ЗОек. — - — — 50 — 10 
о* к 

2-хъ копи. мол. съ 
1897 1 — — 130 - 80 — 

Г-Н 

Молот, безъ нрпв 
8 
1 

25 
30 : 15 

19 — 
Ф i 

И -\ 
РР j 

18. Павелъ Иван. 
1 Романовъ. 

2-хъ КОНИ. мол. съ 
1S96 8 1 — 1 40 85—125 _ 45 - 75 — 

і И „ ' 
«s M & 

.̂ * - и 
,-; >•* м  

5 # § 
н Я л 

Молот.безъ нрпв. 7 — — . — 2 8 - 3 ) •— 14 — 

і И „ ' 
«s M & 

.̂ * - и 
,-; >•* м  

5 # § 
н Я л 
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Кустари, Наавапіѳ лздѣлій. 
& из

во
дс

тв
.і 

с. 
щ Подеіі-

пая 
о . 
& £ 

Поден
ная 

Цѣгіа 
шдѣлій. 

Стои
мость ма

териала. Сбыта 
о 1 | плата. з 1 плата Руб. К. Руб. К. 

18. Павел* Иван. 
Ромаиовъ. 

Хода 
Молот, без* ирнв. 1897 

8 
2 

— — — — 25 
85 - 1 2 5 

— 12 
45—75 

50 S Я Е-

. s 
^ . 

19. Ив. Иванов. 
Крутиков*. 

Хода 
РЛІЯЛКП  
Молот, без* прпв. 

1896 
і 

1897 

8 
30 

5 
2 
5 

2 50 2 30 
25 
20 
35 
20 
25 

— 

' 12 
8 
18 
8 

12 

50 
50 

50 

* %•% 
=Q В " 

іг4 >ч 

2 к я 

^ ни 
W ~ о !>» Et 
*-J t2 « " И 

£ 0 . Петр* Вас. 
Трифонов*. 

2-хъ копи. мол. съ 

Молот, без* прпв. 
1896 о 

О 

5 
1 — 1 25 125 

30 
— 81 

15 
— S 

^ M 
\ £ —„ и 

2-хъ кони, мол. съ 
1897 

7 22—27 

125 

13—15 

81 

^ и т 
5 t4 я 

РЧ К 

21. Осип* Ноет. 
Трифонов*. 

Вѣялкп  
Колес* иеокон. 

189G 
1897 

10 
4 ск. 

1 — —. — 1 5 - 2 0 
о 
О 

— 12 
1 50 

Й 

22, Яков* Иван. 
Романов*. 

Молот, без* крив. 
Хода 

1890 5 
20 

1 — 1 30 3 0 - 3 3 
23—28 

— 15 
14 і 

н 
W 

Хода 1897 20 — — — — — — — я 
ей 

300 — — — — — 5-8 — g, 

2:3. Ларіон* Петр. 
Крутиков*. 

Хода 
Оковка колес*. . 

1896 8 
4ск. 

1 — 1 — 2 3 - 2 7 — 1 5 - 1 8 — 

& 
Хода 1897 5 — — — 27 — 18 — гз 

G 
Оков*а колее*. . 50 ск. — — — *а 

К у с т а р и А р т и п с к а г о з а и о д а. 
1J Николаи Подъячевъ 20—35 молот. 
2) Дан. Ильпнъ 20—35 » 
3) Ал. Арсеньев* 15—25 » 
4) Степ. Подъячевъ 10—15 » 
5) Михаил* Голых* 10—15 » 

к остальные кустари: Дм. Трубачевъ, Вас. Трубѣепъ, Ал. Климов*, Моисей Арссиьевъ, Сорг. 
Волочиепъ, Ив. Бусыгпнъ, Ник. Пермяков*, А и д р . Парфенов*, Ст. Парфспов*, Степ. Малышев* 
н Г р . Трубѣевъ—всѣ в * год* изготовляют* 80—100 молот. 



Tad ші i а II. 

Il Годо Цѣна. 
г? 

СУММА. 
С 0 P T Ы Л ѣ С А . 

вое п о -

трео-
Цѣна. 

г? i 1 ' г.' 

ШЧШѢЧАШЯ. 

леіііе. it. i 1 ' • 

; Брусьевъ сосновыхъ 9 арш. X 3 в. X 
Изъ 9 apm. X 6 в. дер. 

получается 2 бруса въ Згц 
; Брусьевъ сосновыхъ 9 арш. X 3 в. X 

600 35 175 Изъ 9 apm. X 6 в. дер. 
получается 2 бруса въ Згц 

Д О С О Е Ъ сосновыхъ 9 арш. X 1 в. X 
500 75 

двѣ 1-верш, доски н 2горб. 
4—5 вершк. печпстыхъ 500 15 75 — 

Горбовинника сосповаго 9 арія. X 
Дерево стоитъ 70 коп., % вершк 500 2% 12 50 Дерево стоитъ 70 коп., % вершк 

5 прох. - 35 к., итого 1 р. 
Однорізкп G арга. X Щ в. (иолуч. изъ 

500 SO 
5 коп. 

соснов. взршк. 6 арш. X 3 в . ) . . . 500 16 SO — Вериг.—25 к., прох.— соснов. взршк. 6 арш. X 3 в . ) . . . 
7 к. Итого 32 к. Досокъ еловыхъ 4 саж. X 1 верши. X 100 
7 к. Итого 32 к. 

100 25 25 — 
Досокъ еловыхъ 4 саж. X % верит. X Сырое дерево 4 саж. X 2,080 21 436 80 Сырое дерево 4 саж. X 

5 в. стоитъ 70 к., одшіъ 
Досокъ еловыхъ 4 саж. X % вершк. X OS 

проходъ 7 к. 
400 17 OS 

Горбовинника 4 саж. X % вершк. . . 960 П О 
О О GO 

Брусьевъ березовыхъ 6 арш. X 3 в. X 
250 87 50 Березовыя чурки дли3 вершк. печпстыхъ 250 35 87 50 Березовыя чурки дли

Досокъ березовыхъ (3 арш. X I в. . . 2,850 15 427 50 ною 6 арш., толщ. 7 в. -
стоятъ 65 к., распиловка 

» » 6 » Х 2 » . • 300 35 105 — съ прох.—7 к. Изъ чурки 
а » 6 » X 1% » . . 500 25 125 - получаются: 2 бруса, по 

3 вершк., двѣ 1 в. доски и 
» » 6 » X % » • • 200 16 32 — 2 горб, ИЛИ 1 доска, 2 в., 

3 доски по 1% в. н 2 горб. 200 20 40 
2 горб, ИЛИ 1 доска, 2 в., 
3 доски по 1% в. н 2 горб. 

» л G » X 1% в • • 200 20 40 — 

2 горб, ИЛИ 1 доска, 2 в., 
3 доски по 1% в. н 2 горб. 

Горбовинника березоваго 0 арш. X 
1,800 1,800 4 72 — 

Березовыхъ брепепъ 7 apm. X 3 в. . 750 20 150 — 

» жердей 6—7 арш. 1% в. . 3,000 2 60 -
л » для оглобель съ 

1,000 5 50 — 

Изъ 5 арш. 8 яершк. березовыхъ чу-
30 27 90 30 27 — 

Изъ 5 арш. 8 вершк. березовыхъ чу- Чурка стоитъ 70 кон.,! 60 10 9 60 Чурка стоитъ 70 кон.,! 
300 расяпловка-прох.—7 к. Березовыхъ жердей 3% арш. X W i в . • 300 3 9 — 

расяпловка-прох.—7 к. 
» » 4 арга. X 1% в . . . 300 5 15 — 
» бревенъ 7% арга- X 4 в. . 50 25 12 50 

Досокъ осиновыхъ 9 арш. X % в . . . 350 13 45 50 Дерево 9 арш. X 3 в. І 
стоить 45 к., прог. 7 к. 

» » 9 » X % в. • • 400 12 48 Дерево 9 арш. X 3 вершк. 400 
0,4 128 стоим. 45 к., пр.— 7 к. і Илыювыхъ пальцевъ для колесъ . . 32,000 0,4 128 стоим. 45 к., пр.— 7 к. 

— 2,349J50 
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Таблица III. 

С О Р Т Ы Ж И Л  ѣ  "â А. 

Цѣпы 
Злато

усте пек, 
зпвода. 

Туб7]~КГ 

Годовая 
потреб
ность. 
Пуды. 

Ц Ѣ І І Ы 

З А Н У Д ' Ь . 

i Губ. 1 К. 

G У M M А. 

і-уб. К. 

1 GO 
j 

125 1 80 225 
195 1 75 341 25 

( 1 50 242 1 75 423 50 
( 1 50 423 50 

310 1 75 542 50 
175 1 75 306 25 
175 1 75 306 25 
750 1 75 1,312 50 

87 1 75 152 25 
» » 1% » 1 45 187 1 75 327 25 
» » 2 » 250 1 75 437 50 

148 1 75 259 — 

25 1 75 43 75 
1 306 1 80 550 80 

2 И Х % » 1 
( 1 

50 375 1 80 675 — 
J 750 1 75 1,312 50 

100 1 70 ] 
1 50 415 1 70 1,387 50 300 1 70 1 

40 1 80 72 — 

) 750 1 80 1,350 — 

50 187 1 80 337 60 
» Щ X % д J 200 1 80 360 . . 

— — 8,978 1 45 13,018 10 
— 452 — . 

13,018 

— — 45 . 
— — 25 — — — _ 
— — 90 2 40 1,968 
— — 69 — , 
— — 79 — — , 

Литья іугуішаго  — — 2,625 1 80 4,725 — 

— — 125 2 25 281 25 
» » - . . . — — 40 2 80 112 — 
» » . . . . — — 200 1 20 210 — 

— — 100 2 20 221 — 
Цшіка листовато, но 1 гг. 2 ф -- — 75 5 ПО 412 50 

» » » 1 я б » — — 56 5 68 319 — 

Всего желѣза 15,880 и. на 25 70S р. и чугуна 3,090 и. па Г.,573 р. 25 к.1 
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Tad. ища TV, 

Обороты сельекохозяйственнаго склада экономическаго комитета 
Красноуфимскаго земства. 

НЛЗВАИІЯ МАШННЪ. 
188s, а г. 189"/ ISO1;. г. 189-/4 г. 

НЛЗВАИІЯ МАШННЪ. 
Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб. К, 

Молотилки когіпыл  2,204 30 932 1Д97 

1 
1 j 

50 

35 — 120 — — 84 —; 

19» 50 88 — — 48 — 

Сохи-курашішин  541 55 243 80 82 607 40 

149 32У 80 — — — — 

04 25 20 20 55 53 14 501 

Коропы-зигзагъ КЮ — — — -- — - — 

Жатвегшыя машины 120 — — — — — — 

Драпачп  22 50 — — — — — 

— — — — — 60 — 

45 80 — — — — — 

411 48 — 47 зо; — — 

2 16 253 45 129 23 1 — 

Й75 33 30 



С M Ѣ Т А. 

Лѣсосушильиый сарай въ 12 саж. длин., 6 саж. шир., 2 !/з саж. выіп. 
I. Расходъ лѣса: 

па столбы 9 арш. 6 вершк. 48 бр. по 30 к. 14 Р- 40 к. 
» 60 стульевъ . . 9 » 6 » 10 » » 30 » 3 — » 

» нродольн, и но-
перечн. обвязки . 13 » 5 » 24 » 50 » 12 — » 

9 » 6 » 20 » » 30 » 6 » — >> 

12 » 5 » 20 » 40 » 8 » — » 

» стропила. . . . 12 » б » 30 » » 40 » 12 — 
» укосииы между 

с т о л б а м и . . . . 7 » 4 » 28 » » 15 » 4 20 » 

7 » 5 » 28 » 20 » 5 60 » 

» лежни 7 » 5 » 20 » ». 20 » 4 » — 
кровельнаго лѣса, 

распиливая бревпа 
6 ходами . . . . 12 » 6-6 » 56 » 40 » 22 » 40 » 

12 » 2 » 40 » » 5 » 2 » — 
пластннъ однорѣзки . 8 » 5 » 260 » 25 » 65 — 

Итого лѣсу па . 158 Р- 60 к. 
П . Плата за распиловку лѣса 336 ходовъ, по 10 к. . 33 » 60 

260 » » 15 39 — » 

Итого распиловка . 72 Р- 60 К . 

III. За работу по построенію сарая 247 » 80 » 
I V . Гвозди, петли, скобы и остальн. желѣзн. иринадл. 38 » 13 » 

Всего 517 р. 13 к. 



Ручное ткачество въ Швеціи, 
(Отчотъ 1897 г. В. А. Доливо-Добровольской). 

Командированная въ Стокгольм* для озпакомленія с* кустарным* 
отдѣломъ выставки на 2 недѣлп, я предполагала этотъ срок* вполнѣ до
статочным* для исиолнеяія возложеннаго на меня порученіл. Осмо-
трѣвъ Сѣверный музей выставки, гдѣ были сосредоточены школьный п 
кустарный отдѣлы Швеціи, я нашла необходимым* ближе ознако
миться с* организацией, дающей такіе замѣчательные результаты. 
Осмотр* цеитральнаго зданія выставки — «Дворца промышленно
с т и » , — в* котором*, между прочим*, были отдѣлы ткацких* школ* 
Стокгольма и спеціальный отдѣлъ Норвегіи, убѣдилъ меня продолжить 
мое пребываиіе въ Швеціи не только для собранія необходимая нс-
чатиаго матерьяла, по таюке и для осмотра женских* школ* въ Сток 
гольмѣ и для поѣздкп въ г. Буросъ (въ 12 часах* пути отъ Стокгольма, 
гдѣ при ткацкой технической школѣ существует* G-мѣслчпый курс* 
для женщин*) * ) . Собранные мною матерьялы относятся къ развитію 

*) Буросская техническая школа обращала общее віпшаніе посетителей Сѣ -
верпаго музея выставки прекрасными рисунками п тканями работы учеников* и 
учениц*, исполненными по нхъ комнозіщіямъ. Представитель школы уѣхалъ обратно 
до моего пріѣзда н пе отъ кого было получить нодробныя о ней свѣдѣпія. Еромѣ 
того, вт, Буросѣ я падѣллась увпдѣть ручную прядильную машину, но последнее ожн-
дапіе не оправдалось: тамъ оказалась обыкновенная механическая прядильня п старпгін 
учитель г. А . Даммъ объяснимы, миѣ , что «съ развитіеиъ техники лЬтт. надобности 
въ ручпыхъ ирпдпльныхъ машинахъ. Для домашняго труда достаточно обыкновенной 
самопрялки: маленькихъ пряднльныхъ фабрпкъ уже не уотрапваютъ, по нхъ бездо
ходности i l невозможности конкурировать съ большими прядильными мануфактурами, 
гдѣ получается пряжа болѣе дешевая п лучшаго качества». 

Въ маішшпомъ отдѣлѣ выставки также не б ы ю ручной или вообще неболь
шой прядильной машины. 
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домашня го труда вообще, а не исключительно женскаго; остановилась 
же я на осмотрѣ женскихъ школъ въ силу необходимости. Въ Сток
гольмской высшей технической школѣ не было занятій н здапіе ре
монтировалось *). Въ другихъ школахъ также были каникулы и я 
осмотрѣла только самую большую ткацкую мастерскую школы «Дру
зей ручного труда», гдѣ увидѣла, что въ Швеціи самолетскіе челноки 
только еще начинаютъ входить въ употреблеиіе. Показывавшая мпѣ эту 
мастерскую г-жа Гамильтонъ обратила мое вниманіе на самолетскій 
станокъ, какъ на новость, и очень удивилась, услышавъ, что этому 
способу тканья обучено, по порученіто министерства земледѣлія, ул;е 
немало русскихъ крестьяпъ. 

Въ этой птколѣ я увидѣла очень интересную и выгодную для ра-
ботницъ починку гобелеиовыхъ ковровъ. Работѣ этой обучаются только 
ліелающія, она не обязательна, какъ требующая большого терпѣнія и 
выгодная только для работницъ-горожанокъ. Провинціалкѣ нѣтъ смысла 
учиться работѣ, которую можно получить только въ столицѣ. 

Ткацкую работу мнѣ удалось вндѣть только въ школѣ Іогаины Брун-
сонъ Школа эта пользуется большой извѣстиостыо и мпогія учи
тельницы Норвегін и Финляидіи дополняютъ въ ней свои знапія. Во
время выставки число такихъ учепицъ увеличилось. Благодаря любез
ности одной изъ нихъ, 'норвежской учительницы г-жи К. Нильсенъ, 
я получила изъ Христіаніи замѣчательпый «Альбомъ порвеж,скихъ 
узоровъ * * * ) . 

О всЬхъ осмотрѣнныхъ и нѣкоторыхъ, обративших! мое особенное 
вшшаніе школахъ будетъ сказано въ концѣ моего отчета, теперь же 
сообщу объ организаціи ремеслеиші'0 обучеиія въ шведскихъ парод-
пыхъ школахъ, которыя слуя;,атъ фундамеитомъ улучшеиія націопаль-
наго домашняго труда. Впрочемъ, прежде падо сказать, что кромѣ 
выставки, гдѣ можно было купить разнообразный нроизведенія домаш
няго труда, въ видѣ деревяпныхъ издѣлій, шорпыхъ, обуви, платья, мѣ-

*) Благодаря любезности директора школы Г. Адлера, я осмотрѣла только 
чрезвычайно богатый музей школы н замѣчателыю хорошо организованный отдѣлъ 
справокъ, гдѣ каждый желающій имѣіь свѣдчніія о бывшпхъ учешікахъ мо
жетъ всегда получить таковия, обратившись лично или письменно п . директору 
школы. Надо указать только имя, фамилію п мѣсто родины ученика. 

''*) Колдекцію работъ той школы можно пндѣтг, въ С.-ІГетербургекомъ Ку-
старііомъ музе)'. 

***) Ллгібомъ этотъ ость пзданіе «Художесгвеино-иромышлелнаго музея Х р и -
стіапіи». 
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ховыхъ одежд*, перчатокъ, ткапей *) ковров*, кружев* и проч., все 
очень тщательно п со вкусом*, по національнымъ рисункам* испол
ненное, но очень не дешевое, въ самом* городѣ встрѣчатотся мага
зины съ такими же производствами. Укажу, между прочимъ, на большой 
магазипъ F. W. II. Hollsten, Südra Slojdmagasinet «Slussgatan 18» , и 
въ противоположной части города менѣе значительный м а ш и н ъ — E r i k 
Gillberg, «Normalmstorg 4 » . Обѣ торговли не отличаются изяществом* 
витрішъ, устраиваемых* для нривлеченія впиманія публики, торговцы 
въ них* простые шведскіе крестьяне в* своих* обыденных* костюмах*; 
по, судя по обилію товара, видно, что произведенія домашня го 
труда Швеціи имѣюгъ большое зпаченіе в* экономической жизни 
этой страны * * ) . Доказательством* служат* ниже приводимые отчеты 
правительственных* инспекторов* королевскаго агрономическаго упра-
вленія, съ которыми я познакомилась благодаря любезному внимание 
директора управленія г. Одельберга (Odelberg), а также отчеты 
провинціальпыхъ обществ*, составивших* отчеты своей деятельности 
для выставки. Слѣдует* также указать на магазин* исключительно 
женских* работ*—«Пчелиный улей» (Bikupan) на Klarabergsgatan, 
21 . Основанный въ 1870 году женским* обществом* того яге назва-
нія, магазииъ этотъ служит* центром* сбыта проіізведеній жеи-
скаго труда всѣхъ классов* общества и всѣхъ частей Швеціи безъ 
исключепія. Магазином* завѣдуют* интеллигентный женщины, члены 
общества; онѣ принимают* заказы на самыя разнообразныя пздѣлія, 
начиная съ національпыхъ костюмов* и кончая куклами и приданым* 
для новорожденных*. 

Теперь перехожу къ извлечение изъ отчета, составлеинаго г. Берг
маном*, инспектором* народных* школ* г. Стокгольма. 

Ремесла для мальчиков*. 

Древодѣліе (Ilokslojû). В * иачалѣ 7 0 - х * годовъ въ ПІвеціи начали 
устраивать ремесленные классы при некоторых* учебных* заведешях* и 
открывать ремеслениыя школы; возиикшіе по иішціативѣ частных* лнцъ, 

*) Коллекція тканей нзъ разныхъ провшщШ Ш в е д і л мною представлена въ 
Слб. .Кустарный музей. 

**) Мггѣліс о большой зажиточности шнедскігхъ крестьянъ нельзя считать вир
ным*; эмпграція въ Америку доказывает* противное. 

9 
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классы и школы привлекли внимаиіе администрации и сельскохозяй
ственныхъ обществ*. Первоначальная поддержка правительства выра
зилась участием* королевской агрономической академіи въ рѣшеніи 
вопроса объ улучшеш'и національныхъ ремесл*. Въ 1877 году ре
месленные классы были уже устроены г.* 80 школах*; это побудило 
риксдаг*, для поощренія мужского ремесленнаго образованія, назна
чить по 75 крон* каждому школьному участку, въ котором* обученію 
ремеслам* посвящалось не менѣе 4 часовъ въ иедѣлю. Условія эти, 
однако, не способствовали равномѣрному распредѣленію субсидіи и въ 
J894 году были выработапы слѣдующія правила: каждый школьный 
участок*, нодающш школьному инспектору отчет* о существоваиіи 
правильно организованной мужской ремесленной школы, minimum с* 
10 учениками, или устроившій ремесленные классы (без* ущерба 
общеобразовательному курсу) в* народной школѣ, не менѣе 4 часовъ 
въ недѣлю, получает* по 75 крон* на каждую школу. Если в* школѣ 
или отдѣленіи 15 учеников*, сумма субсидіи ne увеличивается. 

Слѣдующая таблица показывает* число школ* (преимущественно 
народных*), получавших* субспдію. Изъ нея видно, что число таких* 
школ* ежегодно увеличивалось. 

Год*. Число школ*. Годъ. Число школъ 
в* 1878 . . . 1 0 3 в* 1887 . . . 991 

» 1879 . . . 163 » 1888 . . 1,167 
» 1880 . . . 234 » 1889 . . . 1,278 
» 1881 . . . 300 » 1890 . . . 1,392 
» 1882 . . . 377 1891 . . . 1,492 
» 1883 . . . 463 1892 . . . 1,624 
» 1884 . . . 584 1893 . . . 1,787 
» 1885 . . . 727 » 1894 . . . 1,887 
» 1886 . . . 872 

Выдача субсидій по правилам*, выработанным* въ 1894 году, на
чалась съ 1895 года; въ этом* году на 2,483 отдѣлепія было израс
ходовано 185,236 крон*. Сюда вошли значительныя суммы, выдапныя 
мѣстиой администрацией, землсдѣльческими обществами, общинами и 
частными лицами. Фактически число ремесленных* школ* значительно 
больше выпіеуказапнаго, такъ какъ сюда не вошлн тѣ народиыя и 
частныя школы, не нолучающія субсидіи, въ которыхъ преподавапіе 
ручного труда пе соотвѣтствуетъ правилам* 1894 года. Засим* во 
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всѣхъ 7-ми правительственных* учительских* семинаріяхъ введено 
обязательное обучепіе ремеслам*: въ Карльстадтской съ 1876 г., Лупд-
ской п Херпесапдской съ 1888 г., Лдгачепингской съ 1892 г., Упсалъ-
ской, Готебургской и ВексіосвоЙ съ 1893 г. Кромѣ того, при содѣй-
СТВІІІ правительства, во миогихъ провинціяхъ устраиваются инструкто
рами королевской агрономической академіи и другими лицами вре
менные ремесленные курен для народных* учителей. Большая часть 
народныхъ учителей и учительниц*, преподающихъ древодѣліе (Holz-
slöjd), прошли одипъ или два курса Иээской семипаріи. Вообще надо 
сказать, что ремесленное обученіе существует* пе исключительно на 
средства правительства, а только имъ поддерживается. Надь ремеслен-
яымъ обучеиіемъ наблюдают* правительственные инспекторы и наблю
датели, назначенные мѣстиыми адмипистраціями, несущими расходы 
по школьному образованию. Королевская агрономическая академія СЛЕ
ДИТЬ за ремесленпымъ обучепіемъ черезъ состоящнхъ при пей нпепек-
торовъ. 

Преподаваніе ручному труду возникло по личной иніщіативѣ на
родных* учителей, какъ прекрасное педагогическое средство; сначала 
оно пе могло имѣть строго опредѣленной программы и вполнѣ зави
сало отъ личности учителя. Хотя обученіе это не отличалось един
ством*, но всѣ стремились къ одной цѣли — расширить его; въ этомъ 
убѣяідаютъ отзывы школьных* инспекторов*: при всѣхъ особенно-
стяхъ преподаванія, согласно мѣстпымъ условіямъ, всѣ сходились въ 
одномъ прішципѣ,—что ручной трудъ имѣетъ громадное педагогическое 
значеніе. 

На съѣздѣ учителей, бывшем* въ 1895 г. въ Стокгольм'!;, эти 
принципы были формулированы слѣдуіощими положениями. Ремеслен
ное обученіе мальчиковъ въ школахъ должно быть ведено по слѣдую-
щей программѣ: 

1. Обучеиіе должно быть конкретное. 
2. Начиная съ легкихъ, простых* работ*, надо постепенно пе

реходить къ болѣе с л о ж Б Ы М ъ . 
3. Оно должно быть индивидуальным*. 
4. Надо стремиться къ физическому и интеллектуальному раз

витию учепиковъ, развивая въ нихъ любовь къ физическому труду, 
порядку, аккуратности и самодеятельности. 

5. Опо должно быть руководимо учителями, теоретически и прак
тически подготовленными и имѣющими навык* въ этомъ дѣлѣ. 



Картонажное и металлическое ремесла. 

Кромѣ древодѣлія, въ курсъ народныхъ школъ Стокгольма вхо-
дятъ па тѣхъ же педагогическихъ пачалахъ еще два эти ремесла, 
первое—какъ подготовительное, второе—какъ окончательное. Карто
нажная работа била введена для пополненія пробѣла, существовав
шая) въ обученіи ручному труду въ первыхъ трехъ классахъ при 
совмѣстномъ обучепіи мальчиковъ и дѣвочекъ *) (послѣдиихъ обучали 
только шитью и вязанію) до занятія древодѣліемъ, которое иачииаютъ 
мальчики 11 —12 лѣтъ. Моделями для этой работы сдужать геометри-
ческія фигуры, пріучающія дѣтей къ точности въ работѣ, развиваю
щей руку, глазъ и способствующей мыніденіго. Трудно найти другую 
работу, дающую съ малыхъ лѣтъ поыятіе о геометріи и вообще на
столько способствующую умственному развитію. 

Обученіе металлическому ремеслу ведется педагогически подго-
товленннмъ псрсоналомъ, слѣдуетъ той-яіе программѣ и по система
тически подобраннымъ моделямъ. Ученики занимаются имъ съ боль-
шимъ иптересомъ. 

Ремесло для дѣвочекъ. 

Въ Швеціи ие обязательно обученіе въ школахъ дѣвочекъ ремеслу, 
въ иѣкоторыхъ же европейскихъ странахъ оно обязательное. Въ 1895 г. 
удалось получить на это дѣло субсидію отъ правительства. Однако и 
безъ правительственной субсидіи ремесленное обученіе дѣвочекъ суще
ствовало и поддерживалось обществомъ; за два послѣдиія дссятилѣтія оно 
даже бгяло введено въ программу школъ многихъ мѣстностеи. Причина 
этого заключается въ томъ, что все большее и большее педагогическое 
значеиіе стали придавать преподаваиію ручного труда. Въ связи съ 
этимъ пришлось выработать и систему обучепія. Въ Германіи система 
эта уже существуете,—- это такъ называемая «система Шаллеифельда» 
(Scliallenfeldsclie Methode). Она была введеиа п въ Щвецігу, хотя н 
мало подходила къ мѣстпымъ требованіямъ; поэтому виослѣдствіи при
шлось выработать свою —• шведскую методу. Попыткой въ этомъ па-
правлепіи явилась «Стокгольмская метода» (Stoldiolmcr Methode, die 
Methode der Volksschule), которая въ относительно короткое время 

*) Народная школа въ Швеціи пыіютъ 7 классов*, раздѣляющнхся па 14 соме-
стровъ. Въ нсриыхъ трехъ классахъ дѣвочки и мальчики обучаются совместно. 



введена въ учительских* семииаріяхъ, висшихъ и средннхъ женских* 
школахъ. Цѣль этой методы — развить вѣрпость глаза, руки, остроту 
мысли, аккуратность, самодѣятелыюсть, любовь къ хорошему и акку
ратному исполненію работы и къ исполненію нѣкоторыхъ домапшнхъ 
обязанностей. Эта цѣлъ, конечно, не легко достигается, но многолѣтняя 
практика доказала, что если пе уклоняться отъ приводимой ниже про
граммы,—она достижима. 

Общія полоя^енія методы слѣдующія: 
1. ІІреподаваніе должно быть какъ можно болѣе наглядно. Это до

стигается въ шитьѣ- - посредством* рамъ для различных* швовъ и по-
средствомъ толстыхъ деревянныхъ спицъ съ толстой шерстью —для вя
занья; при этомъ обязательно рисованіе на классной доскѣ. 

2. Требуется строгая послѣдовательность въ преподаваніи, чтобы 
ученицы вполпѣ усвоили механизм* работы. 

3. Весь класс* долженъ одновременно упражняться въ одинаковой 
работѣ, такъ какъ при большом* числѣ учениц* преподавательница 
не можетъ заниматься съ каждой отдѣльно. 

4. Преподаваніе доллшо заключаться въ следующем*: вязанье, шитье 
(бѣлья и платья), штопка чулокъ и бѣлья, починка, мѣтка, вышиванье 
гладью, кройка бѣлья и платья. Всѣ предметы роскоши должны быть 
изгнаны из* народной школы. 

Изъ вышесказаннаго видно, что учительница во время уроков* 
должна не только учить, но и воспитывать,—слѣдовательно, она должна 
имѣть не только, техническую ловкость, но и педагогическую подго
товку. Къ счастью, въ настоящее время нѣтъ уже недостатка въ та-
кихъ учительницахъ. Пренодаваніе домашняго ремесла, какъ уже 
сказано, введено въ шведскихъ семиваріяхъ и длянародныхъучительницъ. 
Кромѣ того, в* послѣдиіе годы для подготовки учительниц* къ мето
дическому преподаваиію было устроено много временныхъ курсовъ. 
Съ 1885 по 1897 годъ во всѣхъ курсах* при семинаріяхъ обучилось 
не меиѣе 573 учительниц* домашняго ремесла. 

Какъ въ отчетѣ г. Бергмана, такъ и въ других* отчетахъ часто упо
минается Нээсская семинарія, потому необходимо съ ней поближе по
знакомиться. Основанная въ 1870 году в* помѣстьи Нээсъ, в* 30 кило
метрах* отъ Готебурга (Göteborg), школа ручного труда для мальчи
ков* впослѣдствіи преобразовалась въ первую въ Швеціи по времени 
основанія и долго бывшую единственную, извѣстную иынѣшиюю, учи
тельскую семинарію, спеціально для педагогической подготовки учи-
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телей ручного труда. Первый курсъ семинаріи былъ годичный, потомъ 
па ряду сь этимъ годичнымъ курсомъ были устроены сокращенные 
курсы для учителей народныхъ школъ. Въ 1882 году послѣдиіе совер
шенно вытѣспили годичный. Теперь при семииаріи существую™ 4 та-
кіе курса, по 6 недѣль ішкдый: 2 лѣтиихъ и 2 зимнихъ. На лѣтніе 
курсы принимаются учителя и учительницы вмѣстѣ, иа зимніе же, — 
на одинъ — только учителя, на другой •— только учительницы. На лѣтніе 
курсы принимаютъ исключительно линь, занимающихся преподаваніемъ, 
на зиипіе — всѣхъ желающихъ посвятить себя этому дѣлу. Обучепіе 
безплатное и для всѣхъ одинаковое. Въ число предметовъ иреподаванія 
входятъ лекціи: l ) педагогики ручного труда, 2) исторіи, педагогики, 
3) исихологіи и т. д., затѣмъ рисованіе, древодѣліе и ежедневпня гнмна-
стическія упраяшенія. При безплатпомъ обучеиіи всѣ пользуются также 
безплатно матерьялами, инструментами и около 70 человѣкъ — помѣ-
щеніемъ. Исполиепиыя работы поступаютъ нроизводителямъ для со-
ставленія коллекціи при обученіи ими другихъ. Общее число учепиковъ 
на всѣхъ четырехъ курсахъ доходить до 270 — 290 человѣкъ въ годъ, 
преимущественно учителей и учителышцъ. Со дпя основапія семииаріп 
до конца 1896 г. было 76 вьшусковъ, окончило курсъ 1,904 мужчины 
и 723 женщины, Ыѣкоторые поступали въ семинарію вторнчпо и, если 
считать каждое лицо столько разъ, сколько курсовъ оно прошло, то 
насчитывается 3,441 челов'Ькъ. Вт. числѣ учепиковъ было 670 ино-
странныхъ учителей и учительпицъ. 

Семипаріяэта выработала свою систему педагогически производитель-
наго ручного труда, исключительно древодѣлія, она называется «Neeils 
System» и введена во многихъ шведскихъ и иностраипнхъ учитель-
скихъ семинаріяхъ. Эта система требуетъ, чтобы обученіе домашнему 
ручному труду велось экономическимъ образомъ, т. е. чтобы произво
дились вещи мѣстнаго обихода. Придавая педагогическое зпачепіе обу
чение ручному труду, обращаютъ особенное внимапіо не па изгото
вляемый предмета, а на ученика; слѣдятъ, чтобы усиѣхи въ работѣ 
шли наравнѣ съ его нравствешшмъ и умствеиннмъ усовершепствова-
ніемъ. Ручной трудъ долженъ развивать любовь къ работѣ, самостоя
тельности, отчетливости, чистотѣ и впиманію, способствовать развитію 
физическихъ силъ, пріучатъ къ терпѣнію и къ оцѣпкѣ лпчпаго труда 
по нравствешшмъ и экономическимъ его достониствамъ. Главное зиа-
чепіе придается не готовой работѣ, а самому процессу производства 
и вліяпію его па развптіе воспитанника. Учитель и учеігакъ должны 
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заниматься добровольно. Работа должна соответствовать способностям!, 
и физическим* силамъ ученика и способствовать его умственному раз
витию. Всѣ работы должны быть выполнены аккуратно, вполпѣ закон
чены и вычищены. Главный паиболѣе употребляемый инструмента— 
нож*. Курсъ ручного труда по Ыээской спстемѣ можетъ усвоить вос-
нитаипикъ не моложе 10 —12 лѣтъ. 

Перехожу теперь къ извлеченію изъ отчета «королевскаго агро-
номическаго управленія въ Стокгольмѣ» за 1895 г. 

Обзоръ домашняго ручного труда. 

Стокгольмшй округъ (Stockholms län). Въ rycTaBc6eprb(Gustafsl)erg) 
инструкторъ г. Воландеръ руководил* курсами", которые посѣщали 
15 народпыхъ учителей. Въ 52 школахъ, впродолженіе 8 мѣсяцевъ 
учебпаго года, 44 учителя и 47 учительниц* даютъ отъ 4 до 6 уро
ков* ручного труда въ педѣлю. 

УпсалъскШ округъ (Upsala län). На двух* курсах* ручного труда, 
под* руководством* инструктора г. Нордииа, был* 81 ученик* и на 
двух* ткацких* курсах*—49 учениц*. Въ округѣ 79 ремеслепныхъ 
школъ: 61 для мальчиков* съ 1,198 учениками и 18 для дѣвочекъ 
съ 868 ученицами. Въ г. Упсалѣ было 4 выставки произведеній 
ручного труда, па которыхъ выдавались награди. 

Свдерманлаидскій округъ (Södermanlands län). На улучшепіе МЕСТ
НЫХ* ремесл* имѣлось 8,760 кр. Ремесленный комитетъ имѣлъ оста
ток* въ суммѣ 910 кр. Кромѣ того, ассигновали. 

ландстинг* 5,000 кр. 
правительство 850 » 
экономическое общество, . . . . 1,000 » 

Г. Воландеръ жмѣлъ частных* пожертвованій 1,000 кр. 
Израсходовано 8,180 кр., въ том* числѣ: 

на ремесленныя школы 7,180 кр. 
» стипендіи 650 » 
» инспекцііо и разные расходы. . 350 » 

Десяти учителям* и учительницам* для ноступленія въ Нээсиую 
семииарію выдано 150 крон*. Десяти учительницам* для инучеиія жен
ских* работ* в* семипаріи Мальмочешшнга *) (Malmoköpping) выдано 

*) Въ Малъмочеіішшсгсоіі ссмнааріп готовятся учптыылщы начальных*, народ
пыхъ школъ (Klcmekindericliulen). 
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150 кр. Въ 105 мужскихъ ремесленныхъ школахъ и въ 13 6 такихъ же 
женскихъ обучалось 2,087 мальчиковъ и 3,848 дѣвочекъ. Въ этомъ году 
вновь устроены 3 мужскихъ и 5 жеескихт. ремесленных* гаколъ. 

Естерготландскт округъ (Östergötland län.). Ремесденнымъ обу-
ченіемъ завѣдуетъ ландстннгъ. Учителя и учительницы получили по 
75 кр. для поѣздки на курсъ Нээской семииаріи. 500 кр. выдано 
пароднымъ учительницам* для изученія женскихъ ремеслъ въ Лин-
чёнпингской семииаріи, гдѣ были устроены временные курсы для учи
тельниц*. Н а устройство ремесленныхъ классовъ въ жепскихъ на
родных* школахъ выдано 3 тысячи кронъ. Въ округѣ 89 мужскихъ 
ремесленныхъ школъ съ 1545 учениками; эти школы получили 4,500 кр. 
На школы плетепія соломенпихъ шляігь въ г. Липчёпшшгѣ (Lin-
köping) экономическое обшество дало 450 кр. Въ этой школѣ обуча
лись учительницы начальных'* школъ (smaskollürariimor) и 20 — 30 
дѣтей; кромѣ того, па курсѣ того же ремесла въ г. Мутала (Motala) 
было 50 учепиковъ разпаго возраста. 

Іончеппимскій окруъъ (Ionköppings län). Для поступления въ Ыээс-
скую семинарію выданы 11 ученикамъ 1,100 кр. Для поддержки ре
месленныхъ школъ дано 6,380 кр. На разные расходы 105 кр.. 
Въ 58 общинах* устроены въ школах* ремесленные классы. Выдаются 
субсидіи высшей народпой школы въ г. Траносѣ (Tranas) и техни
ческой школы въ Іончоппингѣ. 

Еронберіскій округъ (Kronobergs län). Для поддержки ремесленныхъ 
школъ въ 16 общинах* израсходовано 1,775 кр. 

Сѣверпыгі Еальмарскій округъ (JSTorra Kalmar län). Выдано пособіе 
народному учителю для прохождепіе поднаго курса въ Нээсѣ . Въ округѣ 
34 ремесленных* школы для мальчиковъ и 5 для дѣвочекъ. 

Юоюпый Жальмаршй округъ (Sodra Kalmar län). Въ Кадьмарѣ были 
ремесленные курсы для 12 народных* учителей и для 20 учитель
ниц*. Курсы эти стоили 1,431 кр. Кромѣ того, 2 учителя отправлены 
въ Ыээсъ. Ремесленныхъ школъ 92: 51 мужская и 41 женская. Въ 
яихъ обучались 811 мальчиков* и 661 дѣвочка. На содержапіе школъ 
израсходовано 4,562 кр.; по 75 кр. па каждую мужскую и по 25 кр. 
на женскую школу. В * г. Кальмарѣ существует* постоянная выставка 
для продажи ремесленныхъ и школьных* издѣлій. Въ 1895 г. этих* 
издѣлій продано па 3,041 кр. 

Готлаидскт округъ (Götlands län). 9 учителей, 2 учительницы 
и 1 семинаристка учились на ремесленных* курсах*. 47 ремеелеп-
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пых* школ* округа получили субспдіи п 4 школы получили матеріалъ 
для ремесленных* классов*. 

Блекшыскій окруьъ (Blekinge ІГш). С * начала 1S95 года эконо
мическое общество приняло на себя всѣ расходы по улучшепію руч-
паго труда. Ландстинг* ассигнует* ежегодно 1500 кр. на ремеслен
ные классы в* народных* школах*. На ремесленных* курсах* под* 
руководством* инструктора г. Волапдера было 16 учеников*, в* томъ 
числѣ 10 учителей народных* школ*. Каждый ученик* этих* курсов* 
получил* по 50 кр. субсидіи. В * 57 мужских* ремесленных* шко
лах* было къ концу года 1728 учеников* и въ 33 такпхъ-же женских* 
было 1923 ученицы. Наиболѣе изящным* иснолненіемъ тканей н раз
ных* вышивок* отличались три ученицы. Въ 1895 г. устроено 3 по-
выхъ ремесленных* школы, каждая школа получила по 200 кр. на 
обзаведепіе необходимыми инструментами и матеріалом*. В * магази
нах*, устроенных* для продажи школьных* и кустарных* издѣлій въ 
г. г. Карльскронѣ (Karlskrona), Карльсгамнѣ (Karlshainn) и Ронпебю 
(Ronneby) было продано въ 1895 году—въ первом* на 13,239 кр., 
во втором*—на 1965 кр. и въ третьем*—на 975 кр. 

Христганстадтсісій окруіъ (Kristlanstads Um). Въ 1 895 г. устрое-
пы: 1) Центральная мужская ремесленная школа въ седѣ Оннестадъ 
(Önestad), 2) женская семинарія ручпаго труда въ Транесѣ (Tranos) 
и 3) школа плетенья соломеиныхъ и других* издѣлій въ Манкагенг-
сбю (Maukajongsby) и 4) курсы для столяров*, па которые израсхо
довано 492 кр. 

1) Въ Оннестадской школѣ было 56 учеников* на зимнем* курсѣ, 
в* томъ числѣ 17 снеціалышхъ и 10 учеников* по зсмледѣлію. Сред
н и возраст* учеников* 20 лѣтъ. На лѣтнем* курсѣ семинаріи было 
17 учителей народных* школ* и въ нормальной школѣ при этой сеші-
нарін 12 человѣкъ дѣтей. 

2) Въ Транесской семинаріи было 34 пародныхъ учительницы. 
3) Въ Манкагенгбюсской школѣ было 30 учеников* разпаго воз

раста. Зимою болѣе 100 человѣкъ занимались плетеньем* изъ соломы. 
Было продано 3,000 соломеиныхъ бунтов* на 1,490 кр. 

Въ Сканіи 119 ремесленных* школъ, 61—въ Христіанстадтскомъ 
округѣ и 58 въ Мальмехюсскомъ (Malmöhus län) 17 народных* школъ 
получили коллекцін моделей ручнаго труда и 9 вновь устроенных* 
школъ получили всѣ необходимые инструменты и матеріалы на 450 кр. 
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Въ Христіанетадтскомъ магазішѣ школьныхъ и кустарных* издѣлій 
было продано въ годъ на 6,733 кр. 

Въ Мальмехюсскомь окрцгѣ (Malmölms än) мѣстпое общество дало 
народным* учителям* по 30 кр. субсндіи для изученія курсов* руц-
пого труда 7 чел. в* семинаріи г. Хансопа въ г. Мальмо и 10 чел. 
въ Центральной Онестадской семинаріи. 

Культурно-историческое общество въ г. Іундѣ (Lund) получило 
500 кр. на покупку альбомов* и коллекцій ручного тканья съ цѣлью 
усовершенствования мѣстнаго. Въ магазинѣ общества продают* мѣст-
пыя ткани, улучшенпьтя стараніями этого общества. 

Халандскьй округъ (Hallands län). Мѣстное общество дало по 60 кр. 
семо народным* учителям* для изученія ручного труда в* Нээской 
семішаріи, съ условіемъ, чтобы общины устроили ремеслеиныя школы. 

Гетеборгскій и Бохуслшкій окруп (Göteborgs Bolius län). Мѣст-
ное общество видает* субсидін двум* высшим* народным* школам* 
для улучшеніе классов* ручного труда: 1) школѣ ручного труда в* 
г. Уддевалѣ (Uddcvala) и 2) сиротскому дому в* Симмерэдѣ (Simmerods). 

Сѣверпый Эльфсборгскш округъ (Nora Alfsborgs län). Даны субсидіи 
семи народным* учителям* для поступленія въ Нээскую семинарію. 
'За уроки ручного труда 93 учителя получили по 25 кр. каждый, 
за уроки женскаго ручного труда учительницы получили по 30 кр., 
за классы соломеннаго плетенья 11 народных* учительниц* получили 
но 30 кр. Содержали учительницу спеціалистку соломеннаго плетенья 
въ Ушіерудской школѣ (Upperud). Технической шко.гЬ въ г. Вепер-
сборгѣ (Uänersborg) дано 2,000 кр. Школѣ ручного труда въ г. 
Алпнгсесѣ (Alingsus) дали 300 кр. Практической школѣ домоводства 
въ Эллэнэ дано 2,500 кр. 

ІОоіспый Эльфсборитй округъ (Sodra Elfsborgs län). На содер
жаще учеников* въ Нээской семипаріи дано 420 кр. Въ 56 народ
ных* школах* устроены ремесленные классы. Въ 36 женских* па-
родных* шкодах* было 876 учениц*. Въ ремесленных* классах* па-
родной школы г. Буроса было 1,274 ученика. Курс* столярнаго ре
месла въ селеніи Боллебюгдѣ (Bollebygd) продолжался весь учебный 
год*. Низшая техническая школа г. Буроса получила 500 кр. 

СксьраборгскШ округъ (Skaraborgs Hin). 4,930 кр. получило 9 на
родных* ремесленных* школ* (из* них* одна вновь выстроена). 
Кром'Ь того, школы эти имѣютъ и свои опредѣлсниыя средства. Въ 
двухъ изъ этих* девяти школъ устроены классы женскаго ручиаго 
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труда. Двѣ школы соломен на го плегенія получили 850 кр. субспдш. 
Въ 33 народнихъ школахъ обучали женским* работам*; одна изъ 
нихъ получила 200 кр., шесть по 100 кр. и двадцать шесть по 50 
кр. на рукодѣльные классы. 38 школьных* участков* получали сред
ства отъ правительства. 

Вермлапдскгй округъ (Vermlaiuls län), содержал* 14 учеников* 
въ Нээсѣ . Въ ткацкой школѣ г. Карльстада (Karlstad) было 5 кур
сов*, продолжавшихся 5—6 иедѣль. На каждом* курсѣ было ио 39 
учениц*. На двух* курсах* шитья, вязанья, плетенья изъ соломы 
и т. д. было 44 ученицы. На двух* курсах* мужских* ремеслъ, 
продолжавшихся по 2 мѣсяца, было 34 ученика. 

Одна частпая рабочая школа (Slodoch iiandarbetsskola) получила 
100 кр. субсидіи. Еарльстадская учительская семинарія получила 
200 кр. субсидіи. Дом* трудолюбія для бѣдиых* женщпнъ въ Эсг-
маркѣ (Estmarck) получил* 350 кр. для педагогической подготовки 
учительниц* ручного труда. 

Еребрюскій округъ (СтеЬго län) 810 кр. дано 14 учителям* для 
поступлепія въ Нээскую семинарію, но 60 кр. каждому. Инструкто
рам* устроены были 2 ремесленных* курса для учительниц* началь
ных* пародныхъ школъ: 1) курс* плетенья корзин* и 2) курс* тка
чества. На эти курсы израсходовано 1,301 кр. 68 мужских* мѣстиыхъ 
народных* школъ и 109 женских* получили субсидіи па ремесленные 
классы. Три вповь устроенныя мужскія ремеслепныя школы получили 
по 75 кр. на обзаведепіе инструментами и матеріаломъ. 

Вестмапландскт округъ (Vestmanlands län) 7,000 кр. дано тех
нической школѣ в* г. Вестеросѣ (Västerös). На устроенных* там* 
курсах* мужских* ремеслъ учились 11 учителей и 2 учительницы. 
На четырех* недѣльныхъ курсах* женских* ремеслъ было 20 учи
тельниц*. Въ 51 прнходѣ 42 мужских* и 58 жепекпхъ школъ по
лучили 3,740 кр. (каждая школа отъ 20 до 200 кр.). Высшая жен
ская иародпая школа въ Терпѣ (Tärna) получила 100 кр. Еще двѣ 
школы получили по 100 кр. на покупку матерьяла для ремесленных* 
классов*. 

Коппабергсп'ш округъ (Koppabergs län) 740 кр. получили 9 муж
ских* и 4 вновь устроенных* женских* школы. 1,000 кр. получила 
школа, устроенная в* г. Гадеморѣ (Hedemojä) на завещанный г. Бак-
маном* капитал*; въ ремесленном* отдѣлеиіи этой школы было 97 
учепиковъ. 
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Гефлебергскш округъ (Gäfleborgs län). Три учителя получили суб
сидию для поступлепія въ Нээскую семпиарію. 73 учителя мужскихъ 
ремеслеипыхъ гаколъ получили по 40 кронъ, всего 2,920 кр. По 
200 кр. получили 3 рабочихъ для поступленія въ Стокгольмскую выс
шую техническую школу. 

Вестернорлсшдскій округъ (Västernorrlands län). Въ 89 народпыхъ 
школа.хъ есть ремесленные классы. 

ГемтландскШ окруьъ (Järatlanüs län). На устроенных* инструкто
ром* г. Нордипъ четырехнедѣльных* ремесленных* курсахъ было 13 
народных* учителей; кромѣ того, 13 народных* школъ получили 800 кр. 
субсидіи и частная ремесленная школа въ г. Естерсундѣ (Österstmd) 
получила 300 кропъ. 

Вестерботенскій округъ (Västerbottens län). Въ центральной ре
месленной школѣ г. Уммео (Umea) окончило 14 учеников'*. Учителем* 
атой школы были устроены въ трехъ мѣстностяхъ курсы, на которых* 
было б народных* учителей и 72 ученика народпыхъ школъ. 20 па-
родиыхъ школъ съ ремесленными классами получили по 75 кр. 

ІІорботеискіи округъ (Norbotteiis lan). Въ устроенной въ м. Ма-
тарепгѣ (Matarengi) высшей ремесленной школѣ кончил'* курс* 21 
ученикъ. На бывшнхъ въ Буденѣ (Boden) ремесленных* курсах* было 
30 учеников*. На курсахъ древодѣлія въ народной іиколѣ г. Люллэо 
(Lulea) было 6 учителей и 6 учеников*, народных* школъ 10 — 12 
лѣт*. На курсы древодѣлія и женскихъ работ* израсходовано 2,620 
вроиъ; 33 мужскія школы получили на классы древодѣлія 1,225 кр. 
и 34 жеискіл школы получили 1,395 кр. Всѣхъ учеников* и учеппцъ 
было до 2,000. Въ ремеслешюй школѣ г. Хапарапда (Haparanda) на 
весеннем* курс* было 48, на осеннем* •—- 72 ученика, въ Высшей 
ремесленной школѣ г. Хапарапда въ первый семестр* окончило 8, во 
второй — 3 ученика. 

Продолжая извлечете изъ «Отчета королевскаго агрономического 
управленія», считаю нужнымъ сказать, что при этом* управленіи со
стоят* два инструктора, на обязанности которыхъ лелшт* иаблюденіе 
за правительственными ремесленными школами и частными, получаю
щими правительственную субсидію. Два раза въ годъ они ѣздятъ  для 
осмотра школъ и вмѣстѣ съ тѣмъ для устройства временных* ремес
ленныхъ курсовъ, гдѣ въ них* есть потребность. Каждый инструктор* 
во время своей поѣздки обязан* посѣтить не меиѣе четырех* школь
ных* округов*. 



Ремесленные инструкторы. 
Инструкторъ ремеслонныхъ школъ г. Нордипъ осмотрѣлъ 109 школъ 

въ продолженіи 125 дней въ округах* Упсалът, Гемтланда и Гефле-
борга. По примѣру прежних* лѣтъ, им* были организованы 2 ремес
ленные курса. Первый; курсъ въ д. Всстано—прихода Эльвекарлебю— 
продолжался отъ 26 февраля по 3 апрѣля (35 дней); учились слѣдую-
щимъ ремесламъ: столярному, токарпому, бондарному, шорному, пере-
плетпому, рѣзьбѣ по дереву и плетенію корзин* изъ камыша. Было 
20 учепиковъ и 18 учепицъ. По окончаніи курса была выставка уче-
иическпхъ работа, заслужившихъ общую похвалу. Второй курсъ, про-
должавшійся 3 недѣлн въ іюлѣ, былъ въ г. Элчепгшпгѣ (Iönköpping). 
Учениковъ и учепицъ было 43. Окрестпые крестьяпе учились столяр
ному и боидарпому ремесламъ, городскіе — преимущественно жен
щины — рѣзьбѣ по дереву, переплетному мастерству и плетенію кор
зипъ изъ камыша. По окопчаніи этого курса также была устроена 
выставка ученических* работа. Полный отчетъ по этимъ курсамъ былъ 
представленъ местному экономическому обществу. Въ г. Эстерсундѣ 
(östersund), по^примѣру предшествовавшпхъ лѣтъ, былъ устроепъ 
временный курсъ разныхъ ремеслъ для народныхъ учителей. На 
субсндіи мѣстнаго экономическаго общества учились 10 народныхъ 
учителей и 2 учителя ручного труда. 

Отчетъ 'инструктора г. Нордипъ по Гсфлеборіскому округу (Gaflc-
borgs Hin). Въ пачалѣ 70-хъ годовъ настоящаго столѣтія, когда воз
никла мысль о пользѣ ручного труда, о необходимости его изученія и 
улучшенія, мѣстоня экоиомичесвія и сельскохозяйствеппыя общества 
занялись ея осуществленіемъ. Извѣстпый скульпторъ г. Альборнъ чи
тал* въ г. Гефле (Gäfle) рядъ лекцііі о пользѣ ручного труда. Мѣстное 
экономическое общество устраивало курсы для подготовки народныхъ 
учителей къ ручному труду. Подъ руководством* правптельственныхъ 
инспекторов* эти одпомѣсячные курсы повторялись каяідое лѣто въ 
1877, 79, 80, 8 1 , 82, 84 и 86 г.г. На каждомъ курсѣ было 
около 40 учениковъ, не только исключительно пародпыхъ учителей, 
но и посгоронппхъ лицъ, интересующихся этимъ дѣломъ. Благодаря 
этимъ курсамъ, много ремесленных* школъ устроено въ разныхъ мест
ностях* округа. Теперь многіе приходы имѣготъ прекрасно устроениыя 
ремесленныя школы, нанрииѣръ, въ Вальбю — 8 школъ, въ Боль-
несѣ — 7, въ Торсукеръ — 5 и т. д. Изъ 60 приходов* округа 19 еще 



ne имѣготъ ремесленных* школъ, по недостать средств* па обзаведеніе. 
Въ 1895 году 71 народная школа имѣла ремесленные классы, въ ко
торых* окончили курс* 1394 ученика; изъ нпхъ 36 получили пре
красные аттестаты, 2 0 — хорошіе и 6 —• средніе. По недостатку вре
мени 9 школъ пе были инспектированы. Въ 56 школахъ есть отдѣлыіыя 
комнаты для ремеслепныхъ классов*, в* большинствѣ прекрасно 
устроенный; въ 2-х* школах* обучепіе ведется въ классных* комна
тах*; въ нѣкоторых* школах* обучепіе ведется в* коррпдорах*, гдѣ 
висит* верхнее платье учеников*, въ других* — для этих* классов* 
наняты частные дома. Есть школы, в* которыхъ ремесленные классы 
устроены въ подвальных* помѣіцеиіях*; эти послѣднія в* высшей 
степени неудобны, по недостатку воздуха, свѣта, а иногда и вслѣдствіе 
сырости. Въ общем* — учителя знают* и хорошо ведутъ дѣло. Кромѣ 
подготовки на вышеупомянутых* курсах*, многіе, благодаря субсидіям* 
мѣстнаго экономическаго общества, были па курсах* Нээской семипаріи. 

Въ Гефлеборгскомт. овругѣ существуют* жеискіл ремесленный 
школы, устроеппыя общинами и частными лицами. При этом* до 
1895 г. на улучшеніе ремесл* израсходовано: 

мѣстнымъ экономическим* обществом* 57,625 кр. 
» окружным* унравленіем* . 103,525 » 

Итого . . 161,150 кр. 
Въ 1895 г. получено: 

правительственной субсндін . 500 кр. 
отъ мѣстнаго управленія . . " ,038 » 

» общин* 3,345 » 

Итого . . 6,883 кр. 

Кромѣ того правительство дало но 75 кр. каждой школѣ па ре
месленные классы, что составило 6,187 кр. Всего въ 1895 г. па 
обученіе ремесламъ было израсходовано 13,071 кр. 

Въ школах* г. Гефле, (не принадлежащих* къ округу), очень 
хорошо поставлено дѣло ремесленнаго обученія. Въ прекрасно устроен
ных* школьных* домах* мастерская снабжены всѣмн необходимыми 
инструментами и большим* запасом* ыатеріалов*; в* 1895 г. их* 
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посѣщало 430 учеников*; обученіе велось 4 учителями, изъ которнхъ 
одинъ былъ завѣдуюіцимъ. Въ 1895 г. эти школы получили 3,750 кр. 
отъ правительства 1,875 кр. и отъ городскаго управленія 1,875 кр. 
Ремесленные классы л;,епскихъ школт> тамъ также прекрасно о]Н'а-
низованы; женская спеціально ремесленная школа давно существует*. 
Хотя мѣстиыя общества много дѣлаютъ для развитія женскихъ ремеслъ, 
все же этого не достаточно, такъ какъ 2/з женскихъ школъ еще не 
имѣютъ спеціальпыхъ ремесленныхъ классов*. 

Въ 1895 г. инспектор* г. Воландер* посѣтил* 159 школъ въ 
8 округах*. Кромѣ осмотра школъ, им* били устроены временные 
ремесленные курсы, по порученію общества. Поеѣщены школы Каль-
марскаго, Вестерготенскаго, Готландтскаго и Вестманландскаго окру
гов*. Курсы были в* организованы Христіанстадѣ, Блекингѣ и Сток
гольмском* округѣ; на всѣх* курсах* былъ 51 ученик*, въ томъ 
числѣ 32 народных* учителя. О результатах* инспекции въ Готлаид-
скомъ и Вестманландскомъ округах* им* дан* слѣдугощій отчет*. Во 
время посѣщенія Весмаиландіи в* 1889 г. тамъ было 24 ремеслен-
ныя школы, большею частью мужских*, а въ 1895 г. было уже 
43 мужскія ремеслеппыя школы; нѣкоторыя изъ них* съ двумя и 
даже съ тремя отдѣленіямн и 86 женскихъ ремесленных* "школъ, 
получивших* отъ мѣстныхъ сельскохозяйственных* и других* обпіеетвъ 
3,990 кр. Технической школѣ г. Вестероуса (Västeras) мѣстное обще
ство дало 9,000 кр. Развитіе ручного труда очень благопріятно вліяетъ 
на все население не только въ экономическом*, по и въ нравствен
ном* отиошепіи. Н а о. Готлапдѣ нмѣются 43 ремеслеиныя школы и 
строится много школьных* домовъ. Мѣстное экономическое общество 
дает* по 125 кр. четырем* ремесленным* школамъ на покупку 
инструментов* и матеріаловъ. 

Чтобы ознакомиться полнѣе съ деятельностью шведов* по улуч
шение национальных* ремеслъ, покончив* выдержки из* офиціальпыхъ 
извѣстій, привожу отчет* о положеніи ремеслепиаго образовапія въ 
С кара бор гс ком* окp у гѣ. 

Отчет о дѣятельности Сксцшборгскаго ремеслепиаго комитета 

(Slojdkomité) въ 1896, г. представленный ландстингу н экономическому 
обществу. Съ 1872 г. риксдаг* обратил* вниманіе па улучшепіе на-
роднаго ручнаго труда и, по повелѣпію короля, мѣстная администрадія 
и экономическія общества взяли па себя завѣдывавіе этимъ дѣломъ. 
Необходимые при этомъ расходы были разложены на всѣ сословія го-



сударства, безъ исключения; расходы эти можно считать ничтожными 
сравнительно съ той пользой, какую принесло народному хозяйству 
эстетическое развптіе нанДоиальныхъ ремеслъ. За развитіемъ этого дѣла 
слѣдили всѣ кассы общества и все болѣе и болѣе имъ заинтересовыва
лись. Сначала много пришлось работать для доказательства пользы 
ручного труда. Въ маѣ 1875 г. ландстингъ избралъ одного нзъ своихъ 
члеповъ, составшіінаго комиссію изъ С лицъ, для внесеиія во вторую 
палату риксдага петиціи о выдачѣ субсидіи на устройство ремеслен-
пыхъ школъ. На нолученпую отъ риксдага субсидію въ 1,500 кр. 
открыты были въ 1876 г. ремесленный школы для мальчиков* и 
юношей въ г.г. Лидчепингѣ (Lidköping), Скара (Skara) и Медель-
плапѣ (Medelplana); потом* открыты такія же школы въ Фальче-
пиптѣ (Falköping) и Тодепедѣ (Tädened); послѣдияя была устроена 
па мѣстпыя средства. Как* в* ландстингѣ, так* и въ мѣстпыхъ сель
скохозяйственныхъ обществахъ, возрастал* интерес* к* таким* шко
лам* икъ 1879 году сельскохозяйствепння общества пришли к* одина
ковому воззрѣпію па приносимую этими школами пользу. Съ развитіемъ 
дѣла по устройству реиеслепныхъ школъ н классов* организовались школь
ные комитеты.. Комитеты эти состояли изъ 6 членовъ: 3-хъ отъ ландстинга 
H 3-хъ отъ мѣстпаго сельскохозяйственпаго общества; они выбирали 
изъ своей среды уполномоченнаго для защиты птколыіыхъ интересов* 
въ риксдаг!?. Сельскохозяйственпыя общества выдавали ежегодно по 
3,000 кр., а съ 1879 г. каждая общипа принимала участіе в* расхо
дах* на спою школу. Школьные комитеты заботились об* устройствѣ 
школ* и сиабжепіи ихъ всѣмъ необходимым*. Два инструктора, вы
бранные в* 1 8 7 9 — 8 0 г.г,, до сего времени занимаются преподава-
ніемъ ремеслъ и в* помощь им* выбран* третій. 

В * 1884 г. сельскохозяйственное общество нашло недостаточным* 
ассигнуемый изг его средств* 1,500 кр. и просило субсидію у ланд
стинга, сочувственно отиеспіагося къ этой просьбѣ и давшаго на школы 
2,000 кр. Въ 1887 г. субсидія ландстинга возрасла до 5,000 кр. 
Благодаря ежегодно представляемым* отчетам* и петиціямъ сельско
хозяйственпаго общества, правительственная субсидія выдавалась въ 
слѣдующемъ разміірѣ: 

въ 1887 г 
« 1 8 8 8 
)) 1889 и 90 г. по 

750 кр. 
1,250 » 
1,000 » 
1,100 » въ ел'Ьдугошде годы по 
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Таким* образомъ, комитетъ имѣлъ средства не только на поддержку 
существовавшихъ школъ, но и на устройство новыхъ, заботясь при 
этомъ объ увеличепіи числа нреподаваемыхъ ремеслъ и о введеніи 
рисованія. 

Въ 1884 г. сдѣлали опытъ устройства ремесленныхъ классовъ 
въ высшей народной школѣ г. Стенсторпа (Stenstorp). Въ 1885 г. 
открыта ремесленная школа въ г. Маріестадѣ (Mariestad). Въ 1887 г. 
открыта школа соломениаго плетенья въ г. Шефдѣ (Sköfde) и въ 
1889 г. такая же въ г. Вартофтѣ (Vartofto) и ремесленная, соеди
ненная съ .частной школой, въ г. Мангемѣ (Mannhem). 

Еще въ 1889 г. ландстингъ уполномочил* сельскохозяйственное 
общество устраивать ягенскія ремесленпыя школы; потомъ нашли 
слишком* односторонним* обученіе дѣвушек* одним* лишь женским* 
рукодѣльямъ и начали обучать их* и другим* ремеслам*. Женскія 
школы постепенно развивались и число ихъ увеличивалось. 

Въ 1891 г. въ Готеборгѣ была устроена выставка мѣстныхъ 
кустарных* и гакольныхъ издѣлій. Выставка ииѣла громадный успѣхъ: 
школьный комитетъ получилъ серебряную медаль за ученическія работы, 
школьный инспекторъ также получил* медаль и денежную награду. 
Выставка была устроена не для полученія наград*, а для того, чтобы 
судить о положении дѣла во всѣхъ школахъ и наглядно доказать влія-
ніе школ* на развитие національнаго труда. Успѣхъ выставки обез-
печилъ будущность ремесленныхъ школъ и классовъ. Выставка возбу
дила общій интерес*, и народные учителя рѣшили соединить препода-
ваніе ремеслъ съ школьнымъ образованіем*. Въ петиціи, поданной 
28 іюия 1893 г. первой палатѣ риксдага, говорится следующее: обу-
чеиіемъ ручному труду достигаются двѣ дѣли — пріятная и полезная. 
Наполняя зимній досуг*, онъ доставляет* развлеченіе и нравственное 
и матеріальное довольство. Нравственное удовлетвореиіе удерживает* 
отъ пьянства и другихъ вредныхъ развлеченій. Развитіе эстетическаго 
чувства наводитъ человѣка на мысль объ украшеніи своего жилища. 
Продажа издѣлій дает* заработокъ и увеличиваете матерьяльное доволь
ство. Обученіе ручному труду въ народных* школахъ имѣетъ громад
ное воспитательное значеніе, поддерживая умственное и духовное равно-
вѣсіе. Развивая ловкость и дисциплинируя учепиковъ, ручной труд* 
пріучаетъ ихъ къ порядку и точному исполненію своихъ обязанностей. 
Ученики, даже не оказавшіе большихъ успѣховъ во время пребыванія 
въ ремесленных* классах*, могутъ, благодаря пріобрѣтепиому въ школѣ 

ю 



__ 146 — 

навыку, со временем* развить свои познанія. При правильной поста
н о в и дѣла можно выбирать ремесло наиболѣе подходящее к* способ
ностям* ученика, какъ, напр.: столярное, товарное, переплетное, рѣзьбу 
по дереву, плетенье изъ соломы и проч. Вообще необходимо широко 
поставить ремесленные классы. 

Ландстинг* постановил* выдавать, начиная съ 1894 г. въ теченіе 
пяти лѣтъ по 5,000 кр. на развитіе ремесленных* классовъ въ народ
ных* школахъ Скараборгскаго округа. Еще 3,000 кр. единовременно 
были ассигнованы на наемъ помѣщеній для ремесленныхъ классовъ и 
на покупку необходимых* инструментов* и матеріалов*., Въ округѣ 
много и передвижных* ремесленныхъ школъ. 

Ученики получают* такую серьезную подготовку, что не только 
могутъ самостоятельно заниматься мастерством*, но даже въ состояніи 
обучать других*. Взрослые ученики передвижных* школ* занимались 
столярничеством*, точеньем* и рѣзьбой по дереву. Въ Лидчепингѣ и 
Тоденедсѣ занимались экипажным* дѣломъ и слесарничествомъ; кромѣ 
того, в* последней школѣ обучались шорному и сапожному ремеслам* 
и иочинкѣ обуви. Успѣхи учеников* доказали преимущество система-
тическаго преподаванія ремеслъ. Работы старших* учеников* шли на 
рынок*. Школьный инструктор* получал* восьмую часть изъ выру
ченной от* продажи издѣлій суммы. 

Субсидіи отъ комитета получили ремеслеииыя школы сдѣдующихъ 
городов*: Лидчепинга— 1,800 кр., Скара — 600 кр. , Фадьчепинга — 
1,800 кр. , Медельплана—300 кр., Тодеиецса—400 кр., Стеисторпа— 
300 кр. , Маріестада —- 480 р. Гресторпа — 250 кр. и Маигема 200. 

Въ 1895 г. школа соломеинаго плетенья в* Варфтортѣ закры
лась по случаю отъѣзда учительницы. Эта прекрасно поставленная 
школа за 8 лѣтъ своего существованія очень много сдѣлала для насе-
ленія, доставив* хорогаій заработок* старикамъ, слабосильнымъ и 
дѣтямъ. Изъ отчета учительницы видно, что въ настоящее время далее 
нѣт* потребности въ этой ілколѣ, такъ какъ въ Варфтортѣ и его 
окрестностях* нѣтъ ни одной самой маленькой избушки, гдѣ не зани
мались бы плетеньемъ изъ соломы. Неумѣющіе работать легко науча
ются у занимающихся этимъ мастерствомъ. Занятія въ такой же школѣ 
въ ПІефдѣ продолягались и въ 1896 г. съ еяіегодными субсидіями по 
200 кр. отъ комитета и отъ мѣстнаго округа. Эти субсидіи выдава
лись по засвидѣтельствосаніи школьнаго инспектора въ ихъ необхо
димости. 
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Въ 1894 г. г-жа Эмма Хартеліусъ основала въ г. Грнмсторігѣ 
(Grimstorp) преаодаваніе домоводству для дѣтей Сандхемской волости. 
На этихъ курсахъ обучаготъ женскимъ рукодѣльямъ и соломенному 
плетенью. Мальчики конфирмаціоииаго возраста обучаются шорному 
дѣлу. Эти курсы получаютъ ежегодно по 200 кр. отъ комитета и отъ 
г-жи Хартеліусъ; они продолжались и въ 1896 г. 

Курсы домоводства продолжались въ 1896 г. въ Тадевестской и 
Мангемской женскихъ школахъ, а также и во всѣхъ швейныхъ рабо-
чихъ школахъ. Въ отчетѣ по 33 этого рода швейнымъ рабочимъ 
школамъ перечисляются всѣ женскія школы, получающія субсидіи 
отъ школьнаго комитета: одна школа 200 кр., шесть по 100 кр., 
двадцать четыре школы по 50 кр., всего—2,000 кр. Субсидіи эти 
выдавались съ условіемъ выдачи такой же суммы мѣетнымъ приходомъ. 
Въ отчетѣ инспектора помѣчено, что 7 школъ получили хорошія отмѣтки, 
23—очень хорошія и 5—превосходныя. 

Къ этому отчету приложены слѣдующія статистилескія данныя 
за 1896 г., съ обозначеиіемъ общаго числа учениковъ и рабочихъ 
часовъ въ ремеслеиныхъ школахъ. 
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' Передвижныя гаколы . . . . 68 420 
Лидчепингъ Народныя школы 68 34 • 

40 40 156 
63 160 .— 

Скара Школы глухонѣмыхъ . . . . 
54 
29 

48 
100 

— 

21 60 190 
Передвижная и городская 

Фальчепинъ ' 27 
63 

350 
84 

— —. 180 
66 140 — 

Маріестадъ | 10 140 — 
3 140 166 

Тедеиедъ | 38 
11 

160 
500 153 
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Теденедъ Швейная и ткацкая . . . . 41 118 59 

Гресторпъ 1 
12 200 — Гресторпъ 1 4 200 75 

Стенсторпъ Высшая народная школа . . 11 200 100 
Меделъвланъ 31 240 170 
Скара Швейная и ткацкая шкоды . 47 180 200 
Хіо 46 150 175 
Стенсторпъ 34 190 75 
Шефде Школа соломеннаго плетенья 30 120 101 

Число учениц* швейных* и рабочихъ школъ, не вошедшихъ въ 
этотъ список*, было около 800; каждая изъ нихъ работала въ теченіе 
учебнаго года по 150 часов*. 

На педагогическое пренодаваніе ручного труда въ 80 мужскихъ 
народных* школахъ 46 школьных* участков* округа было выдано' 
правительством^ 6,000 кр. Кромѣ того, благодаря субсидіи ланд
стинга, школьный комитет* выдал* въ 1893 г. по 50 кр. на 41 ре
месленную школу разных* местностей округа, что составит* 2,050 кр. 

Перехожу къ краткому описапію ткацкихъ школъ, о которых*, 
мнѣ удалось собрать свѣдѣпія. 

Практическая школа изящнаго тканья Іоганны Бурунеонъ 
въ Стокгольмѣ. 

Школа эта, основанная въ 1873 г., была передвижною въ СБ-
верных* округах* Швеціи до 1889 г., когда была переведена въ Сток
гольма. Школа существует* на средства основательницы, на доход* 
отъ продажи издѣлій и платы за ученье; съ 1893 по 1895 г. школа 
получала по 1,000 кр. въ год* правительственной субсидіи. Обучает* 
сама г-жа Брунсон* съ помощницею. Школа не имѣетъ определенной 
системы преподавания, предоставляя ученицам* свободный выбор*; не 
имѣет* и вакацій, она открыта весь годъ для пріема учениц*; не 
требуется и образовательпаго ценза, такъ какъ безграмотных* не мо-
жетъ быть. Принимаются ученицы не моложе 16 лѣтъ, съ платою: за. 
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1 мѣсяцъ 35 кр., за 2 — 30 іі за 3 — 25 кр. , что составите 90 кр. 
за трехмѣсячное обученіе. Ученицы поступают* на 1, 6 и 12 меся
цев*; на мѣсячный курс* поступают* ткачихи для пополнепія знаній; 
иезплатныя ученицы принимаются только па годичный курс*, онѣ ра
ботают* изъ школьнаго матерьяла и работы ихъ продаются въ пользу 
школы. Платныя ученицы могутъ работать и изъ своего матерьяла; 
если-же онѣ работаютъ изъ школьиаго, — их* работы также состав
ляют* собственность школы. Занятія — ежедневно, кромѣ праздников*, 
с* 9 час. утра до 7 1 / 2 час. вечера, с* перерывами по 1 часу для 
завтрака и обѣда. При школѣ существует* интернат*, съ платою 
65 кр. въ мѣсяцъ. Полный комплекта школы 50 учениц*. 8а время 
«существованья школы в* ней обучилось не менѣе 1,200 человѣкъ. 

Школа изящныхъ рукодѣлій и стариннаго шведскаго 
изящнаго тканья. 

Общество основано въ 1874 г. баронессой С. Адельспарре, ш -
«ѣстной писательницей и художницей, г-жей Винге и другими житель
ницами Стокгольма с* цѣлыо развитія женских* рукодѣлій и усовер-
шснствованія их* съ сохраяеніемъ древияго націопальпаго стиля. Г о 
довой членскій взнос*—5 кр. Общество начало свою дѣятельность 
•составленіемъ коллекціи старинныхъ паціональныхъ рукодѣлій въ видѣ 
тканей, ковров*, вышивок* и т. п., а также покупкой болѣе изящ
ных* современных* кустарных* женских* издѣлій для ихъ продажи. 
Сначала магазин* общества помещался въ одной небольшой комнатѣ, 
гдѣ за простым* ткацким* станком* крестьянка изъ Далекарліи рабо
тала коверъ но древнему образцу своей родины. Благодаря энергіи 
•основательниц*, число членов* ежегодно увеличивалось и съ 1887 г. 
•общество получаетъ правительственную субсидію въ 1650 кр. и иыѣ-
•етъ право дарового провоза кустарныхъ издѣлій по желѣзнымъ доро
гам*, въ сопровождена ихъ членами общества. Частныхъ пожертво-
вапій получено 1,300 кр. Для найма болѣе обширнаго помѣщенія и 
для расширенія, оборотов* по покупкѣ кустарных* издѣлій сдѣланъ 
•безпроцентиый заем* у частных* лиц* въ суммѣ 7,379 кр. Обще
ство имѣет* коллекцію въ 500 нумеровъ древиихъ тканей и других* 
женскихъ рукодѣлій (коллекція эта постоянно пополняется пожертвова-
ніями членов* королевской семьи и частныхъ лицъ) и большую кол-
лекцію старинных* узоров*. Члены общества имѣют* право безплатно 
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брать на 2 дня узоры этой коллевціи. Члены общества посѣщаютъ 
всѣ провипціадьныя выставки съ цѣлыо покупки лучших* издѣлій и 
личнаго знакомства съ работницами, которымъ дѣлаютъ заказы. Х у 
дожницы—члены общества, занимаются составленіемъ узоров* по древ
ним* образцам*, примѣняя ихъ къ современным* требованіямъ; мно-
гія изъ нихъ заслужили высочайшія награды и получили денежныя 
награды изъ процентов* с* капитала, назначениаго для этой цѣли 
основательницей общества—баронессой С. Адельспарре. Ежегодно весной 
и осенью общество устраивает* выставки своихъ и кустарныхъ из-
дѣлій. Для пополпенія средствъ ежегодно устраивается лотерея, при
чем* выигрыши состоятъ исключительно изъ женских* издѣлій; напр., 
изъ 57 выигрышей лотереи 1896 г. первый выигрыш* была роскошно 
вышитая портьера въ 225 кр. и 75-й выигрыіпъ—вышивка для от-
дѣлки платья—5 кр. На всѣхъ всемірныхъ и мѣстныхъ выставкахъ 
общество получало и получает* высшія награды. Въ 1896 г. членскіе 
взносы составили 770 кр. и общество получило отъ короля подарок* 
въ 1,200 кр. , по завѣщаніямъ г. Д. Карнгьеса 10,000 кр. на сти-
пендіи ученицамъ школы и г-жи Бенедигъ—5,000 кр. на образовапіе 
неприкосновеннаго фонда общества. Въ настоящее время общество 
занимаете обширное помѣщеиіе в* центрѣ города для магазина и 
двух* отдѣленій школы. Въ послѣдніе 2 года значительно развился 
отдѣл* гобеленовъ, благодаря заказамъ королевскаго двора и частиыхъ 
лицъ на производство новых* и реставрацію старинных*. 

Н а курсѣ изящныхъ рукодѣлій занятія ежедневно отъ 10 до 
12 час. утра и отъ 12 до 3 час. пополудни. Отъ поступающихъ 
требуется знаніе простых* швовъ и шитья крестом* по канвѣ. Плата 
за 2 урока в* недѣлю первый мѣсяц* 15 кр., слѣдуіоіціе по 10 кр. 
За 4 урока в* недѣлю первый мѣсяц* 25 кр. , слѣдующіе по 18 кр. 
Плата вносится в* началѣ мѣсяца. 

Но окончаніи курса выдается свндѣтельстпо. Обучают* всѣмъ су
ществующим* изящным* работам* иглой, включая шитье золотом* и 
вышиванье кружев* (dentelle à l'aiguille). Желающія учатся починкѣ 
кружев* и древних* вышивок*. На ткацком* курсѣ занятія ежедневно 
отъ 10 до 2 час. Поступающая должны имѣть хотя небольшое попя-
тіе о тканьѣ и установки ткацкаго станка. Плата за обученіе тканью 
25 кр. въ мѣсяцъ и 5 кр. за каждую новую основу. Обучают* ра
ботать разнообразны л бумажныя, льпяпыя и шеретлныя ткани и всѣ-
существующее сортн ковровъ, включая гобелепы. Желающія изучают* 
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починку гобеленовых'* ковровъ. По окопчаніи курса тканья выдается 
свидѣтельство. Занятія на обоихъ курсахъ раздѣлятотся на два се
местра: съ 1 сентября по 15 декабря и съ 15 января по 15 іюня. 
Въ 1896 г. на швейномъ курсѣ было 96 ученицъ, на ткацкомъ—53. 
Учительница рукодѣлій прошла курсъ въ Вѣнѣ . 

Доказательствомъ прекраснаго ведеиія дѣла въ этой школѣ мо
жетъ служить слѣдуюіцая работа окончившихъ курсъ ученицъ; почи-
нивъ старинный гобеленъ \г/ъ кв. метра величины, оиѣ увеличили его 
на 3 метра бордюромъ соотвѣтствутощаго стиля и узора. Ковер* этотъ 
былъ на выставкѣ и, глядя на него, нельзя было заподозрить совре
менное дополяеніе бордюра къ гобелену X V I I вѣка. 

Школой завѣдуетъ комитета, состоящій изъ 9 дамъ — членов* 
общества—по выбору общаго собранія. 

Практическая школа изящнаго тканья Венгты Эскильсонъ 
въ Луядѣ. 

Школа эта, основанная въ 1887 г., выпустила со дня основанія 
100 ученицъ. Полный курсъ — 3 мѣсяца, сокращенный — 2. Плата за 
3 мѣсяца—25 кр., за 2 мѣсяца — 30 кр. Безилатныя ученицы прини
маются па 6 мѣсяцевъ, работатотъ изъ школьнаго матерьяла и ра
боты ихъ продаются въ пользу школы. Заиятія ежедневно съ 8 до 
12 час. дня и съ 2 до 7 час. вечера. Число рабочих* часовъ и 
продолжительность курса зависят* отъ желанія платныхъ учениц*. 
Школа удовлетворяет* самым* разнообразным* требованіямъ: можно 
пройти полный курсъ разнообразнаго тканья или одинъ его отдѣлъ. 
Принимаются ученицы не моложе 15 лѣтъ, были и 50 лѣтнія. 

Центральная Христіанстадтская школа ручного труда 
въ Еннестадѣ. 

Въ 1876 году инженер* г. Болиндеръ, состоящій до сего вре
мени директором*, основалъ школу домашняго ручного труда (Hus 
och hemclojden) для мальчиков*, окончившихъ народную школу *) . 
Курсъ 6 мѣсячный, съ 1 ноября по 1 мая. 4 дня въ недѣлю; обу-
чатотъ ремесламъ: столярному, токарному и рѣзбѣ по дереву и 2 
дня—математикѣ, рисованію, черченіго н техиологіи дерева (раснозна-

*) 7-.іІ.тиіГ[ курст, народной школы дѣтіг копчаютъ пе моложе 14—15 лѣтъ. 
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ваніе породъ и качество дерева, способы его сушки и отдѣ.иш). За
нятая ведутся съ 7Уз час. утра до 7 час. вечера, съ перерывом* на 
3 часа для завтрака и обѣда. Каждый ученик* при поступленіи в* 
школу платит* 10 кр. и каждый, — : хорошо окончившій курсъ при 
хорошем* поведеніи,— получает* на эту-же сумму или. немного бо-
лѣе разныхъ необходимых* инструментов*. Интерната при інколѣ нѣтъ. 
Ученики живут* въ семьяхъ окрестных* жителей, платя за квартиру 
5 — 6 кр. въ мѣсяцъ и за полное содержаиіе 30 — 35 кр. Въ 1882 г. 
при этой-же школѣ основана семинарія для подготовки учителей 
ручного труда и при ней —нормальная школа для практики семина
ристов*. Курсъ 2 мѣсячиый — съ 1 іюля по 1 сентября. Обучаготъ 
тѣм*-же ремесламъ, что и в* школѣ, съ тою лишь разницею, что 5 
дней посвящаются ремесламъ и 1 день—рисованію, черчепію и педа
гогики. Занятія ежедневно съ 7 Уз час утра до 7 час. вечера. Обу
яете безплатное. Въ семипарію поступаютъ учителя народныхъ школъ 
или окончившее полный курсъ общеобразовательной учительской семи-
наріи. Каждый семинариста получает* по 30 крон* субсидіп. Оба 
отдѣленія школы состоят* въ завѣдывапіи « Централ ьпаго комитета 
по улучшение мужскаго ручного труда в* Христіанстадтском* округѣ» 
и содержатся па средства правительства, мѣстнаго экономического обще
ства и городскаго управления, а также на доход* от* продажи издѣлій. 

В * 189 5 г. на содержаніе обоих* отдѣлеиій израсходовано 
12,463 кр.; изъ этой суммы преподаватели получили 2,632 кроны. 
Каждая община Христіаистадтскаго округа, желающая устроить ре
месленные классы въ своей народной школѣ, получает* отъ Централь-
наго комитета коллекцію образцов* и инструментов* на 50 кр. Со дня 
основанія школы въ ней обучилось 1,179 человѣк*. Въ школѣ 778 уче
ника, въ семинаріи — 283 и въ нормальной школѣ 163 мальчика. 
Школа эта исключительно мужская. 

Ткацкая школа Іона Леннинга въ Нориепингѣ. 

Цѣль школы—практическая и теоретическая подготовка моло
дых* людей, желающих* быть фабрикантами, старшими мастерами, 
рисовальщиками и торговцами разнообразных* ткацких* издѣлій и 

! | !) К у п л е ш ш й на выставкѣ ткацкіп станок* (хранлщійея m Оиб. Кустар
ном'!, музеѣ) — экспонат* этой школы. 'За станок* ИТОГО тшга школа лолущіла выслііл 
награды па выставках*: Копенгагена, Мальмо, Хрнстіапстада и Стокгольма. 



пряжи, а также дать возможность наиболѣе способным* рабочим* 
вполнѣ изучить пряденье и тканье для поступления мастерами на фа
брики или инструкторами. Ради этихъ цѣлей школа имѣетъ два ьполнѣ 
самостоятельныя отдѣленія A s В. Ученики отдѣленія A раздѣляются 
на ординарных*, проходящих* полный курсъ и экстренных*, изучаю
щих* одну или нисколько специальностей. Для ординарных* требуется 
представленіе свидѣтельства об* окончаніи курса технической школы 
или 5 классовъ общеобразовальной правительственной школы. Каждый 
юноша, не моложе 16 лѣтъ, желающій поступить въ школу, но не 
имѣгощій свидѣтельства, сдает* повѣрочный экзамен* по всѣмъ пред
метам*, включая черченіе и рисовапіе, подает* собственноручно на
писанное прошеніе в* правленіе школы и вносит* 100 кр. за право 
слушаиія лекцій. Къ экстренным*—предъявляются тѣ же требованія, 
исключая размѣра платы: они вносятъ 25 кр, за право слушапія лек-
цш и по 50 кр. за каягдую специальность. Ординарнымъ ученикамъ, 
желающимъ по окончаніи курса дополнить свои знанія по какой-либо 
специальности, отдается предпочтеніе перед* вновь поступающими— 
экстренными. Для поступленія въ отдѣленіе В требуется представлеш'е 
свидетельства о хорошем* поведеніи отъ фабриканта, у котораго был* 
рабочим* не менѣе одного года и знаніе 4-хъ правил* ариѳметикн; 
для изученія прядильпаго мастерства требуется еще зпаніе тройиаго 
правила. Преподаваніе въ этом* отдѣленіи даровое, и сюда допу
скают* женщин*. Всѣ поступающее, безъ исключения, должны имѣть 
крѣпкое сложеніе и не менѣе 1С лѣтъ отъ роду. Учебный годъ съ 15 
августа по іювя. Ученик*, оказавшій отличные успѣхи в* отдѣленіи 
В, можетъ просить о допущеніи его въ отдѣленіе A. Правленіе школы 
охотно удовлетворяет* такія просьбы и, если ученик* бѣденъ, прини
мает* его безплатно. Въ свободное время всѣ ученики пользуются школь
ной библіотекой. Въ чем* либо провинившіеся ученики исключаются 
без* права вторичнаго поступленія. 

Преподаваніе в* обоихъ отдѣленіяхъ теоретическое и практиче
ское. Въ отдѣлеиіи А ежедневное чтеніе лекцій ио технологіи волок
нистых* веществ*, машиностроенію, теоріи тканья, химіи, бухгалтеріи 
и т. д. и соотвѣтствующія лекціямъ практическая занятія. В * отдѣ-
леніи В — популярныя лекггіи тѣхъ ate предметов* и практическая 
заиятія: разъ въ недѣлю до обѣда и два раза вечером*. Меиѣе раз
витые ученики этого отдѣленія могутъ заниматься только практикой. 
Ученики обоихъ отдѣленій проходят* полный курсъ въ теченіе одного 
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года. Желающіе усовершенствоваться могутъ оставаться и на второй 
годъ. Поступающее въ отдѣленіе Л въ середипѣ курса (только съ раз-
рѣшенія администраціи школы) платятъ за полный курсъ. Ученики 
обоихъ отдѣленій посѣщаютъ въ сопровождепіи педагогическаго пер
сонала разныя мануфактуры. Ординарные ученики отдѣленія А полу-
чаютъ свидѣтельство инженеръ-технологовъ, экстренные-- свндѣтельство 
техниковъ одной или нѣсколькихъ спеціальностей. Ученики отдѣлепія 
JE? получаютъ удостовѣреніе въ пройденномъ курсѣ. 

Ткацкая и техническая школа ва Буросѣ * ) . 

Школа эта основана С. Ф. Кребсомъ въ 1868 г. па его личныя 
средства. Въ 1870 году, по ходатайству мѣстпаго губернатора, школѣ 
назначена ежегодная субсидія отъ риксдага и ландстинга въ размѣрѣ 
7,700 кр. Кромѣ того доходъ школы увеличивается отъ продажи учениче-
скихъ работа. Школа находится въ вѣдѣніи правленія, состоящаго изъ 
6 членовъ: доктора медицины, начальника мѣстпой полиціи, коронпаго 
судьи, одного фабриканта и двухъ ректоровъ. Педагогически персоналъ 
состоитъ изъ 3-хъ учителей; изъ нихъ старшій — завѣдующій школой, по-
лучаетъ 3,000 кр., его помощникъ и учитель рисованія 2,000 кр. Кромѣ 
пихъ есть еще учительница, обучавшаяся въ Стокгольмской школѣ 
«Общества друзей ручного труда», а потомъ окончившая курсъ этой ate 
школы. Учительница получаетъ возиаграждепіе по числу уроковъ въ 
яизіпемъ отдѣленіи школы, гдѣ она обучаетъ теоріи и практикѣ тканья. 
Ученіе раздѣляется на 2 семестра съ 15 августа по 20 декабря и 
съ 15 января по 20 ігоші. Для мужчинъ курсъ двухлѣтпій или одно-
лѣтпій, по' желанію. Окопчившіе полный курсъ получаютъ званіе тех
ника. Для жешцинъ отдѣльный курсъ 6-мѣсячный. Онѣ получаютъ 
свидетельство мастерицы пзящнаго или домапгаяго тканья. На обоихъ 
курсахъ преподается теорія п практика. Заиятія еліедиевно съ 8 до 
10 ч а с , съ 11 до 2 и съ 4 до 6 час. Въ 1896 г. въ мужскомъ 
отдѣленіи было 30 ордииарныхъ учеииковъ, т. е. по всѣмъ предме-
тамъ и 8 вольнослушателей по одному какому нибудь отдѣлу, Свиде
тельство объ окончаніи курса получили 8 мужчинъ и 3 женщины. 
Школа помѣщается въ собственномъ домѣ съ садомъ; имѣетъ залъ для 

*) Буросъ въ Эдьфсборгекоиъ округѣ — оживленный фабричный городъ ст. 
47 фабриками,, вт. томъ чнслѣ 17 ткацкнхъ, (і красігльпихг., -t снхцеиабішгахъ, 
1 вязальная; въ окрестностяхт. много кустарей-ткачей. 
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чтенія лекцій, залъ для рисованія и 3 ткацкихъ мастерских* 
въ 400 кв. метровъ. Одна изъ нихъ для механических* ткац-
кихъ станковъ, аппретурныхъ и одного прядильнаго, двѣ другія—для 
ручных* и трикотажннхъ. Механическіе станки приводятся въ дви
ж е т е электромоторомъ въ 4 силы. Школьная библіотека имѣетъ пол
ное собраніе сочиненій по техникѣ тканья и ирядеиья на всѣхъ 
иностранныхъ и мѣстньтх* языкахъ, альбомы рисунковъ и образцовъ. 

Школа получает* ежегодно: 
отъ казны 4,800 кр. 

» ландстинга 2,900 » 
» г. Буроса 700 » 

Итого . . . 8.400 кр. 

Кромѣ того, отъ риксдага 1,200 кр. субсидіи бѣдным* ученикам* 
мѣстнаго округа, по 12 кр. въ мѣсяцъ каждому. З^ченики принимаются 
не моложе 15 лѣт*. Желагощій поступить сам* пишет* прошеніе въ 
совѣтъ школы съ приложеніемъ свидетельства объ окончаніи курса 
народной школы и о хорошемъ поведеніи. Для полученія стипендіи 
требуется удостовѣреніе пастора о бѣдности. Со дня основанія школа 
выпустила 600 учеииковъ. Устройство Буровской школы имѣло большое 
значеніе въ дѣлѣ развитія кустарнаго ткачества в* Эльфсборгскомъ 
округѣ, имя ея основателя Кребса глубоко почитается его бывшими 
учениками и ихъ потомствомъ. Школа была основана съ цѣлыо ока
зать помощь мѣстному населенно, нуждавшемуся въ работѣ. 

Я была у одного изъ бывшим* учеников* С . Ф. Кребса—Клааса 
Ульсоиа в* поселкѣ Бруторпетъ {Brotorpet), вблизи Буроса. Раньпіе 
Ульсонъ самъ занимался тканьем* и заправлял* ткацкіе станки съ при
бором* Жакарда неопытным* ткачам* и ткачихам*, потомъ болѣзнь ли
шила его возмоягпости работать и въ настоящее время онъ только наблю-
даетъ за работой шерстяпыхъ платковъ на 3 стапкахъ, которой за
няты его племянник* и двѣ сестры. Они исполняют* заказы одного 
буросскаго торговца, выдающаго имъ матеріалъ, и жнвутъ безбѣдно. 

Ученики и ученицы Буросской школы имѣютъ право пользо
ваться не только ея новыии узорами, но и машинкой для пробивки 
картона къ прибору Жакарда. Миогія ученицы стали инструкторами 
по ткачеству: получая отъ купцовъ пряжу для исполненія заказов*, 
онѣ объѣзжаютъ извѣстнуго мѣстность, помогая заправкѣ ткацких* 
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станковъ съ новыми узорами; наблюдая за точнымъ исполненіемъ за
казов*, онѣ служат* посредницами между ткачами и торговцами. По
лучая заработокъ въ видѣ возпагражденія отъ рабочих* и хозяев*, онѣ 
вмѣстѣ съ тѣм-ь приносят* большую пользу какъ развитію дѣла, такъ 
и рабочимъ, которые не теряют* время на поѣздки въ город* для 
полученія работы, зная, что въ извѣстное время они могутъ сдать 
инструкторшѣ исполненный заказъ и получить отъ нея какъ уплату 
за него, такъ и новую работу. Не менѣе выигрывают* и купцы-заказ
чики, увѣренные въ точном* исполненіи заказа под* наблюденіем* опыт
ной инструкторши. Не говоря о всѣми признанной честности шведов*, 
такая постановка дѣла, при которой всѣ стороны одинаково заинтере
сованы в* его улучшеніи, вездѣ может* служить гарантией его развитія. 

Слѣдует* сказать здѣсь, что русское ковровое и вообще кустарное 
ткачество может* быть поставлено въ тѣ яге условія, когда у пас* 
будетъ достаточное число теоретически и практически образованных* 
ткачих*. Безъ содѣйствія таких* инструкторов* нельзя ждать его 
улучтенія. Введете новаго способа тканья или какой либо новой 
ткани встрѣчаетъ массу затрудненій по малограмотности населенія и 
отсутствие технических* знаній. При всей закрѣпощеииости рабочихъ-
ігустарей ихъ работадателями-хозяевами и послѣднимъ ne легко удается 
ввести что либо новое. Новую работу можно дать только наиболѣе 
искусному, а въ силу этого иаименѣе задолжавшему ткачу. Сознавая, 
что его работа нужна въ данное время хозяину, онъ' всегда пользуется 
этим* и назначает* такую высокую цѣну за свой труд*, какая не 
соотвѣтствует* рыночной цѣнѣ продукта. Не всегда можно винить в* 
этом* и кустаря: не имѣя понятія о теоріи п очень высоко цѣня свое 
практическое искусство в* производств'!; мѣстной ткани, онъ сознает* 
вмѣстѣ с* тѣмъ, что непривычная для него заправка предлагаемой 
новой ткани потребует* много времени н труда. Люди незнакомые съ 
техникою дѣла приписывают* все лѣви и косности кустарей, тогда 
как* все это происходит* отъ недостатка зианій. 

Обзоръ дѣятельности Норвежскаго общества улучшегая 
національныхъ домашних* работа. 

Въ Христіаши въ 1886 году основалось общество улучшенія 
ручного труда, преимущественно рѣзьбы по дереву, въ 1887 г. основа
лось «общество друзей домашней работы» и въ 1889 г. — «общество 



улучшенія національныхъ тканей». Всѣ эти общества возникли подт. 
вліяніемъ «художественно - промышленнаго музея Христіаніи». Въ 
1891 г. всѣ три вышеназванныя общества соединились подъ на-
звапіемъ «Соединенного общества улучшенія норвеяіскаго народ-
наго труда», директоромъ котораго былъ избранъ генеральный кон-
сулъ Петерсенъ, большой знатокъ націоиалышхъ издѣлій. Соединен
ные капиталы этихъ обществ* образовали сумму 10,000 кронъ. Въ 
1892 г. капиталъ общества возросъ до 22,000 кронъ. Общество 
встрѣтило общее сочувствіе и получило 7,000 кронъ отъ стортинга, 
3,000 кр. изъ этой суммы было назначено спеціально на устройство 
лѣтнихъ ремесленныхъ курсовъ. На этихъ курсах* 56 учепиковъ 
обоего пола обучались десяти различньшъ ремесламъ и рисованію. 
Они изготовили 1,006 предметовъ и получили ихъ для составленія 
учебной коллекціи. 

Съ 1892 г. «Соединенное общество» имѣетъ двухъ своихъ пред
ставителей въ совѣтѣ общества «Благо Норвегіи» и пріобрѣло въ 
этомъ году 630 новыхъ члеиовъ, внесгаихъ въ кассу оби^ства 
3,000 кр. 

Въ магазинѣ, устроениомъ для продажи школьпыхъ и кустариыхъ 
издѣлій, было продано въ 1892 г. на 32,000 кр. Товаровъ на ком-
миссію было на 7,700 кр. Въ 1993 г. на комиссію было принято то
варовъ на 6,745 кр., а всего продано на 22,000 кр. Общество экс
понировало па выставкѣ въ Чикаго и продало тамъ на 3,000 кр. на-
ціональныхъ издѣлій. Для ознакомленія съ полояіеніемъ ручного труда 
и для подачи совѣтовъ кустарямъ къ его улучшенію директоръ — 
г. Петерсепъ — посѣтилъ Щвецію и западную Норвегію. Аналогичныя 
по своимъ задачамъ общества Аренсдаля, Христіанзунда, Левангерса и 
Трондгемса таіше примкнули къ «Соединенному обществу». На лѣт-
нихъ ремесленныхъ курсахъ было 56 учениковъ, сдѣлавшихъ 750 раз
ныхъ круппыхъ вещей, стоимостью въ 2,200 кр. 

Стортинг* ассигновать 1,000 кр. на покупку инструментов'], 
для школьныхъ ремесленныхъ классовъ, имѣвшнхъ большое вліяніе иа 
улучшеніе иаціональнаго труда. Въ 1894 г. капиталъ общества воз
росъ до 46,500 кр. Члеискіе взносы составили 4,145 кр. Въ магазинѣ 
было принято товаровъ на комиссію на 6,630 кр. , а всего продано 
на 30,000 кронъ. Вещи для еліегодно устраиваемой обіцеством* ло
тереи были заказаны но рисункам* общества непосредственно куста
рямъ; всего ими было сдѣлапо 90 вещей, стоимостью въ 2,126 кр. 
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Изъ 126 человѣкъ, желавших* учиться на лѣтнихъ курсах*, при
нято было, но недостатку времени, только 56 человѣк* обоего пола. 
Ученики сработали и получили для составленія коллекцій 887 раз
ныхъ предметов*, стоимость которыхъ составила половину всей 
суммы, израсходованной на устройство курсов*. Стортинг* ассигновал* 
У,ООО кр.; изъ нихъ 4,000 кр. на устройство учебной красильни, съ 
обязательством* уиотребленія исключительно растительныхъ крася
щих* веществ*. Красильня устроена съ разсчетомъ на окраску 6,000 
кило шерстяной пряжи. 4,000 кр. назначено па приглашеніе лучшихъ 
учителей и покупку инструментов* для ремесленных* классов* и 
1,000 кр. на разные расходы. Кромѣ того, получено 4,200 кр. част
ных* пожертвованій. 

Въ 1895 г. была выставка мебели и других* издѣлій. Для улуч-
шенія рѣзьбы по дереву дирекція устроила конкурс* на рисунки ме
бели для столовой въ древне-норвежском* стилѣ. Изъ представлен-
иыхъ на конкурс* 21 рисунка, 5 получили 550 кр. преміи. По 
этим* рисункам* была заказана кустарямъ дубовая мебель. Обще
ственная коллекція узоров* национальных* тканей и вышивок* достигла 
500 нумеров*. В * этом* году былъ сдѣланъ опыт* выдачи этих* узо
ров* на прокат*, что доставило 220 кр. Начали продавать на база
рах* пгкольныя и кустарныя издѣлія и въ первое полугодіе продали 
ихъ на 2,072 кр. Прейсъ-курантъ состоял* изъ 4-83 нумеров*. Затѣмъ 
устраивали выставки націоиальныхъ издѣлій в* г.г. Лорвичѣ, Трон-
гьемѣ и в* помѣщеніи Норвежскаго иаціонадыіаго клуба в * Лондонѣ. 
Желавших* поступить па лѣтпіе курсы было 135, принято 66 учени
ков*, которые сработали 1,223 вещи на 2,350 кр. , что составляет* 
2/а всѣхъ расходов* по устройству курсов*. Ежегодно устраиваемые 
3-хъ мѣсячные лѣтніе курсы оказались недостаточными. Для вполнѣ 
прочной постановки дѣла устроена Центральная школа ручного труда 
и домоводства» (Central skole for Undervisning i Husflidj по система
тически выработанной программѣ. На устройство школы общество 
имѣло 18,400 кр. Сохранный банк* Хрнстіаніи возвысил* свою суб
сидий с* 200 до 1,000 кр. 

В * 1896 г. дѣятелъность общества продолжала развиваться, ка
питал* возрос* до 80,443 кр. Продано в* этом* году издѣлій въ 
4 раза болѣе, чѣмъ в* 1892 г.; всего за послѣдиія 5 лѣт* продано 
па 243,005 кр.; по годам* продажа распределялась такъ: 
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съ 1892 г. на 21,773 кр., изъ нихъ комиссіонныхъ 6,745 кр. 
1893 » > 31,732 » 
1894 » » 46,401 » 
1895 » » 62,656 » 

7,730 
6,631 
6,346 

1896 > » 80,443 » » » » 6,089 

Всего. . 243,005 кр.,изъ нихъ комиссіонныхъ 33,541 кр. 

Эти цифры служатъ доказательством^ улучшенія и развитія на-
ціональнаго труда. 

Съ 1893 по 1896 г. включительно въ слѣдующихъ мѣстиостяхъ 
Норвегіи было продано: 

1893 г. 1894 v. 1895 г. 1896 г. 
въ Телемаркенѣ. . . . 7,200 кр. 7,300 кр. 5,000 кр. 6,000 кр. 
» Хардангерѣ . . . . 3,800 » 6,000 » 7,500 > 8,000 » 
» Халлингдалѣ . . . . 3,600 » 4,600 » 5,500 » 7 ООО » 
» Гудберансдаленѣ . . 2,280 » 2,000 » 2,300 » 3,000 » 
•» волостяхъ Зундъ и 

Нордъ Фіордовъ . . 1,900 » 2,500 » 3,000 » 4,000 » 
» разиыхъмѣстечкахъ . 3,900 » 7,900 » 16,650 » 21,000 
« маленышхъ деревняхъ 1,150 > 4,200 » 6,000 » 7,000 » 
» Христіаніи *) . . . 7,900 » 11,900 » 13,000 » 18,940 » 
» Тотенъ — » — » 2,50О » 3,000 » 
» Оркедаленѣ . . . . — » — » 1,200 » 2,500 » 

Итого: 31,730 кр. 46,400 кр. 62,650 кр. 80,440 кр. 

Улучшенію и развитію дѣла много способствовала коллекція 
узоровъ общества, состоящая изъ 634 нумеровъ. Продажа и проката 
узоровъ доставили въ годъ 421 кр. Для упорядоченія дѣла—продажа 
узоровъ, копированіе ихъ и наблюденіе за сниманіемъ копій желаю
щими было поручено одной дамѣ — члену общества. Коллекціи узо
ровъ и моделей хранятся въ магазинѣ и ихъ можно только копировать. 
Членскихъ взносовъ поступило 3,834 кр. На лѣтнихъ курсахъ было 
73 ученика обоего пола (жедагощихъ было — 140); они сработали 
1,300 вещей на 2,700 кр.; израсходовано на курсы 3,995 кр.: 

*) Большею частью крашеная шерсть. 
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455 кр. 
1,630 
1,218 » 

116 
360 

наемъ понѣщепіи, ихъ приспособленіе и пр, . 120 » 

устройство праздника по окончаніи курсовъ . 94 » 

Всего . . . 3,995 кр. 

Число иубспдш Число итоігаоеть 
учоанковъ. учепнкаиъ. пздѣлій. издѣліГі. 

въ 1892 г. 56 1,068 кр, 1,068 — 

> 1803 » 56 1,070 > 750 2,200 кр. 
» 1894 » 56 525 » 887 2,050 » 
» 1895 »> 66 500 » 1,223 2,350 » 
» 1896 » 73 455 » 1,300 2,700 » 

Всего . 307 3,618 кр. 5,228 9,300 кр. 

37 человѣкъ обоего пола изъ раиныхъ мѣстпостей Норвегіи не 
только могли увеличить свой заработок*, по лріобрѣли внаніл, доста
точный для того, чтобы быть инструкторами. Красильные и лѣтніе 
курсы, преобразованные въ школы, принесут* еще большую пользу 
населенно и возвысят* старинный ваціональныя производства. Въ 
послѣдній годъ обороты общества повысились на 40о/о сравнительно 
съ 1892 г. Много издѣлій покупали отечественные и иностранные 
туристы. Капитал* общества с* 10,000 кр. возрос* до 21,500 кр. 
Онъ заключается въ покупаемых* на наличныя деньги товарах*, кол-
лекціях* разных* моделей и образцов* тканей, рисунках* и ипвентарѣ. 
Въ ближайшем* будущем* предстоит* забота об* увеличеніи иомѣщепіГі 
для складов*. Одиѣхъ мелких* вещей было продано въ этомъ году 
на базарахъ и въ магазинах* на 2,828 кр. Мелкія вещи быстро рас
купаются мѣетнымн жителями и для экспорта. Крупныя вещи пе такъ 
скоро паходятъ покупателя, но производство их* имѣетъ большое зна
чение для паселенія, потому нельзя не имѣть их* въ центральном* 
складѣ, хотя опѣ и требуют* большого помѣщеиія. Общество получило 
золотую медаль на выставкѣ въ г. Мальмо. Коллекціи моделей, паи-

Расходы на учешшовъ и матеріалы съ 1892 по 1896 годъ 
были слѣдѵющіе: 
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болѣе подходящих* къ данной мѣетноети, выставлены въ музеяхъ 
Нээса (Naes) и Халлиигдаля (Hallinlidal). 

Двухлѣтнее существованіе красильни повліяло на развитіе про
изводства шерстяныхъ тканей. Въ 1896 г. окрашево 2,000 кило пряжи. 
Тканей, пряжи и вышивокъ было продано на 949 кр. 

На расходы по участію въ Стокгольмской выставки общество 
получило отъ главиаго комитета по устройству выставки 500 кр. 
субсидіи. 

Въ 1896 г. общество получило отъ общества тор
говли спиртными напитками въ Христіаніи . . 4,000 кронъ. 

отъ сохраннаго банка Христіаніи 2,000 ~> 
» общества «Благо Норвегіи» 400 » 

Итого. . . 6,400 кронъ. 

Оканчивая свой отчетъ кратким* обзоромъ ремесленнаго образо-
вапія въ Норвегіи, считаю иужпымъ сообщить объ одпой частной 
школѣ, заслуяшвшей себѣ извѣстность тѣмъ, что основательница ея 
издала сочиненіе по окраскѣ шерсти растительными веществами. 

Г-жа X . Фризак* основала въ 1888 г. в* Христіаніи школу 
изящных* рукодѣлій; в* 1893 г. въ школѣ введен* курс* тканья, 
сначала на одном* станкѣ, а в* настоящее время их* 15 и школа 
преобразована в* красильно-ткацкую. Между прочим*, введено тканье 
ковров*, включая и гобелены. Ежегодная субсидія мѣстной админи
страции въ 400 кр. увеличена съ 1896 г. до 800 кр. Курсъ тканья, 
и окраски 8-ми-мѣсячный, раздѣляется на два параллельныхъ курса 
по 7 ученицъ въ каждомъ. Ученицы платятъ по 12 кр. въ мѣсяцъ; 
4 раза въ мѣсяцъ школу иосѣщаютъ безплатныя учепицы. 

и 



Постановка скорняжнаго производства въ Германіи и Франціи. 
(Отчета 1897 г. А . М. С о к о л о в а ) . 

Выдѣлка мѣховъ въ западной Европѣ сосредоточивается, какъ 
извѣстно, въ окрестностях* Лейпцига, въ Парижѣ и Лондонѣ. Лейп
циг* и Лондон*, кроме того, являются главными складочными ме
стами крупной мѣховой торговли всего свѣта и нзвѣстны своими еже
годными аукціонами мѣховаго товара. 

Имѣя поручеиіе изучить главным* образомъ техническое поло
женье скорняжной промышленности, я задался цѣлыо получить до
ступ* в* эту свою поѣздку на скорняжныя фабрики и мастерскія 
Парижа и Лейпцига, такъ какъ выдѣлываемый въ них* товар* болѣе 
соотвѣтствуетъ по "качеству производимому у нас* и скорняжное дѣло 
въ этихъ городахъ не успѣло иріобрѣсти еще таких* крупных* фаб
ричных* размѣровъ какъ в* Лондонѣ. Благодаря полученным* изъ 
Петербурга рекомеіідательпымъ письмамъ и некоторому знакомству съ 
парижскими торговыми домами, мнѣ удалось осмотрѣть довольно по
дробно около десятка скорняяшыхь заведеніп и мѣховых* красилеиъ 
въ Париже и получить отъ одного парижскаго торговаго дома реко
мендательные письма къ лейпцигскимъ агентам* и компаньонам*, что 
открыло' мпѣ доступ* па четыре лейпцнгскія, наиболее пнтересныя, 
фабрики. 

Общее впечатлѣніе отъ всего видѣнпаго и слышаниаго на этихъ 
фабриках* весьма утешительно для нашего кустариаго скорпяже-
ства: если иностранные мастера и опередили наших* в* искус
стве обработки и крашенія мехов*, то во всяком* случае не на
столько сильно, чтобы ихъ нельзя было въ короткое время догнать. 
И тамъ, какъ и у пасъ, скорняжное дело паходится почти исключи
тельно въ руках* спеціалпстовъ-практиков*, чѣмъ п объясняется вся 
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..та..пресловутая таинственность, въ которую облечены скорняжный 
мапипуляціи. Заграничные скорняки не прішѣпяютъ въ своей работѣ 
ничего такого, что не было бы доступно и нашим* лучшииъ масте
рам*, и всявіе «секреты» скорпяжныхъ заведеній суть ни что иное, 
какъ отличная сноровка и навыкъ въ обраиденіи. съ весьма незамы
словатыми, по, правда, многочисленными рецептами скорняжных* кра
силен*. Секрет* хорошей выдѣлки и окраски мѣховъ заключается пе 
в* рецептах* красильиыхъ и дубильных* составов*, а въ добросовѣст-
•номъ и умѣломъ примѣненіи ихъ к* дѣлу; самые же рецепты достаточно 
просты въ теоретическом* отношении и в*" этом* смысл ѣ  никаких* 
секретов* не представляют*. Отдѣлка мѣховаго сырья скорняжная и 
красильная есть по существу работа ручная и лишь нѣкоторыя про-
стѣйіпія операціи могут* производиться при помощи машин*, какъ 
папр. мытье, отжимка (на центрофугахъ), стрижка, разминка п т. п. 
Всѣ же остальныя. скорняжныя работы—мяздреніе, переборка, окраска 
и т. д., производятся въ ручную и онераціи эти столь притязательны, 
тонки и требуют* такого навыка со стороны рабочаго, что пріучаться 
к* этому дѣлу приходится долгим* рядом* учебных* годов*, почему 
контингент* искусных* скорняков* 'не особенно велик*. На мно
гих* заграничных* фабриках* служат*, выписанные русскіе скорняки; 
вообще съ удовольстіемъ отмѣчаю, что русскіе въ нѣкоторыхъ спе-
ціальныхъ отраслях* скорняжнаго дѣла 'пользуются заграницей репу-
таціей очепь искусных* м а с т е р о в * . Тѣм * не мепѣе, французы, н 
нѣмцы сильно опередили нас* в* общей технической постановкѣ 
обработки и окраски мѣхов* и нашим* скорнякам* есть чему у них* 
поучиться. Упомянутая лестная репутація русских* скорняжных* ма
стеров* должна распространяться въ извѣстноп мѣрѣ и на ваших* 
кустарей, искони занимающихся скорняжным* дѣломъ и прекрасно 
усвоивших* его механическіе пріемы; но имъ недостает* знанія тѣх* 
новѣйшихъ матеріаловъ и красильных* составов*, которые нашли 
себѣ примѣненіе въ современной техникѣ отдѣлкн. мѣхов* и без* ко
торыхъ нельзя удовлетворить современным* высоким* требованіямъ,. 
предъявляемым* к* качествам* товара па рыикѣ. À так* как* въ 
скорняжном* дѣлѣ играет* главную, роль не столько знаніе рецеп
тов*, сколько механическая спаровка и умѣнье въ обращеніи с* то
варом*, то ясно, какую огромную услугу возможно оказать кустарямъ 
ознакомив*, нхъ съ повѣйшнми способами выдѣлгга и окраски. Наши 
мѣха кустарной выдѣлкн страдают*, напр., одним* общим* педостат-



ком*—-запахом*, подобным* запаху нагольных* тулупов* изъ простых* 
овчинъ, зависящим* отъ примѣняемаго кустарями способа выдѣлки 
шкуръ,—единственнаго извѣстнаго им* посредством* хлѣбной (овся
ной) закваски; способъ этотъ въ разныхъ варіантахъ употребляется 
кустарями какъ для выдѣлки простых* и дорогих* сортов* овчин*, 
так* и для звѣрковыхъ мѣхов*, пріобрѣтающих* пеизбѣжно упомя
нутый противный запах*. Тѣмъ не менѣе, шкуры нашей кустарной 
выдѣлки во всем* остальном* не только не уступают* заграничным*, 
но нерѣдко даже превосходят* послѣднія по своим* отличным* ка
чествам*—мягкости, чистотѣ отдѣлки и закрѣпденію волоса; каракули 
и мерлушки кустарной выдѣлки, напр. мурашкипскія, пололштельио 
выше ио качествам* шкур* такихъ же издѣліп лейпцигскихъ фабрик*, 
если бы не запахъ, особенно ощутительный въ свѣжемъ товарѣ. 

Другой и болѣе важный недостатокъ мѣховаго товара кустарной 
выдѣлви—плохая окраска и вообще дурная отдѣлка волоса, ЕЪ кото
рой заграничные мастера значительно опередили пашихъ. Казовая 
сторона, лицо всякаго мѣховаго товара, волос*, какъ бы игнорируется 
нашими кустарями, прилагающими все свое старапіе къ выдѣлкѣ 
шкуры,—пріемъ, сложившійся, быть можетъ, подъ вліяніемъ распро-
страненнаго у насъ еще и понынѣ нагольиаго ношеиія мѣхов*. 
Отдѣлка волоса является одною изъ самых* существенных* операцій 
скорняжнаго дѣла заграницей и въ этом* отношеніи нашим* куста
рям* нужно многому поучиться. 

Н е вдаваясь въ подробности тѣхъ технических* пріемовъ, с* ко
торыми мнѣ удалось ознакомиться при посѣщеніи заграничных* фаб
рик*, я ограничусь здѣсь описапіем* нѣкоторыхъ общих* пріемовъ,. 
касающихся отдѣлки волоса и болѣе совершенной выработки шкуръ, 
хотя и не новых* въ скорняжной техникѣ, но нашимъ кустарямъ мало 
знакомыхъ. Главная цѣль отдѣлки волоса есть его очистка, т. е. удаленіе 
тѣх* постороннихъ жировых* и других* веществ*, которыя есте-
ственнымъ образом* покрывают* волос* при его ростѣ на тѣдѣ жи-
вотнаго или попадают* в* него цутем* загрязненія, въ большей или 
меньшей степени, смотря по породѣ животнаго. Натуральный бдескъ, 
мягкость н красота мѣха выступают* в* полной мѣрѣ лишь по уда-
ленія упомянутых* естественных* и случайных* загрязненій. Чистота 
волоса есть также необходимое условіе для полученія прочной и ров
ной окраски при подкрашивапіи мѣха, такъ какъ посторонпія волосу 
жнровыя вещества и грязь препятствуготъ равномѣрпому проиикно-
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венію красильныхъ составов* и обусловливают* непрочность окраски, 
маркость и некрасивый вид* товара. Н а ш * же кустарь, не позабо
тившись об* очистке волоса, красит* его своими примитивными спо
собами, употребляя нерѣдко для окраски вещества, губительно дѣй-
ствующія на самый волос*, дѣлающія его жестким* и матовым*, и 
затѣмъ, для сообщенія волосу блеска, обрабатывает* его каким*-либо 
маслом* (напр. льняным*), чѣмъ еще болѣе загрязняют* и портят* 
товар*. 

Недостаточно тщательная отдѣлка мѣха, плохая его окраска и 
специфически запах*, присущій товару кустарной выдѣлки,—вот* тѣ 
недостатки чисто технического характера, с* устраненіемъ которых* 
явилась бы возможность не только свободной конкуренцін наших* 
скорняжных* издѣлій съ заграничными у нас* въ Россіи, но и сбыта 
пашей мягкой рухляди въ отдѣланномъ видѣ на заграничные рынки. 
Ознакомить ліе нашего кустаря съ соответственными новѣйшимн тех
ническими пріемами и научить его пользоваться ими представляется 
задачей разрѣшимой и не особенно трудной. Кустарь-скорняк* въ 
большинстве случаевъ—отличный мастеръ, превосходно усвопвшій пріемы 
своего ремесла, и поэтому его не трудно усовершенствовать; къ тому 
же многіе изъ нихъ сознаютъ недостатки своей работы по сравненію 
съ заграничными изделіями и проявляют* большой интерес* къ темъ 
им* певедомымъ способамъ, которыми пользуются заграничные мастера. 

При посещеніи заграничныхъ мастерскихъ приходилось пора
жаться тою простотою пріемовъ, которыми устраняются описанные 
недочеты въ товаре кустарной выдѣлки. Квашеніе інкуръ хотя при
меняется и тамъ, какъ операція необходимая и сообщающая кожѣ 
нужную для дальнейшей работы (мяздрепіе, разминка и проч.) рых
лость, но делается это въ меру и при помощи матеріаловъ, не остав
ляющих* такого непріятнаго запаха въ кожѣ, какъ это принято у 
кустарей. Самое дубленіе, которое у пас* для некоторых* сортовъ 
товара (звѣрковыя шкуры) совсем* опускается, замѣпяется у них* 
масляной дубкой—лгированіем*, с* последующей разминкой, подъ 
вліяніемъ чего кожа приобретает* характер* замши, весьма стойкой, 
достаточно мягкой и почти без* всякагозапаха. Разминка промаслен-
наго товара па всех* заграничных* фабриках* машинная, по у пас* 
опа можетъ быть заменена пожиой, каковую работу наши кустари 
исполнять привычны и ею не гнушаются подобно немецким* и фран
цузским* рабочим*. 



Способов* очистки волоса существует* нѣсколько; они могут* быть 
подраздѣлены на хпмическіе н механическіе, и лримѣняготся сообразно с* 
родом* мѣха и его обработки. Въ особом* ходу заграницей механически"! 
способ*, дающій превосходные результаты, весьма простой по существу, 
не требующій никаких* дорого стоющихъ приспособленій, такъ что мо
жетъ быть съ успѣхомъ примѣненъ и въ нашемъ кустарном*, произ
водств'];. Мехашіческій способ* очистки мѣха основан* на томъ давно 
ИЗВЕСТНОМ* фактѣ, что нѣкоторыя вещества въ сухомъ порошкообраз
ном'* состояніи поглощают* находящейся в* шерсти жир* и при пе-
ретираніи удаляют* изъ нея всѣ посторопнія примѣси. Эта же цѣль 
могла бы быть достигнута обычным* путем*—обыкновенной отмывкой, 
какъ это производится въ шерстомойияхъ и примѣняется нынѣ для 
нѣкоторыхъ сортовъ бѣлаго товара, но употребляющіеся при мытьѣ 
шерсти различные реагенты и мыла весьма вредно дѣйствуютъ па 
кожу и понижаютъ натуралъныя достоинства волоса, уменьшая его 
мягкость и блеск*. Еромѣ того, очистка м&ха мытьем* в* общем* 
слолщѣе и продолжительнѣе механической, и, .наконец*, хотя при по
мощи химических* реагентов* достигается болѣе полное удаленіе жира 
пз* шерсти, но они обезжиривают* точно также и кожу, что пе 
всегда желательно. Иаилучшія обезжиривающія вещества суть гипс* 
и глина, но они вліягот* неблагопріятяо на цвѣт* темных* сортовъ 
мѣха, такъ что ихъ употребляют* лишь въ случаях*, отдѣлки бѣлаго 
товара или товара, идущаго въ сплошную окраску. Очень хорошпмъ 
обезжиривающимъ материалом* являются сухія древесиыя опилки, ко
торый на болыпннствѣ фабрикъ и употребляются для означенной 
цѣли, иногда въ смѣси съ нѣкоторымъ количеством* песку. Наиболѣе 
пригодны опилки твердых* лиственных* пород* дерева, пробковыя и др.; 
чѣм* мельче опилки и чѣмъ они сильнѣе высушены, тѣмъ лучше. Обра
ботка товара производится во вращающихся металлических* бараба
нах* на холоду или при нѣкотором* нагрѣвѣ, посредством* угольной 
жаровни, подставляемой под* барабан* во время работы; в* послѣд-
нем* случаѣ продолжительность. операція сильно сокращается. Сред
няя продолжительность при работѣ па холоду 4 — 6 часов*, при па-
грѣваніи 2—3 часа. Работа безъ нагрѣвапія может* производиться, 
конечно, и въ деревянной посудѣ, напр., въ простой бочкѣ, а при 
небольших* партіяхъ товара даже и бочки не надо,—можно обойтись 
пожпой разминкой или перетирать товар* въ ручную. Сыпучій матс-
ріал* удаляется съ очищеппаго товара колоченіемъ или посредством* 
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пропуска через* вращающіеся сѣтчатые барабаны. Очистка порошко
образными матеріаламн примѣияется въ нѣкоторыхъ случаяхъ и при 
окончательной отдѣлкѣ товара послѣ крашенія, для удаленія съ волоса 
незафиксировавшихся сухихъ частицъ краски и прочихъ веществъ, 
трудно удаляемыхъ промывкою. 

Что касается красильныхъ составов* и вообще измѣненія нату
ральной окраски мѣховъ, напр., посредствомъ бѣленія, различнаго 
рода подцвѣтки и т. п., то въ этомъ отношеніи заграничныя кра
сильни мало доступны для изученія и весьма неохотно сообщаютъ 
свои способы. Однако изъ всего того, что пришлось видѣть и слы
шать при посѣщеніи ихъ, нельзя не придти къ высказанному въ на-
чалѣ настоящаго отчета убѣждеиіго, что всѣ эти способы въ сущности 
весьма незамысловаты, не представляют*, да и не могутъ представ
лять никаких* серьезиыхъ отступленій отъ обычных* красильныхъ 
пріемовъ и что вся особенность ихъ заключается въ тѣхъ деликат
ных* условіяхъ, которыя необходимо соблюсти для сохраненія кра
соты шерсти и безъ парушенія ея связи со шкурой, а также въ томъ 
навыкѣ и сноровкѣ, которые требуются со стороны рабочаго. 

Для обученія напгахъ кустарей усовершенствованнымъ пріемамъ 
скорняжиаго искусства необходимо устройство образцовыхъ мастер-
скихъ, гдѣ кустарь могъ бы видѣть на дѣлѣ и лично испробовать 
новые дли него способы подъ руководством* онытпаго мастера. Чисто 
практическое обучеиіе есть единственное надежное средство для под
нятая такого рода техники, какъ скорняжная, так* какъ главная 
суть ея заключается именно въ искусномъ прпмѣпенін на дѣлѣ раз-
ныхъ существующих'* въ ней способовъ. Устройство такихъ мастер-
скихъ въ мѣстностяхъ съ развитым* скорняжным* промысломъ осо
бенно больших* денежных* затрат* пе потребовало бы, такъ какъ 
оборудованіе ихъ инструментами и матеріалами, не представляющими 
особенной цѣнпости, весьма просто. Затруднеиія могли бы явиться 
въ выборѣ хорошихъ и знающихъ мастеровъ, которыхъ у пасъ пе-
много и которые дороги. Въ случаѣ надобности мояп-ю было бы при
бегнуть къ выпискѣ такихъ- мастеровъ изъ-за границы или отправить 
туда падежпыхъ людей съ хорошей предварительной скорняжной под
готовкой для усовершенствоваиія, помѣстивъ ихъ въ качествѣ рабо
чих* на заграшічныя фабрики. Мастерскія посдулшли бы разсадпи-
комъ улучшеиныхъ скорнялшыхъ пріемовъ, научплн бы интересую
щихся обработкѣ такихъ сортов* товара, которые у насъ совсѣмъ ne 
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производятся или производятся очень плохо и, главное, подготовили 
бы большее число искусных* рабочихъ. Разумѣется, все это пойдет* 
пе сразу и потребует* пе мало энергіи и денежных* затрат*, но 
останавливаться перед* этим* нельзя. 

Въ какой бы формѣ не осуществились мѣронріятія по улучшенію 
скорняжной техники среди кустарей, значеніе ихъ будетъ въ томъ, 
что они послужат* началом* борьбы съ издавна сложившимся, крайне 
невыгоднымъ для насъ, положеніемъ нашей мѣховой торговли. Мно
гими десятками милліоновъ рублей определяется разница въ стоимо
сти отпускаемаго нами заграницу мѣховаго сырья и производимая 
изъ него отдѣланнаго товара и вся эта разница цѣликомъ остается у 
заграничных* мастеровъ и торговцев*; этим* затрогиваются интересы 
не одной кустарной промышленности, конечно. Содѣйствіе развитію 
этого промысла, на первых* порах* хотя бы въ кустарном* виде, 
есть, быть можетъ, самый правильный пріем* для обезиечеиія даль
нейших* его успехов* у насъ, где такъ мало развита крупная част
ная предпріимчивость и гдѣ мы видим* много примѣров* солидных* 
прочныхъ фабричных* предпріятій, возникших* из* мелкаго кустар-
наго производства. Скорняжный промысел* по техническому харак
теру своему есть одни* из* наиболее типичных* кустарных* промы
словъ, обладающій многими задатками для существовапія именно въ 
кустарном* виде, хотя бы параллельно съ возможным* въ будущем* 
развитіемъ крупнаго фабричнаго производства. Для успешной борьбы 
с* заграничными фабриками, нуждающимися для своей деятельности 
въ нашем* сырье (некоторые виды котораго, кстати сказать, встре
чаются только у нас*), необходимо проязде всего обезпечнть за собою 
техническое уменье въ разнообразной отделке его. Обладая достаточ
ным* количеством* хороших* собственных* мастеровъ, возможно бу
детъ прибегнуть къ решительным* мерам* для окончательная удер-
жанія за собою обработки всего нашего мѣховаго сырья и только 
этим* путем* добиться самостоятельная положепія русской меховой 
торговли, находящейся ныне в* полной зависимости отъ ино
странцев*. 



Слесарно-кузнечное производство въ Бурмакинской волости, 
Я р о ш в ш г о уѣзда. 

(Отчетъ 1897 г. М . А . Н е т ы к с а ) . 

Прошло восеыьнадцать лѣтъ со времени перваго нзслѣдованія 
кузнечио-слесарпаго промысла въ Бурмакинской волости.—изслѣдованія, 
произведенпаго всесторонне, съ большою тщательностью и любовью къ 
дѣлу, на основании строгихъ статистических* пріемовъ. Что лее дѣ-
лается съ промыслом* теперь и в* каком* состояніи он* находится? Все 
какъ будто осталось по старому, и по внешности, и по внутренним* 
условіямъ производства; в* действительности же не изменились и не 
улучшились только одни рабочіе пріемы кустарей: инструменты оста
лись тѣ я{е, самодельные, и род* работ* тот* же; невидимому, бурма-
кннцы окончательно утвердились на изготовленіи сбруйных* припад-
леяшостей, но отказались отъ другого рода работъ, о которых* упо-
мнпаетъ въ своемъ отчетѣ г. Исаев*. За послѣдиія пять лѣтъ произошло 
только болѣе полное закрѣпощеніе кустарей кулаками и это есть самое 
больное мѣсто промысла. 

Хотя, по случаю перерыва кузнечных* работъ па лѣтнее время, 
мнѣ не довелось быть во всѣхъ рабочих* центрах* Бурмакинской во
лости и видѣть всѣх* кустарей при дѣлѣ, тѣмъ не менѣе, время ко
мандировки, какъ оказалось, было весьма подходящее въ другом* 
отпошеніи,—для ознакомленія съ экономическими условіями промысла. 
Именно перед* лѣтней забастовкой происходили разечеты кустарей со 
скупщиками и потому многіе из* кустарей, под* впечатлѣпіемъ св'Ькей 
обиды, разсказали и подтвердили .многое, о чемъ умолчали бы в* другое 
время. Вот* почему мое „описаніе, полагаю, будетъ представлять па-
глядную картину пастоящаго положенія дѣлъ промысла, а голые 
факты действительности подскажут* средства для поднятія и укрѣп-
лепія промысла, служащаго и теперь весьма существенным* под-
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спорьем* для пропатапія свыше 8,000 человѣкъ, и дающаго шіъ воз
можность удержаться при землѣ. Но долго ли это продолжаться будетъ? 
Если не подать кустарямъ скорой и рѣшительнои помощи, то не 
пройдетъ, быто можетъ, и пяти лѣтъ, какъ станутъ обнаруживаться 
слѣды крайняго обѣдненія, начнется массовый уход* на заработки въ 
города; единичные случаи чего замѣчаются уже и теперь. 

Восемнадцать лѣтъ тому назадъ промыселъ въ Бурігакинской во
лости ироцвѣталъ и на склопѣ этого расцвѣта описывает* его г. Исаевъ 
(Труды Коммиссіи по изслѣдованію кустарной промышленности въ Россіи, 
выпуск* VI). Вспомнимъ теперь, что это были за времена: турецкая 
война лишь только окончилась, a политическія ослояшевія указывали 
въ перспективѣ на войну съ Германіей. Вотъ почему бурмакинцы имѣли 
крупные заказы для казны и цѣны на рабочія руки возрасли 
настолько, что миогіе даже весьма посредственные кустари вырабаты
вали по 4 рубля въ день. Но призракъ войны скоро исчезъ, а въ 
интендантскихъ складахъ оказались достаточные запасы металлических* 
частей конской сбруи и, весьма естественно, заказы прекратились, а 
въ Бурмакинѣ начался застой. Года три спустя дѣла кустарей ни
сколько поправились и заказы начали вновь прибывать; но кустари уже 
утратили почву подъ ногами и поднесь не могутъ извлекать изъ своего 
труда надлежащей пользы, такъ какъ львиная доля заработка остается 
въ рукахъ скупщиков* и кулаковъ, успѣвшихъ во время безработицы 
упрочиться въ Бурмакпнской волости. 

Учреягденіе Бурмаішнской кустарной артели нанесло промыслу 
значительный ударъ и существенно ухудшило его положепіе съ эконо
мической точки зрѣнія. Артель основана была съ цѣлыо поднять про
мыселъ, но такъ какъ оиа била и есть теперь безъ средств*, то, 
весьма естественно, стала только игрушкой въ рукахъ болѣе сильныхъ 
кулаковъ, которые поспѣшили укрѣпить свое полоягеніе за счетъ сла-
быхъ параграфов* артельнаго устава и полной невозможности приыѣ-
нпт* иные параграфы устава къ дѣлу. Сама артель въ настоящее 
время, послѣ пяти лѣтъ существованія, находится въ такой плачевной 
зависимости от* кулаковъ, что издѣлія свои можетъ продавать только 
до2)оже, нежели продают* крупные кулаки. Так*, папримѣр*, недавно 
случилось, что кулаки конкурировали с* артелью на поставку 
в* интендантство стремян*, и если заказ* этотъ и остался за 
артелью, то все же въ явный ущерб* ея интересам*. Прежде чѣмъ 
приступить къ доказательству вышесказанна™, приведем* таблицу с* 
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цѣлымъ рядомъ цифръ, изъ которыхъ обнаруживается, что численность 
лицъ, занятыхъ промыслом*, существенно не уменьшилась, хотя про
мыселъ нѣсколько локализировался. Количественное производство не
сколько уменьшилось, потому что теперь многіе кустари работают* 
чуть что не даром*, чего въ былые годы не бывало. Прежпія ста-
тистическія данныя указывали только на число кузнечных* заведеній 
и на общее число кустарей, занятыхъ кузнечпымъ промыслом*, но 
умалчивали о количестве наковалевъ въ кузницах*. Поэтому опреде
лить число лицъ, занятыхъ, действительно делом*, можно только 
приблизительно, приняв* во вниманіе показанія более солидных* 
кустарей и нижеследующее разсужденіе: у одной наковальпи может* 
работать пе более 2 человѣкъ — кузнец* и поддувало; одинъ чело
век* можетъ работать только въ крайности, а для троих*, при легко
весности кустарных* ИЗДДІЛІЙ въ Бурмакинѣ, решительно не найдется 
места у одной наковальни. 
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Изъ этой таблицы видно, что въ 1892 году, по сравненію съ 
1880 г., произошло заыѣтноѳ сокращеніе кузнечныхъ заведеній; это и 
есть уменьшение (фактическое, т. е. происшедшее вслѣдствіе недостатка 
заказовъ. Нѣкоторые кустари закрыли свои мастерскія, а при. дѣлѣ 
остались лишь наиболѣе искусные мастера, работающіе со скоростью, 
почти не уступающею машинному производству. Даже и теперь, когда 
дѣла не особенно мало и всѣмъ кустарямъ есть къ чему приложить 
руки, промыселъ можетъ существовать только при почти невероятной 
быстротѣ работы. 

Что же касается увеличенія числа кузнечныхъ мастерскихъ за 
періодъ 1880 —1897 гг. съ 307 до 315, то къ этому факту слѣдуетъ 
отнестись осторожно; дѣло въ томъ, что прежде строились кузницы 
пообширнѣе, т. е. для двухъ кузнецовъ съ ихъ поддувалами, а теперь 
все чаще и чаще строятся кузницы-одиночки, т. е. для одного куз
неца съ поддувадомъ. Если встречаются и теперь болыпія кузницы, 
то оне всегда принадлежатъ одному семейству и только въ крайнихъ 
случаяхъ вторая наковальня служитъ для наемнаго мастера. Если 
сравнить цифры, обозначающія число наковаленъ, то окажется, что 
число кустарей, занятых* ДБЛОМЪ, ПОЧТИ не измѣнилось. 

Теперь кустари вырабатывают* чрезвычайно мало, а именно отъ 
7 до 9 рублей въ месяц*, считая это на круглый годъ. Вот* при
чина, почему наемный трудъ и сторонняя подмога не имеют* въ 
БурмакишЬ места: всякій работаетъ самъ и пользуется помощью только 
блияіайпшхъ членовъ семейства. Н а первый взглядъ кажется стран
ным*, почему кустари-кузнецы, при таком* ничтожномъ заработке 
(7—9 руб.), не ищутъ себе дела на стороне; но, вглядевшись въ 
ихъ работу, нетрудно убедиться, что все они настолько спеціализиро-
вались сами и снеціализировали свои инструменты, что ни одинъ 
кустарь не моясетъ быть назван* кузнецомъ въ строгомъ значеніи 
этого слова, такъ какъ мастер*, изготовляющій, напримеръ, собачьи 
цепи, стремена или удила, не съумеетъ сделать самой простой пряжки, 
а если и съумеетъ, потратитъ на это дело столько времени, что оно 
будет* ему убыточно. 

Вотъ причина этого весьма прискорбнаго явленія: такъ называемая 
Бурмакинская «артель» должна по уставу состоять по меньшей мере 
изъ 20 членовъ; столько ихъ въ действительности и записано въ артель, а 
работаетъ на артель и въ артель всего три человека (такъ было по крайней 
мере въ іюпѣ 1897 г.). Три члена артели несут* общественныя обя-



занности и потому участвовать въ... дѣлѣ не могутъ,. .а для осталь
ных* артелыцпковъ пѣтъ дѣла по ихъ спеціальности и они рабо
тают* на кулаков*. Вотъ правленію артели и приходится пользоваться, 
для исполпенія взятыхъ заказовъ, трудомъ кустарей, состоящихъ внѣ 
артели. Кулаки давно уте прекратили бы леалкое прозябаніе артели, если 
бы не боялись мѣстнаго начальства, оказывающаго артели извѣстную 
материальную помощь, равно какъ и .нравственную поддержку дѣлу, 
что заставляетъ кулаков* относиться къ артели не только сдержанно, 
по даяге оказывать нѣкоторый кредитъ. Сами участники .артели, 
если... не считать старосты, относятся къ дѣламъ артели крайне 
скептически, и если не бросаютъ у ч а с т і я — то тоя;е, пожалуй, изъ 
боязни начальства. Увеличить число артелыцпковъ не удаетст,. потому 
что это. не угодно кулакамъ. 

Постараюсь подтвердить эти обвиненія по адресу кулаковъ изло-
жевіемъ хода дѣл* вообще. Казенные заказы непосредственно.в* артель 
поступают* только, изъ с-петербургскаго. округа, и то по басно
словно . пизкимъ цѣнамъ, такъ какъ цѣпы сбиты фирмой Тиль, предла
гающей тѣ же бурмакинскія издѣлія по болѣе низкой цѣнѣ (причина 
выяснится ниже вполнѣ наглядно); что лее касается другихъ интен
дантских* округовъ, то таковые предпочитаютъ пмѣть дѣло съ круп
ными поставщиками упряяси. Заказы для частнаго потребленія и роз
ничной продалш, весьма естественно, должпы идти черезъ скупщиковъ 
и кулаковъ, потому что ни артель., ни единичные нустаргь ne могутъ 

кредитовать своею труда даже на одну иедіьлю, а продаяеа на век
сель, съ учетом*, по неопытности моясетъ вовлечь артель въ банкрот
ство.. Кромѣ того, казенные заказы требуют* обезпечепія денежным* 
залогом*, что для артели крайне обремепительио. Но предполояшмъ, 
что каким* бы. то ни было путем* заказ* получеиъ. Преліде всего 
для его и.сполненія нужно л;елѣзо — его дает* въ кредитъ кулакъ; 
одновременно съ этимъ овъ же дает*, записку въ свою или сторонпгою 
лавку па отпускъ продовольствешгах* продуктов* цервой необходи
мости, . такъ как* кустарь и двух* дней пе пробудет* без* подобпаго 
кредита, Даст* кулакъ еще немного денег* па покупку угля и тогда 
только кустарь, мояіетъ приступить къ работѣ. Артель яге на столько 
нуждается въ деньгах*, что берет* желѣзо и продовольственные про
дукты, у.тѣхъ же кулаков*, которые, какъ сказано было, из* уважеиія 
къ начальству кредитуют* ее нисколько. Ярославская губернская земская 
управа ссудила недавно Вурмакилскуго артель 5,000 р.; по эти деньги 
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предназначены главнымъ образомъ для залогов*, обезпечивагощнхъ ка
зенные заказы, а также на уплату за желѣзо при затяжкахъ разсче-
товъ въ интендантствѣ, а отнюдь не на ловседпевныя нужды артели — 
для- нихъ такихъ денегъ слишком* мало. Стало быть, условія работы 
въ артели довольно тяжелы и зависят* отъ кулаков*. 

Весьма естественно, что тѣ патріархальныя отношенія, о кото
рых* говорил* г. Исаев* въ своемъ упомянутом* выше изслѣдованін, 
отошли уже в* - область преданій, и кулаки, перед* лицом* иризрака-
артелн, которая, при правильной организаціи и матеріадьной силѣ, 
должна бы разом* прекратить кулачество, ожесточились и берут* ужа-
сающія цѣны рѣшительно за все; при этом* па всем* обмѣривают* и 
обвѣшивают*. Что касается цѣнъ на желѣзо, то-въ общем* онѣ стоят* 
на 18—20% дороже рыночных*, да и тут* еще не обходится без* 
крупнаго влоупотреблевія; такъ, напр., у одного изъ кустарей въ 
д. Орлецахъ мнѣ пришлось видѣть старую желѣзную проволоку, ко
торая была поставлена въ счетъ кустаря по цѣнѣ 3 р. за пудъ, тогда 
какъ действительная ея стоимость всего только 80—90 коп. за пудъ; 
у другого кустаря въ с. Бурмакинѣ, готовящаго стремяпа, вмѣсто 
подходящаго полосоваго ягелѣза, я видѣлъ обрѣзки котельнаго яселѣза 
такой ширины, что ихъ приходилось разрубать, вдоль пополамъ; яселѣзо 
это, правда, весьма высокаго качества, по требует* лишней затраты 
труда, .угля и времени . на разрубку и высадку, а это существенно 
понижаетъ заработок* кустаря. Цѣна котелыіыхъ обрѣзковъ не выше 
1 р. 40 к. за пудъ, считая сортировку и перевозку сюда же, а, между 
тѣмъ, обрѣзки эти зачтены кустарю по 2 р.. 80 к. Если къ подобной 
иродаліѣ ліелѣза присоединить еще высокія цѣны за жизненные про
дукты въ лавочкѣ, въ связи съ пхъ низкопробностью, то весьма по
нятно, что плата кустарю за его труд*, в* переврдѣ. на наличный 
деньги при нормальных* цѣнах* . на все, будетъ далеко ие та, какая 
значится по записямъ кулаковъ. Будучи непрерывно въ стѣсненномъ 
положеніи, цѣпъ этихъ кустари оспаривать не рѣшаются, а, между 
тѣмъ, кулаки могут* успѣшно конкурировать съ артелью, и назначают* 
цѣны па издѣлья ниже тѣхъ, какія яко бы сами платят*. 

Кулаки и скупщики имѣютъ всегда въ наличности нѣкоторое- ко
личество товара, а потому избѣгаютъ заказывать кустарямъ новыя 
партіи для пополненія своего, склада и предпочитают* болѣе удобную 
для себя форму пріобрѣтеиія. Обыкновенно они покупают* у кустаря 
наименьшее количество товара и вычитают* при покуикѣ наросщій за 
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нѣкоторое время долг*. Конечно, кулак* не отказывает* въ кредитѣ 
желѣзомъ, напротив*, онъ даже весьма охотно кредитует* почти вся-
каго кустаря; не такъ легко пріобрѣсти кустарю долгосрочный кре
дита въ мелочной лавкѣ, но и здѣсь болѣе покорный кустарь поль
зуется широкимъ кредитомъ, хотя таковой оказывается менѣе охотно. 
Труднѣе всего съ наличными деньгами, такъ какъ кустарь получаетъ 
ихъ съ трудом* и то только при сдачѣ (продажѣ) товара на руки 
кулаку. Такой родъ пріобрѣтенія товара кулаки называют* покупкой, 
хотя его правильнѣе было бы назвать заказом съ щмнудителънъшъ 
кредитомъ, безъ предварительно договоренной цѣны. 

Конечно, получив* желѣзо и кредит* в* лавкѣ, кустарь работает*, 
благо времени дѣвать некуда и есть изъ чего. По временамъ онъ 
упрашивает* кулака принять кое что изъ товара; но кулак* твердо 
знает* свое дѣло, онъ либо на отрѣзъ отказывает* и терпѣливо ждет* 
болѣе благопріятнаго случая для пріемки, либо, если нуждается в* 
товарѣ, то покупает* наименьшее количество, платит* за него и 
приговаривает*, что покупка дѣлается только изъ вниманія къ ыуждѣ 
кустаря или по личному къ нему расположепію. Конечно, кустарь 
знает* истинную причину покупки его товара, но должен* молчать — 
ему ничего болѣе не остается дѣлать. Кулак* тѣмъ временем* ждет* 
случая, когда подойдет* годовой церковный праздник*, особо чтимый 
день, масляница, свадьба, крестины, взнос* податей и т. д., когда 
кустарю деньги нужны до зарѣзу и онъ, будучи въ безвыходном* 
положеніи, отдает* свой товар* чуть ли не за стоимость желѣза и 
угля. Вообще наличными деньгами кустарю приходится получать 
крайне мало, — около восьмой части всего заработка, а все осталь
ное онъ получаетъ сырьем*, да товарами повседневнаго употребле-
нія. Дерзость кулаков* при покупки товара превосходит* самыя 
смѣлыя представленія о ростовщичеств*. Не говоря уясе о возвышенной 
цѣнѣ желѣза, жизненные припасы, которые кустарь вынужден* заби
рать въ лавкѣ, настолько низкопробны, что едва годятся для употреб-
ленія въ пищу и отпускаются по такой высокой цѣнѣ, что ее смѣло- 

можно назвать двойною. Выдача наличными деньгами ведется кулаком* 
въ томъ разсчетѣ, чтобы кустарь могъ оплатить только подати и съ 
грѣхом* пополам* удовлетворить насущным* потребностям*. Дѣла ар
тельщиков* немногим* лучше, хотя в* артель записана только, так* 
сказать, мѣстная кустарная аристократия. Помимо неудобной покупки 
сырья, артель несет* еще административные расходы, довольно обре-
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менительные при ничтожномъ числѣ участников* дѣла; артель должна 
расплачиваться съ кулаками срочно и наличностью, а сама сильно 
страдаетъ отъ затяжки разсчетовъ съ заказчиками. Другихъ, кромѣ ка-
зениыхъ, заказов* артель почти пе моясет* исполнять, по причинам*, 
изложенным* выше. Къ тому ж несоотвѣтствіе характера устава с* 
мѣстными нравами и обычаями, а в* связи с* этим* неудовлетвори
тельность администрации артели, порождают* массу препирательств* 
между артельщиками и крупных* недоразумѣній, особенно при заслу-
шиваніи отчетов* артельнаго старосты. При малограмотности старосты 
и неудовлетворительности устава не может* быть и рѣчп об* ясности 
и точности артельных* отчетов*. 

Удается какому нибудь кустарю заполучить каким* либо путем* 
лишній десяток* рублей—начало ростовщичеству (скупкѣ) положено, 
тѣм* болѣе, что ярославцы вообще страстные любители торговли и 
гешефтов* такой тонкости, что даже евреи не могут* свить себѣ 
гнѣзда в* Ярославской губерніи. Прослѣднт* дѣйствія начниающаго 
кулака почти немыслимо, a тѣмъ болѣе трудно пресѣчь его дѣятель-
ность; между тѣмъ, эти мелкіе кулаки, приходя с* своими грошами 
въ минуту горя и неудач*, приносят* болѣс вреда, нежели крупные 
кулаки, живущіе в* Ярославлѣ въ собственных* каменных* палатах*. 
Крупные кулаки не раз* прибѣгают* къ помощи мелких* собратьев*, 
и пользуются ихъ услугами для скупанія товара, а также для цѣлей 
полицейскаго характера, если какой либо изъ кустарей окажется не-
исправньшъ должником* или начнет* загуливать. 

Къ чести бурмакинцевъ нужно сказать, что пьяниц* среди них* 
мало, и загулы вообще довольно рѣдки. Нравственность, еслп не счи
тать склонности их* к* гешефтам*, стоит* очень высоко. Нри сно-
шеніяхъ с* ними пріятно поражает* опрятность жилищ*, большая 
трудовая энергія и замѣчательео трезвый, практически умъ, въ со
четании с* недюжинной сообразительностью. При таких* качествах* 
бурмакипскаго населенія не трудно будет* справиться съ ростовщиче
ством'*, тѣмъ болѣе, что теперь именно настало для того самое удобное 
время: крупные кулаки за послѣднія пять лѣтъ сильпо разжились и 
стали стотысячниками, благодаря чему отошли до извѣстной степени отъ 
«дѣлъ» нспосредственпаго спошепія съ кустарями; къ тому же их* очень 
пемпого. Что касается мелких* кулаков*-скунщнковъ, то они еще не
достаточно окрѣплп и потому справиться с* ними не будетъ трудно, 
если только дать артели новую организаціго и материальную силу. 

12 



До сих* поръ я говорил* только о кузнецах*, так* как* они 
стоят* во главе промысла, но умалчивалъ о слесарях*. Число кузне-
цовъ такое же (приблизительно), какъ и слесарей. Если кузнецов* 
нельзя назвать по существу «кузнецами», то о слесарях* и рѣчи 
быть не можетг; они не годятся даже въ подручные мальчики на
стоящим* слесарям*, хотя бы замочникам* или заводским*. Бурма-
кинскіе слесаря занимаются только обтщкшіемъ извѣстныхъ предме
тов* изъ группы издѣлій, но дѣлаютъ это съ большого ловкостью и 
изумительной быстротой, пользуясь самыми незатейливыми и весьма 
недоброкачественными инструментами. Въ прежнее время, когда куз
нецы были побогаче, слесаря получали работу отъ нихъ, а скупщики 
получали уже совершенно отдѣланный товар*. Теперь же кузнецы 
продают* скупщикам* черныя поковки, а эти послѣдніе уже отъ себя 
передают* ихъ въ отдѣлку слесарям*, съ немалой, конечно, для себя 
пользой. На долю слесарей выпадает* ne только опиливаніе и сборка 
издѣлій, но также и другіе роды ихъ отдѣлки, какъ напр., лужвніе 
и оцинковапів. Въ слесарной отрасли дѣла можно бы и теперь сдѣ-
лать много существенных* усовергпенствованій, а также ввести ник-
келировку, омѣдненіе, серебреніе, болѣе правильную полуду, а глав
ное—мѣднолитейное дѣло, по скольку оно применяется для сбруйной 
отдѣлки. 

Труд* слесарен настолько легкій, что в* нем* принимают* лаг-
вое участіе даже женщины; женщин* часто можно встрѣтить даже 
и въ кузницах*, въ качествѣ поддувал* и молотобойцев*, на болѣе 
легкой работѣ. 

Из* сказаннаго можно вывести неутѣшительное заключеніе, что 
кустари находятся въ безусловной зависимости от* кулаков*, освобо
диться отъ которой могут* только при помощи капитала: кулаков* 
можно уничтожить только их* собственным* орулием*. 

Со времени иерваго изслѣдованія промысла прошло 18 лѣтъ, по 
можно с* увѣреиностыо сказать, что и техника пріемов* и сами пріеыы 
работы въ кузницах* нисколько не изменились и пе усовершенство
вались. Вѣроятно, въ томъ надобности и пе ощущается. Если сохра
нить за промыслом* кустарность характера, в* связи с* ручными 
пріемами работы, то усовершенствовапія безусловно невозможны — 
можно только завести болѣе доброкачественные инструменты; по 
они очень дороги и пе оправдают* своей цѣпы въ смысле уско-
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ренія производства. Къ толу яге рутипистъ кустарь очень скоро 
испортитъ ихъ, стараясь прпмѣнить къ характеру лично имъ усво
енных* пріемовъ работы. Шагъ вперед* — и ыы должны перейти къ 
употребление штамповъ и преешь. Эти машпны сильно ускорили бы 
дѣло, по только при ихъ употребленін промыселъ утратит* кустар
ный характер*, a пріобрѣтет* ваводскій, тѣмъ болѣе что штампы и 
прессы суть машины дорогія и не могутъ быть собственностью многпхъ 
лип,*, а только одного лица или цѣлой артели. Съ другой стороны, 
штамповапныя издѣлія ne такъ крѣпки, какъ ручныя и значительно 
дешевле последних*. Если штамповапныя издвлія будут* изготовляться 
въ артели, помимо скупщиков*, то кулаки постараются уронить цѣну 
этих* издѣлій на рынкѣ, что будетъ ниъ сдѣлать очень легко, такъ 
какъ они будутъ дѣйствителыю хуже, особенно если для штамповки 
будетъ употреблено то же самое желѣзо, къ которому кустари при
выкли теперь. Для доброкачественности штампованных* издѣлій тре
буется самое мягкое литое желѣзо. Штампы, какъ сказано, очень до
роги и ихъ потребовалось бы па много тысяч* рублей, дабы удовле
творить всѣмъ нуждам* промысла. Конечно, °/о па погашепіе и ре
монт* с* одной стороны, a удешевленіе издѣлій, съ другой, сдѣлаютъ 
выгоду отъ употребления штампъ болѣе чѣмъ проблематическій для 
кустарей, и принесут* новый род* обогащенія кулакам*. Еще шаг* 
вперед* въ этом* же направлепіи и промыселъ превратится въ за
водское производство: кто нибудь изъ кулаковъ построит* завод*, а 
подураззорепные кустари станут* наемными мастеровыми. Быть мо
жетъ, артель сама построит* завод*, по от* этого артельщикам* не 
будет* легче и они сами собою превратятся в* мастеровых*. Эти 
соображепія заставляют* отказаться отъ всяких* видов* усовершен
ствован!^ кузнечнаго дѣла. 

Совсѣмъ другой промысел* слесарный. Въ нем* очень желательно 
введеніе лучших* инструментов*, иеболыпаго штампа, наждачных* 
кругов* для шлифовки и обтирки, полировки наждачной пылью и пр. 
Съ этою цѣлыо надлежало бы построить особенное деревянное зданіе 
(можно даже па рѣкѣ, съ цѣлыо воспользоваться водяною силой) изъ 
3-хъ отдѣлепій: 1-ое отдѣленіе должно вмѣщать въ себѣ ножную само
точку, штампъ, наждачные круги съ приводом* и шкаф* с* образ
цами; во 2-м* отдѣлепіи должна быть лудпльпя, оцииковальия, а также 
мѣднолптейная; в* 3-м* отдѣлепін—гальваническое осажденіе мѣдн, 
ннккеля и серебра. Конечно, въ здаиіи этомъ должна быть устроен? 
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надлежащая вентиляція. Если оставить пока въ сторонѣ самоточку, 
какъ предмет* обзаведенія второй очереди, то обзаведеніе всѣми осталь
ными предметами обойдется не дороже 1,500 рублей, считая сюда 
и плату за обучеиіе пріемамъ работы. Обзаведеніе можно скоро пога
сить по частямъ изъ общей экономіи, какая получится при артельном* 
веденіи дѣла (мастерской). Мы не приняли в* разсчетъ стоимости 
самаго здапія, но этотъ расходъ не можетъ быть крупный, такъ какъ 
лѣс* въ Бурмакинѣ не дорог* и рабочіе свои. Вопросъ о постройке 
зданія я вынужден* пока оставить безъ отвѣта, до полученія болѣе 
определенных* данныхъ. Эта, такъ сказать, образцовая мастерская 
должна быть въ непосредственном* вѣдѣніи артели и составлять общую 
собственность, a работающіе въ мастерской кустари должны получать 
вознагражденіе поштучно или попудно. Оба вида платы практикуются 
и сейчас* въ одинаковой степени и новости для кустарей не со
ставят*. 

Для обученія никкелировкѣ, серебренію, луженію и оцинкованы» 
надлежало бы выбрать менѣе ловких* слесарей и пристроить ихъ за 
извѣстную плату въ соотвѣтствугощихъ мастерских1* па срок* довольно 
короткій, напр., отъ двух* педѣлъ до одпого мѣсяца. Выучившись 
крайне узкому пріему того ремесла, слесарь такой останется при артели 
навсегда и будете вполнѣ доволепъ своею участью. Таким* образом* 
одинъ слесарь выучится только лрюенію^ другой только оіщіповсшію, 
a третій: омѣднепію, ттещювкѣ и серебренію. Если же всѣ эти 
позпанія сосредоточить въ лицѣ одпого слесаря посмышлешгЬе, то 
онъ либо пожелаетъ стать монополистом*, либо сбѣжитъ при случаѣ 
въ городъ и пристроится там* къ какой нибудь мастерской. 

Потребность въ такой образцовой мастерской ощущается серьезпо, 
хотя бы потому, что бурмакинскія издѣлія, попадая въ Москву или Петер
бург*, подвергаются здѣсь дополнительной отдѣлкѣ, т. е. нпккелируются, 
лудятся и т. д. Если же принять во впимапіе, что нпккелировка тре
бует* особаго подготовленія поверхности издѣлія, причемъ прежняя 
отдѣлка уничтожается, то окажется, что цѣна никкелировки, если 
таковая будетъ произведена на мѣстѣ, в* Бурмйкипѣ, очень неза
метно повысите цѣну всего издѣлія, а главное не потребует* лиш
ней траты времени и труда, хотя въ то же время существенно по
высит'* рыночную продажную цѣиу издѣлія; весьма естественно, что 
при такихъ условіяхъ заработок*, артели увеличится и пиккелпро-
вочпая принесете пользу. На омѣдненіе надо смотреть, какъ на под-
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готовку для никкелированія болѣе цѣнныхъ издѣлій. Что касается сере-
бренія, то оно потребуется только параллельно съ мѣднолитейньшъ про
мыслом*. Дуженіе и одинвовапіе ве новинка бурмакинцам*. Оба вида 
отдѣлки поверхности издѣлій практикуются и сейчас* въ д. Орлецах*, 
хотя не вполнѣ удачно, такъ какъ олово и цинк* ложатся слишком* тол
стым* и непрочным* слоем*. Но если завести котелки надлежащей 
формы, вмѣщающіе за разъ НЕСКОЛЬКО пудов* полуды или цинка, то 
результаты работы получатся совсѣмъ другіе, и металлов* (цинка п 
олова) потратится па столько меньше (почти втрое), что все обзаведе
т е аммортизируется въ теченіе пѣсколышхъ мѣсяцевъ. 

Обтирка па наждачных* кругах* существенно ускорит* и уде
шевит* первоначальную работу слесаря, причем* потребуется только 
устройство привода. Не надо, однако, слишком* увлекаться этим* 
дѣломъ, а употреблять самые простые, крупнозернистые круги, для 
грубаго «обтпранія» издѣлій. Заграницей на наждачпыхъ кругах* ве
дут* полную отд'Ьлку, пользуясь для этого кругами различных* про
филей и величины зерна—это опять заводскіе пріемы работы, тре-
бующіе мастеровых* съ большим* опытом*. Къ тому же мелкозер
нистые круга выдѣляютъ при работѣ тонкую пыль, вредно дей
ствующую на здоровье мастеровых*, а потому нужна особая венти-
ляція, требующая механических* приводов*. Въ пашемъ случаѣ сама 
практика укалсет* на выбор* зерна и форму круга (профиля). Поли
ровка наждачной пылью не внесет* въ промыселъ незнакомых* пріе-
мовъ, такъ какъ для этой цѣли потребуются такія же бочки, но только 
болѣе плотныя и прочпыя, какія употребляются и сейчас* для шли
фовки съ паклей. Накопецъ, устройство мѣднолитейной мастерской 
можетъ быть отсрочено до болѣе благопріятпаго времени. Дйло это, 
будучи поставлено въ узкую рамку, для отливки только частей кон
ской сбруи, очень нехитро и потребует* только прнеутствія опытнаго 
мастера-литейщика по крайней мѣрѣ въ течепіе полугода. Такой 
мастеръ-литейщикъ окупит* себя работой и въ тягость артели не 
будетъ. 

Вотъ пока все, что мояшо сдѣлать для улучшенія техники про
мысла, по только безусловно не теперь, а со временем*, когда артель 
будетъ настолько сильна, что вся выгода отъ усовершенствованія 
дѣла остапется в* ея пользу. Иначе барыши извлекут* только одни 
кулаки-скупщики, потому что кустарь вынуждена будетъ продавать 
свои пздѣлія по значительно пониженной цѣнѣ, т. е. за сколько взду-



мается кулаку покупать ихъ. Другими словами, параллельно количе
ственному и качественному улучшенію производства, будетъ понижена 
и ггвна (задѣльная плата), a повышеніе цѣны издѣтий на рынкѣ, бла
годаря доброкачественности отдѣлки, нескоро дойдетъ до кустаря, и 
будетъ безусловно не пропорціональное. Такъ, напр., никкелировка бу
детъ считаться безплатнымъ, но обязательным* добавленіемъ; хорошо 
еще если дадут* задаром* никкель, да нужпыя для работы соли. Надо 
стало быть съ нововведеніямн ждать болѣе благопріятнаго времени. 

Что же нужно на первых* порах* для укрѣпленія промысла? 
Прежде всего необходимо измѣнить суть устава артели, и придать ему 
болѣе жизненной силы, примѣнпв* къ мѣстнымъ условіямъ быта. Вотъ 
схематически набросок* измѣнепій: 

А) Внутреннее благоустройство. 

а) Всѣх* кустарей бурмаішнской волости, состоящих* сейчас* 
при дѣлѣ, надлежало бы считать членами артели. 

ІІргшѣчапіе. Исклгоченіе необходимо сдѣлать только для тѣх* 
кустарей, коих* артель пе пожелает* принять в* свою среду 
большинством* голосов*. 
б) Членами артели не могут* состоять скупщики и мелкіе ку

лаки. Со временем*, не ближе трех* лѣтъ со дня введенія новаго 
устава, бывшіс кулаки, если опи примутся опять за кустарное ре
месло, въ началѣ, въ качествѣ подмоги, могут* быть зачислены въ 
артельщики на общем* основаніи, получив* большинство голосов* на 
выборах*. 

в) Кромѣ артельпаго старосты, по выбору, должны быть назна
чены ему помощники, по одному, или мѣстами даже по два, в* каж
дом* отдѣльном* рабочем* пентрѣ (селѣ, деревнѣ, поселкѣ). Помощ
ники эти вначалѣ назначаются по выбору, а потом* по очереди, 
но во всяком* случаѣ на короткіе сроки (напр., па два мѣсяца). 

г) Обязанность помощников* заключается в* паблюдспіи за 
исправностью работы кустарей и за тѣм*, чтобы издѣлія из* артель-
наго желѣза не продавались кулакам*, как* это практикуется иынѣ въ 
довольно обширных* размѣрах* и причиняет* артельному старости 
столько забот*, что ему некогда заняться насущпѣйшими вопросами 
артельнаго благоустройства. 
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д) Не исполнивши! § г артелыдикъ отвѣчаетъ за это сноимъ 
имуществом* и произведенными в* артельпую кассу взносами. При 
вторичном* пеисполненіи названнаго § артельщик* предается суду за 
растрату; при этомъ артельный совѣтъ можетъ исключить даже про-
винившагося изъ артели. Мѣру такую надо примѣпять, конечно, воз
можно рѣже, въ крайне исключительных* случаях*, чтобы косвенно 
не наказывать ни въ чемъ неповинной семьи артельщика. При строгомъ 
исполненіи своихъ обязанностей помощниками артельнаго старосты н 
при матеріальной силѣ артели, нарушеиія этого рода будут* рѣдкими. 

е) Каждый артелыцивъ получаетъ промысловый билетъ на право 
содержанія мастерской, въ котором* съ точностью обозначено число 
горновъ въ кузпицѣ или число тисков* въ слесарнѣ. Билетъ этотъ 
выдается безплатно пзъ соотвѣтствующаго учрежденія, сроком* на одинъ 
годъ (съ пасхи по пасху); билетъ выдается не иначе, какъ по хода
тайству правленія артели. Открытіе прежде существовавших* и по
стройка новых* кустарных* заведеиіп совершается только съ согласія 
артели, большинством* 3/s голосов*. Новыя мастерская входят* въ составъ 
артели. Этимъ путемъ можно будет* избѣжать открытія новых* кустар
ных* групп* подъ непосредственной опекой кулаков*. Обширныя род
ственные связи между всѣми жителями бурмакинской волости, съ одной 
стороны, а надзоръ уѣзднаго земскаго начальника, съ другой, не до-
пустятЪ' злоупотребленія этимъ параграфом'* устава. Онъ послужит* 
только для нѣкотораго, незначительная впрочемъ, повышенія заработка 
кустарей, a всѣхъ мелких* кулаков* заставитъ, вѣроятно, взяться за 
молотокъ и подпилок*. 

ж) Измь'нивъ, таким* образомъ, родъ и составъ правленія ар
тели, необходимо будет*, учредить еще одну доллшость, ответственную 
передъ земским* начальникомъ, губернской земской управой и тех
ническим* надзором* со стороны Министерства Земледѣлія. Я говорю 
о должности артельнаго счетовода, который вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ 
завѣдывать и артельной лавкой и складом* артельнаго ж,елѣза. Счетоводъ 
этотъ должепъ быть пазпачаемъ по распоряжение высшаго губернскаго 
начальства и смѣщенъ съ доляшости может* быть только по мотиви
рованному ходатайству правленія артели передъ начальником* губер-
ніи. Ходатайство объ увольнении отъ должности артельнаго счето
вода можетъ исходить также отъ земскаго начальника. Счетовод*, 
кроме жалованья, получаетъ также нѣкоторый °/° отъ онерацій артели, 
съ проданнаго въ артель желѣза и от* прибыли артельной лавки. 
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Учрежденіе должпости артельпаго счетовода дозволить вести пра
вильную отчетность и держать въ полной исправности артелышя 
книги и документы, чего до сих* поръ еще нѣтъ и что служить 
серьезной номѣхой развитію артели, такъ какъ порождает* педовѣр-
чивое отноіпеніе артельщиковъ къ своему правленію. 

з) Каждый артельщикъ получаетъ разсчетную. книжку для боль
шей наглядности и въ виду безграмотности кустарей на трсхцвѣтпой 
бумаги, напр., бѣлой, желтой и розовой. Въ бѣломъ отдѣлеиіи, па лѣвой 
сторонѣ, заносятся рукой артельнаго старосты папменованія заказовъ, 
цѣны ихъ и приблизительный вѣсъ, а также срокъ исполнеиія заказа; 
па правой сторопѣ обозначается, тоже рукой артельпаго старосты, 
размѣръ произведенная разсчета и время уплатъ. Въ желтомь отдѣ-
леиіи книги, па лѣвой сторонѣ, ведется рукой лавочника или счето
вода заборъ жизненныхъ припасовъ и предметовъ первой необходимости, 
прнчемъ размѣръ кредита есть величина вполнѣ условная и, вмѣстѣ 
съ тѣм.ъ, очевидная изъ бѣлаго отдѣленія разечетиой книжки. На пра
вой сторонѣ оюелтаго отдѣлепія разечетпой кпшкки значится заборъ 
желѣза, угля и инструмента, причемъ артельное правленіе или ста
роста помѣчаютъ возмояшый размѣръ отпуска по своим* личпымъ со
ображеньям*, а счетоводъ только утверяедаетъ ихъ распоряясепіе свонмъ 
подписомъ и производить отпуск*. Накопецъ, въ розовому, отдѣлепін 
разечетной книжки заносятся экстракты изъ годичных* отчетов*, дви
ж е т е денежнихъ суммъ, впѣочередиые взносы депегъ, a таіше оцѣ - 

ночныя свѣдѣнія по имуществу кустаря; заглянув* в* это отдѣ-
леніе разечетной книжки, можно съ полной определенностью на
значить размѣръ кредита лседѣзомъ и пр. Вообще разечетпая книжка 
будетъ служить лучшим* контролем* для счетовода и виолнѣ устранит* 
всякія педоразумѣнія и пререканія, равно не допустит* и злоупотрсб-
леній, так* какъ всякая неточность въ записях* обиарулштся немед
ленно. Кромѣ того, разечетпыя кнпяски должпы быть сиаблсепы нзвле-
чепіямн изъ устава артели. Каждая разечетпая книжка имѣетъ особый 
номер*, согласно которому дѣлаются очередныя записи въ большой 
киигѣ, по которым* можно возстановить счета, въ случаѣ утраты 
книжки. Въ таком* впдѣ разечетпыя книжки дадут* паипростѣйшое 
счетоводство, такъ какъ па долю артельпаго счетовода придется только 
разносить мѣсячиые итоги, что необременительно. 

п) Всѣ артельщики обязываются сдавать свои издѣлія только 
въ артель. Въ крайних* случаях* артельное иранлоиіо моясеп. разрѣ-



шнть псполненіе частнаго наказа, но при этомъ артельщика, работаю
щего па сторону, временно исключает* изъ сдшсковъ, лишает* кредита 
в* артельной лавкѣ и складѣ желѣза и вообще снимает* с* себя 
всякую отвѣтственность, какъ материальную, такъ и нравственную. По 
окончаніи сторонияго заказа кустарь вновь зачисляется въ артель безъ 
вторичпаго выбора. Правленіе артели можетъ отказать кустарю при
нять частный заказъ, особенно въ томъ случаѣ, если за кустарем* 
числится долг*. Кустарь, проработавшій на сторонѣ болѣе полугода, 
считается выбывшим* из* артели и лишается права получить про
мысловый билет*. 

к) Кустари, исключенные изъ артели, добровольно выбыв шіе изъ 
нея или проштрафившіеся, могут* быть приняты в* качествѣ наем
ных* вольных* рабочих*, кѣмъ либо изъ артельщиков*, съ вѣдома, 
однако, артельнаго правлепія. Всѣ кустари трехъ упомянутых* кате-
горій, по истеченіи нѣкотораго времени, могут* быть снова избраны 
большинством* 2/з голосов* общаго собранія артели и зачислены въ 
ея члены. 

Конечно, въ этомъ наброскѣ много недомолвок*, и вообще потре
бовалась бы обстоятельная переработка устава въ указанном* духѣ, 
Но при таком* видоизмѣненномъ устройствѣ артели, кулаки могут* 
оказаться только коммисіонерами, т. е. посредниками между артелью 
и потребителями товара, а отчасти и между мелкими продавцами. 

При такой организации нельзя опасаться чрезмѣриаго повышенія 
цѣп* артелью, так* как* заграничная коикурренція, под* охраной 
таможенных* пошлин*, вполнѣ нормирует* рыночныя цѣиы. Впрочем* 
бурмакинскія издѣлія настолько доброкачественны сами по себѣ, что нхъ 
всегда предпочтут* мало мальски опытные покупатели, хотя бы за то, что 
издѣлія эти ручиыя, а не маншнныя. Въ Петербург'* п Москвѣ часто 
можно встрѣтить русскія издѣлія под* заграничными клеймами, в* том* 
числѣ и бурмакинскія; сбруйпыя принадлежности въ столицах* только 
пріобрѣтаютъ другую виѣпшость и втрое возрастают* в* цѣнѣ. Вообще же. 

бурмакшщам* нечего краснѣть за их* работу, и будетъ безусловно 
полезно, если всѣ издѣлія артель будетъ клеймить утвержденным* 

клеймом*; надо только, чтобы клеймо было небольшое, напр. Ç съ 
шіиціалами: Б(урмакнпская) А(ртель) и годомъ пзготовленія под* 
чертой. 



Б) Капиталы артели. 

Капиталь (оборотный и запасный) артели — это ея сила, ея жизнь. 
Вопросъ о пріобрѣтеніи капитала, послѣ измѣненія нѣкоторыхъ пара
графов* устава, есть самый лшвотреиещущій; без* капитала всякій 
подобный артельный устав* будетъ мертвою буквой. Требованіе отъ 
новоприбывающих* членов* артели двадцатипятирублевая взноса 
безусловно невыполнимо, какъ потому, что это слишком* ничтожная 
цифра, выражающая собою едва пятидневную валовую выработку 
одного кустаря (считая вмѣстѣ и цѣну желѣза, и уголь, и стои
мость работы), так* и потому, что цифра эта слишком* крупна для 
кустаря по количеству денег*: крайне малое число кустарей обладает'* 
такой суммой. Для большинства кустарей 25 рублей выраягаетъ 
собою 3-мѣсячный заработок* (чистый), а потому далее частичный 
взнос*, какой практикуется теперь, очень тяжело отзовется на бюджетѣ 
кустаря. В * подтвержденіе этого могу привести доказательство изъ прак
тики: при основаніи бурмакинской артели большинство кустарей (изъ 20) 
не могло внести 25 рублей сразу, потребовалась разерочка в* размѣрѣ 
по 1 рублю въ мѣсяяъ; прошло 5 лѣтъ и едва 4 человѣка сдѣлали 
полные взносы, а остальные поднесь остаются долягниками. Вообще 
надо сказать разъ навсегда: у кустаря нѣтъ денег* и без* по
сторонней помощи капитала артельная не пріобрѣсти. Тѣмъ не менѣе, 
благотворительность, т. е. даровая помощь, скорѣе повредит* дѣлу; 
къ тому яге у кустарей есть имущественное обезпезеніе, в* видѣ ма
стерскихъ, . а также и въ видѣ готовая товара, под* которые можно 
выдать ссуду, и ссуда эта принесет* пользу. Посмотрим*, насколько 
надежно такое обезиеченіе займа (ссуды). Данныя въ изслѣдовапіи 
г. Исаева о стоимости обзаведенія кустарной кузницы съ одним* гор
ном* слѣдуетъ по ныиѣшнимъ временам* считать безусловно певѣр-
ными — оцѣнка слишком* низка. Тѣмъ не меиѣе, мы согласимся съ 
е я цифровыми данными, ио поставимъ вопросъ оцѣнки иначе, а именно: 
за какую цѣну можетъ быть продана кузница съ одним* горном*, 
принадлежащая неисправному должнику? По наведениымъ на мѣстѣ 
справкам*, при продажѣ кузницы съ одним* горном*, можно выру
чить по меньшей мѣрѣ 50 рублей; от* себя прибавим*, что это цѣна 
вполнѣ скромная. Вот* эту то цифру, 50 руб., и надо принять какъ 
обезпечепіе капитала, который надо раздобыть для поднятія промысла. 
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Кузница съ двумя горнами можетъ быть продана за 65 рублей, а об
заведете слесаря станет* въ продажѣ всего 10 руб. 
Стоимость 315 кузницъ съ 1 горномъ, по 50 р., составить 15,750 р» 

» 107 *) добавочн. паковалеиъ, » 15 » » 1,605 » 
» 220 слесарепъ, по 10 р » 2,200 » 

Итого. . . 19,555 р. 

Эту сумму и можно принять за основной размѣръ кредитоспособ
ности всей артели, причем* всѣ мастерскія артелыциковъ должны счи
таться какъ бы въ залогѣ. Дадѣе, можемъ сдѣлать еще такое сопо-
ставленіе цифръ. Каждая кузница, въ среднемъ, работает* 200 дней 
въ году и выпускает* ежедневно до 30 фунтов* совершенно готовых* 
(прошедших* уже через* руки слесарей) издѣлій, т. е. годичная вы
работка одной кузницы составит* 150 пудов* готовыхъ издѣлій, на 
сумму 750 рублей, считая стоимость одного пуда 5 руб. Конечно, мы 
не располагаем* данными, по которым* можно бы опредѣлить точную 
оцѣнку всего производства, но все же лучше ошибиться ad minimum, 
что я п дѣлаго. 442 кузпеца сработают* в* год* па сумму 331,500 руб. 
Такую сумму денег* надо бы нмѣть для скупки всего годичнаго производ
ства кустарей Бурмакинской волости. На основапіи мѣстныхъ справок* 
можно считать, что плата за работу кустарямъ происходить три раза 
въ теченіе года (капиталь скупщика оборачивается въ дѣлѣ три раза), 
а потому скупщикам* требуется около 100 тысяч* рублей. 

Обозначим* максимальную стоимость обработки одного пуда 
желѣза, за вычетом* цѣны желѣза и цѣиы угля в* 1 рубль (один* 
рубль), то получим*, что въ теченіе всего года пришлось бы уплатить 
кустарямъ наличными деньгами 442 X 150 = 66,300 рублей, а в* те
чете 4 мѣсяцев* (один* оборот* затраченнаго капитала) 66,300 : 3 = 
22,100 рублей. 

Цифра эта сравнительно ничтожная, но надо пмѣть въ виду, что 
сроки уплаты за желѣзо могут* подойти раиѣе сдачи работы и по
лучки за нее денег*, что при казенных* заказахъ требуется вносить 
солидные залоги п что въ рабочем* времени есть существенный, трех-
мѣсячный, перерыв* для полевых* работь, когда кузнечный промы
селъ замирает*, а кустари все же нуждаются въ кредитѣ; вслѣдствіе 
перечисленных* причин* цифра оборотнаго капитала должна удвоиться, 

*) Всѣхъ кугшицъ въ 1897 году считалось 315 съ Ш горпашь Разность <Ш — 
335 = 107. 
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т. е. для правильная теченія артельныхъ дѣдъ потребуется около 
4 0 — 4 5 тыс. рублей. 

Нише мы увидим*, что эти деньги нужны скорѣе какъ резер'въ 
и врядъ ли будутъ взяты изъ банка, гдѣ будутъ храниться въ про
центных* бумагах*. 

Покупка желѣза — теперь самое больное мѣсто; но ее мояшо 
производить чрез* посредство какого либо солидная агента крупная 
желѣзодѣлательнаго завода. Такіе агенты имѣются всегда па лицо 
въ Москвѣ, Петербурга и Нижиемъ-Новгородѣ. Безусловно слѣдуетъ 
пзбѣгать торговцев* ліелѣза, имѣюіцихъ большіе склады, такъ какъ 
цѣны желѣза на складах* всегда нѣсколько дороже, нежели у аген
тов* крупных* заводов*, а къ тому же торговцы-складчики часто 
продаютъ желѣзо сомнительная происхожденія, т. е. дешевое желѣзо 
плохих* заводов*. Вт, общем*, Бурмакпнсвая волость покупает* же
леза до 80 тысяч* *) пудов* в* год*; сосѣднія волости (Толго-
больская, Троицкая и пр.) тоже потребляют* немало. Поэтому агент* 
свободно можетъ продать около 100 тыс. пудовъ въ годъ, и пред-
лоаштъ бурмакішцамъ льготныя условія кредита, тѣмъ болѣе, что 
исправность платежей за лшлѣзо может* быть гарантирована. Вот* 
почему сношенія съ заводским* агентом* будут* для артели весьма 
полезны; к* тому же такой агент* не можетъ брать цѣиъ дороже 
заводских*, а также не можетъ накидывать и повышать цѣнъ среди 
года, хотя бы цѣпы на желѣзо и поднялись; причина неизнѣнности цѣнъ 
должна быть положена въ основу сношепій агентов* съ заводомъ. Непо
средственное сиошеніе съ желѣзодѣлательными заводами считаю не
удобным^ такъ какъ для завода 100,000 пудов* — количество не-, 
большое, а потому съ исполнеиіемъ заказа заводъ спѣпшть не ста
нет*, а это задержит* производство кустарей. Заводъ прежде всего 
удовлетворит* своихъ агентов*, которые устанавливаются на цвлые 
округа какъ бы монополистами; по этой причинѣ непосредственное 
сношеніе съ заводомъ не принесет* артели никакой выгоды. 

И такъ для безбѣднаго существовапія артели требуется пмѣть 
капитал* от* 40 до 45 тысяч* рублей, которые могутъ быть до
быты только путем* -долгосрочная займа, подъ обезпеченіе наличная 
имущества артели въ размѣрѣ около 20 тысяч* рублей (19,555 руб.) 

*) 4 1 2 X 2 0 0 = 86,400 maximum и ^ ^ Ä ^ = 06,300 minimum. 
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а также подъ обезпеченіс готовим* товаром* въ періодъ нахоагденія 
его въ артельном* складѣ. Такъ какъ артельный складъ додженъ на
ходиться нодъ непосредственным* контролемъ мѣстпыхъ властей (что 
до пзвѣстной степени согласно съ параграфами нынѣ дѣйствугощаго 
устава), то обезнеченіе готовымъ товаромъ можно считать вполнѣ на
дежными Въ складах* артели всегда будетъ находиться товара на 
довольно крупную сумму, такъ какъ, в* среднем*, ежедневное 
поступленіе вь складъ, при 400 кустаряхъ-кузпецахъ, будетъ = 300 
пудамъ па 1,500 рублей, а в* мѣсяцъ: 22 X 1,500 = 33,000 руб. 
Подъ этотъ товар* должна быть выдана артельщикамъ сумма около 
3,000 рублей наличностью, и па столько .же, или иѣсколько побольше, 
товару из* артельной лавки. Конечно, 3,000 рублей не великія деньги, 
п въ теченіи 4 мѣсяцевъ или даже полугодія, наберется не свыше 
18 тысячъ рублей. Остальпыя же деньги, припомпнвъ вышесказанное, 
потребуются въ случаѣ несовпаденія сроковъ получки деиегъ за товар* 
со срочными платежами за желѣзо. Хотя вполпЬ возможно разсчнты-
вать па продленіе сроковъ платежей, но лучше избѣгать такихъ одолжепій. 

Продажа товара совершается артелью на на личныя деньги и на сроки, 
по векселямъ. Въ обоихъ случаях*, т. е. и деньги и векселя вносятся 
па храненіе в* банк*: деньги отдаются на текущій счет*, а векселя 
просто оставляются на коммисіго, если не представляется рѣшительная 
необходимость въ ихъ немедленном* учетѣ. Векселя, выдаипыя на имя 
артели, должны 'быть обязательно бланкированы кѣмъ-либо изъ болѣе 
извѣстныхъ торговцевъ или купцовъ, въ виду недостаточной компетент
ности члепов* правлепііі артели въ оцѣнкѣ платеяееспособности опто
вых* покупателей и болѣе мелких* столичных* или городских* торгов
цевъ. Такимъ путемъ полученный заимообразно капиталъ будет* вшшгѣ 
обезпечепъ. Остается только изыскать средства для его получевія и 
выработать наиболѣе льготния условія займа. Губернское земство пе-
обладаетъ достаточными средствами и помочь дѣлу можетъ очень пе-
многимъ; въ крайности оно выдаетъ заимообразно отъ 5 до 10 ты
сячъ рублей, на небольшой срок*, п то еще сомнительно. И такъ 
нредполается, что всѣ издѣлія членов* артели пріобрѣтаются правле-
піем* таковой по цѣиѣ возможно низкой, хотя все же пѣсколько по
выше того, сколько платят* теперь кулаки. Контроль над* продажен 
лежит*: Л па земском* пачальникѣ; 2) на комъ нибудь изъ членов* 
губернской земской управы, и 3) на комъ нпбудь изъ чиновников*, 
состоящихъ при пачальпикѣ губерпін. 
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Возвратимся опять къ яіелательной перемѣнѣ устава. 
а) Артельпий счетоводъ подаетъ двухнедельные расчеты о дви-

женіп денежных* суммъ артели и объ отпускѣ проданнаго товара. 
Равпымъ образомъ онъ оповѣщаетъ о колпчествѣ отпущеннаго со склада 
желѣза, по сортамъ и по вѣсу. Такой разсчетъ подается земскому 
начальнику. 

б) ІІослѣ разсчеты эти поступаютъ въ губернскую земскую управу 
и черезъ нее въ Министерство Земледѣлія. 

в) По составлепін годичпаго отчета общее собраніе артели опре-
дѣляетъ размѣръ чистой прибыли и отчисляет* 2 5 % (можетъ быть 
больше или меньше) на погашеніе займа н уплату о/о за текущій годъ; 
10о/о — на улучшеніе и обзаведепіе артельной мастерской, нѣкоторый 
о/о въ пользу артельнаго счетовода, а остальную часть прибыли рас
пределяет* пропорционально между всѣми артельщиками. Возпаграж-
деніе за труды артельному старость1 и членам* правленія входит* 
какъ обязательный накладной расход* на дѣла артели при самом* 
составленіи отчета. 

г) Окончательные результаты распредѣленія прибылей и убыт
ков*, павших* на долю каждаго кустаря,' вносятся на лѣвой сторонѣ 
розоваго отдѣленія разсчетной книжки, a соотвѣтствующая сумма по-
гашеиія долга по артельпому займу •—• на правой сторонѣ. 

д) Убытки падают* ИЛИ непосредственно на тѣхъ артельщиков*, 
которыми они причинены (порча товара) и временно только покры
ваются из* артельных* общих* суммъ, основываясь на круговой по
рук*', положенной в* основу артельнаго устава, или же артель при
нимает* убытки па себя, глядя по обстоятельствам*. 

е) Кустарь, добровольно выходящій изъ артели, или исключен
ный изъ состава артели общим* сходомъ, что безразлично, не имѣет* 
права на полученіе чистой прибыли за текущій отчетный год*, ни 
погашенной суммы долга. Если выбывающій изъ артели заявляетъ о 
своемъ выходѣ за два мѣсяца ранѣе, и эти два мѣсяца работает* 
исправно наравнѣ съ другими кустарями, то онъ имѣетъ право на 
полученіе въ концѣ отчетпаго года всей причитающейся па его долю 
прибыли, определить которую будетъ очень легко по разсчетной книжкѣ. 
Погашенной суммы артельнаго долга онъ ни въ каком* случаѣ ne 
получает* раньше двух* лѣтъ; при обратном* лоступленіи в* артель, 
полученная сумма (погашеніе долга) должна быть немедля ИЛИ В * раз-
срочку внесена въ артель. Выбывающему из* артели по болѣзни вы-
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дается половина предполагаемой прибыли, судя по отчетам* прошлых* 
лѣтъ и сообразуясь съ записями въ артелыюй разсчетпой книжка. 
Возвратъ погашенпаго долга производится по общему правилу. 

ж) Члепамъ артели не возбраняется дѣлаті, денежные взносы не 
въ очередь, для скорѣйшаго погашенія займа. Въ этомъ случаѣ на 
внесенная ими деньги начисляются проценты по 4% въ годъ, сумма 
которых* причисляется въ концѣ года къ общим* взносам*, и зано
сится в* розовом*, отдѣлепіи разечетной книжки. 

з) Раздъѵіеніе капитала на запасный и оборотный, а также к 
образовавіе вспомогательная капитала слѣдуетъ отнести ко времени 
погашенія долга. 

і) Передача артельных* прав* другому лицу безусловно недопу
стима, то есть новый артельщик* избирается только общим* сходом* 
артельщиков*, на общих* осиовапіяхъ. 

Детали выяснятся только при составлены поваго устава-

В) А р т е л ь н а я л а в к а . 
Уже раньше было упомянуто, что учрежденіе артельной лавки 

доляшо быть поставлено на первом* планѣ, параллельно съ устрой
ством* артельпаго склада лселѣза, угля и рабочих* инструментов*. 
Губернское земство, вероятно, не откажет* въ содѣйствіи и дастъ 
заимообразно денег* на обзаведеніе лавки товарами и мебелью. Ко
нечно и здѣсь деньги должны быть даны только заимообразно, и если 
возможно на первое время безпроцентно. При лавкѣ должна находиться 
квартира артельпаго счетовода. Товары из* лавки отпускаются за на
личность и в* кредитъ, согласно съ размѣромъ заказа, павшаго на 
долю каждаго кустаря; всѣ свѣдѣнія о кредитоспособности находятся 
въ разечетной книжкѣ. Можно бы для артельной лавки составить осо
бый устав*, пользуясь уставом* какого нибудь изъ многочисленных* 
потребительских* обществ*, но это будет* очень сложно и раздѣльно 
отъ общих* дѣл* артели, тѣмъ болѣе на первых* порах* можно удо
вольствоваться пѣсколышми параграфами. Напримѣръ: 

1) Товары въ артельную лавку поступают* по возможности нзъ 
первых* рук*. 

2) Товары отпускаются въ крепит* но мѣстнымъ цѣнамъ, какъ 
и въ вольных* лавках* 
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3) Чистая прибыль въ началѣ почти цѣликомъ поступает* па 
погашение займа. 10% чистой прибыли поступаем въ пользу артель
паго счетовода и лавочника, если такой потребуется при развитіи и 
расшнрепіи дѣла. 

4) Когда долгъ будетъ погашен*, что должно произойти, прибли
зительно, черезъ шесть лЬтъ, тогда чистая прибыль, за вычетом* 10% 
въ пользу счетовода, дѣлится пополам*. Первая половина идетъ на 
образованіе запаснаго н оборотпаго капитала лавки, а вторая поло
вина дѣлится между всѣми артельщиками пропорціоиальноколичеству 
забора изъ лавки. 

о) Товары изъ лавки могутъ отпускаться и постороннпмъ ли-
цамъ, но только за наличный разсчетъ. Деньги, вырученныя отъ на
личной продажи, препровождаются въ кассу артели при особой накладной. 

(3) Тут* ;ке при лавкѣ находится склад* яіелѣза, угля и инстру
ментов*, продажа и отпуск* которых* производится по соглашенію 
между поставщиком* и нравлепіем* артели. 

7) Радѣть о нуждах* артельной лавки и контролировать дѣй-
ствія счетовода должен* артельный совѣтъ, состоящій изъ артельпаго 
старосты, всѣхъ членов* правленія и четырех* артельщиков* Артель
ный счетовод* пользуется правом* совѣщательпаго голоса. Помимо 
того, земскій начальник* имѣетъ право сдѣлать ревизію артельной 
лавке во всякое время. 

8) Артельная лавка должпа быть открыта ежедневно отъ 8 ча
сов* утра до 12 дня. 

9) Цѣны на всѣ товары должны быть, по возмояшости, постоян
ная и безъ запроса. Перемѣна цѣпъ дѣлается только по письменному 
ііредписанію артельпаго старосты, въ предписании значится точно то
вар*, который повышается или понижается въ цѣпѣ. Цѣны изме
няются наканунѣ базарнаго дня (по средамъ). 

10) Въ артельной лавке могутъ находиться товары и издѣлія, 
присланный на комлссію другими кустарными артелями для розничной 
продаяеи. Продажа стороинихъ издѣлій (артельных*, кустарных*) 
производится изъ комиссіонпых* %» половина которых* поступает* въ 
пользу бурмакинской артели, а другая половина въ пользу артель-
наго счетовода. 

11) Артельный счетоводъ обязан* посещать сосѣдпія села дру
гих* волостей, гдѣ онъ продает* как* бурмакипскія, такъ п другія 
кустарныя нздѣлія. 
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Конечно, я и здесь предлагаю только пабросокъ устава, тре-
буюіцій тщательной и всесторонней разработка. 

Г) П р о д а ж а к у с т а р н ы х ъ издѣлій и развитіе промысла. 
Многія земства организовали у себя продажу земледѣльческнхч, 

машин* и орудій, какъ за наличный разсчетъ, такъ и въ кредита съ 
разсрочкой; такимъ же путемъ можно сбывать и бурмакиискія пздѣлія, 
сбытъ коихъ будетъ вполнѣ обезпеченъ, потому что потребность въ 
нихъ повсемѣстная и весьма обширная; къ тому же при всЬхъ рас-
ходажь на разсылку и корреспонденцію, все же цѣны издѣлій этого 
рода будутъ значительно ниже тѣхъ, по какимъ бурмакинскія издѣлія 
продаются на базарахъ сейчасъ. 

Для ознакомленія потребителей съ видами и родомъ бурмакин-
скпхъ издѣлій, число номеровъ которыхъ .достигаетъ 4 0 0 , лучше 
всего было бы рассылать образцы; по тута придется затратить цѣлыя 
сотни, и даже тысячи рублей, а это не по средствамъ артели. По 
этому лучше всего перенумеровать всѣ издѣлія, снять съ нихъ точ
ные чертеяш и напечатать ихъ. Разделивши чертеаш на нѣсколько 
отдѣльныхъ группъ, разсылать ихъ по соответствующим* местам*, 
напр., в* интендантскіе округа, губернскія и уездныя земскія управы, 
некоторым* торговым* фирмам* и пр. 

Необходимо применяться к* потребностям* местных* рынков* 
и заполучить оттуда образцы сбруйаой отделки. 

Теперь возвратимся опять къ изслвдованію г. Исаева. Авторъ 
изследованія 1880 года опасается, что бурмакинскій промыеелъ бу
детъ со временемъ убита заводским* производствомъ, а главное вздо-
рожаніемъ горючаго. Такъ ли это? Конечно, въ течепіе последних* 
18 лета уголь вздорожалъ почти вдвое, т. е. съ 40 к. за куль, он* 
повысился до 70—75 к. и даже больше, особенно во время осенней 
и весенней распутицы. При такихъ уоловіяхъ наступаете время оста
вить древесный уголь и заменить его каменнымъ, известным* въ про
даже подъ пазваніемъ курпаго-кузнечнаго, цена котораго на месте 
въ Бурмакине, при покупке цельными вагонами (по 740 пуд.) не 
превысит* 32 коп. за пудъ. Весьма естественно, что при такой цене 
каменный уголь даетъ большую экономію. Бурмакинцы не употребляют* 
каменнаго угля по трем* причинам*: а) но очень слабому знакомству 

13 
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съ нимъ, б) по неумѣнію съ ииыъ обращаться, такъ какъ они нолагаютъ, 
что уголь портитъ желѣзо —пережигает* его —и поэтому нригоденъ въ 
крупномъ производстве и в) по невозможности закупки угля попудно 
небольшими партіями. Еслибы нашелся предпріимчивый человѣкъ и вы-
писалъ вагонъ каменнаго угля, a затѣмъ перепродавал* его мелкими 
партіями, то несомнѣино въ будущем* и сам* получал* бы известный 
барыш* и кустарямъ оказывалъ бы услугу. При нынешних* обстоятель-
ствахъ дела подобное нововведение мог* бы сделать только кто либо изъ 
мѣстпыхъ кулаковъ, но съ уверенностью можно сказать, что ни одинъ 
изъ нихъ не пойдет* па такое маленькое дело, имея въ рукахъ бо
лее крупное и более надежное (доходное). Частная инициатива въ 
деле продажи каменнаго угля будетъ убита въ зародынгв; чтобы пе 
допустить стороння го человека, съ этою .целью кулаки откажутся 
принимать (покупать) издѣлія, кованыя на каменном* угле, а кустари, 
попав* в* безвыходное 'цоложеніе, перейдут* снова на древеспый 
уголь. Вот* почему словесныя указанія проскользнут* мимо ушей 
кустаря и не вызовут* ни малейшей охоты последовать совету, а 
потому вернее всего будетъ в* свое время послать в* Москву одного 
или двух* кустарей, дабы они воочію -убедились, что па каменном* 
угле можно ковать самыя мелкія и тонкія работы. Англійскіе кузнецы 
незнакомы съ древеспымъ углем*, и тем* не менее готовят* самыя 
доброкачественные желѣзныя и стальпыя издѣлія; почему же и бур-
макинцы, располагая лучшим* желѣзомъ и имея возможность полу
чать через* С.-Петербург* те же англійекіе кузнечные угли (кардифъ), 
не могли бы удешевить и улучшить свое производство? Въ будущем* 
предвидится только удешевлеиіе каменнаго угля вслѣдствіе сокращенія 
пути Ярославль—0.-Петербург*, а весьма вероятно и удешевленіе т а 
рифа. Вот* почему со стороны горючаго бурмакинскому кузнечно-
слесарному промыслу опасность пе угрожает*; напротив*, предвидится 
только облегчепіе дела. 

Еще меньшая опасность грозит* кустарному промыслу со сто
роны заводскаго производства. Безспорно машинное производство де
шевле ручного, но это справедливо только въ томъ случае, если срав
нивать ручной труд* съ машинным* на одном* и том* же заводе, 
при условіи, что заработок* на заводе, какъ это всегда и бываетъ, 
служит*, для мастеровыхъ исключительным* и единственным* источ
ником* пропитанія. Къ тому же надо принять во вииманіе, что ма
шины всегда производят* товар* более дешевый по сравненіи съ руч-
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нымъ и дешевле продающійся па рынках*. ГІовѣдь кустарное произ
водство служит* только второстепенным* подспорьем* в* крестьян
ском* хозяйствѣ, такъ какъ у кустаря есть запас* своего хдѣба, мо
лочные продукты, собственная мастерская и изба—и за все это пла
тить не приходится, а потому труд* свой кустарь цѣнитъ очень низко, 
во много разъ дешевле заводскаго мастероваго, п потому можетъ сво
бодно и безстрашно конкурировать съ заводским* производствомъ. 

Постараюсь дать болѣе вѣскіе доводы въ пользу послѣдпяго вывода. 
Посмотрим* прежде всего, во что можетъ стать постройка кузнечно-
штамповальнаго завода. Конечно, пе буду претендовать на особую 
точность и далее постараюсь все цѣнить подешевле. Какъ было ска
зано выше, бурмакинцы готовятъ около 400 номеров* разнообразных* 
издѣлій; скажем*, примѣрно, что 200 номеров* издѣлій возможно го
товить только ручным* путем*, т. е. что сложность формы не допу
скает* штамповки, а 200 номеров* можпо штамповать. Для этого 
нуяшы болѣе или менѣе массивные штампы, которые должны быть 
сдѣланы очень тщательно, чтобы патрица поаккуратиѣе входила въ 
матрицу, иначе будутъ получаться закраины и прощелкн, который 
придется въ ручную обрубать зубилами, причем* утратится значи
тельная доля полезности машиннаго производства. Пара таких* штам
пов* (патрица и матрица) обойдется на круг* до 20 рублей. Тогда: 

200 штамп* обойдутся 2 0 0 X 2 0 4,000 руб. 
ремонт* их* 25% общей стоимости . . . . 1,000 » 
заготовка новых* штамп* 500 » 
20 прессов* (давильных* машин*), включая 

двигатель и приводы, по 800 руб. . . . 16,000 » 
100 наковалепъ, по 14 р. за штуку . . . 1,400 » 
4 вентилятора Рута, съ сѣтыо труб* и вы

кладкой горновъ 6,000 » 
паровой 30 сильный котел* съ вмазкой и 

трубопроводами, для свѣяеаго и мятаго пара 
въ отоплепіи, насосами, инжекторами н пр. 7,000 » 

каменная стройка корпуса, кочегарки, скла
ды и пр. жел. стр. и крыши, дымовой трубы, 
дефлекторов* и пр. 40,000 » 

ремонтная мастерская и машины 6,000 » 

Итого . . . 80,900 руб. 
* 
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Я перечисли* только валшѣйшіе расходы по постройкѣ куз-
нечно-штамповальнаго завода, расходы, которые, такъ сказать, сами 
бросаются въ глаза н не принялъ во внпманіе массы второстепен
ных* расходов*, которые обыкновенно превышаютъ основные. Н ѣ -
сколько высокая цифра расхода значится только для обзаведенія прес-
сами, которые можно спеціализировать и тогда расходы уменьшатся 
тысяч* на 6. Отсюда видно, что для самой постройки завода потре
буется очень много денег*; еще больше денег* надо имѣть для веде-
нія дѣла и в* запасном* капиталѣ. Каких* же результатов* можетъ 
ждать предприниматель от* завода? Машины замѣняютъ собою 200 
кустарей и дадут* нѣкоторую экономно производства. Всѣ же осталь-
ныя работы придется отдавать на сторону тѣмъ aie кустарямъ, или 
готовить на заводѣ заводскими средствами и заводскими мастеровыми, 
въ ручную. Эта часть производства обязательно принесетъ убыток*, 
который или уничтожит* пользу механическаго производства, или су
щественно сократит* ее. Вот* причины, почему ни один* из* кула
ковъ не рѣшился до сихъ поръ устроить завод*, хотя они всѣ ду
мают* о заводѣ. Говорю съ увѣренностыо, что завод* никѣмъ открыт* 
не будет*. Если кулаки, имѣя в* распоряліеніи всѣ пути сбыта, не 
рѣшаются открыть завод*, то о посторонних* капиталистах* и рѣчи 
быть не может*—завод* должен* ихъ разорить неминуемо, такъ какъ 
почти весь товар* останется безъ сбыта. Кулаки очень опытны и они 
употребят* всѣ средства, чтобы не допустить заводскаго товара на ры-
покъ, и непременно обезцѣнятъ его. Мало этого, если предположить 
даже, что заводъ будетъ производить вдвое больше противъ Бурмакин-
ской волости, то и тогда общій оборота завода не оправдаетъ затрат* 
въ процентном* отношеніи на постройку и администрацію. Припомнимъ, 
что бурмакинцы производят* всего товара не свыше 400,000 рублей 
в* год*. На основаніи этих* элементарных* соображепій утверждаю, 
что со стороны завода кустарному промыслу опасности не угрожает*, 
и я даже предостерегал* (см. выше) от* обзаведенія образцовой кустар
ной мастерской лишними машинами. Серьезная опасность грозит* 
совсѣм* съ другой стороны, а именно от* мологскихъ и тульских* 
кустарей. Сами по себѣ эти кустари сейчас* совершенно безопасны, 
и останутся таковыми до тѣхъ поръ, пока кулаки будут* чувствовать 
себя вполнѣ прочпо и безопасно въ Бурмакішѣ, гляда па дѣятельность 
пынѣпшей артели. Но кулаки не задумаются перейти съ заказами въ 
другіе кустарные округи (Мологскій и Тульскій), если только почва 
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подъ ихъ ногами въ Бурмакинѣ начнет* колебаться, и этимъ путемъ 
привьютъ въ другомъ мѣстѣ бурмакипскую отрасль производства. Дей
ствительно, торговля находится цѣлнкомъ въ рукахъ кулаковъ, а стало-
быть они могутъ подорвать промыселъ и подорвать его серьезно, если 
только возьмутся за дѣло и будутъ имѣть возмояшость получать товаръ 
изъ другаго источника. 

Можно бы еще многое сказать о Бурмакиискомъ кустарномъ 
округѣ, но все это будетъ пояолненіемъ и развнтіемъ основных* 
мѣстъ отчета, въ виду этого заканчиваю его; при этомъ миѣ остается 
только добавить слѣдующее: бурмакннскій промыселъ живуч* и жиз
ненность его покоится на прочных* основах*. Теперь промыселъ стра
дает* отъ кулачества и ростовщичества, но его нужно и можно осво
бодить отъ этой язвы, пользуясь временпымъ ослабленіем* кулаков*. 
Промыселъ заслуяшваетъ внпмапія и помощи потому, что онъ поддер-
живаетъ существовапіе, нравственность и земельпость 8,000 чело-
вѣкъ * ) , исправных* плательщиков* государственных* податей. Давъ 
артели силу и уставъ, можно будетъ ввести много улучшееій и усо
вершенствована технического характера, a затѣмъ, въ случаѣ надоб
ности, изыскать новые виды производства. Удобство и облегченіе сбыта 
должно развить производство и распрос гранить по всей Россін, при
чемъ у потребителей сбережется не одна трудовая копѣика. 

*} Послѣдияя перепись даетъ даже цифру иѣскольио большую. 



Кустарное ткачество въ Закавказье, 
(Отчетъ 1897 г. С. Е. М е р ж е е в с к а г о ) . 

Осматривая ткацкое производство въ Закавказье, приходится 
удивляться отсталости промысла и первобытности употребляемыхъ въ 
немъ станковъ и инструментовъ. На Кавказѣ имѣются собственно два 
совершенно независимыя другъ отъ друга ткацкія производства: шел
ковое и шерстяное. Размотримъ каждое изъ этихъ производствъ от
дельно и укаяіемъ, какъ причины мешающія ихъ развитію, такъ и те 
средства, при помощи которыхъ мояшо поднять и развить эти про
мыслы. 

Шелковое дѣло. 

Кавказское шелкоткацкое производство мояіно разделить на два 
рода: 1) производство, происходящее въ крестьянской избе, где выво
дится шелковичный черЕЬ, разматывается шелкъ изъ коконовъ, отращи
ваются, скручиваются и, потомъ, окрашиваются нитки и, наконецъ, 
изъ нитокъ приготовляется ткань. 

2) Шелк о-ткацкое производство более ремесленное: оно устраи
вается предпринимателемъ, у котораго въ мастерской работаетъ десятокъ 
и более иаемныхъ ткачей. Такой предприниматель покупаете шелкъ 
на местныхъ інелкомотальпыхъ фабриках*, чаще всего пизкихъ сор
товъ, и изъ пего выд/кшваетъ всевозмояепыя ткани восточныхъ рисуп-
ковъ и образцов*. 

Ткани, приготовленная первымъ способомъ, очепь грубы, one 
идутъ преимущественно на домашнее употребленіе крестьян*; въ тор
говле ихъ почти не имеется, разве только на местныхъ базарахъ, где 
покупаются самими же крестьянами, не занимающимися ткачествомт. 
Иногда, но очень редко, можно въ известномъ округѣ встретить жен-
щпну, чаще всего немолодую, которая при употребленіи въ произ-



— 199 — 

водствѣ первобытныхъ орудій, умѣетъ приготовить хорошую ткань; по 
это теперь рѣдкость и на приготовленіе подобной ткапи затрачивается 
столько труда и времени, что о выгодах* такой работы нечего и ду
мать. Ткани, приготовленная вторым* способом*,—это тѣ общеизвѣст-
пыя шелковый издѣлія, которыя развозятся по всей Россіи под* на-
званіем* кавказских*, текинских*, шемахинских* и тому подобных*. 

Что нѣтъ возможности работать устарѣлымн пріемами и инстру
ментами при постоянно совершенствующейся техникѣ, это сознает* и 
мѣстное населеніе и вслѣдствіе этого сознанія явилась мысль о не
обходимости взаимопомощи, что и положило начало возникновенію раз
ныхъ кустарных* товариществ*. Но люди, взявшіеся руководить этими 
товариществами, не имѣют* никакого поиятія о современной техники, 
принимают* мѣры далеко не раціональныя и рядом* ошибок* отда
ляют* время, когда такія товарищества станут* дѣйствовать съ выгодой 
для своихъ членовъ. Чтобы ошибки и неудачи не убили совсѣмъ такія 
полезныя начипанія, надлежало бы немедленно придти на помощь ку
старному шелковому производству, тѣмъ болѣе, что производство это 
по своим* характерным* условіям* особепно пригодно для кустарнаго 
промысла. Главное затрудненіе при кустарном* приготовлены ткапей 
изъ льна, пеньки, бумаги и шерсти, — пряденіе нитки из* этнхъ 
волокнистых* веществ*. У нас* нѣт* прядильнаго станка, работая па 
котором*, кустарь мог* бы приготовить изъ этих* матеріалов* нитку 
скоро и хорошо. Шелк*—это единственное волокнистое вещество, ко
торое не требует* прядильнаго станка для того, чтобы быть превра
щенному в* нитку. Шелковичный червь приготовляет* шелковую пряжу 
настолько тонкую и однородную, что она не требует* никакой обра
ботки; нужно ее только размотать из* коконов*, стростить и скру
тить в* нитку. Эта подготовленность шелка для работы самой приро
дой дѣлает* его особенно пригодным* для кустарнаго ткачества и 
смѣло можно сказать, что шелкъ, при умѣлой переработке его въ 
ткань кустарным* образомъ, долго еще не будет* бояться конкурреи-
ціи фабрик* и капиталов*. Такое значеиіе шелка для кустарпой про
мышленности заставляет* болѣе подробно изучить способ* его прнго-
товленія в* настоящее время для того, чтобы, узнав* всѣ неудобства 
употребляемых* средств* и пріемовъ, правильно указать тѣ мѣры, при 
посредствѣ которыхъ можно увеличить производство шелка п дать воз-
мояшость кустарю умѣло переработав* шелк* в* ткань, извлечь тѣмъ 
для себя наибольшую выгоду. 
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Шелковичный червь выращивается изъ грены и выкармливается 
листьями тутоваго дерева. Шелководствомъ съ выгодой можно зани
маться вездѣ, гдѣ успіішно ростетъ тутовое дерево. Въ Россіи шелко
водство особенно развито въ Закавказском* краѣ, гдѣ климатическія 
условія способствуют* росту тутоваго дерева и выкармливанію червей. 
Во время продолжительной повальной болѣзни шелковичных* червей 
шелководство на Кавказѣ упало и очень много тутовых* деревьев* 
было вырублепо. Впрочем* дерево это такъ скоро ростетъ въ благо-
датномъ климатѣ Кавказа, что въ разведеніи его нѣтъ особеннаго за-
труднеиія и въ настоящее время очень много жителей Кавказа зани
мается выведеніем* червей; но такъ какъ во время продолжительной 
болѣзни шелковичныхъ червей народъ отвыкъ приготовлять для себя 
грену, то онъ ее теперь покупаетъ. 

Въ Тифлисѣ существует* устроенная министерством* земледѣлія 
и государственных* имуществъ шелководственная станція, но она не 
имѣетъ возмолиюстн приготовлять то количество целлюлярной грены, 
которое требуется для Закавказья, такъ что большое количество грены 
для выведевія шелковичных* червей въ настоящее время получается 
нзъ-за границы. Такой порядокъ самымъ пагубным* образомъ вліяетъ 
па успѣнгаое развитіо. шелководства, a вмѣстѣ съ тѣмъ и на шелко
ткачество иъ Закавказьѣ, такъ какъ тут* встрѣчаются всевозможные 
обманы и завѣдомый привоз* зараженной грены разными торговцами 
и аферистами. Вслѣдствіе употреблеиія для выводки червей недобро
качественной грены шелководы получаютъ червей гораздо меньше, 
чѣмъ бы могли получить изъ хорошей грены. Но и этот* червь да
леко не весь идетъ в* дѣло; большая его часть пропадает* отъ не-
бреяснаго и неумѣлаго ухода. Полученные коконы черезъ нѣсколько 
дней послѣ ихъ завивки можно размотать въ сыромъ видѣ. Если лее изъ 
пихъ желаютъ приготовить товаръ, годный для сохраненія и перевозки, то 
необходимо сперва въ коконахъ заморить куколокъ и потом* коконы 
высушить. Однако въ Закавказьѣ рѣдкій кустарь—шелководъ замариваетъ 
куколки и судгатъ коконы. Во время завивки коконовъ па Кавказѣ 
является много скупщиковъ, которые покупаютъ сырые коконы, и 
сами уже замаривают* куколки въ нарочно для этого устроенных* паро
вых* приборах*; загішъ сушатъ коконы въ воздушныхъ или паровыхъ 
сушильнях*. И здѣсь происходит* масса плутней н обманов*, к* кото
рым* прибѣгаютъ скупщики, чтобы дешевле купить сырые коконы, 
пользуясь ихъ способностью скоро портится. Та часть коконов*, кото-
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рую шелководъ не продает*, а оставляет* для домаішіяго обихода, 
разматывается на ручном* мотовнлѣ, при чем* коконы запариваются 
въ котлѣ на голом* огне, отчего птелк* принимает* темный вид*. 
Самый способъ размотки очепь неудобен*: держа въ одной рукѣ мо
товило, а въ другой несколько нитей отъ коконов*, очень трудно сле
дить за правильной размоткой и своевременно подбрасывать новия 
коконныя нити, приходится дѣлать слишкомъ частыя остановки; 
вслѣдствіе этих* неудобств* размотка шелка бывает* всегда грубая. 
Приготовленный таким* образомъ витки скручиваются на верегенѣ и 
изъ нихъ дѣлаютъ ткань па станкѣ самаго первобытнаго устройства, 
причем* и инструмент* ткачества употребляется грубый и неудоб
ный. Понятно, что сдѣлаиная при такихъ условіяхъ ткань, пе пред
ставляет* изъ себя хорошей матеріи, какими обыкновенно привыкли 
видѣть издѣлія, соткаиныя изъ шелка. 

Мѣры, которыя можно иредлоиіить для развитія шелководства, а 
пмѣстѣ съ тѣмъ и для улучшения кустарнаго шелкоткацкаго промысла 
въ Закавказье, суть слѣдующія: 

1) Подготовите целлголярпой грены въ таком* количестве, что
бы крестьянину мояшо было обойтись безъ грены привозной, загра-
ничнаго происхожденія. 

2) Устройство червоводенъ такой конструкціи и размѣровъ, чтобы 
оігЬ могли служить образцом* при разведепія червей в* крестьян
ском* быту. 

3) Устройство удобных* снарядов* для замариванія куколки, 
чтобы дать возможность кустарю-шелководу превратить свои коконы 
въ прочный товар* и тем* избавить его от* необходимости продавать 
сырые коконы за безцѣнок*. 

4) Введеиіе въ употребление усовершенствованных* станков* 
il инструментов*, необходимых* для приготовленія кустарным* обра
зомъ хорошей шелковой нитки и добротной ткани. 

Опыт* показал*, что кустарь, въ особенности инородец*, гораздо 
охотігЬе подражает* таким* новым* способам* и нріемамъ, вводимым* 
в* производство, которые на практике показали свое удобство и вы
годность, чем* тѣмъ же способам* и пріемамъ, указанным* въ школе, 
г;гЬ онъ, не видя осязательных* результатов* отъ рекомендуемых* ново-
введеній, все еще сомневается въ ихъ выгодности. Вообще для того 
чтобы осуществить предложенныя выше мѣропріятія. и поднять при
шедшее въ упадок* шелковое производство въ Закавказье, необходимо 
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бы къ занятію этимъ промысломъ привлечь людей болѣе или менѣе 
развитых* и подготовить ихъ такъ, чтобы они лично могли правильно 
исполнять всѣ указанныя отрасли производства и на дѣлѣ показать 
жителям* Закавказья пользу предлагаемых* нововведеній. 

Въ шелкоткацком* кустарном* производстве очень рельефно вы
деляется недостаток* людей, способных* лично заняться на практике 
этимъ промыслом*, а также отсутствіе станков* и инструментов* 
определенных* типов*, вполне пригодных* для кустарнаго шелковаго 
производства. Разъ признано полезным* поднять пришедшее въ упа
док* кустарное шелкоткацкое производство, то необходимо подготовить 
къ веденію этого дела опытпыхъ исполнителей и выбрать изъ суще-
ствующихъ въ настоящее время станковъ и инструментов* те, которые 
окажутся наиболее пригодными и современными для введенія ихъ въ 
употребленіе въ упомянутое производство. Распространеніе меяіду ку
старями станковъ и инструментов* не испытанных*, предлагаемых* 
разными изобретателями, нежелательно и даже вредно: каждая ошибка 
порояедаетъ недовѣріе и надолго отдаляет* время, когда действительно 
полезныя орудія будутъ приняты иародомъ для работы. Только исны-
тавъ на-дѣлѣ пригодность станковъ и инструментов*, предлагаемых* 
для кустарнаго производства, можно смело распространять ихъ среди 
кустарей съ полной уверенностью на успех*. Практически подготов
ленное лицо могло бы открыть заведеніе для приготовлепія шелка и 
издѣлій изъ него въ указанном* для того месте, вести въ немъ дело 
на практических* началах* при посредстве местных* кустарей, под* 
руководством* людей къ тому назначенных*; засимъ, когда деятельность 
заведенія окрѣпнет*, и кустари привыкнут* къ веденіюдѣла, къ усо-
вершенствованнымъ станкам* и пріемамъ, подобное заведеніе могло бы 
перейти непосредственно въ завѣдываиіе местныхъ кустарей, на това-
ршцескихъ началахъ, согласно утвержденному уставу. 

1Іто касается ніелкоткацкаго производства, находящегося въ ру-
кахъ предпринимателей, въ мастерских* которых* работают* наемные 
ткачи, то введеніе въ немъ усовершенствованных* станковъ и пріемовъ 
не представит* особаго затрудненія. Если предприниматели эти ие 
ввели въ своихъ мастерских* усовершенствованных* станковъ и пріе-
мовъ, то единственно потому, что ие имѣютъ поиятія об* их* суще-
ствованіи и выгодности; разъ они ихъ увидят* и выяснят* себе ихъ 
пользу, то ввести въ производство не замедлят*, так* какъ въ этомъ 
заключается ихъ собственная выгода. 
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Шерстяное дѣло. 

Шерстяное ткацкое производство очень развито па Кавказѣ и г 

не смотря на самые первобытные станки и нріемы, которые употребля
ются мѣстнымп жителями при переработке шерсти въ издѣлія,—из-
дѣлія эти выходятъ очень хорошая и сравнительно ЦЕНЯТСЯ дорого. 
Это происходите благодаря высокимъ качествамъ кавказской шерсти.. 
Вырабатываемый местными кустарями сукна вполне удовлетворяю та 
требованіямъ и вкусамъ жителей Кавказа. Единственно что можно бы 
сделать для кавказскаго шерстянаго ткачества,—это указать тамошним*, 
кустарямъ тѣ пріемы, введя которые въ свое производство, кустарь ие 
будетъ терять непроизводительно время на такія работы, которыя онъ 
могъ бы исполнять при посредствѣ приспособлена, о какихъ на Кав
казе еще ие имѣютъ понятія, но которыя давно уже употребляются 
въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ постановка сукоинаго дѣла получила болѣе 
правильный характеръ. Такими приспособленіями будутъ: гаерстечесалка, 
болѣе продуктивная врялка, ткацкій станокъ-самолетъ, сукновалка и. 
рамы для сушки готоваго сукна. Слѣдовало бы открыть сукноткацкуку 
мастерскую въ местности, гдѣ наиболее развито суконное дѣло и въ ней 
производить работы при посредствѣ всѣхъ этихъ приборов*. Въ ма
стерской долженъ заниматься мастеръ, умѣющій лично работать на-
всѣхъ указанныхъ приборахъ, а въ помощь ему молгно назначать 
мѣстныхъ ткачей-кустарей, которые, убедившись въ пользѣ новейших* 
приспособлен!fi, могли бы виослѣдствіи и дома работать при посредстве, 
подобныхъ же иріемовъ. Равнымъ образомъ и мѣстиые предпринима
тели, увидя на дѣлѣ пользу и продуктивность шерстечесалки и сукно
валки, охотно будутъ строить такія же въ подраяіапіе образцовой. 
Широкое распространеніе и примѣненіе въ сукоиномъ кустарном* 
дѣлѣ указанныхъ приспособленій сократит* непроизводительную трату 
времени, что подымет* заработок* кустаря, а это, в* свою очередь, 
благотворно повліяетъ на развитіе кустарнаго шерстянаго ткачества 
въ Закавказье. 

Ковровое дѣло. 

Ковровое производство въ некоторыхъ местах* Закавказья очень 
развито; на ковры здесь приготовленные имеется большой спрос*, 
благодаря ихъ прочности и оригинальности. Всякое нововведеніе въ 
ковровомъ деле можетъ быть признано только тогда полезнымъ и же-
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лательнымъ, когда оно не понизить этихъ двухъ главных* достоинств* 
восточных* ковровъ. Въ торговлѣ можно встрѣтить ковры загранич-
наго приготовленія, сработанные фабричным* способом* въ подражаніе 
восточным*. Ковры эти гораздо дешевле и красивѣе, но прочностью да
леко уступают* восточным* ручным* коврам*. Въ виду этого нужно 
съ крайней осторожностью относиться къ тѣм* предложеніямъ ввести 
повые пріемы, при посредствѣ которых* работа ковровъ будетъ про
исходить болѣе скоро. Теперь кустарь, работая ковер*, аккуратно за-
крѣпляетъ каждую отдѣльную нитку, из* которой дѣлается ковер*, и 
нслѣдствіе этого теряет* при работѣ очень много времени, но за то 
пздѣліе его ииѣетъ большую прочность; если ускоренный способ* научит* 
кустаря дѣлать ковер* скоро, но ие прочно, то это будетъ фальсификация, 
едва ли желательная въ приготовленіи восточныхъ ковровъ, получивших* 
всемірную извѣстность благодаря своим* высоким* качествам*. Можно 
бы сдѣлать ковровый промысел* болѣе прибыльным* введеиіемъ въ 
употребленіе, среди кустарей, занимающихся этимъ производством*, 
способа болѣе скораго и дешеваго подготовленія шерсти къ работѣ, 
распространеніемъ новѣйшихъ свѣдѣпій о прочной окраскѣ шерсти, со-
ставленіем* общедоступных* альбомов* съ оригинальными рисунками 
узоров* восточныхъ ковровъ и раздачей такихъ альбомовъ мастерамъ 
ковроваго дѣла. Богатые покровители ковроваго дѣла и заказчики до-
рогихъ ковровъ въ настоящее время исчезли среди инородцев* Закав
казья. Теперь ковровое дѣло нуясдается въ покровительствѣ болѣе чѣмъ 
когда либо; по, покровительствуя ковровому производству, слѣдуетъ 
очень осторожно относиться къ предложеніямь проягектеровъ скорой ра
боты ковровъ; пріемы, предложенные ими, раньше чѣм* распространять 
среди кустарей, необходимо подвергать испытанно спеціалистов* ковро
ваго производства. Уже и въ настоящее время достоинство восточ
ных* ковровъ значительно понизилось съ введеніемъ въ употребленіе 
при окраскѣ шерсти ярких*, но линючих* анилиновых* красок*. 

Частныя вшлинанія на пользу кустарнаго ткачества. 

Въ нѣкоторых* мѣ':тахъ Закавказья, особенно въ Кутаисской 
губерніи, населеніе начало сознавать невозможность с* выгодой про
должать заниматься шелковым* и шерстяным* производствами, упо
требляя при работѣ устарѣлые - станки и пріемы; такое созпапіе убѣ-
дило народ* въ необходимости взаимопомощи и пололіило начало оспо-
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ванію товариществъ шелководства и ткачества. Такія товарищества 
возникли, напр., въ Кутаисской губ. Кутаисское отдѣленіе Император
с к а я Кавказская общества сельская хозяйства получило уже назна
чение отъ Кутаисская городская управленія субсидію въ размѣрѣ 
600 руб. для развитія кустарнаго ткачества. Въ этихъ видахъ оно 
вошло также въ сношеніе съ мѣстнымъ товариществом* шелководства 
и ткачества и получило согласіе товарищества принимать въ свои ма
стерская учеников*, присылаемых* Кутаисским* отдѣленіем*, отводить 
им* помѣщеніе въ мастерской, выдавать станки, инструменты и мате-
ріалы, но съ тѣмъ, чтобы кутаисское отдѣленіе на свой счет* содер
жало присылаемых* учеников* и нанимало мастера-ткача, который 
руководил* бы ихъ занятіями. 

Кутаисское отдѣленіе, выслушавъ, въ своемъ засѣданіи, некото
рые мои соображенія о положенін ткачества въ Кутаисской губернін, 
пришло къ следующему заключенію: 

1) Необходимо содержать при мастерской кутаисская товари
щества шелководства и ткачества опытная мастера-ткача, кото
рый обучалъ бы желающих* изъ местная населенія усовершенство
ванным* пріемамъ ткачества. 

2) Для того, чтобы дать возможность беднейшим* жителям* гу-
берніи обучаться въ указанной мастерской,—учредить несколько сти
пендий, на которыя назначать жителей тех* мѣстъ, где желательно 
развить ткапкій промыселъ. 

3) Для того, чтобы лица, обучившіяся въ мастерской, могли впо
следствии и дома продолжать работать усовершенствованным* инстру
ментом*, и своей умелой работой распространять полезныя свѣдѣнія 
среди односельцев*,—выдавать ученикам*, оказавшим* хорошіе успехи 
в* ткацком* ремесле, усовершенствованные ткацкіе станки со всеми 
принадлежностями на льготных* условіяхъ. 

4) Принимая во вниманіе, что главное вліяніе на добротность 
тканей имеет* хорошо приготовленная пряжа и правильно размотан
ный шелк*, — содействовать распространенно среди местная населе-
нія наиболее пригодных* в* кустарном* производстве прялокъ, шелко
мотальных* и крутильных* станков*. 

5) Убедившись, что кустари-ткачи теряют* слишком* много вре
мени на расчесываніе шерсти, валяніе сукон* и находя, что такая 
непроизводительная трата времени очень сильно понижает* зарабо
ток* кустаря, отделеніе признало необходимым* просить объ устрой-
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•ствѣ въ Кутаисской губерніи образцовых* шерстечесалки и сукно
валки по примѣру существующих* въ другихъ губерніяхъ, гдѣ болѣе 
развито кустарно-суконное производство. 

6) Такъ какъ ыѣстное паселеніе, не смотря на пользу предла
гаемых* мѣръ, ne можетъ сразу изменить принятой теперь системы 
ткачества, отдѣленіе признавало полезпымъ открыть въ Кутаисѣ складъ 
стальных* бердъ, ручныхъ челноков* и другихъ мелких* принадлеж
ностей ткачества. Ткачи, продолжая работать по старой системе, могли 
бы, тѣм* не менѣе, съ выгодой пользоваться этими улучшенными при
надлежностями ткачества, а при введеніи постепенно усовершенство-
ванныхъ станковъ принадлежности эти пойдут* въ дѣло. Таким* обра
зом*, откритіе склада положит* начало широкому примѣненію усовер
шенствованных* ипструментовъ и пріемовъ ткачества въ Кутаисской 
губерніи. 

Въ заключепіе я бы полагалъ для организаціи улучшеннаго тка
чества въ Закавказьѣ полез нымъ: 

1) Указать кустарямъ тѣ изъ употребляемых* въ настоящее время 
въ шелкоткацком* производстве въ Россіи и за границей станки и ин
струменты, которые окажутся наиболее пригодными для веденія шелко-
ткацкаго производства въ небольших*, чисто кустарных*, размерах*. 
Признанные наиболее пригодными для кустарнаго шелкоткацкаго про
изводства станки надлежит* сделать общедоступными; для сего надле
жало бы войти въ соглашеніе съ мастерами (лучше всего изъ куста
рей), которые могли бы приготовить указанные станки хорошо и воз-
можно дешево. 

2) Открыть ткацкія мастерскія," введя въ нихъ работы при по
средстве новейших* приспособлена, дабы этимъ па деле наглядно по
казать жителям* Закавказья прибыльность предлагаемых* нововведеній. 

3) Устроить образцовый шерстечесалку и сукновалку въ той 
местности Закавказья, где наиболее развито суконное производство. 

4) Составить общедоступные альбомы съ оригинальными рисун
ками узоровъ восточных* ковров* и распространить такіе альбомы 
среди мастеров* ковроваго дела. 

5) Выработать нормальный устав* для возникающих* на Кавказе 
товариществ* шелководства и ткачества и подчинить деятельность 
этих* товариществ* некоторому контролю. 



Кустарные промыслы Волынской губерніи. 
(Отчета 1897 г. Н. В. П о н о м а р е в а ) . 

Кустарная промышленность въ Волыпской губернін распростра
нена не въ особенно значительных* размѣрахъ; именно, по собран-
нымъ въ недавнее время свѣдѣніямъ, кустарными промыслами въ 
названной губервіи занимается всего до 3,000 человѣкъ, причемъ 
размѣръ производства оцѣнивается до 300 тыс. руб. въ годъ. 

Первое мѣсто принадлежит* выдѣлкѣ кожи и различных* изъ 
нея издѣлій. Всего по этой группѣ промыслов*, состоящей изъ коже
венная, шорнаго, сапожнаго, батмачнаго и нѣкоторыхъ другихъ по-
добныхъ производству насчитывается до 2,000 кустарей, съ лроизвод-
ствомъ на сумму до 200 тыс. руб. Кожевенный и шорный промыслы 
существуют* почти исключительно въ мѣстечкахъ; выдѣлка замши н 
лайки, въ самых* ограниченных* размѣрахъ ведется въ слободѢ 
Смолянкѣ, близ* Житоміра. Выдѣлка рвчинъ, тулупов*, полушубков*, 
шанокъ и производство обуви встрѣчается также преимущественно 
въ мѣстечкахъ; участіе-же сельскаго населенія в* этих* промы
слах* оказывается сравнительно незначительным*. Собственно коже
венное производство существует* въ следующих* мѣстностяхъ: въ 
слоб. Смолянкѣ, мѣстечкахъ — Котелъвѣ, Горошки, Чудновѣ и Троя-
новѣ, — Житомірскаго уѣзда; мѣстечкахъ: Ново-Полониомъ, Рома
нове и Л ю б а рѣ , — Новоградволынскаго; ж. Шепетовѣ — Заславскаго; 
м-ках* Боромель и Берестечко, — Дубенскаго; м. Моціовъ, —- Ковель-
скаго; м-кахъ Аннополь и Дяховды, — Острожскаго; урочищѣ Примо-
сток*. м-кахъ Ксаверовѣ и Искорости, — Овручскаго, м. Тучинѣ, — 
Ровенскаго; м. Купель, — Староконстантиновскаго; м. Гороховѣ, Вла-
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димірволынскаго и м. Старый-Вишневецъ, — Креыенецкаго. Наиболѣе 
значительными центрами являются Берестечко и Любаръ. 

Второе мѣсто слѣдуетъ отвести древодѣльнымъ производствамъ. 
Обработкой дерева занято около 400 кустарей, съ годовымъ произ
водством'!, до 30 тыс. руб. Изъ этихъ промысловъ наиболее распро-
страненъ телѣжный; имъ занимаются почти исключительно въ селе-
ніяхъ. Точно также сельское населеніе занимается ириготовленіемъ 
деревянной посуды (лоягекъ, ночевокт, лукошекъ, корытъ и т. п.), 
щешшхъ издѣлій (лопатъ, граблей, веретенъ, прядильныхъ гребней и 
т. п.), сохъ, боронъ, ульевъ, деревянныхъ коробовъ, корзинъ, рѣшотъ, 
лаптей, и бондарнихъ нздѣлій. Размѣры всѣхъ пазванныхъ производству 
по большей части, довольно незначительны. Исключеніе представляетъ 
Почаевская волость, Кременецкаго уѣзда, гдѣ производство колесъ и 
ободьевъ распространено въ сравнительно значительиыхъ размѣрахъ 
(въ приселаѣ Бобровицахъ и урочищѣ Снитокѣ). Телѣяіный промыселъ 
(производство повозокъ и тарантасовъ) встрѣчается въ Хоровской 
волости, Острожскаго уѣзда (дер. Дорогоща); выдѣлка гребней распро
странена въ Овручскомъ уѣздѣ (въ д. Жабъ, Искоростьской ВОЛОСТИ); 
плетеніемъ «кошелей» занимается все населеніе сел. Хотовицы, Кре
менецкаго уѣзда (Старо-Олексинской волости). Производство столяр-
ныхъ издѣлій сосредоточено въ мѣстечкахъ (особенно въ м. Трояновѣ, 
Житомірскаго уѣзда); токарныхъ — (въ м. Почаевѣ) и нѣк. др. 

Гончарное производство даетъ такяіе довольно значительный мѣст-
нымъ кустарямъ (до 500 человѣкъ); ежегодное производство гончарнаго 
товара оцѣнивается, приблизительно, въ 16,000 руб. Выдѣлывается 
преимущественно простая, отчасти глазированная, глиняная посуда: 
горшки, миски, кувшины и др.; дѣлаютъ также глиняныя игрушки; 
въ Крошенскомъ носелкѣ, вблизи Житоміра, существуете производство 
кафелеи, терракоттовыхъ вазоновъ для цвѣтовъ, украшеній для ками-
новъ и т. п. Центрами гончарнаго производства являются: въ Жито-
мірскомъ уѣздѣ—м. Трояновъ и дер. Малыя Горбаши, Черняховской 
волости; въ Новоградволынскомъ—Любарская волость; въ Заславскомъ 
уѣздѣ—с. Копотопъ, Хролинской волости; въ Кременецкомъ—Вняше-
вецкая волость; въ Дубенскомъ—дер. Залибовки, Будеражской волости, 
ж въ Ровенскомъ — д е р . Семеиово, Домбровицкой волости. Вообще 
гончарное производство существует* въ 9-ти уѣздахъ и служить источ-
никомъ заработка отчасти для крестьяпскаго земледѣлъческаго населс-
нія, отчасти для жителей мѣстечекъ. 
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Кузнечныхъ пздѣлій волынскіе кустари приготовляют*, приблизи
тельно, на ту-же сумму, что и гончарных*; но, при сравнительно 
большей цѣнности желѣзиаго товара, выдѣлкою его занято гораздо 
меньшее число рук*. Кустари выделывают* подковы, гвозди, заступы, 
топоры, ножи, лемехи, серпы, задвижки, зубья для боронъ, оковки 
для телѣгъ и т. и. Болѣе всего выдѣлка упомянутых* металлических* 
издѣлій распространена въ Трояновской волости, Житомірскаго уѣзда 
(м. Трояновъ, дер. Коща, дер. РудыяТородища); затѣмъ слѣдуютъ 
мѣстечки: Романов*, Новоградволынскаго уѣзда, и Купель,—Старокоп-
стантиновскаго; в* меньших* размерах* тотъ-же промыселъ суще
ствует* въ Луцком*, Острожскомъ и Ровенскомъ уѣздахъ. 

Издѣлія изъ шерсти и волоса изготовляются, главным* образомъ, 
въ Воляшщской волости, Луцкаго уѣзда, где, в* колоніяхъ Б. Вол
нянке и Волжищской, кустари занимаются чисткой шерсти и выдѣл-
кой шерстяныхъ тканей (на сумму до 20.000 руб. въ годъ). Въ Ду-
бенскомъ у'Ьзд'в, въ м. Мизачѣ, выделывают* сукно; въ Боровенской 
волости, Ковельскаго уѣзда, — разныя шерстяныя ткани и кушаки. 
Ковры дѣлаются въ м. Вышгородѣ, Кременецкаго уѣзда. Сита, щетки 
и другія издѣлія изъ волоса приготовляются в* некоторых* мѣстно-
стяхъ Житомірскаго уѣзда, особенно-же въ Новоградволынском* и 
Кременецкомъ уѣздахъ; но производства эти имѣютъ незначительные 
размѣры. 

Въ небольшихъ также размѣрахъ встречается изготовленіе пень-
кооыхъ и лъняныхъ издѣлій. Полотна, полотенца и парусина выдѣлы-
ваются въ м. Трояновѣ (до 80 ткачей обоего пола), въ дер. Высокой 
Печи, Трояновской волости, Житомірскаго уѣзда; приготовленіемъ хол
ста занимаются въ колоніи Горщики, Овручскаго уѣзда, и въ дер. 
Кривииѣ, Острогожскаго уѣзда; въ незначнтельныхъ размѣрах* произ
водство нитокъ, холста и полотенец* существует* въ Боровенской 
вол., Ковельскаго уѣзда, и въ дер. Аидругѣ, Бѣлокриницкой вол., 
Кременецкаго уѣзда, (12 семейств*). Выдѣлкой льняныхъ издѣлій за
нимаются исключительно крестьяне; производство-же веревокъ и кана-
товъ существует*, главнымъ образомъ, въ мѣстечкахъ: Шепетовкѣ, 
Заславскаго уѣзда, особепно-же въ Радзивиловѣ, Кременецкаго уѣзда; 
тѣм*-же производствомъ занимаются въ г. Острогѣ, да еще въ Боро
венской волости, Ковельскаго уѣзда, гдѣ выдѣдываютъ веревки и сѣти. 
Общая сумма производств* льиянаго и пеиьковаго определяется, при
близительно, около 3—4 тысяч* рублей. 
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Изъ других* видовъ кустарной промышленности имѣются указа-
nia на промыселъ портняоюный и обдѣлку камней. Портняжничество 
наиболее распространено въ м. Купели, Староконстантиновскаго уѣзда, 
существуетъ еще въ м. Почаевѣ, Кремеиецкаго уѣзда, и въ дер. По-
долянцах*, Житомірскаго уѣзда. Общая сумма производства менѣе 
1.500 рублей. Что касается обдѣлки камня, то, кромѣ производства 
надгробныхъ памятниковъ (въ м. Шепетовкѣ), можно еще указать на 
издѣлія изъ такъ пазываемыго «овручскаго» камня (розоваго цвѣта), 
легко поддающегося обдѣлкѣ и пригоднаго для производства некото
рых* мелкихъ предметовъ (печатей, бюваровъ, статуетокъ и т. п.). 

Чтобы выяснить блиягайшимъ образомъ положеніе и нуяіды мѣст-
ныхъ кустарных* производствъ, мною были посещены пѣкоторыя мест
ности, где встречаются наиболѣе типичпыя производства. Такимъ обра
зомъ, для ознакомленія съ положеніемъ гончарнаго производства, я 
посетилъ м-ко Трояново и Крошенскій поселок* (обе местности Жи-
томірскаго уезда). В * Троянове гончаров* насчитывается до 100 че
ловек*; горны повсюду обыкновеннаго, самаго прнмитивпаго, устрой
ства; глина покупается у соседних* помещиков* по 15 коп. за воз*. 
По разспросам* кустарей-гончаров*, доход* ихъ (валовой) достигает* до 
20 руб. въ месяц*; но чистаго дохода едва выходитъ 8—10 руб., такъ 
какъ дрова стоят* сравнительно дорого (до 3 руб. «осьмушка»,т. е. V* куб. 
саж.). Въ Крашенскомъ поселке (недалеко от* Житоміра) гончарное 
производство въ количественяомъ отношеніи—ничтожно (всего до 10 
кустарей), но въ качественномъ представляете особый иитересъ: горны 
здешш'е устроены вполне раціонально (стоят* до 250—300 р.) и мо
гут* послужить хорошим* образцом* для устройства таковых* въ дру
гихъ гончарныхъ раіонахъ. Выд/Блываются кафли, вазоны, украшенія 
для каминовъ и т. п. вещи, которыя находятъ сбытъ въ Житоміре и др. 
городахъ. На обяшгъ 1000 шт. кафлей требуется до 1/ъ куб. саж. дровъ, 
которыя здесь стоят* до 17 руб. за куб*. Матеріал* для поливы (бе
лый) выписывается изъ Варшавы. Упомянутые горны устроены мест
ным* землевдадельцем* Аршеневскимъ и сдаются мастерамъ въ аренду. 

Здесь кстати позволю себе высказать соображения об* улучшеніи 
кустарнаго гончарства вообще. До настоящаго времени и министерство, 
я некоторыя земства устраивали для этой цели так* называемы я «учеб-
ныя образцовый гончарни». Такія гончарни, стоющія не дешево (напр.. 
Волочковская, в* Смоленской губ.,—до 3,000 руб.), не приносят* надле
жащей пользы. Кустари находятъ, что подобныя заведенія хороши, но 



— 211 — 

для нихъ мало пригодны по своей дороговизнѣ и потому весьма слабо 
иосѣщаютъ подобныя гончарни. Между тѣмъ, на основаніи моихъ 
личныхъ наблюденій въ гончарныхъ раіонахъ разныхъ губѳрній, (въ 
томъ чнслѣ и въ Волынской), было-бы гораздо раціональнѣе устраи
вать въ центрахъ названная производства горны, при помощи мини
стерства или земства, и сдавать таковые въ аренду гіли на выплату 
гончарамъ, — для общественнаго ихъ полъзованія. Въ настоящее время 
большинство гончаровъ пмѣютъ плохіе горны (стоимостью отъ 10 до 
15 руб.); часто и такіе горны устраиваются товариществами изъ 3—5 
домохозяевъ, которые и производят* обжигъ издѣлій по установленной, 
по взаимному соглашенію, очереди. Въ такихъ плохих* горнахъ отъ 
неравномѣрнаго пагрѣванія посуда частью лопается или-же выходитъ 
плохо обожженною; засимъ въ такихъ горнахъ развивается обыкно
венно невысокая температура, недостаточная для работы съ тугоплав
кими поливамн, (требующими несьма высокой температуры). Таким* 
образом*, недоступный въ настоящее время для большинства кустарей 
горнъ, цѣною, напр., в* 500—1,000 руб., выстроенный въ селеніи, 
гдѣ имѣется сотня гончаровъ, при взиманіи съ каждаго изъ нихъ 
платы (напр., по 1 руб. въ годъ), — могъ-бы быть въ какія нибудъ 
5—10 лѣтъ выкупленъ въ собственность кустарей-гончаров*; въ слу
чае же аренды горна гончарами,—плата за пользованіе имъ могла-бы 
быть еще болѣе понижена. На подобную постановку улучшенія гон
чарная кустарная дѣла необходимо-бы обратить самое серьезное вни-
маиіе, сдѣлавъ опытъ въ этомъ направленіи на первое время въ одномъ 
или двухъ раіонахъ. 

Для ознакомленія съ положеніемъ ткацкаю дѣла я былъ въ 
м-кѣ Трояновѣ и дер. Высокая-Печь, Житомірская уѣзда; въ Тро-
яновѣ выдѣлываются простыл грубыя ткани (полотенца и нѣк. др.) 
большею частью по заказу; въ деревнѣ-же Высокая-Печь существует* 
родъ сссвѣтелкп» или фабрички (принадлежащей еврею), въ которой 
работаютъ 13 станков*; ткачествомъ здѣсь занимаются мужчины и 
женщины. Заработок* получаютъ по 7 коп. съ аршина; работаютъ 
скатерти, парусину, полотенца и т. а. ткани; нитки выписывают* изъ 
Москвы; сбытъ издѣлій на ярмаркахъ. Въ м-ко Трояново было-бы 
желательно послать кустарная техника по ткачеству — для обучеиія 
улучшеннымъ пріемамъ работы на самолетскихъ станках*. 

Изъ древодѣльныхъ промыслов* заслулшваетъ нѣкотораго внима-
нія производство изъ тростника «кошей» (род* сакъ-вояжей). Этим* 
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производством*, видѣннымъ мною въ дер. Хотовицы, Кременецваго 
уѣзда, занимаются въ названномъ селеніи до 40 дворовъ. Изъ раз-
спросовъ кустарей оказалось, что заработокъ у нихъ ничтожный,— 
всего до 6 руб. въ годъ. Выдѣлываютъ въ день 3 конш и сбывают* 
ихъ по 4 коп. за штуку. Тростник*, растущій вблизи названнаго 
селенія, снимается въ аренду. Кустари - плетельщики жаловались на. 
плохія времена, вслѣдствіе возникшей конкурренціи въ другихъ селе-
ніях*. Въ дер. Новом* Таражѣ, Кременецкаго уѣзда, кустари (8 дво
ровъ) изготовляют* изъ ясеня бондарныя издѣлія; заработокъ ихъ 
отъ 30 до 50 руб. въ годъ. Изъ произведенныхъ мною разспросовъ 
кустарей видно, что лѣсъ они пріобрѣтаютъ изъ частно-владѣльческихъ 
дачъ, издѣлія-же сбываютъ въ сосѣднихъ мѣстечкахъ. Вблизи Новаго 
Таража, въ урочищѣ Скитпкѣ, артель тамбовских* крестьянъ, по 
найму тамбовскаго-же крестьянина, занимается выдѣлкою колесъ п 
телѣгъ. 

Изъ промысловъ по обработкѣ оюивотпыхъ веществъ обращает'* 
особое вниманіе сапооісный. Это производство мною изслѣдовано было 
въ м-кѣ Берестечкѣ, Дубенскаго уѣзда. Здѣсь кустарей-сапожниковъ 
считается до 200 дворовъ и до 100 дворовъ шубниковъ (кушнарей). 
Заработокъ тѣхъ и другихъ кустарей, не имѣющих* падѣльиой земли, 
не превышает* 2 руб. въ недѣлю. Саполшый товар* пріобрѣтается у 
евреев*; сапоги сбываются па базарах*, въ мѣстечкахъ и городах* 
Волынской губ. Средняя цѣна сапог* 2 р.—2 р. 50 к. за пару. 
Кушнари (шубники) берутъ для выдѣлки овчины также у евреев*; 
яти-же послѣдніе выписывают* сырыя овчины из* Астрахани. Кредит* 
организован* слабо: такъ, въ мѣстечкѣ имѣется «мірской капиталъ», 
до 500 рублей, но онъ крайне ничтожен* для мѣстных* оборотов*. 
Въ м-кѣ Трояновѣ, Житомірскаго уѣзда, также встрѣчаются куш
нари (до 20 дворовъ). Из* разспросов* ихъ оказалось, что каждый 
кустарь-кушнарь выдѣлываетъ ежегодно, въ среднем*, до 150 ов
чин*. Здѣшніе кустари сбываютъ свои издѣлія сами въ Житомірѣ и 
на мѣстныхъ ярмарках*, без* посредничества евреевъ. Заработокъ ку
старей отъ 30 до 50 руб. въ годъ. 

Вообще говоря, кустарные промыслы въ Волынской губ. нахо
дятся въ настоящее время еще въ довольно слабомъ развитіи, но мѣст-
ныя условія (достаточное количество лѣсовъ, нахожденіе разныхъ 
ископаемых* и нѣк. др.) даютъ возможность надѣяться на дальнейшее 
развитіе промысловъ. Слѣдуетъ здѣсь кстати замѣтить, что кустарные 
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промыслы мѣстами (напр. въ упомянутом* выше м-кѣ Берестечкѣ и 
пѣк. др.) являются едва-ли не единственнымъ средствомъ къ суще-
ствованію крестьянъ, пе имѣющпхъ надѣловъ или имѣющихъ надѣлы 
малыхъ размѣровъ. Однако, для развитія промысловъ въ названной 
губерпіи, ne имѣющей земскихъ учреждепій, необходима организація 
какого-либо спеціальнаго попечительства. Вотъ почему представляется 
крайне желательнымъ оказать помощь возникающему, по иниціативѣ 
волынскаго губернатора, Обяі,еству для содѣйствія кустарной промыш
ленности въ Волынской губерніи. 

Кромѣ изслѣдованія кустарныхъ промысловъ въ Волынской губ., 
мнѣ поручено было ознакомиться съ кустарнымъ отдѣломъ Кіевской 
сельскохозяйственной и промышленной выставки. Кустарный отдѣлъ 
выставки, собственно говоря, не представлялъ серьезнаго интереса. 
Въ двухъ небольиіихъ баракахъ были выставлены случайно попавшія 
па выставку коллекціи, главнымъ образомъ, изъ губерній, отдаленных* 
отъ Кіевской. Такъ, были экспонированы: саратовская сарпинка, пав-
ловскія ножевыя издѣлія, московскія корзиночныя издѣлія, нижегород
с к и , (семеновскія) щепныя и токарныя издѣлія и т. п. Изъ сосѣднихъ 
съ Кіевской губерніей недурныя коллекціи ткацких* издѣлій были 
представлены Полтавскою кустарно-ткацкою школою (г-жи Селиховой), 
получающею субсидію отъ министерства земледѣлія и государственныхъ 
пмуществ*. 



Гончарни въ Смоленской, Харьковской и Пензенской губ» 
(Отчета 1898 г. П. Т , О л е й н и к о в а ) . 

Волочковекая учебная гончарня, устроенная г-жей Нахимовой 
при пособіи министерства земледѣлія, находится въ селѣ Волочкѣ, 
Сцчевскаго уѣзда, Смоленской губернін, она представляет* одно
этажное деревянное зданіе, крытое гонтомъ, и имѣетъ въ длину 
8 сажень и въ ширину 4 сажени. Двумя поперечными капиталь
ными стѣнами все помѣщеніе ея раздѣляется на три части; въ 
первой находится самая мастерская (формовальные круги, плита для 
варки глины, станокъ), кладовая и сѣни; во второй—горнъ для обжига 
издѣлій, чаны для размѣшиванія глины, и въ третьей—помѣщеніе для 
мастера (одна комната), матеріальная и сѣни. Въ настоящее время 
въ гончарнѣ работают* два мастера и три ученика; кромѣ того, при ма
стерской находится всегда одинъ взрослый рабочій, на обязанности кото
раго лежит* топка горна, размол* поливы и глазури и нѣкоторыя 
другія работы. Глина, с* которой оперирует* мастерская, берется 
здѣсь же, на небольшом* разстояніи отъ мастерской, и залегает* 
на глубииѣ 2—3 аршинъ, пластом* толщиною около аршина. Заго
товка глины на зиму производится лѣтом* и осенью (для склада глины 
вблизи мастерской помѣщается небольшой сарай). Качество глины,, 
добиваемой на мѣстѣ, не отличается высокими техническими достоин
ствами, и посуда, получаемая изъ нея, не имѣетъ даже средней проч
ности; это обстоятельство должно заставить мастерскую в* самом* 
недалеком* будущем* перейти къ привозной глинѣ, добываемой в * 
деревнѣ Войкинѣ, Бѣльскаго уѣзда (верстах* в* 5 от* Волочка); эта. 
глина почти исключительно употребляется здѣшними кустарями. 

Что касается самого производства, которое ведется в* гончарнѣ, 
то весь процесс* его по времени можно раздѣлить на три періода: 
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первый заключает* въ себѣ подготовку глины, второй — формовку изъ 
нея издѣлій, ихъ сушку, поливаніе, обтачиваиіе иа стаикѣ, глазуровку, 
и, наконецъ, третій періодъ — самый обжигъ. 

Подготовка глииы. Глина заготовляется на зиму лѣтомъ и осенью 
и сваливается въ томъ сараѣ, который помѣщается около гончарни; 
гакимъ образомъ, глина, прежде чѣмъ попасть въ обработку, подвер
гается вылеживанію; химическіе процессы, происходящее при этомъ въ 
самой массѣ глины подъ дѣйствіемъ атмосферных* факторов*, могутъ 
вліять на нее, как* на будущій матеріалъ, конечно, въ самомъ бдаго-
пріятномъ смысле. Такая глина, вылежавшаяся въ большей или мень
шей мѣрѣ, частями доставляется въ мастерскую, гдѣ подвергается даль
нейшей обработкѣ. Какъ видно из* прилагаемая наброска плана гон
чарни * ) , въ горновомъ отдѣленіи ея имеются два деревянные чана; въ 
одномъ изъ нихъ, болыиихъ размѣровъ, Д глина сваливается и смачи
вается водою; при непрерывномъ перемѣшиваніи содержимаго чана ве-
сломъ добавляютъ воды столько, чтобы подучающійся при этом* меха
нически растворъ глины (барбатинъ) имѣлъ консистенцію, прнмѣрно, 
густыхъ сливокъ. Такой растворъ содеряштъ въ себе обыкновенно до
вольно значительное количество разяыхъ постороинихъ веществ* въ 
видѣ мелкихъ камешковъ, крупных* несчииокъ, корней и др., освобо
диться отъ которыхъ необходимо для полученія однородности массы, 
которая (однородность), какъ известно, обусловливает* отчасти какъ 
быстроту формовки, такъ и прочность самаго изд'&ия. Отдѣленіе этих* 
посторонпихъ тѣлъ производится при помощи весьма мелкаго металли
ческая сита, располагаемая над* вторымъ чаном*. Полученный и 
отцѣженный таким* образом* барбатинъ подвергается дальнѣйшей опе
рации, состоящей в* выдѣленіи излишка воды и получении тестообраз
ной массы. 

Для этой цели въ рабочем* отделены мастерской имеется кубъ 
для запариваоія глины. Устройство этого куба нельзя назвать удачным*. 
Представьте себѣ кирпичную кладку длиною 1 е., шпр. 2 ф. и вые. около 
2 арш., въ верхней поверхности которой сделана выемка, выложенная 
чугунными плитами; въ боковой поверхности той-же кладки сделана 
топка, дымоходы которой идут* параллельно вертикальнымъ стенкам* 
чугуннаго ящика; иламя, однако, не касается непосредственно стенок* 
этого ящика; последнія нагреваются исключительно лучеиспусканіемч. 

*) ІІриложегіт, въ ДІОПЦѢ книги. 



раскаленных* стѣнокъ дымоходов*. Не говоря уже о том*, что такое 
поднятіе кладки над* поверхностью пола, въ то время, когда ее со
вершенно свободно можно было пустить въ землю, представляетъ 
весьма непріятныя затрудненія (приходится приставлять лѣстницу и 
взбираться по ней с* ведрами разведенной глины)—но и выпарива-
телъный эффект* этого, если п не слояшаго, то во всяком* случаѣ 
и не совсѣмъ удачнаго приспособленія, нельзя считать вполнѣ удовле
творительным*. Въ самом* дѣлѣ: обогрѣвательные ходы идут* только 
по бокам* куба,—дно-же послѣдняго, напримѣръ, совершенно лишено 
ихъ; кромѣ того самый кубъ, имѣя сравнительно незначительные раз
меры въ длину и ширину, имѣетъ въ то же время довольно значи
тельную глубину, что уже совершенно противоречите какъ эмпириче-
скимъ, такъ и теоретическимъ данным*. Всѣ эти недосмотры не замед
лили, конечно, проявить себя на практикѣ мастерской: чтобы выпарить 
кубъ нуяшо топить каждый день по 5 — 6 часовъ, потратить недѣлю 
времени, тогда какъ плита Новосельскаго завода г. Фока (служившая 
моделью при постройкѣ волочковскаго куба) выпаривается в* три дня 
(топят* по 8—10 часовъ въ сутки), не смотря на то, что послѣднял 
въ два раза больше по своимъ размѣрамъ. Кроме того, мнѣ кажется, 
что самое мѣсто для куба выбрано очень неудачно: кубъ, какъ видно 
изъ плана, помѣщается въ рабочем* отдѣленіи мастерской, т. е. в* 
той половинѣ ея, гдѣ формуют* посуду и сушат* ее—таким* обра
зомъ, получается, как* бы нѣкоторое недоразумѣніе: съ одной стороны 
посуда должна сохнуть, съ другой—она обдается паром* (вытяжнаго 
колпака над* кубом* не имѣется); не говорю уже о томъ, что такое 
расиоложеніе, вѣроятно, неблаго пріятно отражается на здоровье рабо
тающих*. Итак*, полученный барбатипъ изъ горнового отдѣленія 
ведрами носится въ мастерскую (чаиы, въ которыхъ происходит* за-
мѣшиваніе глины, конечно, удобнѣе было бы расположить при таком* 
устройстве тоже въ мастерской, но там* нѣтъ для этого достаточно 
свободпаго места) и заливается въ кубъ. Выпариваніе, какъ я уже 
сказал*, ведется неделю, при топкѣ въ 5—6 часовъ въ день. Когда 
глина приметъ консистепцію, примерно, коровьяго масла, ее выни
мают* и подвергают* следующей операціи—мятыо. Мнут* глину 
ндѣсь же на полу, предварительно заслав* ее парусиной. Смяв* партію 
глины, рабочій разрезает* ее на части, каждую такую часть скатывает* 
въ виток* и складывает* в* .определенном* месте мастерской. Но 
такой виток* прежде, чем* попасть па круг*, обрабатывается еще 



мастером*; эта окончательная обработка заключается въ томъ, что 
внтокъ раскатывается руками на лавкѣ (на манеръ того какъ это 
дѣлаютъ съ тѣстомъ), причемъ разрѣзается на части, засимъ каждая 
такая часть съ силою перебрасывается рабочимъ изъ руки въ руку; 
эта операція имѣетъ цѣлыо сообщенія глинѣ большей однородности и 
удаленія изъ массы ея пузырьковъ воздуха; этимъ заканчивается пер
вый періодъ подготовки глины. 

Дальше слѣдуетъ формовка ея. Для этого въ мастерской имѣются 
пять круговъ; круги—нолѵные, съ желѣзными осями, обыкновеннаго 
устройства: нижній кругъ большихъ размѣровъ слуяштъ маховикомъ, 
верхній для самой формовки. Здѣсь же въ мастерской сформованный 
нздѣлія подвергаются и сушкѣ на устроенныхъ для этого деревянныхъ 
полкахъ; время сушки опредѣляется въ 3—4 дня; часть подсушен-
ныхъ издѣлій подлеяштъ поливанію. Составъ поливы здѣсь такой: 

Приготовленіе поливы происходптъ при помощи жернововъ; жернова 
обыкновеннаго устройства: два цилиндрической формы кварцевые камня, 
насаягенные на общую желѣзную ось; верхній камень приводится въ 
двюкеніе при помощи придѣланной къ желѣзному обручу его рукоятки; 
степень измельченія регулируется при посредствѣ клина, забиваемаго 
подъ брусъ, въ средней части котораго имѣется нодпятиикъ для общей 
оси камней. Составъ поливы пропускается черезъ жернова до тѣхъ 
поръ, пока жидкость на ощупь не будетъ давать присутствія отдтмь-
ныхъ песчинокъ; цвѣтъ этой поливы послѣ обжига бѣлый съ сильнымъ, 
однако, желтоватымъ оттѣнкомъ, для удаленія котораго, какъ мнѣ 
кажется, необходимо брать смальта больше, чѣмъ его берутъ на самомъ 
дѣлѣ (вмѣсто Vs ф. — Ьі ф.); кромѣ того, полива на всѣхъ издѣліяхъ, 
которыя мнѣ пришлось видѣтъ, покрыта мельчайшею сѣтыо трещииокъ; 
происходитъ это, вѣроятпо, вслѣдствіе того, что коэффиціенты сжатія 
глины и поливы различны; подогнать ихъ до близкаго совпаденія не 
представляетъ особеннаго затруднения—для этого достаточно нѣсколько 
увеличить или уменьшить количество непластичиой примѣси (кварца). 
Нанесенной поливѣ даютъ возможность подсохнуть, и нздѣліе, не ли-

смальтъ 

кварцевый песокъ. . 
глуховская глина . . 
голландская глина. . 
мѣлъ  

20 ф. 
6 » 
6 > 
1 » 

у 8 » 
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шеняое еще некоторой эластичности, отправляют* на станок*. Станокъ 
этотъ такого устройства: двѣ массивныя деревянныя стойки соединены 
посрединѣ желѣзнымъ стеряшемъ; въ верхней и нижней частях* 
этихъ стоекъ имѣются подшипники, через* которые проходятъ двѣ 
желѣзныя оси; верхняя ось на кояцѣ имѣетъ винтовую нарѣзку, на 
которой навинчивается болванъ, величина котораго находится въ зави
симости отъ величины обтачиваемаго издѣлія; на этой же оси имѣется 
колесико, которое соединено нриводомъ съ колесомъ, находящимся 
на нижней оси; въ двиягепіе приводится нижнее колесо, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и верхняя ось, съ иавинченнымъ на нее болваномъ. Обточенныя 
издѣлія снова и окончательно сушатся и уже въ такомъ видѣ под
вергаются первому обжигу. 

Дальше сдѣдуетъ глазуровка; составъ глазури, употребляемой при 
этомъ такой: 

глетъ 20 ф. 
бура 1 » 
стекло 2 » 
песокъ кварц, 5 * 
сурикъ б » 
смальтъ ., V s 0 

Весь этотъ составъ сначала сшгавляютъ, потомъ толкутъ и уже 
въ такомъ видѣ подвергают* мокрой порфиризаціи; оглазурованную 
посуду, заключенную въ капсюли, подвергают* второму и послѣднему 
обжигу. Что касается горна, то слѣдуетъ сказать, что раньше онъ 
представлялъ лежачую печь; но когда начали работать, то оказа
лось, что распредѣленіе въ иемъ теплоты крайне неравномѣрное: 
посуда обжигалась только въ передней части горна, расположенная яге 
ближе къ трубѣ выходила сырой; явилась неотлолшая необходимость 
передѣлать его; трубу сняли, верхній сводъ перебрали заново, снаб-
дивъ его достаточным* числомъ отверстій, поверхъ его возвели кир
пичный колпакъ, помѣстив* въ центрѣ нослѣдняго дымовую трубу; 
подъ печи тоже снабдили отверстіяміг, топки опустили ниже; теперь 
гориъ имѣетъ форму вытянутаго прямоугольника т, е. такую форму, 
которая меньше всего соответствует* печам* подобнаго рода. Такъ 
какъ этотъ горн* в* послѣднее время дал* сильпыя трещины, то 
его пришлось связать рельсами. Выясигаетъ гончарня въ год* около 
18 горнов*; дров* тратит* 19 куб. саж. Стоимость горна опредѣ-
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ляется въ продаясъ- въ 13—15 рублей. Если исходить изъ того 
поло;кенія, что учебныя мастерскія должны знакомить желающихъ 
не только съ улучшенными пріемами, но и съ улучшенными ору-
діями производства, то слѣдуетъ сказать, что волочковскій горн*, а 
также и кубъ для запариванія глины не вполнѣ соотвѣтствуютъ ихъ на-
значенію. По идеѣ эти приспособленія скорѣе могли бы имѣть мѣсто 
въ какомъ либо маленькомъ предпринимательскомъ заводѣ, что мы и 
видимъ на самомъ дѣлѣ въ Новосельскомъ заводѣ г. Фока—откуда все 
это и взято, съ тою только разницею, что копіи, какъ это всегда 
бываетъ, вышли хуяее и неудобнѣе своихъ оригиналовъ. Волочковскій 
горнъ стоить 300—350 рублей, да если прибавить сюда еще стои
мость куба, которая опредѣлится въ 7 0 — 8 0 рублей, то получится 
весьма значительная цифра расхода, непосильная кустарю. 

Такимъ образомъ, съ одной стороны, дороговизна этихъ аппара
тов*, а съ другой ихъ несовершенство, которое кустари угадывают* 
по значительному количеству истрачиваемых* гончарнею дров*, слу-
лсатъ одною изъ причин*, благодаря которой дѣятельность мастерской, 
назначенной для распространенія улучшенных* орудіп производства, не 
приносит* надлеягащей пользы. 

Теперь обратимся к* иринципіальной постановки дѣла въ гон-
чарнѣ. Мнѣ неоднократно приходилось слышать на мѣстѣ, что мѣстные 
крестьяне педовѣрчнво относятся къ мастерской; что они вообще рути
неры по части заимствованія даже самых* наиполезнѣйшихъ ново-
введеній; не говоря уже о томъ, что сами они не обнаруясиваютъ 
ли малѣйшаго интереса къ гончарнѣ, но не отдаютъ туда учиться 
и дѣтей. Между тѣмъ,' дѣло обстоитъ совершенно иначе. Почти ря-
домъ съ мастерской (самая отдаленная деревня Юдино, въ 5 — 0 
верстах* отъ Волочка) практикуются крайне первобытные пріемы 
работы. Навертевши горшков* и горланов*, дав* имъ немного под
сохнуть, кустари несут* их* въ горнъ и, расположив* ихъ тут* 
без* всякаго порядка, а верх* горна залояшвъ черепками,—разводят* 
огонь; «пожарив*» посуду часовъ 5 — 6 , считают* обжиганіе окончен
ным*; к* этому времени приготовляется корыто съ водой; нагрѣвъ 
послѣднюю раскаленными черепками, которыми былъ прикрыть верх* 
горна, засыпав* в* корыто овсяной муки и разболтав* эту яшдкость. 
погруяшотъ в* нее вытаскиваемые деревянными палками раскаленные 
горшки; «фабрикат*» получается рябой и нельзя сказать, чтобы пріят-
ный для глаз*—по уж* таков* вкус* потребителей волочковскихъ 
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кустарей; иногда бываетъ спросъ на черную посуду,—тогда волочков-
скій кустарь натолчетъ въ корыто углей, прибавить туда конскаго по
мета, и овсяной муки и, разболтавъ все это водою, продѣлываетъ то 
же, что было сказано выше. Нельзя сказать, чтобы при такой работѣ 
посуда выходила удовлетворительной. 

Изъ разговоровъ съ крестьянами по поводу столь несовершенныхъ 
пріемовъ приходилось выслушивать слѣдующее: работаютъ они такимъ 
способомъ потому, что другого не зиаютъ, а показать имъ было не
кому, хотя по близости и есть учебная гончарня, но ею не всегда 
удобно пользоваться. Дѣло въ томъ, что въ гончарню принимаютъ 
исключительно дѣтей; если же въ мастерскую являются взрослые 
крестьяне, то имъ предлагается проходить и то, что они уже хорошо 
знаютъ сами. 

Не рутинерство и не костпость волочковскйхъ кустарей устроили 
эту- стѣну между деревней и мастерской; несовершенство своей техники 
крестьяне понимаютъ отлично, и мнѣ ни разу пе приходилось слышать 
пресловутое—«такъ дѣлали отцы»; наоборотъ, узнать составъ глазури, 
но глазури подходящей для ихъ посуды и ихъ рынка, было всегдаш-
нимъ желаніемъ кустарей. Мнѣ указывали даяге такихъ любителей, 
которые для этой дѣли «ходили въ науку» и платили за это по 
12 —15 руб., деньги, огромныя для волочковскаго кустаря. Къ сожа-
лѣнію, эти попытки оказались неудачными. По поводу этого мнѣ при
шлось говорить съ однимъ кустаремъ, возящимъ иногда свою посуду въ 
деревни, лежащія близь гор. Велижа, Витебской губ.; въ одну изъ 
такихъ поѣздокъ онъ заплатилъ велижскимъ горшечпикамъ 12 руб. съ 
тѣмъ, чтобы они показали ему составъ глазури. Можетъ быть, составъ 
тамошней глазури неподходящъ для волочковской глины, а можетъ 
быть ему и сказали невѣрно,—только пріобрѣтеннаго зпаиія онъ не 
могъ утилизировать. 

Возвращаясь къ волочковской учебной гончарнѣ, нельзя не при
знать, что постановка обучепія • въ ней требуетъ нисколько инѳго 
яаправленія. Нельзя требовать, чтобы въ гончарню шли учиться только одни 
дѣтн; на этотъ счетъ у крестьянъ имѣготся свои разсужденія и, мнѣ 
кажется, совершенно справедливая. «Если у насъ есть свободные 
ребята—мы отдаемъ ихъ въ школу»—такъ приблизительно говорятъ 
они,—«кончать ребята школу, имъ и дома работы не обобраться, 
потому что не одними же горшками живемъ мы; выучиться же точить 
горшки они н дома сумѣюіъ, да притомъ, между дѣломъ, незамѣтно. 



Нельзя такяге предлагать кустарю, иногда весьма почтеннаго возраста, 
начинать съ азовъ, т. е. съ круга; кромѣ того, что это задѣваетъ 
его самолюбіе, какъ мастера («мы и безъ станковъ работаем*, а горшки 
сдѣлаемъ почище пхплго», т. е. волочковскаго, говорятъ они), но такой 
пріемъ, какъ мнѣ кажется, невѣренъ и по существу. Прохояг.деніе 
систематическая курса въ гончарнѣ, конечно, вреда не принесет*, 
но настаивать на немъ нѣтъ особенной необходимости, въ виду того, 
что гончарня имѣетъ дѣло не съ совершенными профанами въ этой 
области, а съ людьми уже много работавшими и кое что уже пони
мающими. Поэтому двери учебной мастерской должны быть открыты 
всегда, для всякаго, желающаго ознакомиться только съ тѣмъ, что он* 
считаетъ для себя полезнымъ. Далѣе, не слѣдовало бы въ гончарнѣ, 
устроенной для волочковскихъ кустарей, рынок* сбыта которых* 
ограничивается такими же бѣдняками, какъ и они сами, практиковать 
не совсѣмъ подходящую дорогую поливу и глазурь; последняя, напр., 
цѣликомъ взята изъ завода г. Фока; но то, что подходяще для гончар-
наго заводчика, едва-ли вполнѣ пригодно для волочковскихъ кустарей: 
у г. Фока имѣется свой рынок*, свой покупатель, свой складъ въ 
Петербурга; принять же кустарямъ поливу и глазурь, предлагаемую 

. волочковсвой гончарней (глуховская глина, голландская глина, бура, 
кварцъ, смальтъ и т. д.)—значило-бы повысить цѣну своихъ издѣлій 
въ 3—4 раза, а это повлекло бы за собой полную потерю того рынка, 
для котораго мѣстные кустари работаютъ. Да и гдѣ они достанут* 
всѣ эти матеріалы: въ Сычевкѣ, Вязьмѣ, кромѣ свинца врядъ ли что 
можно достать; при учебной же гончарной мастерской никаких* за
пасов* для этой цѣли я не видѣлъ. 

Итак*, формулирую еще разъ тѣ мотивы, благодаря когорымъ, 
какъ мнѣ кажется, волочковская мастерская не имѣла до сихъ пор* 
надлежащая успѣха, это: 1) дороговизна и отчасти несовершенство 
орудій производства (горн* и куб*); 2) дороговизна поливы и гла
зури, и 3) несовсѣмъ правильное направленіе дѣятельпости учебной 
мастерской. 

Перехоягу теперь къ кустарямъ-гончарамъ Волочковской волости, 
Сычевскаго уѣзда. Въ книгѣ: «Кустарные промыслы, текущая стати
стика за 1895—6 г.г.», изданной отдѣломъ сельской экопоміп п 
сельскохозяйственной статистики, под* рубрикой: «Смоленская губер-
нія» значится, что гончарный промысел* въ Сычевскомъ . уѣздѣ раз
вита въ Волочковской волости. По данным*, собранным* г-жей РІахи-
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мовой и любезно сообщенньшъ ею мнѣ, оказывается, что число ку
старей въ названной волости простирается до 439 человѣкъ и распре
делено по деревням* такъ: 

Войкино 35 человѣкъ. 
Юдипо 45 » 
Сеыенково 50 » 
Рябцево 36 » 
Каыыщкино 62 человѣка. 
Зубакипо 17 человѣкъ. 
Зилово 49 » 
Быково , . 17 » 
Головково 54 человѣка. 
Пахомово 28 человек*. 
Чудинково 24 человѣка. 

Всѣ эти деревни, исключая Юдиной и Войкиной, составляют* 
одно Зиловское общество, крестьяне котораго раньше были монастыр
скими (принадлежали одному изъ вяземскихъ монастырей) и ВПОСЛЕД
СТВИИ—государственными. По послѣдней переписи душъ обоего пола 
въ этомъ обществѣ насчитывалось 1335, въ томъ числе: 

въ Камышкинѣ. 246 
Рябцевѣ . 
Быкове 
Зубакинѣ . 
Кабанах*. 
Зилове 
Головковѣ 
Оеменковѣ 
Чудинковѣ 
Нахомовѣ. 

124 
61 
57 
22 

166 
178 
235 
133 
113 

Нужно принять во вниманіе, что цифры, сообщенная г-жею На
химовой, имеют* въ виду только взрослыхъ рабочихъ мужскаго' пола; 
цифры же, взятыя изъ последней переписи, обнимают* собой все на
селение этого района, включая сюда женщин* и дѣтей. Такъ какъ 
все крестьяне этого общества, какъ -я уже сказалъ, были государ
ственные, то и нарезка земли на душу во всем* этомъ участке была 
одинаковая. Поэтому, я выпишу даниыя лишь для нѣкоторыхъ селецій 
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о количестве удобной и неудобной земли, которое мѣстные крестьяне 
получили при надѣлѣ. 

Такъ, село Зилово получило: 
удобной земли. . . . 150,2 десятинъ. 
неудобной 10,4 » 
подъ лѣсомъ . . . . 12.4 » 

Въ настоящее время оно имѣетъ: 
подъ усадьбами . . . . 15 десятинъ. 

» пашней 130 > 
» сѣнокосами. . . . 5 » 
» лѣсомъ — » 

Вмѣстѣ съ тѣмъ нелишне привести свѣдѣнія о тѣхъ денежных* 
повинностяхъ, которыя несетъ названное село. 

Зиловцы нлатятъ: 
госуд. позем, налога 2 р. 93 к. 
выкупныхъ платежей 261 » 71 » 
земскихъ сборовъ 61 » 20 » 
учнлищнаго сбора 13 » 50 » 
въ обществ, продовол. капитал* . . 27 » — » 
волостнаго 51 » 30 » 
мірскихъ сельск. сборовъ .16 » 20 » 

Всего. . . 433 р. 84 к. 

Деревня Семенково при надѣлѣ получила: 
удобной земли 215,2 дес. 
неудобной 6,7 » 
подъ лѣсомъ 20,4 » 

Въ настоящее время нмѣетъ: 
подъ усадьбами 20 дес 

» пашней 215 3 

» сѣнокосомъ. . . . . . 10 » 
» лѣсомъ — » 
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Платятъ семенковцы: 
госуд. позем, налога 3 р. 41 к. 
выкупи, плат 277 » 5 0 » 
земскаго сбора. . ' 71 » 14 » 
училищныхъ 17 » 50 » 
въ общ. прод. капиталъ 3 5 » — » 
волости, сбора 66 » 50 » 
сельскаго сбора 21 » •— » 

Всего. . . 492 р. 05 к. 

Какъ въ селѣ Зиловѣ, такъ и въ д. Семенковѣ надѣлъ на душу, 
ію последнему переделу, бывшему лѣтъ 10 тому назадъ, составляетъ 
ЗѴэ дес; такая лее приблизительно величина надѣла и во всѣхъ про-
чихъ деревняхъ Зиловскаго общества: 3% и очень рѣдко 4 десятины. 
Почва этой части Сычевскаго уѣзда песчанистая; уроясайность ея, въ 
средиемъ, можно принять для крестьянской земли такой: 

Самъ, 
рожь 5 
овесъ 3 
горохъ 5 
ленъ 4 
картофель . . . . . . . 5 
конопля 4 

Урояеайность же помѣщичьихъ земель этого района значительно 
выше; объяснить это мояшо тѣмъ, что крестьянская земля крайне 
истощена вслѣдствіе ежегоднаго, если можно такъ выразиться, недо-
удобренія ея; послѣднее обстоятельство объясняется тѣмъ, что у 
крестьянъ слишкомъ мало сѣнокосной земли, какъ это и видно изъ 
приведенныхъ выше цифръ для крестьянъ села Зилова и деревни Се-
менкова; это же, въ свою очередь, влечетъ за собою полную невозмож
ность держать болѣе или менѣе достаточное число головъ скота; мнѣ 
крайне рѣдко приходилось слышать, чтобы въ хозяйствѣ было, напри--
мѣръ, 2 лошади—обыкновенно Ï лошадь, корова, 3—4 овцы, вотъ и 
весь живой инвентарь кустаря-горшечника; но и такое незначительное 
количество скота кустарю не прокормить своими средствами, прихо
дится брать для этой цѣли сѣнокосную землю въ аренду, а такъ какъ 



ее по близости найти довольно трудно, a вѣриѣе и совсѣмъ невоз
можно,—то и пдутъ въ поиски верстъ 25 — 30 и найдя таковую пла
тятъ за десятину по 10—15 руб. 

Благодаря тому-лее скудному надѣлу крестьянину-кустарю прихо
дится прибѣгать къ арендѣ и пахатной земли, преимущественно подъ ленъ; 
такая земля, обыкновенно, берется у окрестныхъ помЬщиковъ, съ платой 
за десятину отъ 20 до 30 руб.; часть арендной платы уплачивается на
личными деньгами, часть отрабатывается. Чтобы яснѣе иллюстрировать 
полную невозможность зиловца просуществовать отъ своей земли, я 
приведу здъсь прпходъ и расходъ одного семейства кустаря, ничѣмъ, 
впрочемъ, существенно не отличающагося отъ другихъ ему подобныхъ, 
но къ показаніямъ котораго я могу отнестись съ болыпимъ довѣріемъ. 
Кустарь этотъ—крестьянинъ деревни Головково Прогсопъ Макаровъ; 
семейство его: жена Прокопа Макарова, три сына: 23-хъ, 18-ти и 
11 лѣтъ, одна дочь,—всего шесть человѣкъ; надѣлъ у него на 3 души 
(на душу З Ѵ з дес) , всего—10,5 десятинъ. 

Высѣваетъ онъ: Подучаетъ: 
ржи 24 мѣры 120 мѣръ 
овса 6 кулей 18 кулей 

, „ у ( сѣмя 35 мѣр. 
льна 10 мѣръ j 

I волокна 75 пуд. 
картофеля 3 куля 10 кулей 
конопли 2 мѣры 8 мѣръ 
гороху 1 мѣра 5 мѣръ 
на сумму: рожь, по 60 копѣекъ мѣра . . 72 p. — к. 

овесъ (18 кулей или 108 п., по 45 коп. пуд.). 48 » 60 » 
Г35 мѣръ сѣмя, по 1 руб 35 » '— » а к а ь (волокно 75 пудовъ, но 1 р. 60 за пуд., 120 » — » 

картофель 10 кулей 16 » — » 
горохъ 5 мѣръ • • • 5 > — » 
конопля 8 мѣръ 12 » — » 

Всего 308 р. — к. 

Годовой расходъ его: 
палогъ • 14 р. к. 
муки ряеаной 170 п. по 75 к 127 » 50 » 
соли 6 пудовъ по 50 к 3 » — » 

15 
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крупы гречневой 1 р. 50 к Ю р . - — к. 
капусты на 3 » — » 
мяса 10 пуд. по 6 к. ф 24 » — » 
масла постн. 12 ф. 16 к 1 » 92 » 
муки пшеничной 2 » •—• » 
чаю и сахару 6 » — » 
яицъ .100 штукъ 1 » — » 
отопленіе (лшл. помѣщ.) З1/^ сале. др. 21 » — » 
керосину на 3 » — » 
обувь 15 » — » 
одежда 35 » — » 
ремонта по хозяйству 15 » — » 
овесъ 2 четв., на 2 лошади 5 » 75 » 
водка и т. и 20 » — » 
аренда луга 25 » — » 
аренда земли подъ лугъ 70 » — » 

Для посѣва: 
овса 6 кулей 16 » 20 » 
ржи 24 мѣры 14 » 40 » 
льна 10 мѣръ . 12 > — » 
картофеля 3 куля 5 » 80 » 
конопли 2 мѣры 3 » — » 
гороху 1 мѣра 1 •» — » 
иепредвидѣнные расходы 5 » — » 

Всего 399 р. 57 к. 

Такимъ образомъ, еяеегодный недохвата этого семейства выра
жается цифрой до 400—308 р. 92 р. Изъ годоваго расхода Про
копа Макарова видно, что для отопленія жилого помѣщенія ему при
ходится покупать дрова; здѣсь слѣдуетъ сказать, что лѣса у крестьянъ 
Зиловскаго общества нѣтъ; хотя при надѣлѣ имъ и были нарѣзапы 
лѣсные участки, но въ настоящее время, вѣроятно, вслѣдствіе без-
порядочной эксплоатаціи ихъ въ прошломъ, крестьяне совершенно 
лишились лѣса; нужно ли крестьянину построить избу, или под
править старую, истопить ли печку или сдѣлать изгородь — все это 
надо купить. 



На ночвѣ хронических* недохватовъ, какъ и слѣдовало ожидать, 
должны были развиться либо отхожіе, либо кустарные промыслы. Здѣсь 
случилось и то и другое: часть прироста деревни идетъ въ Москву, 
часть остается дома и занимается гончарствомъ. Въ настоящее время 
залежи глины, еще эксплоатируемой, находятся въ деревняхъ—Вой-
кинѣ и ІОдинѣ, Бѣльскаго уѣзда, и въ Зиловѣ, Головковѣ и Волочкѣ, 
Сычевскаго уѣзда. Лучшей считается войкинская глина; это жирная, 
свѣтлосѣраго цвѣта глина, издѣлія изъ которой обладаютъ замечатель
ной крѣпостыо; залегая на глубинѣ 4—5 саженей, пластомъ не толще 
1 аршвна подъ довольно толстымъ слоемъ известняка—она для извле-
ченія своего требуетъ очень большой затраты труда; добываніе ея воз-
можпо только зимой, такъ какъ только въ это время, благодаря дѣй-
ствію мороза, работа въ шахтахъ дѣлается возможной; сами шахты 
обыкновенно роются въ поябрѣ, и для спуска въ нихъ устраиваются, 
такъ называемыя палати; для этого въ двѣ противоположныя стѣнки 
шахты укрѣпляготся поперечины, діаметромъ въ 2—3 вершка, и на нихъ 
кладутся тонкія доски; палати располагаются на высотѣ 1 — арш. 
одна отъ другой; число ихъ варьируетъ въ зависимости отъ глубины 
шахты — обыкновенно 8—15. Боковые ходы шахты тянутся иногда 
на протяженіи 4 0 — 5 0 саженей и во избѣжаиіе могущихъ произойти 
обваловъ въ иихъ устраиваются столбы изъ того-же известняка, боль
шую часть котораго вмѣстѣ съ глиною приходится подавать наверхъ; 
эти известковыя плиты вслѣдствіе малаго спроса на нихъ, представ-
ляютъ весьма малоцѣнный товаръ; обыкновенно ими же заваливаются 
боковые ходы шахты, когда добьгваніе глниы въ последних* прекра
щается навсегда. Глииа рѣжется на мѣстѣ на куски въ 2—3 пуда 
вѣсомъ и подается въ ручную вверхъ, для чего на каягдой палати рас
полагается по два рабочихъ; каждый рабочій въ день вырѣжет* та
кихъ кусковъ 1 0 — 1 5 , на 1—1х/2 рубля. Работа въ шахтахъ ведется 
съ лучиною, и воздухъ въ нихъ всегда крайне испорченъ; «ямщика», 
какъ называютъ здѣсь работающаго въ шахтѣ, .всегда мояшо узнать 
по его худобѣ, блѣдно-зелеиому цвѣту лица, необыкновенной молча
ливости и крайней мрачности. 

Арендуютъ • земли ямщики на артельныхъ иачалахъ; человѣкъ 
1 0 — 1 2 , слояшвшись рубля п о І Ѵ 2 — 2 , нанимаютъ у крестьянина же 
участок* земли (нѣсколько квадратных* саженей) с* платой въ 
25—30 руб. съ правомъ эксплоатировать его въ теченіе одной зимы. 
Извлеченная глина складывается здѣсь же около шахты на открытом* 
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воздухѣ— никаких* крытых* помѣщеній для этой цѣлп не имѣется-
Торгутотъ глиной частью на наличныя деньги, частью въ долгъ; рас
плачиваются за глину обыкновенно нередъ пасхой, когда работы въ 
шахтахъ кончаются. 

Что касается внѣшней обстановки самаго промысла, то слѣдуеть 
замѣтить, что за исключеніемъ круга и горна (общественнаго), ни
какихъ специальных* приспособленій для этого у кустаря не имѣется; 
работаютъ посуду въ жилыхъ избахъ, сушатъ ее здѣсь-же, а, выта-
щивъ изъ горна, кладутъ въ сани иди телѣгу и везутъ продавать. 
Покупают* глину по мѣрѣ надобности, обыкновенно повозно, платя 
за возъ около 90 копѣекъ (возъ, примѣрно, 15 пудовъ, косякъ глины, 
вѣсомъ 2—2 г /2 пуда, стоитъ на мѣстѣ 12 копѣекъ); часть привезенной 
глины непосредственно тащутъ въ избу и, сваливъ глину въ пріютив-
нтееся тутъ гдѣ либо около печи корыто, заливают* горячей водой; 
запаривают* глину около сутокъ, перемѣгаивая ее время отъ времени 
желѣзной лопатой; когда глина достаточно размякла, ее мнутъ тутъ 
же около корыта, посыпавъ предварительно полъ песком*; очень ча
сто къ войкинской глинѣ, примѣрно на половину, прибавляютъ, въ ка
честве суррогата, своей мѣстной глины; посуда по внѣшнему виду 
получается та-же, но въ прочности она теряет* много. Переворачи
вают* глину при мятьѣ раза два, а потом* еще раскатывают* ее ру
ками на лавкѣ—этимъ и заканчивается обработка глины. 

Формуютъ на ножных* кругах* обыкновенная устройства; верх-
ній круг* соединяется съ нижним* при помощи деревянныхъ цѣвокъ; 
работают* сидя; круги крайне незначительны по своей высотѣ, поэтому 
при формовкѣ приходится сильно нагибаться; формованныя издѣлія су
шатся здѣсь-же в* избѣ на нолкахъ, расположенных* обыкновенно 
около печки; сушатъ посуду зимою дня 2 — 3 и послѣ этого подвергаютъ 
ее обжиганію. Полива и глазурь кустарямъ неизвѣстны. Горны обществен
ные, и хотя весьма просты по своей конструкции, но, повидимому, 
развивают* температуру для теперешней их* посуды достаточную. 
Горны нмѣютъ круглую форму и устраиваются таким* образомъ; 
дѣлается земляная выемка, глубиною, примѣрно, около сажени съ 
аршином* и въ діаметрѣ около 2 арш.; на днѣ этой выемки, посре
дине ея возводится глиняная стѣнка, высотою около Iх/ъ арш.; стѣнки 
самой выемки обмазываются глиной; подъ горна дѣлается также гли
няный, дырчатый; при этомъ держится онъ съ одной стороны н а 
стѣлкѣ, расположенной на днѣ выемки, а съ другой—на закраипахъ, 



которыми снабжены стѣнки самой выемки; подъ горна подходить подъ 
каналъ, передняя часть котораго слуліитъ топкой; каналъ этотъ по
крывается сверху сводомъ, иногда кирпичнымъ, чаще известняковымъ; 
поверхъ свода топочный каналъ засыпается землею. Каждая деревня, 
смотря по величинѣ своей, имѣетъ отъ одного до трехъ такихъ гор-
новъ; строются и ремонтируются такія печи на общественныя сред
ства, и обходятся они деревнѣ каждый въ 12—15 рублей; перекладка 
тогда дѣлается каждый годъ. Горны помѣщаются за деревней, на раз-
стояніи 3 0 — 6 0 сал;. отъ построекъ, и всегда обсаягены деревьями съ цѣлыо 
предупрежденія пожара. 

При пользованіи горномъ соблюдается извѣстная очередь; въ слу-
чаяхъ же недоразумѣній спорщики прибѣгаютъ къ жребію. Дрова для 
обжиганія крестьяне покупаютъ у сосѣдвихъ помѣщиковъ, платя за 
сажень еловыхъ 3 руб., березовыхъ 5 — 6 рублей, съ своей доставкой. 
Установка посуды въ горнъ производится, повидимому, безъ всякаго по
рядка; наблюдается единственное условіе: бодѣе тяжелая посуда ставится 
внизъ, легкая наверхъ; загрузить горнъ стараются возможно скорѣе 
послѣ того, какъ изъ него вынута посуда (чтобы горнъ не остылъ), 
а, такъ какъ изба кустаря иногда находится на порядочномъ разстоя-
ніи отъ горна, да и посуды на горнъ идетъ порядочно, то въ пере-
носкѣ посуды принимаютъ обыкновенно участіе, кромѣ семьи кустаря, 
•сосѣди, преимущественно женщины. Нагрузивъ горнъ посудою, кустарь 
закрываетъ его верхъ черепками и оставляете горнъ въ такомъ поло-
женіи часа на 3—4 (посуда «доходить»), и потомь разводить огонь 
въ тонкѣ сначала небольшой, а потомь постепенно увеличивает* его, 
обжиганіе длится часовъ 5—6; дровъ на горнъ идетъ около Ѵ<з  куб. 
саж. Во все время обяшганія кустарь внимательно прислушивается къ 
тому, что дѣлается внутри горна, и если оттуда доносятся подозри
тельные звуки, то умеиьшаетъ огонь; къ концу обжиганія, что 
опредѣляется частью количествомъ израсходованных* дровъ, частью 
цвѣтомъ раскаленной посуды, приносятъ большое деревянное корыто, 
наполияютъ его водой и грѣютъ послѣднюю черепками, которыми былъ 
прикрыть верхъ горна; въ согрѣтую воду сыпятъ овсяную муку (ея идетъ 
на горнъ около і / і мѣры, копѣекъ па 25); засимъ, все содержимое ко
рыта взбалтывается, и въ него погружаются вытаскиваемые изъ горна 
раскаленные горшки. Такой оригинальный пріемъ работы вызывается 
зд'всь частью необходимостью —скорѣе очистить горнъ для сл'Ьдующаго 
заряда (еслибы посуду, вынувъ изъ горна, оставить на воздухѣ, 



без* этой предварительной закалки, то ее сильно «рвало-бы» вѣтромъ, 
т. е. она трескалась бы и давала много брака), частью—незнаніемъ 
кустарей какого-либо другого способа украшенія своихъ издѣлій, такъ 
какъ посуда, выходящая изъ горна безъ этой предварительной опера-
ціи, имѣетъ цвѣтъ близкій къ бѣлому, а этотъ цвѣтъ не пользуется 
спросомъ на рынкахъ волочковскихъ кустарей. Операція закаливанія 
посуды никогда не производится однимъ кустарем* или только era 
семействомъ, развѣ что послѣднее очень велико; всегда въ такихъ слу-
чаяхъ на помощь являются сосѣди и опять преимущественно женщины; 
муясчины вытаскиваютъ палками изъ горна горшки, а бабы, тутъ-же 
подхватывая ихъ такими-же палками, купаютъ въ корытѣ. Такимъ обра
зомъ закаленная посуда улге не боится вѣтра и тутъ же укладывается 
въ сани или телѣгу и отправляется въ путь. Дѣлаютъ: горланы, горшки 
разныхъ размѣровъ, черепки для масла, садовые горшки. Стоимость, 
напримѣръ, горланов* 100 ш. 2 р. 50 к., 100 горшков*—5 руб. 

Что касается самихъ представителей труда, то слѣдуетъ ска
зать, что работаютъ всѣ свободные крестьяне обоего пола и разнаго 
возраста, начиная отъ 8—9 лѣтпяго мальчугана, пріучающагося 
мять глину и работать на кругѣ, и кончая стариком* уже не-
способнымъ ни къ какой другой работѣ. Женщины мнутъ глину, 
перелопачивают* ее въ корытѣ, иосятъ посуду въ горнъ и укла
дывают* ее въ сани. Здѣшній кустарь всегда обходится своими 
силами и иикакихъ рабочихъ и учеников* у него со стороны мпѣ 
не приходилось видѣть. Число горновъ посуды, сдѣланпыхъ семействомъ 
кустаря въ течеиіе года, находится, конечно, въ зависимости отъ 
величины его семейства и, главнымъ образомъ, отъ величины его 
мужскаго элемента. Для опредѣленія размѣра производства я опять 
возвращусь къ тому же крестьянину деревни Головково —Прокопу 
Макарову, у него три сына: 23-хъ, 18-ти и 11 лѣтъ; работаютъ 
первых* два и сам* Макаров*; в* годъ они обыкновенно дѣлаютъ 
около 30 горновъ; глина стоит* 30 рублей *) , дровъ на гориъ lh куб-
саж.,—на 30—5 саж., по 5 рублей сажень, 25 рублей; зпачитъ, не 
считая труда, посуда 30 горнов* будет* стоить 55 руб.; по
лагая, что, въ среднем*, каждый горнъ (возъ) мѣияется па 10 мѣръ 
ржи, получимъ 10, 30—300 мѣр., что составит* (считая по 60 коп. 
мѣру) 180 руб.; вычитая изъ послѣдней цифры стоимость матеріала 

*) Считая, что па одипъ горнъ глины идетъ на 1 руб. 
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и дров*, получим* 1 8 0 — 5 5 — 1 2 5 руб., которые и будутъ выражать 
собою вознаграждение за трудъ (на свопхъ харчахъ) троихъ взрослых* 
рабочих*; этой цифрой покрывается дефицит*, выразившійся для се
мейства Макарова (при предполоясепіи, еслибы онъ занимался только 
земледѣліемъ) 92 рублями; таким* образомъ, горшки покрывают* не 
только педохваты, но, повидимому, дают* и некоторый остаток* 
125 р.—92 р .—33 руб. в* год*. Кустарь-одиночка сдѣлаетъ въ 
годъ 1 0 — 1 2 горновъ; следовательно, при затратѣ на матеріалъ 
(глина 10 возовъ—10—12 руб.; дров, по У^кб. саж. па горн*—1 2 /з— 
2 куб. с , по 5 руб. сажень 87»—10 руб.) отъ 187s до 22 рублей, 
онъ выручитъ за горшки, (приравнивая опять таки стоимость одного 
горна 10 мѣрамъ ржи), 60—70 рублей. Вычитая отсюда стоимость 
матеріала, получим* 42—48 руб. вознаграяіденія за трудъ на своих* 
харчах*. 

Форма сбыта готовой посуды—непосредственная, т. е. кустарь про
дает* свой товар* покупателю безъ участія третьяго, постороння™ лица; 
кустари сами развозят* свойтоваръ по деревнямъ и селамъ, иногда загля
дывают* и въ города: Вязьму, Сычевку, Гжатск*, Белый и Велижъ, Ви
тебской губерніи. Продается посуда въ розницу и в* большинстве слу
чаев* па хлеб*, иногда и на деньги; первый вид* обмена кустари счи
тают* для себя более выгодным*: всегда можно просить прибавить пригор
шню сверх* условленной меры, а с* воза посуды такихъ при
горшней соберется порядочно. Возъ посуды (въ него идетъ одинъ 
горнъ, т. е. около 100 штукъ горшков*, или около 200 горланов*) 
выменивается обыкновенно на 10 мер* ржи; при удачной про
даже привозят* еще и около рубля денег*; (при продаже на деньги 
за одинъ возъ больше 5—5 р. 50 к. не выручают*). Къ великому 
огорченію волочковскихъ кустарей теперь все чаще и чаще начинает* 
практиковаться покупка за деньги. Район* сбыта здешних* куста
рей въ пространственном* отношеніи очень велик*: они забираются 
за 100—150 верст*, а иногда и дальше; но въ такія болыпія по
ездки кустари пускаются неохотно: нужно проездить дней 15 — 20, про
кормить себя и лошадей; да и навоз* теряется въ дороге, а посл'Ьд-
иій ценится у нихъ очень дорого. Какъ бы то ни было, ехать надо; 
дело въ томъ, что сычевскіе гончары въ последнее время стали терять 
близлежащие рынки, и это вот* почему: дрова и глина дорожают*, а 
цена па посуду остается все та-же, да еще какъ будто и падает* 
(раньше исключительно на хлеб* меняли, а теперь деньги дают*—это 
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ие такъ выгодно). Чтобы помочь горю, кустари придумали слѣдующій 
немудреный выходъ—они къ войкинской глинѣ стали прибавлять свою, 
которая имъ ничего не стоить, если не считать труда ее накопать; 
посуда по внѣшнему виду получается та-же, но по прочности она стала 
много хуже: стоитъ такой горшокъ поставить поближе къ огню и 
онъ съ трескомъ лопается. Фальсификация не замедлила обнаружиться: 
зиловскій горшокъ въ окрестныхъ деревняхъ покупается только въ 
случаях* крайней нужды; запасаются же горшками при поѣздкѣ въ 
Сычевку отъ мѣстныхъ мѣщанъ:—горшечниковъ: немного дороже здѣсь 
горшокъ—за то крѣпче и красивѣе (глазурований). Такая же исто-
рія можетъ, конечно, случиться и съ болѣе отдаленными рынками; 
но крестьяне относятся къ этому довольно легкомысленно: «сегодня 
я  ѣду  сюда, а завтра въ другую сторону» —разсуждаютъ о н и — «а 
пока я пріѣду къ ней (бабѣ) второй разъ, такъ она ужъ и поза
была у кого покупала». 

Что касается санитарной обстановки самого промысла, то ее ни 
въ какомъ случаѣ нельзя назвать здоровой; избы въ здѣшнемъ 
уѣздѣ обыкновенно строятся на двѣ половины: одна, такъ называемая 
чистая, другая—грязная; зимой, въ видахъ экономіи дровъ, чистая 
половина не топится; поэтому все живое перекочевываетъ въ грязную, 
состоящую изъ одной горницы въ два и очень рѣдко три окна. Не 
говоря уже о томъ, что въ этой половииѣ помѣщается все семейство ку
старя, иногда довольно многочисленное, сюда же на зиму перево
дится и весь имѣющійся молодой скотъ: ягнята, телята, поросята; со
хранить хоть какую нибудь чистоту въ такой избѣ, конечно, совер
шенно невозможно, а тутъ еще работаютъ горшки: запариваютъ глину, 
мпутъ ее, сушатъ; къ тому специфическому запаху, которымъ вообще 
пропитана изба здѣпшяго крестьянина, въ избѣ кустаря присоединяется 
еще сырость, такъ что иробыть въ ней непривычному человѣку, хотя 
бы очень незначительный промежутокъ времени, положительно трудно. 
Такая обстановка особенно вредно дѣйствуетъ па здоровье дѣтей: всѣ 
они крайне блѣдны, вялы. О каких* либо болѣзияхъ, которыми бы 
страдали исключительно кустари, миѣ не приходилось слышать. Ска
зать что-либо о продоляіительиости рабочаго времени весьма трудно: 
работаютъ всегда, когда есть свободное время; въ общемъ, без* боль
шой ногрѣшности можно сказать, что зимою кустарь работаетъ 1 0 — 
12 часовъ въ сутки. 

Что касается количества глины, то ея, повидимому, въ данной 
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мѣстяости имеется достаточно; по крайней мѣрѣ, сами крестьяне го
ворят*: «гдѣ не копни,—вездѣ глина»; но, къ несчастью, у крестьянъ 
слишком* небольшіе надѣлы, а всякое новое глинище требуетъ подъ 
себя, конечно, и новый участок* земли, который для кустаря, как* 
для земледѣльца, является пропащим*; этим*, какъ мнѣ кажется,, 
можно объяснить то явленіе, что глина в* посдѣднее время начала сильно 
дорожать. Разсказываютъ, что лѣт* 2 0 — 2 5 тому назадъ кусок* глины 
вѣсом* пуда въ 2—2 У 2 , (т. е. такой кусокъ, за который теперь бе-
рутъ 10 — 12 к.) стоилъ 6—8 копѣекъ; таким* образом*, за этотъ 
промежуток* времени стоимость глины, как* матеріала, возрасла 
слишком* на 50%; участок* земли, который нанимается подъ гли
нище и за который раньше платили 15—20 руб., теперь стоитъ 
25—30 руб. Этому горю отчасти можно было-бы помочь, еслибы 
ознакомить крестьянъ съ болѣе раціональной эксплоатаціей самих* 
глинищъ; не говоря уже о томъ, что въ теперешнихъ глинищах* 
работу нельзя считать безопасной, но и самую разработку ихъ при том* 
огромном* количествѣ труда, который затрачивается въ настоящее 
время, нельзя считать удовлетворительной. Кромѣ того, я увѣренъ, что 
въ огромномъ количестве заброшенныхъ глинищъ имеются еще очень 
большіе запасы глипы, которыхъ хватило бы не на одинъ деся
ток* лет* и которые лежат* безъ дѣла только потому, что «ямщи
ки» не умеют* извлечь глину, будучи совершенными профанами по 
части самых* элементарных* технических* знаній. С * этою же 
целью можно было бы ознакомить кустарей со станками; кромѣ того, 
что ихъ посуда выиграла бы отъ этого въ изяществе и могла бы по
этому иметь болыпій сбыт* (например*, въ Сычевке, Вязьме, Гжатске-— 
вообще на городских* рынках*), но при работѣ со станками кустари 
моглн-бы дѣлать огромную экономію на самой глпнѣ. Изъ войкинской 
глины можно дѣлать тонкую, но очень прочную посуду," издѣлія же 
волочковскихъ кустарей отличаются большой массивностью, которая не 
только сообщаетъ посуде нежелательную тяжесть, но и дѣлаетъ ее 
положительно безобразной. Изъ того количества глины, которое тра
тится теперь кустарем* на одинъ горшок*, при работе со станком* 
можно было-бы сделать такихъ два, причемъ горшки ничего не по-
теряли-бы въ прочности и выиграли бы въ изяществе; таким* образом* 
кустари, проигрывая кое-что во времени, несравненно больше выигры-
вали-бы на матеріалѣ. 

В * таком* же направіеніи происходит* изм'Ьненіе цены топлива. 
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Своихъ дровъ, какъ я уже говорил*, у кустарей нѣтъ и въ этомъ 
отношеніи они совершенно безпомощны; чтобы купить возъ дровъ, 
кустарю иногда приходится ѣхать  за 10—15 верстъ, а иногда и 
дальше: подобный способ* пріобрѣтенія дровъ не только сопряжен* 
съ непроизводительной тратой времени, но и влечетъ за собой многія 
другія неудобства: главное же, съ кустаря берутъ сколько вздумают*, 
потому что продавец* отлично понимает*, что для кустаря дрова— 
это тотъ-же воздух* и безъ дровъ ему не обойтись; между тѣмъ, 
рядом* съ зиловскиыи кустарями расположена казенная дача, отпуск* 
дровъ изъ которой, даже по цѣнамъ, существующим* в* частновладель
ческих* дачах* (еловыя — 3 р. куб. саясень, березовыя — 5—б р.), 
представлял* бы большое удобство, во первых*, потому, что, отпра
вляясь въ дачу, кустарь всегда былъ бы увѣренъ въ томъ, что, оттуда 
онъ пріѣдетъ съ дровами (теперь же иногда бываетъ такъ, что сдѣ-
лавъ прогулку за 10—15 верстъ, кустарь возвращается ни съ чѣмъ— 
нѣтъ дровъ); во-вторыхъ, здѣсь не имѣли бы мѣста всевозмояшыя 
прижимки въ смыслѣ разныхъ надбавокъ и, въ третьих*, сократилось 
бы значительно время на самую доставку дровъ. 

Въ виду систематическая повыіпепія цѣнъ па глину и дрова, здѣш-
нимъ кустарямъ слѣдовало-бы обратить особенное внимание на техническую 
сторону промысла, потому что только на этой почвѣ они могутъ повы
сить прибыльность его. Впрочемъ въ этомъ отношеніи им* нужно сдѣ-
лать очень многое; начать хоть-бы съ поливы и глазури, о которых* 
въ вастоящее время они не имѣютъ ни малѣйшаго понятия; это об
стоятельство кустари сами понимают* очень хорошо и всякія начи
нания в* этом* направленіи встрѣтили бы съ ихъ стороны саыыя 
искреннія симпатіи. Чтобы ознакомить кустарей съ глазурью, можно 
было бы воспользоваться волочковской гончарней, измѣиивъ въ ней 
предварительно какъ существующие распорядки, такъ и практикуемые со
ставы глазури и поливы; послѣдніе пришлось бы упростить и сдѣлать 
болѣе подходящими, какъ къ средствам* кустаря, такъ и, глав
нымъ образомъ, къ спросу ихъ рынка. Но если бы по каким* либо обстоя
тельствам* воспользоваться волочковской гончарней иашли-бы неудоб-
пымъ,—можно было бы поселить на нѣкоторое время, среди волочков
скихъ кустарей опытпаго мастера, снабдив* его лучшими присносо-
бленіями (бол'ве высоким* и безъ цѣвокъ кругом*, станком* и образ
цами). Въ течение года крестьяне свободно усвоили-бы отъ него болѣе 
совершенные пріемы, такъ какъ цѣны на его издѣлія были бы, безъ 
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сомнѣнія, выше, а спросъ больше, сама-же затрата незначительна. 
Ознакомив* кустарей съ поливой и глазурью, можно было-бы показать 
имъ и болѣе совершенны я нечи; съ этою цѣлыо достаточно было-бы 
построить въ этой мѣстности нѣсколько горновъ, недорогихъ, конечно, 
и простыхъ по конструкціи, но въ которых* утилизация топлива была-бы 
болѣе совершенна, чѣм* въ настоящихъ. Изъ разговоровъ по этому 
поводу съ крестьянами я узнал*, что они не прочь бы взять «выплатку 
такихъ печей па себя», дѣлая ежегодные взносы, примѣрно, по 1 рублю 
отъ семейства. Въ этой мѣстности такая обш,ествениая печь не была-
бы новостью, такъ какъ существуюгцге въ настоящее время горны — 
•тоже общественные; никаких* особенных* препирательств* и ссор* 
такія общественныя имущества не вызывают*, и только въ крайних* 
случаяхъ спора кустари прибѣгаютъ къ жребію, рѣшеніе котораго 
считается безаппеляціоннымъ. Все предлагаемое, какъ мнѣ каяіется, 
не замедлило-бы проявить себя на практикѣ: посуда волочковскихъ 
кустарей, поднявшись въ цѣиѣ, нашла бы себѣ и новый сбытъ,— го-
родскіе рынки, снабженіе которыхъ посудою въ настоящее время исклю
чительно находится въ рукахъ мѣщанъ-горшечниковъ; конкурировать 
послѣднимъ съ кустарями .было-бы крайне трудно, ибо как* доставка 
глины, так* и ея стоимость, а также цѣна дровъ и труда въ городѣ 
значительно дорояге, чѣмъ въ деревнѣ. 

Учебная гончарня г-на Ермолова находится въ 25 верстахъ от* 
города Пензы, въ селѣ Еланѣ. Она представляетъ деревянное зданіе 
длиною 9 и шириною 4 саж., крытое ліелѣзомъ. Двумя капитальными 
стѣнами все помѣщеніе ея раздѣляется на 3 части; въ первой находится 
мастерская (круги станки, жернова для размола глазури), во второй— 
горн*, кубъ для запариваиія глины, чаны для получепія барбатина и 
въ третьей—помѣщеніе для мастера (2 комнаты) и материальная. Ход* 
работы въ этой мастерской намѣчается такой-л;е, какъ и въ волочков
ской. т. е. глину сначала будутъ разбавлять водою, отцѣживать, выпа
ривать излишекъ воды въ кубѣ и мять — этимъ будетъ заканчиваться 
обработка глины; дальше будетъ слѣдовать формовка на кругѣ, сушка, 
поливаніе, обтачиваніе на станках* и первое обжигапіе; наконец*, 
глазуровка и второе обаеиганіе. 

Устройство куба слѣдующее: земляная выемка шириною 2 арш. и 
глубипою 11/ъ арш., дно и стѣнки • которой выложены кирпичей*, ка
менного стѣнкою раздѣляется на двѣ симметричный камеры; каждая. 
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такая камера обращена въ топку; сплошное прикрытіе сводомъ отъ 
начала каждой камеры идетъ на разстояніи 14 вершковъ—на всемъ 
остальномъ протяяѵеніи по длине онѣ перекрыты сводиками (толщиною 
въ двѣ трети кирпича), отстоящими другъ отъ друга на равстояиіи 
5 вершк.; выровненная поверхность этихъ сводиковъ служить опорой, на 
которой покоится доо чугуниаго ящика. Такимъ образомъ, огонь, проходя 
по каиерамъ, производить нагрѣваніе нижней поверхности ящика, частью 
непосредственно соприкасаясь съ нею, частью же лучеиспусканіемъ 
самихъ сводовъ. Что касается обогрѣвапія стѣнокъ ящика, то это до
стигается елѣдующимъ образомъ: въ задней стѣнкѣ земляной выемки 
по. обѣимъ сторонамъ перегородки, разделяющей ее на двѣ части, 
сдѣлано два отверстіл — шириною и глубиною по 6 вершковъ, даю-
щихъ начало двумъ каналамь; эти каналы, охватывая заднія верти-
кальныя стѣнки ящика, расходятся въ стороны прямо противополож-
ныя, дѣлаютъ поворотъ подъ прямымъ угломъ, охватываюгъ продоль-
ныя стѣнки ящика и сходятся въ одну общую трубу, расположенную 
надъ тонкой; топки снабжены поддувалами и дверцами; длина чугун-
наго ящика 1 арш. 15 вершк., ширина 1 арш. 12 вершк. и глубина 
8 вершковъ; такъ какъ кладка углублена въ землю, то края чугуниаго 
ящика совпадаютъ съ поверхностью пола; наполнять такой ящикъ 
барбатиномъ будетъ удобно при помощи жолоба. Горнъ четыреуголь-
никъ, квадратной формы; внутри длина и ширина его по 2 арш., 
снаружи 3 арш. 2 вершка (стѣнки въ \% кирпича); топка одна съ 
поддуваломъ, подъ дырчатый; сверхъ верхняго свода, также дырчатаго, 
имѣется кирпичный колпакъ, въ срединѣ котораго сдѣлано отверстіе, 
служащее началомъ дымовой трубы. Какъ кубъ, такъ и горнъ поме
щаются въ одномъ отдѣленіи гончарни, которое въ видахъ пожарной 
безопасности изолировано отъ остальныхъ отдѣленій ея каменными 
стенами. Такіе горны квадратной формы мнѣ пришлось впдѣть на 
заводѣ г. Фока; работаютъ они весьма удовлетворительно, хотя для 
такихъ печей круглую форму слѣдуетъ считать наиболее целесообраз
ной. Круги, пріобрѣтениые мастерской, ножные, обыкновеннаго устрой
ства; станковъ я не виделъ, такъ какъ они не были еще готовы. 

Бъ общемъ гончарня производить пріятноо впечатленіе; распла
нирована она весьма удачно; собственно мастерская—большая, светлая 
комната — 4 сая;. въ ширину и 3 саж. въ длину, снабяіенная б ок
нами и двумя вентеляторами; въ этомъ отделевіи гончарни будетъ 
производиться только чистая работа, т. е. формовка посуды, ея сушка 
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и т. д.; самая же обработка глины отнесена къ горновому отдѣленію, 
в* котором*, кроме куба и горна, помѣщаются чаны для замачиванія 
глины; такъ какъ надъ кубомъ устроенъ вытяжной колпакъ, да, кроме 
того, здесь же по соседству и горнъ, то нѣтъ основанія опасаться 
сырости, что важно какъ для здоровья работающихъ, такъ и для цѣ-
лости самаго зданія; весь кирпичъ, необходимый для постройки, при
возился изъ Пензы, огнеупорный-же для внутренней облицовки горна 
выписывался изъ Москвы. Постройка гончарни была закончена осенью 
прошлаго года и обошлась г. Ермолову 2,000 руб. Теперь въ ней 
можно было-бы начать работу, но вся остановка за мастером*. 

Постановка дѣла въ гончарне въ самомъ началѣ ея сущеетвова-
нія, безъ сомнѣнія, будетъ имѣть большое зиаченіе и для будущей ей 
дѣятельности; мояшо было-бы посовѣтовать этой гончарне не гнаться за 
дорогой поливой и еще более дорогой глазурью, а, начавъ дѣло съ 
самых* простыхъ и дешевых* матеріаловъ, показать крестьянамъ, что 
при весьма незначительныхъ денежныхъ затратахъ, имѣя под* рукой 
такой ценный матеріалъ, какъ глина, можно заняться ремеслом*, 
прибыльность котораго, хотя и не велика, но стоит* внѣ всякаго 
сомнѣнія. 

Г. Ермолов* увѣрен*, что в* его гончарнѣ будетъ много желаю
щих* поучиться; время, конечно, не замедлитъ либо оправдать, либо 
уничтожить эти надежды. 

«Слобода Новая Водолага заселилась около 1675 года и сразу заняла 
выдающееся мѣсто среди болѣе ранних* и современных* ей поселеній Сло
бодской Окраины. Е я садоводы и гончары славились в* прежнее время 
на сотни верст*. Теперь весьма трудно сказать, не зная исторіи H . Во-
долаги за послѣднія 200—300 лѣтъ, благодаря какимъ экономическимъ 
условіямъ возникъ въ ней гончарный промыселъ; внѣ всякаго, однако, со-
мнѣнія остается только то, что огромный залеаш превосходной глины, 
а таюке и самое полояіеніе ея «на широком* шляху от* Петрова 
града къ Крыму» при возникновевіи этого промысла играли не по
следнюю роль. Съ проведеніемъ Курско-Харьково-Азовской ж. д., съ 
потерей значенія «широкаго шляха» значительно пало, конечно, и 
значеніе самой Водолаги, какъ торговаго центра, а широкое распро-
страненіе крайне дешевой и удобной металлической посуды, система
тическое повышеніе щвнъ на дрова и глину, прекращение выгоднаго 
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для гончаровъ обмѣиа посуды на зерно, наконепъ, полная зависимость 
ихъ отъ скупщиковъ,—все это, конечно, такія условія, которыя измѣнили 
сбытъ гончарныхъ издѣлій далеко не къ вытодѣ производителей; по
этому нѣтъ ничего страннаго, что водолажскіе гончары позабыли кое-
что изъ того, что знали раньше, а слава ихъ какъ искусныхъ масте-
ровъ меркнетъ вмѣстѣ съ паденіемъ прибыльности и доходности ихъ 
промысла. 

Населеніе H . Водолаги въ настоящее время исключительно 
крестьянское, которое, впрочемъ, весьма пало занимается земле-
дѣліемъ, благодаря скудному надѣлу, равному 2-мъ десятинамъ па-
хатной и сѣнокосной земли вмѣстѣ. На этой почвѣ здѣсь и продол-
жаютъ поддерживаться различные промыслы: бондарный, коясевен-
ный, сапожный, шапочный и гончарный. Число дворовъ, занимаю
щихся нослѣднимъ, 120 съ населеніемъ, считая женщинъ и дѣтей, 
около 800 душъ. Въ огромномъ большинстве здѣшній гончаръ зани
мается исключительно своимъ ремесломъ; полное отсутствіе рабочаго 
скота, съ одной стороны, и крайняя незначительность и раздроблен
ность земельнаго надѣла, съ другой, дѣлаютъ земледѣліе занятіемъ и 
вевыгоднымъ и неподходящимъ; всю свою землю гончаръ отдаетъ либо 
съ половины (земля и сѣмепа гончара, а трудъ половинщика) или, 
какъ это дѣлаетъ менѣе состоятельный,—отдаетъ ее въ аренду, получая 
за десятину отъ 3 до 7 руб.; все необходимое для жизни кустарь по-
лучаетъ съ базара, напоминая въ этомъ отногаеніи скорѣе городского, 
чѣмъ деревенскаго жителя. 

Глипы въ окрестпостяхъ Н . Водолагн находятся, повидпмому, 
зиачительныя залежи, и мпѣ не приходилось слышать, чтобы гончары 
выраягали опасенія за количество ея; но, къ сожалѣнію, эти залежи 
находятся на землѣ частныхъ лицъ; послѣдніе же, въ виду значитель
н а я спроса глины на харьковскіе заводы, подняли цѣну на аренду гли
нищъ—что не замедлило отразиться па стоимости: самой глины. Лѣтъ 
25 тому назадъ покупали глину, платя копѣекъ по 30 за возъ, теперь 
же такой возъ стоитъ 75 к. съ доставкой; добываиіе глины произво
дится въ хуторѣ Панскомъ, въ 2-хъ верстахъ отъ Водолаги, въ Ива-
щинковѣ,въ 12 верстахъ и Стулѣповѣ—16 верстахъ. Глинища берутся въ 
аренду артелями, человѣкъ въ 6—7; сдѣлавъ складчипу по 15—13 руб. 
съ человѣка, ланимаготъ за эту сумму участокъ земли съ правомъ 
эксплоатаціи его въ теченіе одного зимняго сезона. Глина залегаетъ 
на глубинѣ, примѣрно, 6—7 саженей, слоем* толщиною около 2%— 
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3 арш.; боковые ходы шахты доходятъ до 10 с ; для предупреждепія 
обваловъ въ шахтахъ устраиваются деревяиныя подпоры. 

Водолажская глина, какъ я уже говорил* раньше, одно время 
сильно требовалась въ Харьков* на трубный заводъ Солодовпикова; 
платили за пудъ глины съ доставкой ея на мѣсто по 11 коп. Этот* 
спросъ вызвалъ огромное предложеніе, и ужъ это-ли послѣднее или 
недостаточная огнеупорность самой глины, только въ настоящее время 
цѣна на нее значительно пала (теперь платят* 8 к. за пудъ), да и 
самый спросъ, какъ будто начинает* сокращаться. Что касается ку
старей-гончаров*, то они покупают* глину воза 3—4 (количество, 
потребное на горнъ), нанимая для этого каждый разъ подводу; только 
болѣе состоятельные изъ нихъ (а такихъ меньшинство) запасаются 
глиной болѣе значительными партіями; но у послѣднихъ для храненія 
ея я не замѣчалъ каких* либо спеціальнихъ приспособленій въ 
видѣ, напримѣръ, сарая или чего нибудь в* этомъ родѣ. Сваливается 
глина тутъ-же гдѣ нибудь около хаты, прикрывается сверху соломой 
и остается въ такомъ положеніи, вплоть до употребленія ея въ дѣло. 
Какъ предварительная обработка глины, такъ и работа самихъ нздѣ-
лій ведется (безъ различія у всѣхъ) въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Первая 
операція начинается съ того, что глину замачиваютъ; для этого въ 
избѣ дѣлается земляная выемка, длиною 2х/2—3 арш., шириною и глу
биною около 12 1/' 2 арш., стѣнки, дно и верх* которой закладываютея до
сками; загрузивъ въ такую выемку глину и прибавивъ въ нее достаточ
ное количество воды, оставляютъ глину въ такомъ положеніи часовъ на 
36—48; за этотъ промежутокъ времени содержимое ямы нисколько 
разъ перелопачивается. Увлаяшенная такимъ образомъ глина въ 
дальнѣйшей своей обработкѣ подвергается операціи, имѣющей цѣлыо 
сдѣлать массу ея возможно однородной; для этого иродѣлывается сле
дующее: расположивъ равнымъ слоем* часть вынутой глины на лавкѣ 
подвергаготъ первую сильным* ударомъ довольно увѣсистаго деревян
ного молота. Пройдя этимъ молотомъ всю площадь, занятую глиной, 
раза 3—4, рабочій скатывает* ПОСЛЕДНЮЮ и подвергаетъ ее снова 
той же манипуляціи, продѣлывая ее съ одним* и тѣмъ-же куском* 
разъ 5—6; когда эта обработка окончена, тогда рабочій, раздѣлпвъ 
всю имѣющуюся подъ рукою глину на нѣсколько частей и ска
тает, каждую часть въ цилиндръ, начинает* весьма тонкими слоями 
срѣзать послѣдніе, пользуясь при этомъ желѣзной пластинкой, согну
той по окружности. Само собою разумѣется, что все постороннее, по-
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задающееся подъ такой скребокъ удаляется; эта операція съ одним* 
и тѣмъ-же кускомъ глины продѣлывается раза 2 — 3 . Обработанная 
такимъ образомъ глина снова раскатывается на лавкѣ, рѣжется на 
части, но уже меньшей величины и каждая такая часть, прежде 
чѣмъ поступить на кругъ, съ силою перебрасывается рабочимъ 
изъ руки въ руку. 

Такая обработка глины, какъ видно, весьма кропотлива, требуетъ 
большой затраты труда и времени, но зато однородность и пластичность 
ея, благодаря такимъ многократнымъ маиипуляціямъ, достигаете весьма 
высокой степени, обусловливая собою какъ быстроту формовки, такъ и 
незначительность брака при обяшганіи. Формовка издѣлій ведется на 
ножиыхъ кругахъ обыкновенная устройства; странно то, что рабо
тают* на кругѣ стоя; не говоря уже о неудобномъ положеніи которое 
приходится сообщать всему корпусу, трудно сохранить равновѣсіе, стоя 
на одной ногѣ, и въ тоже время сообщая другою ногой двшкеніе маховику; 
по гончаръ изловчился и считаете такое положеніе тѣла наиболѣе удоб-
нымъ, хотя это-же обстоятельство не мѣшаетъ ему ягаловаться на по
стоянную, непрекращающуюся боль въ спинѣ. При формовкѣ я ие видѣдъ 
никаких* инструментов*, кромѣ проволоки, которой производят* срѣзы-
ваиіе издѣлій; но рука рабочаго весьма чувствительна къ малѣйіпей 
неровности возводимой стѣнки издѣлія, а глазъ его достаточно дисцип
линирован* для того, чтобы замѣтить всякій нробѣлъ въ симметріи. 
Сформованныя издѣлія подлежите сугакѣ на полках*, расположенныхъ 
на высотѣ 3—ЗѴз арнь; продоллштельность сушки находится въ зави
симости отъ величины издѣлія, а также и времени года (лѣтомъ меньше); 
зимою время ея опредѣляется въ 3—4 дня. Бодолажскіе гончары не 
знаютъ поливы, также не знаютъ употребленія станков*, а потому 
слѣдующая операція, которой они подвергаютъ свою посуду—это пер
вый обяшгъ. Каждый гончаръ имѣетъ свой горнъ; расположенъ онъ 
всегда во дворѣ его хаты и устроенъ слѣдующимъ образомъ: дѣлается 
земляная выемка круглой формы, высотою іѴз сале, діаметромъ рав-
номъ 1 саж., стѣнки и дно которой выкладываются кирпичом*, обык
новенно необожженным* (толщина стѣнокъ дѣлается въ 1 кирпич*); 
носрединѣ этой выемки возводится стѣнка (козелъ) высотою около 
іѴа арш., служащая опорою для пода, который дѣлается дырчатым*; 
подъ подомъ горна подводится каналъ, сверху покрываемый кирпичнымъ 
сводом*. Въ этотъ каналъ забрасываются дрова, сгораніе которыхъ 
происходит* въ части его, ближайшей къ поду, загрузка горна произ-
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водится сверху; при э т о м соблюдается необходимое условіе: болѣе 
тяжелое размѣщается внизу, болѣе легкое вверху; верхъ горна при-
крывается черепками; надъ самымъ же горномъ всегда устраивается 
навѣс*, крыша котораго во время облшганія разбирается, Еромѣ того, 
неотъемлемой частью горна является такъ называемая «пригребица»; 
послѣдняя—земляная выемка, стѣны которой выложены слоемъ глины; 
пригребица всегда четыреугольной формы (высота 1 сааг., длина и 
ширина по іѴз; для полнаго оборудованія ея необходимо 4 столба и 
8—10 досокъ для потолка, который засыпается землею); изъ нея 
производятъ топку горна, она ate служить мѣстомъ для складки 
сухихъ дровъ. Загрузивъ горнъ посудою, гончаръ разводить небольшой 
огонь въ топкѣ, медленно поднимая температуру горна; если обжи
гается простая посуда, т. е, такая, которая не будетъ глазуроваться, 
то обжиганіе длится часовъ 14—16, если ate посуда пойдетъ дальше 
въ краску—жгут* первый разъ часовъ 1 2 — 1 4 . Глазурь, употребляе
мая водолаащами, — свинцовая, преимущественно свѣтло-желтаго цвѣта; 
составь ея (объемный) слѣдующій: 

глета V 3 

вохры *) . . . V 3 

или по вѣсу: на 2Va пуда свинца — 47 комочковъ «вохры»; 
употребляется такаге и вишневая: 

глета V 3 

«вохры» . . . 3/з 

Марганц. камня—-около Ѵ а Ф ' (весьма незнач. кол.); иногда зеле
ная; впрочемъ, послѣдняя выходить изъ моды; составь ея: 

свинца . . . . 
песка 
мѣдиой окалины 

Прпготовляготъ глазурь съ помощью жернововъ обыкновенная 
устройства; свинецъ жжется въ казан*1, послѣдній—маленькая печь 
съ вмурованнымъ чугунпымъ котломъ; казанъ всегда составляет* одно 
цѣлое съ варистой печыо; дымоход* его впадает* въ дымоход* послѣд-

ю i 
16 по вѣсу. 

1 ) 

*) «Вохра»—свѣтла-желтая гдіша, получаемая съ юга. 
16 
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пей. Глетъ и «свохра» (предварительно истолченная), смѣшанные съ 
водой, пропускаются черезъ жернова до тѣхъ поръ, пока не будутъ 
давать на ощупь отдѣльныхъ песчинок*. Глазуруютъ такъ: наливъ въ 
горшокъ глазури и сообщивъ первому наклонное положеніе, быстро 
подворачнваютъ его—глазурь лолштся ровнымъ слоемъ; остатки ея 
выливаются въ слѣдующій горшокъ и т. д. Оглазурованную посуду 
обжигают* второй разъ (часовъ 12), располагая ее въ горнѣ такимъ 
же образомъ, какъ и при первом* обжиганіи. Кустари работают*: 
горшки, макитры, тарелки, миски, молочники, кофейники, чайники и 
многое другое. 

Теперь я подсчитаю, во сколько обходится гончару горнъ глазу
рованной посуды въ 650 штукъ: 

глины 4 воза, по 75 к 3 р. — к. 
свинца 27'2 п. , по 2 р. 80 к. пуд.. 7 » — » 
«вохры» 47 комковъ, по 1/ъ к. . . . — » 23 » 
дровъ 1 с. для двухъ облшговъ. . . 12 » — » 
марганца или краен, мѣди . . . . — » 40 » 

Итого . . . 22 р. 63 к. 

Чтобы свезти эту посуду въ Харьков*, надо нанять 2 подводы, 
заплатив* за кая;дую по 2 р.; слѣдовательно, посуда, доставленная на 
рынок*, стоит* гончару, не считая труда, 26 р. 63 к.; продает* онъ 
сотню гуртомъ за 6 р. получаетъ—39 руб.; вычитая отсюда стоимость 
матеріала, получим*, что за труд* па своих* харчах* с* одного горна 
кустарю остается 13 р. Чтобы сдѣлать такой горнъ, нужно работать 
3-мъ взрослым* рабочим* 2 недѣли, не считая обжигапія свинца, ко
торое всегда дѣлается женщинами; такимъ образомъ, выходит*, что на 
долю каяідаго рабочаго за двухнедѣльний періодъ времени приходится 
всего лишь но 4 р. 30 к. 

Если работать простую посуду (что практикуется здѣсь гонча
рами иаймепѣе состоятельными), то стоимость горна выразится та
кой цифрой: 

глины па 1 горнъ 4 воза, по 75 к. . . . 3 р. 
дровъ % саж. 6 » 

Всего. . 9 р. 



Такая посуда продается обыкновенно скупщику, который даетъ 
за 100 шт. (въ большпнствѣ случаевъ) 2'» руб., а за всю (вмѣстимость 
горна таже, что и въ первомъ случаѣ — 650 шт.) 16 р. 25 к.; вы
читая отсюда стоимость матеріала—9 р., получимъ 7 р. 25 к.,—цифру, 
выражающую возпагражденіе двухъ рабочихъ за 2 недѣльпую работу 
(вознагражденіе каяідаго будетъ 3 р. 62 к.). 

Такимъ образомъ, семья перваго гончара (трое взрослыхъ рабо
чихъ), дѣлая глазурованную посуду, сработаетъ въ годъ 26 горновъ 
на сумму 1,014 р.; выбрасывая изъ послѣдней стоимость матеріала 
(26 X 22,63 р. = 588 р. 38 к.) получимъ цифру 425 р. 62 к., выра
жающую собою полный заработокъ этого семейства; вторая семья, 
работающая простую посуду, сдѣлаетъ въ годъ также 26 горновъ (два 
работника) на сумму 422 р. 50 к.; вычитая пзъ нея стоимость глины 
и дровъ получимъ: 9,26 = 234 р.) 422 р. 50 к. —234 р. = 188 р. 
50 к.,—цифру, достаточно ярко иллюстрирующую благосостояніе такого 
семейства. 

Теперь я подведу стоимость приспособлены!, которыя необходимы 
гончару при его ремеслѣ: 
сарай, въ которомъ хранятся готовыя издѣлія (дерево 

и работа вмѣстѣ) 25 р. — к. 
горнъ и пригребица, исключая работу по выемкѣ земли 

(кирпича 2000 шт. по 2 р. ; работа горна 7 р. ; 
дерево на пригребицу 12 р. . работа ея 5 р . ) . . 28 » — » 

2 круга, по 2 р 4 » — » 
жернова 8 » — » 
казапъ 2 » — » 
долбня — ? 50 » 
доски для сушки посуды 8 » — » 

Всего . . . 7 5 р. 50 к. 

Конечно, весь этотъ капиталъ пріобрѣтенъ не теперь: онъ остался 
гончару отъ его отца, а, можетъ быть, и дѣда; здравствующих: гончаръ 
больше украшаетъ оставшееся заплатами и подпорами, чѣмъ дѣлаетъ 
что либо новое, и, конечно, не его винить въ этомъ: работает* онъ 
столько же, сколько и его дѣдъ, а, можетъ бить, и больше; но тогда 
были иныя времена. 
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Теперь я перейду къ той форме сбыта, которая практикуется въ 
настоящее время меліду водолаяіскими гончарами. Не имѣя своей 
лошади, гончар* лшиенъ возможности развозить свою посуду по дерев
ням*; кромѣ водолажскаго базара, на который онъ мояеетъ перетащить 
посуду па себѣ, у него не осталось ни одного рынка, гдѣ бы онъ 
мог* непосредственно сойтись съ покупателями; но и этотъ весьма не
значительный самъ по себѣ рынокъ въ виду его всегдашней перепол
ненности товаромъ, превышающей въ бодынинствѣ случаев* самый 
спросъ, не дает* ему возможности хотя сколько нибудь поднять цѣну 
на свои издѣлія; такимъ образомъ, гончару волей-неволей приходится 
или везти свою посуду въ Харьков*, или имѣть дѣло на мѣстѣ со 
скупщиком*; в* Харъковѣ его встрѣчаетъ тотъ же скупщик* только 
въ образЕ мѣщанина, нмѣющаго свою посудную лавку; дѣло начинается 
съ того, что полиція, не позволяя гончару съ его возами останавли
ваться на одномъ мѣстѣ, заставляетъ его находиться въ постоянных* 
переѣздахъ изъ улицы въ улицу; стоитъ же ему гдѣ либо замешкаться, 
какъ со сторопы стража порядка пускаются въ ходъ весьма репрес
сивный мѣры, имѣющія цѣлыо сообщить гончару дальнейшее посту
пательное движете; при таком* порядкѣ, конечно, много не натор
гуешь, а тут* еще и лошади чулш, которыя къ условленному времени 
должны быть дома-—и приходится гончару ехать давно ужъ извѣстной 
и проторенной дорожкой «до пана купца», который и даетъ ему столько, 
сколько захочет*. 

Форма сбыта, какъ видно, весьма не выгодна для производителя; 
ЛІИВЯ от* горна до горна, не имѣя возможности хотя сколько нибудь 
выждать время до болѣе выгодной продажи, лишенный хотя бы и 
самаго незначительная кредита,—гончаръ вкнуягденъ отдавать свой 
товар* за безцѣнокъ; эта сторона дѣла больше, чѣмъ какая либо 
другая, убивая прибыльность промысла, влечетъ за собою и нѣкоторое 
охлажденіе къ ремеслу въ смыслѣ его совершенствованія; «какъ ни 
старайся, больше не получишь»—вотъ слова, которыя чаще всего при
ходится здѣсь слышать. Нужно надѣяться, что послѣднее распоряжение 
министерства финансов*, предоставившее, по ходатайству министерства 
земледѣлія, кустарямъ право безпрепятственной торговли па городских* 
улицах* и площадях*, не замедлит* отразиться выгодным* образомъ и 
на судьбѣ водолажскнхъ гончаровъ. 

Водолажскпй гончар* въ большинстве случаевъ работает* своей 
семьей и прябѣгаетъ къ наемному труду весьма редко; продолжатель-



ность рабочаго времени въ зимній день можно считать въ 1 0 — 1 2 
часов*. 

Что можно сказать о будущности гончарнаго промысла въ Новой 
Водолагѣ? Залежей глины въ окрестностях* ея имѣется, повидимому, 
значительное количество, но систематическое повышеніе цѣпы этой глины, 
весьма быстрый ростъ стоимости дровъ, цѣна которыхъ въ самомъ 
близком* будущемъ обѣщаетъ сравняться съ цѣною ихъ въ Харьковѣ 
(теперь сажень дровъ, какъ я уже говорилъ, въ Н . Водолагѣ стоитъ 
12—14 рублей), измѣнившіяся далеко не къ выгодѣ гончаровъ условія 
сбыта (раньше посуду мѣняли на хлѣбъ—теперь же она исключительно 
продается на деньги), наконецъ, полнѣйшая зависимость ихъ отъ 
скупщика—все это такія условія, которыя внушаютъ серьезное опа-
сеніе за дальнѣйшее процвѣтаніе этого промысла. Что опасенія эти 
не безосновательны, можно видѣть, съ одной стороны, изъ того, что 
гончаръ-отецъ не всегда передает* свое знаніе сыну, считая свое 
ремесло менѣе выгоднымъ чѣмъ, напримѣръ, сапожное или шапочное 
(это явленіе стало замѣчаться весьма недавно), а, съ другой—все чаще 
повторяющимся бросаніемъ своихъ гориовъ н уходомъ гончаровъ въ 
качествѣ рабочих* либо въ Екатеринославскую губ., либо на керами
ческие заводы Харькова. Остановить эти регрессивныя явленія, какъ 
мнѣ кажется, можно не иначе, какъ только поднявъ прибыльность 
самаго промысла. Но какимъ образомъ достичь этого. Рекомендо
вать что либо противъ повышенія цѣны на глину, пока не 
предвидится возможньшъ въ виду того, что глина, какъ я уже 
говорилъ раньше, находится на землѣ частных* лиц*, и новышеніе 
цѣны на нее находится, главным* образомъ, в* зависимости отъ 
спроса на нее въ Харьковѣ; быстро повышается арендная плата гли
нищ*, но не цѣпа труда работающих* въ нихъ; таким* образомъ 
совѣтовать гончарамъ глинища брать въ аренду отъ себя (на артельныхъ 
началах*) врядъ-ли представляетъ какую либо надобность. 

Иначе обстоитъ дѣло съ топливомъ; крайне высокая цѣна на 
дрова, да еще и увеличивающаяся наклонность этой цѣни возвышаться, 
въ виду совершенная истребления лѣсовъ въ этом* раіонѣ,—натал
кивает* на мысль замѣны этого рода тоиілива болѣе дешевым*, напри
мер*, каменным* углем* или торфом*; въ этомъ отношепіи Водолага 
находится сравнительно въ благоприятных* условіяхъ: близость Харь
кова, а стало-быть и большихъ количеств* каменнаго угля дѣлаютъ 
эту замѣну весьма возможной и исполнимой. Каменный уголь и торфъ 
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в* гоичарномъ дѣлѣ представляет*, конечно, матеріалъ менѣе удобный 
чѣм* дрова, но зато дешевизна первых* (сравнительно съ послѣдпими) 
безусловно говорнтъ въ их* пользу. Такая замена была-бы связана 
с* некоторой дезорганизацией существующих* гончарных* печей 
(устройство топки); но это обстоятельство не должно смущать, так* 
как* затрата по такой яередѣлкѣ была бы незначительна, польза же 
от* нея очевидна и осязательна. Здѣсь был.*-бы ваягенъ первый при-
мѣръ, который показалъ бы гопчарамъ наглядпо всю выгодность такого 
перехода, и въ этомъ отношепіи устроенная надлежащим* образомъ 
печь въ предполагаемой учебной гончарпѣ могла бы сыграть весьма 
полезную роль. Такъ какъ водолажская посуда въ огромиомъ боль
шинстве идетъ въ Харьков*, то гончарам* было бы небезполезно по-
раснгарить несколько и круг* своихъ технических'* знаній; здѣшній 
гончаръ не знаетъ употребление поливы, незнаком* съ работой на 
станк'Ь; последняя была бы особенно полезна для него въ смысле 
экономизированія материала, не говоря ужъ о томъ, что самыя издѣлія 
его выходили бы значительно чище и изящнее; кроме того, гончары 
незнакомы съ прпготовленіемъ гипсовых* форм*, а также и съ работой 
по этимъ формам*; многія издѣлія, изготовляемыя ими теперь, имѣют* 
украшенія, но все послѣдшя делаются от* руки, и потому, требуя 
много времени и труда, ничего ие выигрывают* въ исполненіи. Во 
всѣхъ этихъ настоятельпыхъ нуждахъ водолажских* гончаровъ мо
жет* помочь только министерство земледелия, так* какъ земство 
относится къ ним*, повидпмому, совершенно безучастно; по крайней 
мере валковское уѣздное земское собраніе, не смотря на неоднократ
ны я просьбы къ нему водолажскаго перковно-приходскаго попечи
тельства объ оказаніи денежная пособія въ деле устройства 
учебпой гончарной мастерской, всегда отвечало отказом*. Помощь 
министерства могла бы въ этомъ случае выразиться прибавкой неко
торой суммы къ той тысяче рублей, которая имеется уже въ распо-
ряженіи попечительства, а также и посылкой на место техника для 
руководства работами по постройке самой гончарни. Рядомъ съ пред
лагаемыми выше мерами должно идти и освобожденіе гончара отъ 
топ рабской зависимости, въ которой онъ находится по отношенію къ 
скупщику. 

Вся работа въ этомъ направленіи всеп/вло лежит*, конечно, на 
местном* земстве, которое могло бы устроить складъ гончарных* 
издѣлій в* Харькове, а также, например*, ссудную кассу для вы-
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дачи заимообразно денегь нуждающимся гопчарамъ; потребность въ 
такой кассѣ является настоятельной необходимостью не только для 
гончаровъ, но и вообще для всѣхъ кустарей этой слободы; только 
такое учреждеиіе (или какое либо ему подобное) спасло бы водолаж-
цевъ отъ той кабалы скупщика, которая невыносимо гнететъ ихъ. 
Капиталъ такой ссудной кассы могъ бы быть образовать изъ суммъ, 
ассигнованныхъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ. Ссуди могли бы быть 
выдаваемы иеболыпимъ артелямъ въ чнслѣ 3—4 домохозяевъ, зани
мающихся ремесломъ въ размѣрѣ хотя бы 2 0 — 3 0 рублей на одного 
члена артели, но за круговой порукой всѣхъ членовъ ея. Шесть годо-
выхъ процентовъ, удерживаемыхъ при выдачѣ ссуды и присоединяемыхъ 
къ основному капиталу кассы, моглп-бн все болѣе п бол'Ье способ
ствовать расширенно дѣпсгвія ея. Конечно, пришлось бы устроить и 
пѣкоторый надзоръ, чтобы выданная артели ссуда была употреблена 
ею только на ремесло, и чтобы артель или членъ, ея употребившій 
ссуду на другія надобности, лпшался-бы права на полученіе ея въ 
будущемъ. И такъ, учебная мастерская съ одной стороны, ссудная 
касса или что-либо ей подобное съ другой—вотъ учреждепія, которыя 
разовыотъ здѣсь гончарный промыселъ и подиимутъ благосостояніе 
гончаровъ. 

Гончарныя 'работы па заводѣ ъ. Фока *) . На упомянутоиъ заводѣ 
мною было обращено особое внпманіе на подготовку глины, глазиро
вание и обягигъ издѣлій, какъ на процессы, имѣющіе самое существен
ное значеніе въ гончарномъ дѣлѣ. 

Разрыхлепіе глины. Цъ\ть этой операціи—придать частицамъ гли
ны большую подвижность и облегчить дальнѣйшее впитываиіе воды. 
Испытанное средство для этого — выморажнваніе или вывѣтрпваніе 
глины, состоящее въ томъ, что выкопанную глину оставляют* лежать 
на открытомъ мѣстѣ, т. е. предоставлнють ее дѣйствію тѣхъ атмо-
сферныхъ факторовъ, которымъ ранѣе она была обязана своимъ проис-
хожденіемъ. Подъ вліяніемъ дождя, пропитывающаго глину водою, за-
мерзанія воды, выдѣленія газовъ, какъ иродуктовъ разложенія органи-
ческихъ веществъ въ глинѣ—частицы ея раздвигаются, дѣлаются бодѣе 
подвияшыми; какъ слѣдствіе этого, является то, что глина легче 
обрабатывается водою, легче мнется и легче дѣлается однородной 

*) Въ Новгородской губ.; на этотъ заводъ посылаются кустари для усовершен
ствования въ работѣ. 
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массой; кромѣ всего этого, подъ вліяніемъ атмосферныхъ деятелей 
происходят^ въ массѣ главы реакціи, свособствующія удаленно вред-
ныхъ нрігмѣсей: колчеданъ подъ дѣйствіеыъ кислорода воздуха оки
сляется въ желѣзный купоросъ, отмываемый дождемъ; при совмѣстномъ 
нрисутствіи углекислой извести и колчедана—желѣзный купоросъ всту
пает* съ первой въ реакдію, съ образованіемъ гипса и углекислой 
желѣзной соли, способных'* также вымываться водою, такъ что глина 
дѣлается болѣе чистой и огнеупорной. 

Послѣдующая обработка глины состоитъ въ замѣшиваніи ея съ 
водою и имѣет* цѣлью: 1) дальнейшее очпщеніе глины и 2) получение 
пластичнаго теста. Для этого глину, уже подготовленную, как* сказано 
выше, привозят* тачками в* заводъ и сваливают* въ особое заводское 
помещеніе, въ которомъ имеются: два деревянные чапа, плита для выпа-
ривапія воды и широкая скамья для глины, вынутой изъ плиты. Привезен
ная глігаа частями (примерно, но 12—15 нуд.) забрасывается въ дере
вянный цилиндрической формы чанъ, заливается холодной водой и без-
прерывно размешивается въ ручную веслом*. Размешиваніе это длится 
часовъ 5 — 6 и когда содеряшмое чана примет* консистенціго густых* 
сливок*, рабочій захватывает* ковшом* жидкость и переносит* ее въ дру
гой такой же чанъ, верх* котораго закрыть густымъ металлическимъ си
том*; таким* образом*, производят* фильтрацію жидкости; но во второй 
чанъ все же таки попадают* н'вкоторыя постороннія вещества, которыя, 
будучи слишком* малы по своим* размерам*, проходят* чрез* сито; отъ 
этих* последних* отчасти освобождаются т'Ьмъ, что жидкость во вто
ром* чанѣ на некоторое время оставляютъ в* покоѣ, и, пользуясь 
различным* удельным* весом* жидкости и твердых* частиц*, произ
водят* механическое раздѣленіе глины; при этомъ на дне чана обра
зуются наслоенія песка, само же глинистое вещество, требующее несрав
ненно большаго времени для своего осажденія, остается плавающим* въ 
жидкости. Процес* осажденія посторонних* веществ* здесь не дово
дят* до конца (он* занял* бы слишком* много времени) и в* ущерб* 
качеству будущаго глиняяаго тѣста; поэтому верхній слой жидкости за
хватывают* ковшом* и по приставленному къ чану жолобу спускаютъ въ 
выпаривательный кубъ, устройство и размеры котораго видны изъ при
лагаемых* к* сему отчету чертежей. Въ этомъ кубе производится варка 
глины, т. е. удалепіе излишняго количества воды для получеиія тесто
образной, сравнительно однородной, массы. Партія глины въ 20 —25 пуд. 
варится около 48 часовъ; вываренная масса выбрасывается лопатами 



на тутъ же находящейся ларь, а съ него уже частями на полъ, 
гдѣ и подвергается операціи «мятья». Дѣлается последнее такъ: по-
сыпавъ предварительно полъ белым* рѣчнымъ (отсѣяпнымъ) пескомъ, 
забирают* съ ларя глину въ количестве, прпмѣрно, 2 3 — 2 5 п., и скла-
дываютъ ее въ гряду; если глина вынута изъ куба нѣсколько жидковатой, 
то въ эту гряду прибавляютъ еще глиняныхъ стружекъ, подученных* 
при обточке издѣлій на станкахъ; посыпавъ сложенную гряду еще 
сверху тѣмъ же пескомъ, рабочій раздавливает* ее ногою по длипѣ; 
ставши въ образовавшемся узком* проходѣ, онъ ударами правой ноги 
расширяете этотъ проходъ, причемъ высота гряды, подвергающейся 
ударам*, уменьшается; сведя высоту еякъ і У 2 — 2 вершк., рабочій проде
лываете тоже съ другою частью; такимъ образомъ получается сплошной 
слой глины. Дальнейшая обработка такого слоя идетъ такъ: начавъ съ 
какого либо края, рабочій последовательно делаете целый рядъ нажн-
мовъ правой ногой, придавая пятке слегка вращательное движеиіе (все 
твердое, попадающееся подъ ногу извлекается); когда такимъ обра
зомъ весь пласт* пройденъ — производят* разрезавіе его на части 
при помощи деревянаго стержня, через* конец* китораго иропущепъ 
толстый железный гвоздь. Разрезав* пласт* на 10—12 частей п ска
тав* каждую въ витокъ, снова посыпаютъ полъ пескомъ, складывают* 
витки рядом* и проделывают* вновь все вышеописанное. Такая манп-
пуляція для каждой партіи глины (23—25 п.) проделывается 5—6 раз*. 
Вся эта трудная работа имеет* единственную цель — сделать массу 
однородной, а, следовательно, и пластичной. Что касается нрибавленія 
песка, то относительно этого нуяшо заметить следующее: испареніе 
влаги въ разных* частях* сырого издДшя идет* неодинаково; въ тол-
стыхъ, массивныхъ, частяхъ сравнительно слабее, нежели рядом* съ 
ними въ более тонких*; отъ этого возникает* неодинаковая усадка, 
ведущая за собою измененіе формы, пскрпвленія, трещины и т. д.; 
выделеніе влаги и сжатіе темъ неравномернее, чемъ (въ здешнемъ 
заводе) жирнЬе глина; поэтому жирная глина, хотя и обусловливает* 
большую пластичность, но зато представляет* п некоторые неудобства 
при выделке ея; отсюда является необходимость умерить излишнюю 
плотность ея—что и достигается прибавкою въ глину пеиласгичныхъ 
или отощающпхъ веществ*, въ данпомъ случае песка. Н а партію 
глины въ 23—25 п. расходуется песка, способомъ, описанпымъ выше, 
около 2—2Ѵз п. , (т. е. около 8—9%); этимъ и заканчивается основ
ная, такъ сказать, обработка глины; ведется она всегда однимъ и 
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тѣнъ же рабочим*,— значит* труд* этот* спеціализированъ. Дальше 
глина поступает* въ формовочное отдѣленіе, но не сразу на круг*, 
а подвергаясь предварительно пѣкоторой операціп, которая ведется 
уже мастером* н имѣет* цѣлыо удалепіе пузырьков* воздуха, всегда 
заключенных* в* глннѣ. 

Взяв* кусок* глины, прнмѣрпо, въ 1 V 2 — 2 пуд., смотря по ве-
личипѣ выдѣлываемыхъ нздѣлій, мастеръ разрѣзаетъ его проволкою на 
нѣсколько частей и каягдую такую часть раскатывает*, подобно тому, 
как* раскатывается тѣсто; получнвшійся такимъ образомъ длинный 
цилиндр* глины разрѣзается на части и улее каждая такая часть съ си
лою перебрасывается изъ руки въ руку, рвется-, раздавливается, 
вплоть до тѣхъ пор*, пока разрыв* куска не будетъ давать гладкой 
(не ноздреватой) поверхности. Тогда глина поступаетъ на кругъ или 
въ форму. На заводѣ нмѣется пять кругов* обыкновенная устройства, 
существенную часть такого круга составляют*: желѣзное веретено съ 
придѣлапными къ нему двумя деревянными кругами — верхнимъ ма-
лымъ и нижним* большим*. Веретено проходнтъ сквозь захват* и 
нижним* концом* упирается в* подшипник*. Мастеръ, сидящій на 
скамьѣ, кладет* на верхній кругъ комок* глины и, толкая нилшій 
кругъ ногою, приводит* во вращеиіе ось, a вмѣстѣ съ нею и верхній 
кругъ съ желательной скоростью. При вращеніи круга мастеръ преяіде 
всего округляетъ комокъ, нотомъ, осторояшо сжимая руками, поднимает* 
его, придавая ему форму близкую къ конической. Затѣмъ, пажимая 
осторояшо сверху, слегка прнилющнЕаетъ его и повторяете такую ма
нипуляцию нѣсколько разъ съ цѣлыо сгладить возмояшую неровность 
давленія рукъ на массу; наконецъ, приступаете к* формовкѣ. Оче
видно, на кругѣ могутъ имѣть мѣсто только такія издѣлія, которыя 
обладают* формою тѣлъ вращенія, т. е. цилиндрическая, округлен-
ныя или конусовидиыя, да и то гладкія, безъ рельефов* пли углубле-
ній. Въ этомъ случай, напримѣръ, при формовкѣ чашки, мастеръ 
охватываетъ комокъ массы руками, вдавливая въ него сверху болыпіе 
пальцы рукъ и осторояшо подымаете его за края, выводя такимъ обра
зом* стѣнки сосуда и образуя въ срединѣ полость, причем* кругъ 
не перестаете вертѣться въ теченіе всей маннпуляціи; контуръ по мѣрѣ 
надобности выравнивается шаблономъ, т. е. тонкой деревянной пластип-
кой съ вырѣзомъ точнаго контура; этимъ вырѣзомъ шаблопъ осторояшо 
прикладывается к* поверхности вращаемой вещи, причем* онъ срѣ-
зываетъ и сглаживаете всѣ неровности. Готовую вещь срѣзываютъ 
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проволокою и при посредствѣ деревянной лопатки переносят* па имею
щуюся здѣсь яге доску. Руки во время работы держатся мокрыми, 
скользкими, благодаря частым* ногруженіямъ их* въ воду. Формов
щик* работаетъ вообще очень быстро, хотя ему приходится соблю
дать много мелких* предосторожностей, между которыми главное— 
равномерное давленіе пальцев* на стѣнки сосуда. Разница въ давле-
ніи обнаруживается после сушки и обжига, причем* части болѣе сжа
тия сожмутся сильнее менее сясатыхъ и поверхность издѣлія будетъ 
волнистая —• что уже составляете недостаток* издѣлія. Кроме того, 
неравномерность сяіатія соседних* мест* дает* много шансов* на 
потерю правильной формы при сушке и обжиге: искривленіе, образо-
ваиіе трещишь, перемѣщеніе гарнитуры, т. е. ручекъ, восиковъ и т. п. , ко
торые отступают* отъ правильная положения или рвутся. Сформован
ный иэдѣлія въ своей дальнейшей обработке подвергаются прежде 
всего сушке. Спеціально сушильиаго помѣщенія на заводе не имеет
ся: сушка производится въ том* лее помѣщеніи, где и формовка; по
перек* формовальная помѣщенія проложен* ряд* балок*, на кото
рыхъ насланы доски; по мере надобности эти доски снимаются, загру
жаются сформованным* товаром* и кладутся на старое место, 

Никаких* вентиляторов* въ этомъ помѣщепіп нѣтъ. Время сушки 
находится въ зависимости отъ величины издѣлія: нздѣлія средней ве
личины сушатся около суток* — болыпія до іУз и 2-х*. Следующая 
операція, которой подвергается уже подсушенная посуда, это — по
ливате внутренней поверхности ея составом* въ качественном* отно-
шеніи более высшая достоинства, чѣмъ вся масса пздѣлія. ГРвль 
этой операціи более эстетическая характера, нежели утилитарная. 
Аигобъ накладывается здесь белый, въ составъ которая входять глав
ным* образомъ слѣдующіи вещества: глуховская белая пластичная 
глина, голландская глина, мѣлъ (плавленный) и для маскировки могу
щ а я получиться некрасивая желтоватая оттенка — незначительное 
количество смальта (закислый силиката кобальта). Такъ как* здесь 
ангоб* накладывается на сырой товар* (высушенный до извест
ной степени, но еще необожженный) путемъ обливанія внутренней 
его поверхности барбатиномъ (жидкой массой, содержащей весьма 
значительное количество воды), то, очевидно, что при дальнейшей 
сушкѣ товара ангобъ будетъ сжиматься сильнее уже подсохнувшая 
черепка; отсюда является необходимость умерить, такъ сказать, коэф-
фиціентъ сжатія ангоба непластичной примесью; съ этою целью упо-
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требляется кварц*, количество которая определяется эмпирически. 
Составъ ангоба, употребляемаго заводомъ, такой: 

8 ф. 
2 ЛОЖЕЙ 

кварца 1 пудъ 
глины глуховской . . 1 » 
тлипи голландской. . . . 15 ф. 
кремня. . • . • 15 » 
мѣла плавл 5 » 

Всѣ вещества, входящія въ составъ поливы, берутся въ мелко 
нзмельченомъ видѣ, что достигается путемъ мокрой порфирпзаціи. 
Съ этою ЩЕЛЬЮ на заводе имѣются три пары жернововъ; существен
ный части ихъ суть: два цилиндрическіе камня (кварцевой породы), 
наложенный другъ на друга; верхняя поверхность нижняго камня 
имѣетъ слегка выпуклую поверхность, нижняя поверхность верхняя — 
вогнутую—такимъ приспособленіемъ достигается болѣе быстрое стека-
nie порфиризуемой массы. Оба камня надѣты на одну общую желез
ную ось, нижній конецъ которой покоится на подшипникѣ, а послед
ней закреплен* въ весьма толстомъ деревянном* брусе; подгоняя подъ 
этотъ брусъ можно свободно регулировать большую или меньшую 
степень измельченія. Составъ поливы подвергается мокрой порфири-
заціи, приблизительно, въ такомъ порядке*, сначала пропускаютъ чрез* 
жернов* смесь глуховской и голландской глины (последняя берется 
какъ суррогат* къ глуховской—она значительно дешевле), причемъ смесь 
эта предварительно замачивается; порфиризація глуховской глипы 
практикуется на заводе съ очень недавняя времени и вызвана тѣмъ, 
что въ последних* транспортах* этой глины стали замечать значи
тельное нрисутствіе песка, Порфиризація кремня, кварца (первый 
играет* такую же роль по отношенію къ кварцу, какъ голландская 
глипа къ глуховской; кварцъ получается изъ Финляндіи, кре
мень берется на месте. Кварцъ и кремепь подвергаются предва
рительно обжигу, потомъ смесь ихъ толкут* въ ступе, просеи
вают* и уже в* такомъ виде смешивают* съ толченым* стек
лом*; смесь разбавляют* водою и пропускаютъ черезъ жернова 
разъ 5—6, до тех* пор*, пока не будетъ ощущаться на ощупь при-
сутствіе отдельных* песчинок*. Когда обработка составных* частей 
окончена, тогда обе смеси слпваютъ въ общій сосуд* и пропускаютъ 
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ее через* жернова еще раза 2 — 3 . Полнваютъ такт,: расположив* сфор
мированная и уже достаточно подсохшія издѣлія в* ряд*, мастер* вт> 
крайнее издѣліе наливает* поливы и сообщает* ему наклонное положе-
ніе то въ ту, то в* другую сторону, стараясь при этом*, чтобы полива 
легла возможно ровпымъ слоем*; когда внутренняя поверхность по
крыта,— содержимое выливают* въ слѣдующее и т. д. 

Издѣлія, покрытия ангобомъ, подвергаются сушкѣ там* же, гд/в су
шатся только что сформованный издѣлія. Дав* поливѣ подсохнуть, по
суду отправляют* въ погребъ, помѣщающійся под* полом* формовочная 
отдѣленія [земляная выемка длиною 17 фут., шириною 11 фут. и глуби
ною 7 фут., стѣнки которой выложены кирпичей*); дѣлается это с* 
цѣлыо сохранить в* посудѣ пѣкоторую эластичность, такъ какъ сле

дующая операція, которой подвергается товаръ — это обтачнваніе его 
на станкахъ. На заводѣ имѣется два станка, одинаковой и притом* 
весьма простой конструкціи; существепныя части такого станка суть: 
двѣ массивныя деревянный стойки, чрезъ нижнюю часть которыхч> 
проходитъ желѣзная ось с* насаженным* на пей и наглухо закреплен
ным* чугунным* диском*; ось проходит* чрезъ подшипники—такимъ 
образомъ ей свободно сообщается вращательное двшкеніе, а в* то же 
время и диску на ней насажеяпому; въ верхней части стоек* также 
нмѣется ось, причемъ один* конец* ея, как* видно изъ чертежа, 
упирается въ неподвижный штифт* съ заостренным* концом*, а дру
гой конец* проходитъ чрез* подшипник* и имѣет* винтовую на-
рѣзку, на которую навинчивается деревянный болван*. При станкѣ 
необходимо двое рабочихъ: одинъ мастер*, занятый обточкой, и другой 
рабочій, приводящій во вращеніе нижнюю ось. Послѣдшою работу 
здѣсь исполняют* обыкновенно подростки. И такъ посуда достаточно 
подсушенная, по еще недостаточно эластичная, подвергается обточкѣ. 
Справившись, какой номер* посуды пойдет* въ обточку и сообразно 
съ этим* подобрав* и навинтив* деревянный болванъ, мастер* берет*, 
напримѣръ, горшок* и, приводя во вращеніе болванъ, надѣваетъ пер
вый на второй, придавливая, при помощи железной пластинки, края 
горшка к* поверхности болвана, и таким* образомъ закрѣпляя его. Са
мое обтачиваніе ведется при слѣдующихъ неслоашыхъ нриспособленіяхъ: 
1) яселѣзная узкая пластинка, одинъ конец* которой загнут* и заострен*; 
этой пластинки придается нѣсколько наклонное положеніе, причем* 
такъ, что загнутый конец* ея обращен* вверх*; нажимая этотъ конец* 
на стѣнку обтачиваемаго издѣлія (болвану сообщается движеніе, набѣ-
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гающее на острый конецъ) и придавая ему горизонтальное поступаю
щее движете, мастер* снимает* ровный слой глины, при томъ, ко
нечно, предположена, что при формовкѣ нздѣлія на кругѣ ему даны 
были стайки равной толщины; 2) желѣзная пластинка безъ загну-
таго, по съ заостренным* концом*; при помощи этой пластинки 
сглаживаются неровпости, которыя получаются отъ работы первымъ 
инструментомъ и, наконец*, 3) роговая, пластинка, которой произво
дят* полировку издѣлія; при этом* если болван* вращается раньше 
ио направленно часовой стрѣлки, то теперь ему придают* движеніе 
обратное и, приложив* и слегка наягавъ пластинку, сообщают* ей мед
ленное горизонтальное поступательное движеніе. Дальнейшая операція, 
которой подвергался товар*—это окончательная сушка его въ горновом* 
помѣщеніи. Всѣ издѣлія Новосельскаго завода г. Фока, которыя подле
жат* глазуровкѣ, подвергаются двойному обжигу. Первый обжиг* ведется 
при тѣхъ же условіяхъ, что и второй, а потому все, что будет* говориться 
о втором*, будетъ относиться и къ первому. Обожженая посуда 
(бисквит*), тщательно очищенная отъ пыли, идетъ на глазуровку. Гла
зурь на здѣшнемъ заводѣ — свинцовая и при томъ 2-хъ родовъ — 
одна безцвѣтная, другая цвѣтная (черная) съ примѣсыо марганца. 

Составъ первый: 
кварца 13 фунт. 
глета 18 » 
сурика 28 » 
хрусталя 8 » 
буры . . . . 1 » 
смальта • • 1 ложка 
мышьяка V 2 фунт. 

Составъ второй: 
сурика 20 фунт. 
кварца 6 » 
маргапц. камня 3 » 
хруст 5 » 
буры Уг » 
марганцево-кислаго кали . . V 2 * 

Послѣ плавки прибавляется: 
сурика 8 » 
англійской глины 2 » 
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Приготовляется глазурь такимъ образомъ: сначала получаютъ 
глетъ; плавка свинца производится въ чугуипомъ котлѣ, расположеи-
номъ наклонно на кирпичахъ; спеліальаой печи для этого нѣтъ. 
Расплавленный свпнецъ безпрерывно перемѣшивается съ цѣлыо болѣе 
быстраго его окисленія; время, потребное окислить пудъ свинца, около 
12 часовъ; полученный глетъ просѣивается чрезъ очень мелкое ме
таллическое сито; кварцъ употребляется здѣшній въ видѣ тонкаго 
песка; хрусталь предварительно перемывается, толчется и отсвивается. 
Когда составила части глазури готовы, ихъ тщательно перемѣши-
ваютъ, смѣсь ссыпаютъ въ капсель, на днѣ котораго имѣется значи
тельное количество кварцевая песка; капсель помѣщается въ горнѣ— 
гдѣ и происходить сплавлевіе составных* частей глазури. По выпутіп 
изъ горна сплавившаяся стекловидная масса разбивается на части, 
толчется въ ступкѣ, отсѣивается и уже въ такомъ видѣ разбавленная 
водою до консистенціи сливокъ, подправленная сурикомъ (10 фунт.) и 
англійской глиной (2У 2 фунт.) пропускается чрезъ жернова. Суще
ственную часть этой поливы, очевидно, играетъ свинецъ. Кварцъ берется 
отчасти для полученія силиката, отчасти въ качествѣ начала, задер
живающая значительное сжатіе глазури. Хрусталь берется, какъ ще
лочной силикатъ который, какъ извѣстно, придаетъ глазури чистоту, 
блескъ и яркость тона; бура берется въ качествѣ флюса и, наконец*, 
англійская глина, какъ вещество задерживающее осажденіе глазури 
на дно сосуда. Обожженная посуда, какъ уже сказано, тщательно 
очищенная отъ пыли, глазируется такимъ образомъ: разведя глазурь 
до опредѣленной консистенціи и тщательно перемѣшав* ее, дабы на 
днѣ сосуда не было осадка, рабочій берет* издѣліе и, погрузив* его 
въ глазурь, быстро вынимает*, давая при этомъ возмояіность стечь 
излишку последней; черезъ нѣсколько секунд* оглазурованный пред
мет* дѣлается почти сухимъ: бисквит* весьма жадно впитывает* воду. 
Дальнѣйшая операція, которой подвергается оглазурованный товаръ— 
это второй и послѣдній обжиг*. 

Второй обяшгъ ведется въ капселяхъ, приготовленныхъ изъ осо
бой глины с* значительной примѣсыо песка (около 35%). Капсели 
имѣютъ цилиндрическую форму, высота и поперечник* которыхъ варьи-
руютъ въ зависимости от* величины обжигаемая издѣлія. Издѣлія 
большого размѣра помещаются по одному въ капсель, меньшая—по 
нѣсколько; въ послѣднемъ случаѣ, чтобы не происходило нрилипаніе 
товара, его располагают* такъ, чтобы издѣлія не соприкасались друг* 
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съ другом., а чтобы товаръ не сплавлялся съ саішмъ капселемъ, ту 
часть его поверхности, которая соприкасается съ посдѣднимъ, слегка 
очшцаютъ отъ глазури, да, кромѣ того, покрываютъ, хотя п слабо, гла
зурью н внутреннюю поверхность капселя. На самый подъ ставятъ 
капсели большаго размѣра. Загрузка товара въ горнъ производится сей-
чаеъ-же, какъ только послѣдній разгрузятъ. Вновь загруженному то
вару даютъ нѣкоторое время постоять въ горнѣ, не разводя огня въ топ-
кахъ; этимъ даютъ товару возмолшость «дойти»; послѣднее имѣетъ цѣлыо 
прогрѣть товаръ и выдѣлить хотя часть воды, физически связанной съ 
издѣліями. Когда горнъ заполненъ, ставятъ около лаза пробы; засимъ за-
кладываютъ его кирпичомъ и замазываютъ глиной. Давъ товару прогрѣться 
часовъ 4—6, начинаюсь въ топкахъ разводить огонь,—сначала слабый, 
а потомъ постепенно его усиливая, и такимъ образомъ подымая темпе
ратуру горна постепенно и медленно. Вскорѣ наступает* періодъ вы-
дѣленія химически связанной воды, одновременно съ сгараніемъ орга-
ническихъ лримѣсей. Конецъ облшга опредѣляется эмпирически при 
иомоніи проб* и также по цвѣту содерлшмаго горна. Остываніе горна 
идетъ въ окислительной атмосферѣ: труба не закрывается, а топки не 
замазываются. Облнігъ ведется ровно 24 часа; температура горна 
(максимальная) 750—800° по С. 

Кромѣ посуды, на заводѣ г. Фока дѣлаются еще дымовыя трубы 
изъ особаго сорта глины, добываемой на мѣстѣ (сѣраго цвѣта). 
Сѣрая глина, немного просушенная, пропускается сначала чрезъ дро
билку, потомъ къ ней, для получеаія трубной массы, прибавляется ша-
мотъ, получаемый изъ бывшихъ въ дѣлѣ и треснувшихъ капселей; 
для этой цѣли капсели разбиваются на части и пропускаются, также 
какъ сѣрая глина, чрезъ дробилку; полученный такимъ образомъ ша-
мотъ пропускается еще черезъ мелкое сито и уже въ такомъ видѣ 
смѣшивается съ сѣрой глиной въ пропорции: 3 части глины и 1 часть 
шамота. Смѣсь эта, тщательно перемѣшанная, поступаете въ ящикъ 
(земляная выемка, вылолеенная досками), въ который заливается вода, 
и остается въ иемъ около 2-хъ сутокъ; за это время содерлшмое 
ящика нисколько разъ перелопачивается. Дальнѣйтая обработка глины 
ведется въ самой «трубной машинѣ». Машина эта представляете 
чугунный цилиндръ, по оси котораго проходитъ валъ съ расположен
ными на немъ по спирали ноягами; валъ этотъ при помощи зубчатой 
передачи приводится въ движеніе и такимъ образомъ съ одной сто
роны мнетъ глину, съ другой—передвигаетъ ее по направленно сверху 
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вниз*; вышедшая изъ машины труба подправляется на кругу, сушится 
и поступаетъ въ трубный горнъ; глазурь для трубъ соляная; па горпъ 
трубъ соли расходуют* около 3 пудовъ, засыпая ее въ 3—4 пріема. 
Устройство и размѣры трубнаго горна видны изъ прилагаемых* чер
тежей. 

Температура, развиваемая этим* горном*, около 1200° по О; 
время, потребпое для его обжига, около 3-х* суток*, съ расходом* 
дров* около 4'/j—5 куб. саж.; стоимость его: 

2 саж. камня для фуид. . . 16 руб. 
выкопать ямы 12 » 
закладка фундамента . . . . 10 •> 
35,000 кирпича 420 > 
работа печник 157 » 
поденщик 26 > 
желѣза 17 п 33 » 
чугуна для поддув 74 
кузнечн. работы 20 » 

Всего . , 768 руб. 

17 



Кожевенное производство въ Вятской н Казанской губ. 
(Отчѳтъ 1897 г. И. Р. С т р о н с к а г о ) . 

Лѣтомъ 1897 года, я былъ командирован* въ Вятскую и Ка
занскую губернін для выяспенія нужд* кустарей-кожевников*, а равно 
и тѣхъ мѣропріятій, которыя надлежало бы предпринять со стороны 
министерства земледѣлія для улучшенія техники промысла. Съ этой 
цѣлыо мною посѣщены наиболѣе интереспыя заведенія въ этихъ гу-
берніяхъ, причем* въ Вятской губерніи пришлось побывать во всѣхъ 
уѣздахъ, а въ Казанской—въ Казанском*, Чистопольском*, Лаишев-
ском*, Спасском* п Свіяжском* уѣздахъ. Осмотр* кожевенных* за-
ведеиій в* Вятской губерніи занял* два месяца, въ Казанской—одинъ 
мѣсяцъ. 

Кожевенный промыселъ въ Вятской губерніи занимаетъ важное 
мѣсто среди других* крестьянских* промыслов*, какъ по количеству 
кустарей занятых* им*, такъ и по распространенно. По данным* 
подворной описи, произведенной земским* статистическим* бюро за 
время 1884 г.—1894 г., всѣхъ кустарей насчитывалось 150,783 че
ловека, из* коихъ занимавшихся обработкой кож*, овчин* и мѣховъ, 
17,328 человѣк*. По количеству кустарей этотъ промыселъ занимаетъ 
третье мѣсто среди крестьянских* промыслов* въ губерніи. Выдѣлкой 
собственно кожъ занимается 2,134 человека, причем* 649 человѣкъ 
занимаются выдѣлкой разныхъ сортовъ кожъ, засимъ 850 человѣк* 
рукавичников* и 635 сыромятников*. 

Кожевенная заведенія встречаются во всех* уѣздахъ; наиболее 
развит* этотъ промыселъ в* Слободском*, Вятском*, Сарапульскомъ, 
Полонском* и Елабужскомъ уѣздах*; въ прочих* уездах* находятся 
единичный заведенія. При значительном* количестве кожевенных* за-
веденій они не отличаются разнообразіемъ по роду выд/вдываемаго то-
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вара. Всѣ кустарныл кожевепныя заведенія мояшо раздѣлить на трп 
главных* группы: 

1) Заведенія, приготовлягощія юфть, сапояшый товаръ и отчасти 
подошвенный; 2) рукавичныя; 3) сыромятный. 

Отдѣльно стоят* заведенія замшевыя и сафьянныя. Первая группа 
наиболѣе распространена, встрѣчается почти во всѣхъ уѣздах*; наи
большее количество заведеній этой группы находится въ Слободском* 
уѣздѣ, въ ПІепелевской и Стуловской волостяхъ. Центромъ рукавпч-
пыхъ заведений можно назвать г. Нолинск* съ прилегающими во
лостями, шорныя же—всѣ въ Вятскомъ уѣздѣ. Замшевыя заведеиія нахо
дятся въ Ярославской волости, Слободскаго уѣзда, а сафьянныя — въ 
Сарапульскомъ уѣздѣ. 

Кожевенный промыселъ въ Казанской губерніи развит* сравни
тельно слабо, им* занято изъ 36,569 всѣхъ кустарей въ губериіи только 
514 человѣкъ, причем* это число нужно еще уменьшить, такъ какъ 
въ него вошли отчасти рабочіе отхожіе *). Кожевенпыя заведенія нахо
дятся въ Казанском*, Чистопольском*, Лаишевскомъ, Свіялѵскомъ, Те-
тюшскомъ уѣздахъ, а также и в* других* уѣздахъ, по въ крайне незна
чительном'* количествѣ. Собственно кожевенный промыселъ значительно 
развит* только въ Чистопольскомъ уѣздѣ, гдѣ находится крупный 
кожевенный центръ — село Богородское (Шереметевка). Въ этом* 
селѣ 46 заводиков* съ 230 рабочими, эти заводы вырабатывают* 7,650 
пудовъ шорнаго товара, 1,840 тысяч* пар* рукавиц*, до 5,400 пу
довъ чернаго товара. По роду выдѣлываемаго товара кояіевенныя за-
веденія можно также раздѣлить па 3 группы, как* и въ Вятской 
губерпіи; отдѣльно стоят* здѣсь заведенія, запимающіяся окраской и 
отдѣлкой дубленаго товара въ Кощаковской и Собакииской волостях* 
Казанскаго уѣзда. Сходство выдѣлываемаго товара и технических* 
пріемовъ у вятских* и казанских* кустарей дает* возможность опи
сать совмѣстно кожевенный промысел* в* этих* смежных* губерніях*. 

Техника промысла. 

Главную массу приготовляемая товара вятскими и казанскими 
кустарями составляет* черный сапояшый товаръ н юфть, а также 
рукавицы. Обыкновенно па одном* заводѣ готовят* черный товаръ, 

*) Матеріа .ш для нзслѣдовадія промысловъ васелепіа Казанской губериіи 
1887 года. 
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юфть и подошву; раздѣленіе такихъ заведеній на болѣе узкія спеціаль-
ности здѣсь не наблюдается. ОТДЕЛЬНО стоятъ рукавичныя, шорныя, 
замшевыя и сафьянныя заиеденія, которыя исключительно готовятъ только 
одинъ сортъ товара. Кожевениыя заведенія, приготовляющія черный то
варъ, за малыми исключеніями, имѣютъ характер* вполнѣ кустарный. 
Большинство такихъ заведеній обходится безъ наемныхъ рабочихъ, въ 
других* же количество наемныхъ рабочихъ рѣдко превышает* 2 чело-
вѣкъ, притом* поденных*. Всѣ эти заведенія имѣютъ много сходства 
между собой, какъ по величинѣ производства, такъ и по размѣрамъ 
помѣщенія i l емкости посуды. Такое сходство наблюдается не только 
между заведеніями въ Вятской губерніи, но также и въ Казанской. 
Товар*, приготовляемый въ этих* заведеніяхъ, низкаго качества, какъ 
но выдѣдкѣ, так*, главпымъ образом*, по качеству выдѣлываемаго сырья. 
Здѣсь выдѣлываютъ, главнымъ образомъ, мягкій товаръ: опойки, вы
ростки, мелкія мѣстныя яловки; крупное и доброкачественное сырье, 
какъ бычьи и круппыя яловыя коаш, рѣдко попадаютъ въ кустарныя 
заведенія. 

Типичными заведеніями этой группы являются заведенія, имѣю-
щія 1 отмочный чанъ, 3 зольныхъ и 2 дубныхъ; въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ бывает* по одному чану отмочному,. зольному и дубному. Въ 
Слободском* уѣздѣ встрѣчаются отступленія; такъ, у крест. Фофанова, 
въ д. Бахаревой, Стуловской волости, 1 отмочный, 3 зольныхъ и 2 
дубныхъ. Къ таким* заведеніямъ относятся заведенія крестьянина 
Платунова въ деревнѣ Боярской, Стуловской волости, Слободскаго уѣзда, 
и крестьянина Якова Спирихина въ селѣ Алексѣевскомъ, Алексѣев-
ской волости, Лаишевскаго уѣзда, Казанской губерніи. 

Кожевенное заведеніе Платунова въ деревнѣ Боярской состоитъ 
изъ небольшой избы, расположенной во дворѣ, вблизи жилой избы; въ 
этой нзбѣ расположены отмочный и зольный чаны, врытые въ землю, 
въ уровень съ поломъ, 2 дубныхъ также врытые, но возвышающіеся 3 

на 1 аршинъ отъ пола, 1 хлѣбный и 1 промывной, тут* же нахо
дится печь со вмазаным* в* нее котлом*, для согрѣванія воды, варки 
сандала и пр. Отдѣлочная мастерская находится въ жилой избѣ. Пла-
туяовъ готовитъ черпый товаръ изъ мелких* выростковых*, ялович
ных* кож* и опойков*. Выдѣлка состоит* въ слѣдующемъ: сырье 
поступает* в* опилок*, гдѣ находится от* 3—б дней, въ зависимости 
отъ того, было ли оно парное, мороженное или сухое, затѣмъ отъ 
времени года и степени загрязненія отмочной воды. Наименыпаго вре-
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пени для отмачиванія пулшо для парна го сырья, при грязной отмоч
ной водѣ и высокой температурѣ. Размоченную шкуру расправляют* 
на колодѣ мездряком* и сбивают* прирѣзи мяса, сала. Подготовлен
ную таким* образомъ кожу помѣщаютъ в* зольник*, который приго
товляют* из* гашенной извести и печной золы. Зольный раствор* (по 
мѣстному морсъ) готовят* крѣпкій: па 100 штукъ кожъ берут* 1 0 — 
12 пудов* извести, печной золы прибавляют* немного и безъ опре
деленной меры. Зольникъ не для каждой партін готовятъ свѣжій, а, 
примерно, каждый растворъ служит* для 5 — 6 партій и даже больше. 
При поступлепін въ старый зольникъ его подкрепляют*, подбавляя 

•туда извести и золы. Золеніе продолжается 2 недели; первое время 
но поступленіи въ зольпик* кожи перебирают* дня через* 2 — 3 , т. е. 
вынимают* из* чана, складывают* на пол* в* стопу п дают* кожам* 
обтечь, затем* снова бросают* въ зольник*. После недѣльнаго ле-
жапія кожи вынимают* нз* чана, прибавлают* въ чанъ извести п 
золы, и снова кладут* въ зольникъ, гдѣ кожи лежат* неделю, иногда 
две. Перед* подкрѣпленіемъ зольника кожи подвергаются, так* на
зываемым* зольным* работам*, т. е, сбивают* шерсть, срезывают* 
мездру, выстругивают* огузки и подхаживают* края. Сбивка волоса 
производится на колодах* помощью тупиков*, потом* сбивают* мездру 
тояге тупиками, но съ отточеннымъ лезвіемъ, огузки стружат* или обы
кновенными русскими стругами, или тѣми же тупиками съ острымъ 
лезвіемъ. Подхаживаніе полъ кожи производится длинными острыми 
ножами (подходками); последняя зольная работа это подбриваніе 
подшерстка, которое производится острыми косами литовками, или яге 
особыми длинными полами. Всѣ эти работы производятся на коло
дах*. Стружка огузков* и подхажпваніе полъ кожъ делается для 
приданія коже одинаковой толщины, которая необходима для равпо-
мѣрнаго дѣйствія зольной жидкости, а таклге последующих* операцій— 
мягчильной и продубной. Вторичное золеніе кожъ безъ волоса носитъ 
названіе обжора и производится для разрыхленія кожи, которое спо
собствуете более быстрому проникновенно дубныхъ соковъ. Вызолен-
ныя кожи промывают* в* воде сначала холодной, в* рѣкѣ или въ 
особом* чане, a затѣм* въ теплой, этим* и ограничиваются. Промы
тая в* воде кожи поступают* в* хлѣбъ, который готовится изъ рлга-
ной муки и соли. Хлѣбъ приготовляют* таким* образом*: в* особый 
чанъ вливают* теплой воды, температура которой не превышает* 
32° R (температура парного молока и кустари говорят*, какъ парное 
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молоко); туда всыпают* ржаной муки при постоянном* номѣшиваніи, 
чтобы болтушка была однородна и безъ комковъ (муки берутъ, при
мерно, по 2 фунта на кожу), тогда же прибавляютъ соль, которой 
берутъ, примѣрпо, фуитовъ 5 на пудъ муки. Въ такую болтушку по-
мѣщаютъ кожи, стараясь, чтобы кожи лояшлись въ разстилъ безъ скла-
докъ, что необходимо для равномѣрнаго дѣйствія хлѣба, затѣмъ при-
крываютъ чанъ рогожей и оставляютъ кожи часовъ на 10—12, при
чемъ аа это время нисколько разъ колш вынимаются, расправляются 
и вновь кладутся въ чанъ, т. е. дѣлаютъ переборки. Вынимаютъ кожи, 
когда на иахахъ образуются пузыри, происходящее отъ различных* 
газов*, образующихся при броягеніи. Хлѣбныя кожи ополаскивают* 
въ теплой водѣ, даютъ имъ обтечь и помѣщаютъ въ дубннй сокъ 
на день или два для залички, т, е. продублеиія наружная слоя 
кожн, которое препятствует* образованно «дубодавинъ» при послѣдую-
щемъ нересыпочномъ дубленіп. Заличенныя кожи подвергаются обще
принятому въ Россіи дубленію «въ пересыпку на гужахъ», которое со
стоит* въ слѣдующемъ: въ чанъ, на половину наполненный дубным* 
сокомъ, кладут* двѣ жерди, которыя привязываются веревками (гужами) 
къ колодам* прибитым* къ наруяшой поверхности чана; на жерди кла
дут* тонкія доски, носыпаютъ ихъ истолченной ивовой коркой и кладут* 
на них* кожи, по возможности, ровно, безъ складокъ, снова тщательно 
посыпают* коркой, кладут* новый слой кож*, засыпают* коркой, и 
т. д.; при этом* до верха не доходят* и оставляют* около полуарнлша 
свободнаго мѣета, которое заваливается «отдубденой*, для воспрепят
ствования проникновенію воздуха, который окислил* бы дубильную ки
слоту въ галловую и другія кислоты, не имѣющія свойств* дубленія. 

Такихъ дубов* дают* 3, иногда 4, причем* первый дуб* бы
вает* иедѣльный, второй и третій 2-хъ недѣльный; если же нуженъ 
товаръ к* спѣху, то всѣ 3 дуба дѣлаютъ но недѣлѣ, нагрѣвая нри 
этомъ помѣщеніе и иногда и самый дубной сокъ. Возможность такой 
продубки обусловливается сильной прозолкой кож*, которой страдают* 
всѣ кожи, какъ вятских*, так* и казанских* кустарей. Продубленная 
кожи ополаскивают* въ дубном* соку, затѣмъ вымачивают* в* рѣкѣ 
и красят*. Крашеніе ведется горячим* способом*: вымоченную кожу 
развѣяшваготъ на жердь, под* которой находится корыто и поливают* 
раствором* квасцов*, затѣмъ кожу помѣщают* на жерди, под* котломъ, 
въ котором* варят* сшгій сандалъ; под* жердью находится корыто 
для собиранія сандала. Кипящій сандалъ нодчерпываютъ ковшем* и 
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поливаютъ имъ кожу, стараясь наливать равномѣрно. Выкрашенную 
такимъ образомъ кожу складывают* поиоламъ по хребту и кладут* 
на стол*. Складывают* таким* образомъ, чтобы бахтарма была наружу. 
На столѣ кожи смазывают* дегтем* съ бахтармы, затѣм* перевора-
чиваготъ па лицо и мажут* ворванью, а большей частью также дег
тем*. Послѣ этого кожи развѣшиваютъ на жерди и сушат* на су
шилах*, которыя никогда не топятся; лучшей сушкой считается 
зимняя, когда кожи сушатъ на морозѣ, кожа получается при этомъ 
болѣе мягкая. Отдѣлка у Платунова, а также и у других* вятских* 
кустарей состоит* в* слѣдующемъ: высушенная кожа разбивается па 
бѣлякѣ, затѣм* стружится обыкновенным* русским* стругом*, снова 
разбивается на бѣлякѣ; слѣдующая операція—это выхаживаніе лица, 
т. е. выглаяшваніе его; оно производится помощью особой «пикалки», 
это—толстая стеклянная пластинка, вдѣланная въ деревянную оправу 
(чтобы мояшо было держать въ руках*), рабочій край этой пластинки 
отточен*. Послѣ выглаживанія производится лощеніе кожи, которое дѣ-
лается въ ручную особыми лощилками, похожими па «пикалки», разница 
въ том*, что стекло здѣсь очень толстое п отшлифованное; перед* 
лощеніемъ кожи ее покрывают* клеевым* раствором*. Очень рѣдко въ 
Вятской губерніи готовят* накатной товар*; въ Казанской же губер-
ніи готовят* большей частью накатной товар*, причем* накатка 
производится особыми накатными досками, а также роликами; послѣ 
прокатки казанскіе кустари налащиваютъ кожи таким* же образом*, 
как* и вятскіе. Отдѣланная ко;ка вновь смазывается дегтем*, что 
дѣлается исключительно для увеличенія вѣса, так* какъ продаютъ 
кожи на вѣсъ. Отдѣлочныя помѣщепія находятся въ жилой избѣ, въ 
ней же находятся и столы для лощепія и пакатки кож*, а также колода 
для стружки и бѣлякъ для разбивки. Столы для накатки и лощенія— 
обыкновенные деревянные столы, высотой в* 1 аршин*. Иногда столы 
дѣлают* не съ прямой доской, а съ наклонной в* одну сторону. Вы-
дѣлка товара у казанских* кустарей такая же и потому отдѣльно 
описывать технику промысла в* Казанской губерніп нѣтъ надобности; 
единственное различіе составляетъ отдѣлка, о чемъ я уже говорил* 
выше. 

Замшевыя заведенія. 

Замшевыя заведенія находятся исключительно въ Ярославской во
лости, Слободскаго уѣзда, Вятской губерніи. Выдѣлкоіі замши зани
маются исключительно вотяки деревень Кругловской, гдѣ 4 заведенія 
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(въ селѣ Омеино 1 заведсніе и въ починке Будинѣ—3 заведеиія). Замшу 
готовятъ изъ шкуръ лосей, а также изъ туркестапскаго барана 
«мяша», исключительно для рукавіщъ, которыя сами шыотъ. «Мяша» 
покупается па Ншкегородской ярмарке, куда привозятъ ее изъ Тур
кестана. Это—нолувыдѣланныя шкуры степныхъ курдючныхъ барановъ; 
выдѣланпыя изъ нея шкуры — подобіе бѣлой лайки, по не такъ мягки, 
хотя и достаточно бѣлы. 

Вотяки занимаются выдѣлкой замши только зимой, съ октя
бря и до апрѣля мѣсяца; въ лѣтніе яге мѣсицы работаютъ на своихъ 
надѣльиыхъ земляхъ. Оппсаніе этого промысла основано только на 
разспросахъ самих* вотяковъ, а таклге, благодаря свѣдѣніямъ, сооб-
щенпымъ мнѣ, бывшим* земскимъ кожевеннымъ кустарпымъ техни-
комъ М . А . Рыловымъ. По своему устройству замшевыя заведенія не 
представляютъ пичего интереснаго: весь заводъ состонтъ изъ одного 
или двух* зольных* чаповъ, одной или нѣсколькихъ кадушек* для 
промывки жированных* кожъ въ щелокахъ и конной или ручной мялкѣ, 
въ зависимости отъ достатка. Замшевыя заведенія были мною посе
щены в* іюлѣ месяце, какъ раз* въ самый разгаръ жатвы, такъ что 
во многихъ заведеніяхъ мігЬ ne иришлось видеть хозяевъ, которые 
въ то время находились в* поле. Выдѣлывают* замшу изъ лося и 
изъ мяши. Выделка лося производится двоякимъ способомъ: съ по
мощью золки и безъ нея; мяша яге всегда выделывается безъ золки. 
Выделка лося безъ золки производится такъ: шкура поступаетъ сна
чала въ отмокъ иногда перед* поступленіемъ въ отмок* волос* пред
варительно срѣзываютъ. Волос* срезывают* подходкой, не касаясь 
лица, а отступя от* него на V 3 сантиметра. После этого кожа по
ступаетъ въ отмок*; здесь она мездрится и даже подкашивается под
ходкой с* бахтармы, после чего сбивается оставшейся после срезы-
вапія волос*, по сбивке котораго приступают* къ удаленно лица, 
которое производится мездрнкомъ, снимая его постепенно полосами, 
стараясь не пропустить и не оставить лица нетронутым*. После 
сбивки лица, кожи слегка подсушивают*, чтобы оне были полусухими 
и в* таком* виде укладывают* на сто.тЬ въ разстплку или сложен
ный пополам* и жируют* ворванью. Смазаиныя кожи развешивают* 
въ теплом* иомещеніп для просушки, причем* жиръ окисляется или, 
как* говорят*, оболифится; после этого кожи промывают* въ щело
кахъ или известковой воде, причемъ лучшее обмыливаніе происходить 
при теплыхъ щелокахъ. Промытыя кожи мнутся въ мялке, нотомъ 
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сушатся, вновь жируются раз* или два, иногда три, снова обмыливаются, 
мнутся; такія операціи повторяются до тѣхъ поръ, пока на ощупь 
уже не будетъ чувствоваться жиръ и кожи сделаются мягкія и барха
тистых Послѣ этого КОЛІИ сушатъ на воздухѣ; но опѣ нолучаютъ жел
тый цвѣтъ; чтобы достигнуть бѣлпзны, ихъ бѣлятъ на солнце въ лѣтніе 
ясные дни. Этимъ оканчивается выдѣлка замши; затѣмъ прнступаютъ 
къ отдѣлкѣ, которая начинается тѣмъ, что сначала кожи разминают* 
па бѣлякѣ, затЬмъ чистятъ шлихтомъ *) по лицу и бахтармѣ; когда 
же желаютъ ровной и совершенно изящной бахтармы, то сгружатъ 
бахтарму стругомъ, хотя больгаипство чистятъ только шлихтомъ. 

Другой способ* выдѣлки замши заключается въ следующем*: 
волосъ предварительно срѣзываютъ, потомъ размачивают* кожи въ 
отмокѣ; вынутыя отсюда кожи мездрятся и снова размачиваютъ въ 
отмокѣ до полной мягкости, и затѣмъ уже поступают'* въ золеніе, 
Золка производится продолжительная; состоит*, она въ предвари
тельной озолкѣ, которая производится такимъ же образом*, как* и 
для сортоваго товара. Продолжительная золка продолжается педѣли 
2—3, первое время дня через* 2 — 3 дѣлаютъ переборки; вынутыя изъ 
предварительной золки кожи мездрятся, сънихъ сбиваютъ волосъ, подбри
вают* подшерсток*, и затем* колш поступают* на обжоръ, продолжаю
щиеся большей частью недѣлю, иногда больше. Послѣ обжора, кожи промы
ваются въ чистой водѣ, подхаживаются съ бахтармы, мездрятся, и сбиваютъ 
лицо острым* тупиком* или стругомъ, сбиваютъ лицо только топкій 
слой, не задѣвая кожевеннаго слоя. Затѣмъ кожи мажутъ, мнут* и 
такъ далѣе, вообще производятся всѣ тѣ же операціи, какъ и при вы-
дѣлѣ безъ золки. Отдѣлка замши производится такимъ же способом*, 
какъ было описано выше. 

Мяша выдѣлывается такъ: сначала ее размачивают* въ воде, 
затѣмъ жируют* ворванью, мнут* и вообще поступают* также, 
как* было описано выше для выдѣлки замши из* лося. Отдѣлка 
производится такая же. Замша пе окрашивается, а только отбели
вается, из* такой замши выкраивают* и шыотъ рукавицы. При зам
шевом* производстве получается весьма ценный отброс*, а 
именно, при обмыливаніи жира щелоками получаются продукты 
обмыливанія жира, из* которыхъ можно получить весьма ценный 

*) Шлихта состоять изъ 2-хъ частей: деревяппаго костыля и сѣчки съ полой 
трубкой, въ которую вставляется костыль и свободно въ ней повертывается при 
работѣ. 
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смазочный матеріалъ «дегру», который получается весьма просто: для 
этого выпаривают* излишнюю воду въ этихъ щелоках* и тогда дегра 
всплывает* на поверхность и остается только снимать ее съ поверх
ности. Выпаривать слѣдуетъ на песчаной ваниѣ, на голом* огнѣ 
нельзя, такъ какъ тогда дегра пригорает* къ стѣнкамъ. Не смотря на 
такую легкость, ни одинъ вотяк* дегру не приготовляет*, хотя г. Вы
лов*, въ бытность его земским* кустарным* техником*, показывал* 
нмъ и убѣягдалъ добывать, но результатов* не добился. Вотяки на
ходят*, что это пустое дѣло и спокойно выливают* эти щелока прочь. 
Такое отношеніе их* можетъ быть объяснено отсутствием* спроса на 
этот* матеріалъ, если же явится сбыт*, то, навѣрно, они станут* 
готовить «дегру». 

Рукавичный заведенія. 

Рукавичныя заведенія довольно многочисленны какъ въ Вятской, 
такъ и въ Казанской губерниях*. Всѣ эти заведенія готовят* 
простую рукавицу, голицу, изъ ордынскаго барана; по выдѣлкѣ 
лучшими считаются голицы Вятскаго уѣзда. Въ Вятской губер
нии рукавичныя заведенія находятся, главнымъ образомъ, въ Нолин-
скомъ уѣздѣ, затѣмъ въ Вятском*, Глазовскомъ. Въ Полянском* 
уѣздѣ находятся въ Путинской волости, въ д. Дудкиной — 5 заведений 
и въ починкѣ Котелъниковскомъ—3 заведения. Въ Вятском* уѣздѣ, 
Макаръевской волости, въ д. Порошииской 2 заведения, той же во
лости въ починкѣ Елашинскомъ 1 и въ д. Машкаши 1 заведеніе. Въ 
Глазовскомъ уѣздѣ, въ починкѣ Рябовском*, Толъенской вояости 7 за
ведений. Въ Казанской губериіи, в* Чистопольском* уѣздѣ, въ селѣ 
Богородском* (Шереметевка) 30 заведеній и въ д. Аксубаево-Данауровка 
3 заведения и въ Барскомъ-Скорускинѣ—4 заведенія. Выдѣлка очень 
похожа какъ въ Вятской, такъ и въ Казанской губернии. Характер* 
производства вполнѣ кустарный по выдѣлкѣ барана для рукавицы; 
для шитья рукавицъ иногда нанимаготъ рабочихъ, а большей частью 
одаютъ шитье рукавицъ на домъ. Селенія, въ которых* находятся 
заводики для выдѣлкн голицы, заняты, главнымъ образомъ, шитьем* 
рукавицъ. Типичными заводиками являются, имѣющіе одинъ отмочный, 
один* зольный и 2 дубныхъ, въ рѣдкихъ случаяхъ бывает* 1 отмоч
ный, 2 зольных* и 4 дубныхъ. Выдѣлка барана очень схожа во всѣхъ 
заведениях*, устройство заводовъ также очень схоже и не представ
ляет* ничего интереснаго, такъ что описаніе отдѣльнаго заведения не 
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представляется нужным*. Выдвлка барана на рукавицы состоит*: в* 
размачиваніи, золеніи и дубленіи. Размачиваніе производится в* отмокѣ, 
куда шкуры поступают* съ предварительно обстриженной шерстью, 
въ отмокѣ они находятся дня 2 — 3 , затѣмъ, мездрятся н поступают* 
въ зольник*, приготовляемый из* извести и печной золы въ Вятской 
губерніи и извести п шадрика въ Казанской губерніи; на партію въ 
300 штукъ бараиовъ берутъ 10 пудовъ извести и 2 пуда печной 
золы, 6 пудовъ извести п 6 пудовъ шедрика. Золка продолжается 3 
яедѣлн и даже мѣсяцъ, причем* 2 или 3 недѣли кожи находятся 
съ волосом* и 1 или 2 недѣли ходят* на обжор*. Перед* обжо-
ромъ кожи очищаются отъ волоса и подшерстка, мездрятся и подхажи-
ваются. Такая продолжительная золка дѣлается для того, чтобы по
лучить бѣлый товаръ, что бывает* только при тщательном* удалепіи 
жира. Послѣ золки вятскіе кустари промывают* въ водѣ, a затѣмъ 
пускают* въ хлѣбъ, тоже дѣлаетъ большинство казанских*; кустари 
лее починка Рябовскаго, Глазовскаго уѣзда, и нолинекіе ограничи
ваются только вымачиваніемъ въ водѣ, и увѣряютъ, что вода выщела
чивает* известь начисто, такъ какъ у нихъ будто-бы кислая вода; 
однако, готовыя рукавицы ихъ выдѣлки отличаются грубостью и лом
костью, что прямо указывает* на несовершенное удаленіе извести, въ 
то время, как* вятская рукавица отличается мягкостью и тягучестью. 
Послѣ хлѣба или вымачиванія въ водѣ кожи иногда заличаются, по 
большей частью прямо поступают* в* дублеиіе, «въ пересыпку па 
гужах*». Дубов* дают* два по недѣлѣ, за это время кожи вполпѣ 
продубливаются, вслѣдствіе сильной ихъ прозолки, а также и природ
ных* свойств* кожи, которая сама по себѣ отличается рыхлостью. 
Выдубленныя кожи промывают* в* водѣ, смазывают* красной смолой, 
иногда дегтем* съ бахтармы и сушатъ. Высушенный разминают* на 
бѣлякѣ, слегка подстругивают* бахтарму и затѣмъ кроят* на рука
вицы. Шитье рукавиц* отличается крайнею простотой и состоит* изъ 
двух* операцій, кройки и шитья. Кройка: кладут* кожу на доску па 
кожу «шаблонку» (выкройку) и ио пей нолеомъ вырѣзыватот* рука
вицу, обѣ половинки сразу. Шитье производится такъ: на колѣно> 
кладется «пальчовня» на нее выкроенная рукавица и привязывается 
къ колѣну ремнемъ. Складывают* половинки и шьют* рукавицы насквозь. 
Затѣмъ вшивают* «напалок*», «поднапалок*» и «наушник*» сразу 
прокалывая шилом*. Поднапалкомъ называется кусок* колеи под* паль
цем*, наушник* язычекъ изъ кожи съ наруяеной стороны пальца. Г о -



— 268 — 

товуто сшитую рукавицу на «пальчовнѣ» помѣщаютъ для просушки 
въ теплую печь, после чего вынимаютъ «пальчовню» изъ рукавицы; 
аасим* рукавицы складываютъ попарно и сшиваютъ тонкой бичевкой. 
Иногда рукавицу подкрашивают* анилиновой краской, наводят* разные 
узоры для красоты; кромки на отрѣзѣ всегда красят* фуксином*. 

Сыромятно-жорныя завѳдѳнія. 

Въ Вятской губернін сыромятныя заведенія распространены почти 
во всѣхъ уѣздахъ, особенно много шорников* въ Вятском* уѣздѣ. Въ 
Казанской губерпіи наибольшее количество ихъ находится въ селѣ 
Богородском* (Шереметевка) и, кромѣ того, они встрѣчаются въ Чисто
польском*, Лаишевскомъ, Спасском*, Свіяжскомъ уѣздахъ, но одиноч
ными заведеніями по селеніямъ. Кустари этой группы вообще народ* 
бедный и все обзаведеніе ихъ состоит* изъ одного чана для размочки 
кож* и мялки, большей частью ручной, иногда конной. Неболыпія 
заведенія такого рода находятся въ ПІепелевской волости, Слободскаго 
уѣзда, и Югринской, Вятскаго уѣзда. Всѣ эти заведепія готовят* про
стую «хребетную» сыромять для ремней, употребляемых* для плетенія 
кнутов*, а также шитья уздечек,* и шлей. Болѣе крупный и богатый 
«аведенія находятся въ Нолиискомъ уѣздѣ, причемъ эти заведенія, 
кроме выдѣлки сыромяти, занимаются еще шитьемъ цѣнной сбруи. 
Въ Казанской губериіи сыромятныя заведеиія тоже въ большинстве 
случаевъ являются въ то же время и шорными. Какъ въ Вятской, 
такъ и въ Казанской губерніяхъ готовят* исключительно простой 
скребенный товаръ изъ бычьих* шкур*. Въ селѣ Богородском*, Чпсто-
польскаго уѣзда, Казанской губерніи готовят* такой лее товаръ изъ 
верблюжьих* шкур*. Выдѣлка у вятских* и казанских* кустарей 
заключается в* слѣдующемъ: парная кола размачивается в* водѣ, 
затѣмъ помощью косы или остраго тупика сбивается шерсть и отчасти 
лицо, слегка подчищается бахтарма, послѣ этого сушится, высушенныя 
кожи отволаживаются подъ грузом*, пускаются въ мялку, смазываются 
жиром*, конским* салом*.или ворванью и вновь мнут*. Послѣ мялки 
кожи разбиваются па бѣлякахъ, подстругивается у них* бахтарма, а 
затѣмъ кроятся на ремни различной длины и ширины въ зависимости 
отъ того, для какой цѣли они предназначаются. О выдѣлкѣ хлѣбной и ' 
квасцованной сыромяти ни вятскіе, ни казанскіе кустари никакого 
понятия не имѣютъ. Въ большинстве случаевъ ремни никак* не отдѣ-



лываются il не красятся, и только для уплотненія они продоражп-
ваются особымъ дорожнпкомъ. 

Особо отъ описанныхъ заведеній всѣхъ 3 типовъ стоятъ сафьян-
ныя заведенія въ Вятской губериіи и отдѣ.точныя заведенія въ Казан
ской. Сафьянныя заведенія въ Вятской губерніц встрѣчаются въ Ш е -
пелевской волости, Слободскаго уѣзда, а также въ Сарапульскомъ уѣздѣ. 
Строго говоря, назвать нхъ сафьянными нельзя, такъ какъ они только 
вмѣстѣ съ чернымъ товаромъ приготовляютъ бараньи кояш, который 
окрашиваютъ въ красный и зеленый цвѣтъ анилиновыми красками. 
Выдѣлка барановъ почти нпчѣмъ не отличается отъ выдѣлки чернаго 
товара, развѣ только барана дубятъ всего въ 2 дубахъ, по недѣлѣ въ 
каждомъ, что зависитъ отъ сильной золки и природныхъ качествъ 
барана. Въ деревнѣ Пермяки,- Кощоховской волости, и Киндары, С о -
бакииской волости, Казанскаго уѣзда, находятся въ Пермякахъ 4 за-
веденія, а въ Киндарахъ 15 заведеній, занимающихся отдѣлкой азіат-
скаго барана и козла; ихъ окрашиваютъ и накатываюгъ якаею. Въ 
Цермякахъ окрашиваютъ и отбѣливаютъ стружку, которая идетъ на 
подкладку фураяеекъ. Всѣ эти кустари работаютъ издѣльно для коже-
венныхъ торговцевъ Казани. 

Совершенно оригинальными заведеніями являются 3 заведенія въ 
д. Русскій-Караулъ, Святогорской волости, Глезовскаго уѣзда, Вятской 
губерпіи. Эти заведепія отличаются маленькими размѣрами; всѣ они, 
имѣя 1 зольный, 1 отмерокъ и 2 дубные чана, готовятъ сапояшый 
товаръ, изъ котораго сами лее и шыотъ сапоги, которые имѣютъ мѣет-
ный сбытъ. Главнымъ отличіемъ является у нихъ способъ дубленія: 
кожи дубятъ въ сокахъ, которые готовятся ими изъ ивоваго корья. 
Дубленіе, вапримѣръ, выростка продолжается недѣли двѣ или трн, въ 
зависимости отъ температуры соковъ: чѣмъ соки теплѣе, тѣмъ дубленіе 
идетъ скорѣе. Даютъ 2—3 дуба по недѣлѣ, т. е. въ каясдомъ чану 
кожи лелеатъ съ недѣлю, затѣмъ выжимаются, къ сокамъ прибавляютъ 
свѣжей корки и вновь кладутъ туда кояш. Въ первомъ дубу колеи 
очень часто перебираютъ, чтобы дубленіе шло равномѣрно. 

Кромѣ того, на нѣкоторыхъ заводикахъ въ Вятской губериін гото
вятъ хлѣбную подошву и нѣкоторые кустари пробуютъ готовить гамбург
ски товаръ, но это большего частью не удается. Хлѣбная подошва, кото
рая готовится здѣсь, какъ и вездѣ въ Россіи, т. е. для сгонки волоса 
кожи кладутъ въ хлѣбную опарку дня на 3 — 4 , a затѣмъ въ обжоръ-
на недѣлю и иногда больше. Затѣмъ залпваютъ въ слабыхъ сокахъ, 
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день или два дубятъ, въ пересыпку дубов* даіотъ 3—4, первый дубъ 
недѣли 2, слѣдующій 1 мѣсяцъ, а также 3 и 4 по мѣсяцу если же
лают* получить скорѣе, то подогрѣваютъ дубные соки горячей водой. 

Условія пріобрѣтенія сырья. 

Сырье, необходимое для кустарей кожевников* 1 группы, пріобрѣ-
тается большей частью на мѣстѣ, какъ в* Казанской, такъ и въ Вят
ской губериіи; покупаютъ сырье кустари на базарахъ и ярмаркахъ, 
либо у скупщиков*. Сырье пріобрѣтается всякое: парное, морожен
ное, сухое, хотя кустарямъ большей частью попадает* сухое сырье. 
Въ Вятской губерніи цѣпы, примѣрно, слѣдугощія: небольшой выросток* 
за штуку 150—180 конѣекъ, яловки 4 р. 50 к.—5 рублей, конина 
4 рубля, опойки до рубля. Въ Казанской губерніи цѣны стоятъ прибли
зительно тѣ же. Въ Слободскомъ уѣздѣ всѣ кустари зависят* отъ одного 
крупнаго скупщика сырья (татарина Деветьярова), который скупает* 
все сырье в* томъ раіонѣ и достать кустарю въ другомъ мѣстѣ невоз
можно. Деветьяровъ даетъ многимъ кустарямъ сырье въ кредитъ, чѣмъ 
еще болѣе ставит* ихъ въ зависимость. Часто расплата производится 
таким* образомъ: Деветьяровъ сдаетъ кустарю на выдѣлку свое сырье 
и кустарь работаетъ ему кожи за долг*, причемъ плата за работу 
считается очень пизкая, такъ что мпогіе говорят*, что они только 
покрыватотъ расходъ но производству. Рукавичныя заведенія исклю
чительно выдѣлывают* ордынскихъ бараповъ, за которыми им* прихо
дится отправляться въ Оренбурга и Троицк*. Мелкіе кустари для по
купки сырья собираются въ артель, которая избираете уполномочен
н а я , отправляющаяся за покупкой. Цѣны устанавливаются на Ниже
городской ярмаркѣ: приблизительно, баранъ стоит* отъ 80 копѣекъ до 
1 рубля, иногда бываетъ выше. Мяша для замшевых* заведеиій, а также 
досииыя шкуры пріобрѣтаются: первая на Нижегородской ярмаркѣ за 
60—80 копѣекъ штука, лосиныя шкуры пріобрѣтаютъ отъ скупщи
ков* сырья на мѣстѣ; цѣна хорошей лосиной шкуры не превышает* 
8 рублей. Сырье для сыромятников* бычье и верблюжье: бычье прі-
обрѣтается на мѣстѣ, цѣною за штуку 10 — 12 рублей, верблюжье 
въ Оренбург*, рублей 6 за штуку. Матеріалы, необходимые для 
производства, пріобрѣтаются большей частью на мѣетѣ; известь 
почти вездѣ стоит* 1 рубль за четверть. Корье употреблялось ивовое, 
сырое, в* Вятской губерніи 20 коп. пудъ, сухое 30—40 коп., 
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въ Казанской губерпіи пѣсколько дороже. Матеріалъ для окраски кожи 
покупаютъ по мелочамъ въ москательныхъ лавкахъ, въ городахъ, платя 
по 10 копѣекъ за фунтъ сандала и 5 копѣекъ за фунтъ квасцовъ; 
анилиновыя краски покупаютъ золотниками, по 5—8 копѣекъ за зо-
лотникъ. 

Условія сбыта товара. 

Главными центрами для сбыта сапожнаго товара ж подошвы вят-
скихъ кустарей являются города—Вятка, Слободской, Сарапул* и 
Нолинскъ. Главными покупателями этого товара являются кустари-
сапожники, въ особенности въ Вятскомъ, Слободском* и Саранульском* 
уѣздах*, гдѣ встречается очень много сапожников*. Въ этихъ уѣздахъ, 
благодаря большому количеству крупных* и мелких* кожевенных* 
заводов*, цѣны на товаръ сравнительно ниже, чѣмъ въ прочих* мест
ностях* губерніи. Очень много товара кустари-кожевники сбывают* 
на мѣстных* ярмарках*, особенно бойко торгуют* на Алексѣевской 
ярмаркѣ въ селѣ Сунѣ , Нолинскаго уѣзда, куда также съѣзжаются и 
сапожники-кустари. Н а эту ярмарку пріѣзжаготъ покупатели как* 
обуви, такъ и коягевеннаго товара изъ сосѣднихъ губерній, изъ Пермской 
губерніи, въ особенности съ Урала. Нѣкоторые кустари-кож,евиики 
шыотъ сами обувь изъ своего товара, иричемъ имѣютъ мѣстный сбытъ 
и очень часто работаютъ на заказъ. Очень многіе кустари, въ осо
бенности въ Слободскоиъ уѣздѣ, работаютъ па заказ*, беря за выдѣлку 
яловки на черный товар* 1 р.—1 р. 50 коп., a болѣе мелкаго товара 
от* 60 коп. до 1 рубля. Цѣны на готовый товар*: хлѣбныя иодош-
венныя кожи продаются от* 8 —12 рублей за штуку, смотря по вели
чине и качеству. Пара подошв* 4 0 — 5 0 копеек*, фунтами эта кожа 
продается 5 0 — 6 0 копеек*. Яловыя кожи, выдѣланныя на черный 
товаръ, 7—9 четвертей, 5 рублей, 1 0 — 1 2 четвертей 6 рублей. Вы
ростки до 2 рублей мелкіе, более крупные до 4 рублей. Конина це

лыми кожами 5—6 рублей. Въ Казанской губерніи большинство ко
жевников* имеют* местный сбытъ, цены, примѣрно, стоят* такія же, 
какъ въ Вятской губерніи. Товаръ изъ села Богородскаго (Шереме-
тевка), кромѣ мѣстнаго сбыта, имеется еще в* Елабужскомъ и Уржум
ском* уѣздахъ, Вятской губерніи, и Бугульминском* уезде, Самарской 
губерніи. Рукавичники в* Вятской губерніи имеют*, кромѣ мѣстнаго 
сбыта па ярмарках*, еще въ Нижегородской ярмаркѣ. Лучшія 
рукавицы Вятскаго уезда почти все отправляются въ Нижній-Новго-
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родъ. Въ Нолинскомъ уѣздѣ, кромѣ мѣстнаго сбыта въ г. Нолинскѣ 
и на ярмарках*, продаготъ еще въ Главовскомъ уѣздѣ, а также отчасти 
на Нижегородской ярмаркѣ. Рукавичники Глазовскаго уѣзда въ починкѣ 
Рябовскомъ имѣютъ только мѣстный сбытъ. Рукавицы выдѣлки села 
Богородскаго, Чистопольскаго уѣзда, Казанской губерніи, главнымъ 
рынкомъ для сбыта имѣютъ Нижегородскую ярмарку; кромѣ того, 
иродаютъ еще въ г. Бугульмѣ, Самарской губерній, а также на ярмар-
кахъ въ окружающихъ уѣздахъ Лаишевскомъ, Спасскомъ, Казанской 
губерніи, и Бугульминскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи. Цѣпы на рука
вицы почти вездѣ одинаковы: на мѣстѣ стоить пара рукавицъ 36 — 40 к., 
•прпчемъ изъ одной кояиі барана выходитъ 5 наръ, иногда 4 пары 
бодыиихъ и 1 пара дѣтскихъ; цѣна дѣтскихъ 2 5 — 3 0 копѣекъ sa 
пару. Часть рукавицъ изъ села Богородскаго идетъ даже въ Сибирь, 
Казань, Пермь, причемъ продажа ведется оптовая—100 паръ 33 — 34 р. 
За шитье рукавицъ платятъ какъ въ Вятской, такъ и въ Казанской 
губерніи по 2 рубля за сотню. Отбросы производства продаются какъ 
кожевниками, такъ и рукавичниками или скупщикамъ, или же, если 
скопится большая партія, въ Ыижнемъ - Новгородѣ; очень многіе 
кожевники села Богородскаго иродаютъ шерсть въ Нижнемъ. Цѣны на 
шерсть сильно колеблются; въ общемъ считаютъ порядочной цѣной 
за мытую сборную шерсть 4. руб. 50 коп. за пудъ. Хорошая 
бѣлая овечья шерсть продается за 9 рублей и болѣе за пудъ. 
Мездра продается на мъ-стѣ сухая, порядочной цѣной считаютъ 
1—1 р. 20 к. за пудъ. Замшевыя рукавицы иродаютъ 1 рубль за 
пару, нзъ лося выходить 12 наръ, пару рукавицъ изъ мяши продаютъ 
за 40 коп., изъ мяши выкраиваютъ ЗѴз—4 пары. Вотяки сбываютъ 
весь свой товаръ своему односельчанину, имѣющему также заводъ, а 
онъ продаетъ товаръ на ярмаркѣ въ Нижиемъ-Новгородѣ. Платитъ 
этотъ скупщикъ значительно ниже ноказанныхъ цѣнъ, по этимъ цѣнамъ 
онъ самъ продаетъ на ярмаркѣ. Мѣстнаго сбыта нѣтъ, а потому мелкіе 
кустари въ полной зависимости отъ скупщика; собраться въ артель 
тоже нельзя, такъ какъ у нихъ пѣтъ оборотнаго капитала, а при 
получкѣ только разъ въ годъ имъ иечЬмъ будетъ обернуться. 

Окраска и отдѣлка кожаной стружки для фуражекъ въ д. Пермя-
кахъ, Казапскаго уѣзда, производится на заказъ отъ казанских* тор-
говцевъ кожевениымъ товаромъ. За нудъ красной гладкой стружки 
берутъ 1 р. 75 копѣекъ за работу. .За отд-вдку уже внкрашеннаго 
въ черный цвѣтъ азіатскаго козла берутъ 7—8 коиѣекъ, за отдѣлку 
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нарѣзной или мерейной крупной колш съ окраской берут* 15 копѣекъ. 
За окраску барана въ различные цвѣта торговцы предлагаютъ цѣны 
вдвое и даже втрое, но только кустари красить не умѣгогъ и теперь 
только начинаютъ учиться. 

С а н и т а р н о е с о с т о я н і е п р о м ы с л а . 
Въ санитарном* отношеніи кустарныя кожевениыя заведенія въ 

Бятской и Казанской губерпіи не вполпѣ удовлетворительны, такъ 
какъ большинство ихъ расположено рядом* съ яшлыми номѣщеніями, 
очень многія распололгены вблизи рѣкъ и ручьевъ, изъ которыхъ 
окрестные яштели пользуются водой. Встрѣчаются заведенія, которыя 
распололеены въ первомъ этажѣ избы, а во второмъ эгажѣ находятся 
яшлыя помѣщенія. Очень многіе кустари вымачивают* и ополаски
вают* кожи въ рѣкахъ и ручьях*. Вообще в* сравненіи съ Москов
ской губернией, первое время здѣсь пораліаетъ аптигигіеническая об
становка промысла. Какъ в* Вятской, такъ и в* Казанской губерніи 
существуют* обязательныя постаиовленія, издаиныя губернскими зем
ствами; они въ настоящее время уже вводятся в* исполненіе, такъ 
что ноішя заведенія не разрѣшаютъ строить вблизи воды, которой 
пользуются окрестные жители. Запрещают* мочить кожи в* рѣках* 
и ручьях*, существует* сапитарно-ветеринарный надзор* за сырьем*. Не 
смотря на довольно плохое состояніе въ санитарном* отношеніи, жалоб* 
окрестных* жителей что-то не слышно, да и про зараженіе людей сибир
ской язвой также миѣ не приходилось слышать, не смотря на разспросы. 

Что касается будущности кустарнаго кожевеннаго промысла в* 
Вятской губерніи, то можно сказать, что онъ на много лѣтъ обезпе-
ченъ. Большое количество сырья и дубильнаго матеріала, и сравни
тельная дешевизна ихъ надолго могут* дать работы. Въ настоящее 
время на плохія дѣла жалуются кожевники въ Слободскомъ и Вят
ском* уѣздахъ, сбывающіе свой товаръ въ Вятку и Слободской 
мѣстным* торговцам*, которые весьма прижимисто покупают* товаръ 
и наровятъ платить не сразу, а по мѣрѣ продажи ими самими товара. 
Вообще, благодаря послѣднимъ пеурожайиым* годам* и в* особенности 
1892 году, отъ котораго еще не вполнѣ оправились, спрос* на коже
венный товаръ значительно упал*. Такъ ісакъ кустари готовят* исклю
чительно товаръ для крестьянской обуви, то вліяніе урожаевъ сильно 
на нихъ отражается. Въ болъшипствѣ случаев* товаръ продают* въ 
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Вятку на вѣсъ; цѣна за пудъ чернаго товара стоитъ отъ 18—20 руб
лей. Чтобы нѣсколько, какъ выражаются кустари, «заработать», они 
искусственно увеличивают* вѣсъ кожи, сильно ее намазывая дегтемъ. 
Излишне перемазывать кожу заставляет* еще странный взгляд* по
купателей-торговцев*, требующій товар* на томъ осиованіи, что 
такой товаръ наиболѣе добротный, между тѣмъ въ данном* случаѣ 
выходит* наоборот*, — сильно перемазанный товаръ не можетъ счи
таться доброкачественным*, такъ какъ легко перегораете, тѣмъ болѣе, 
что и деготь въ настоящее время трудно достать чистый и добро
качественный, не смотря на сравнительную дешевизну имъ также не 
брезгаете фальсификация. Казанскіе кустари на сбытъ не жалуются, 
потому что довольствуются мѣстным* сбытом*, который всецѣло погло
щаете весь приготовляемый ими товаръ. Такое счастливое их* поло
жение зависит* отъ того, что кожевенный промыселъ развит* въ гу
бернии слабо. 

Рукавичники имѣют* постоянный сбытъ: спросъ на рукавицу не 
уменьшается, а можно сказать увеличивается. Рукавица пріобрѣтается 
крестьянами для работ*, въ особенности много покупают* рукавиц* 
грабари, плотники и вообще мастеровые. Съ проведеніемъ Сибирской 
желѣзной дороги очень много рукавицъ покупают* рабочіе со строю-
щейся лииіи. Вообще спрос*' на рукавицу до тѣхъ поръ не упадете, 
пока существует* привычка у русских* крестьян* работать въ рука
вицах*, а потому можно считать, что сбытъ ихъ вполнѣ обезпеченъ 
на долгое время, Замшевыя рукавицы ярославскихъ вотяковъ, Слобод-
скаго уѣзда, тоже пользуются болыпимъ спросомъ; главными потреби
телями являются ямщики. Сыромятный товаръ всегда и вездѣ поль
зуется большим* спросомъ со стороны окружающих* крестьян* и 
этотъ товаръ никогда не залеживается. Не смотря на большое коли
чество еыромятвиковъ въ Вятской губерніи, многіе шорники для сбруи 
лучшаго качества еще выписываютъ московскую сыромять хлѣбной 
выдѣлки, мѣстные кустари объ этой выдѣлкѣ не имѣютъ понятія и 
мнѣ пришлось видѣть одного только кустаря, который пробуете дѣлать 
московскую сыромять. Такимъ образомъ в* самомъ худшем* положеиін 
находятся кожевники, выдѣлывающіе сапожный товаръ. 

Жѣры для улунпгенія промысла. 

Самым* существенным* недостатком* кожевеинаго промысла въ 
обѣихъ губерніяхъ является слабое знакомство кустарей съ техни-



кою прозводства; это относится ко всѣмъ тремъ группам*. Вслѣд-
ствіе этого кустари выдѣлываютъ немного сортовъ кожи, причем* 
часто примѣняются такіе способы, которые прямо для них* убыточны. 
Очень многіе изъ кустарей сознают* свое убожество въ техникѣ про
изводства и стараются узнавать болѣе усовершенствованные способы; 
при этомъ не брезгают* свѣдѣніями, сообщаемыми имъ различными 
мастеровыми, работавшими на болыпихъ фабриках*; но свѣдѣнія, по-
черпнутыя изъ такихъ источниковъ, не отличаются ценностью и по 
большей части бываютъ прямо негодными и далее вредными. Чтобы 
помочь кустарямъ въ этомъ отношеніи весьма полезно было бы устрой
ство учебныхъ образцовых* кожевенных* заводовъ, гдѣ кустари могли бы 
на дѣлѣ убѣдиться въ целесообразности известныхъ пріемовъ, а также 
ознакомиться съ выделкой новыхъ сортовъ кожъ, имъ неизвестных* в* 
настоящее время. Разнообразіе выделываемых* сортовъ кожъ поможет* 
ихъ сбыту, а то въ настоящее время кустари заваливают* рынки исключи
тельно одним* товаром*. Въ очень многихъ случаях* кустари, не зная 
некоторых* операцій, прямо портят* товаръ, какъ, например*, нолин-
скіе кустари-рукавичники; последніе не мягчат* кожи после золки, 
отчего товаръ выходитъ ломкій и грубый. Нѣкотория свѣдѣнія кустари 
могут* почерпывать у разъездного техника, у котораго желательно 
было бы, чтобы находились хотя неболыпія коллекціи дубильных* мате-
ріаловъ, красок* и образцов* кожевеннаго товара. Въ бытность мою 
въ Вятской и Казанской губ., я лично убѣдился въ полезности этого; 
при разъездахъ у меня были неболынія коллекціи анилиновых* кра
сок* и кожевеннаго товара, которыя сослужили добрую службу. Благо
даря этим* коллекціямъ я заинтересовывал* кустарей и они переста
вали стесняться меня и высказывали свои нужды. Демонстрированіе 
окраски кожъ анилиновыми красками везде производило впечатлѣніе 
и почти все кустари просили -у меня немного краски для пробы. 
Большой усшЬхъ имела черная анилиновая краска, о которой до сих* 
поръ ни вятскіе, ни казанскіе кустари не имели ионятія. Простота 
и скорость окраски очень многим* понравилась и все они вполне 
убедились въ полезности и дешевизне. Благодаря такому успеху, миѣ 
пришлось попросить, чтобы вятскій губернскій кустарный музей вы
писал* для них* краски из* Москвы; моя просьба была удовлетворена 
и въ настоящее время несколько кустарей чернят* кожи анилиновой 
краской, о чемъ я имею свѣдѣнія, которыя сообщил* мне одинъ ку
старь. Вятскіе кустари—народъ развитой и любознательный, такъ что 
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бесѣда съ ними поддерживается очень легко, и, разъ освоившись съ 
человѣкомъ, они стараются елико возможно больше почерпнуть свѣ-
дѣній; многіе изъ кустарей обращаются и теперь ко мнѣ за совѣ-
тами и разъясненіями письменно. Лѣтнее время, къ сояіалѣнію, 
препятствовало мнѣ ознакомиться вполнѣ съ производством*, а также 
исполнять и инструкторскія обязанности. Для успѣшнаго распространенія 
улучшенных* пріемов* выдѣлки, необходимо командировать инструктора 
на болѣе продолжительный срокъ и во время самаго производства? 
т. е. съ октября по апрѣль. Продолжительное пребываніе среди ку
старей требуетъ само производство, отдѣльныя операціи котораго до
вольно продолжительны. Весьма полезно было бы показать куста
рямъ различные пріемы выдѣлки во время самаго производства, а 
потому, по моему мнѣиію, демонстрированіе этих* пріемовъ мояшо 
организовать такимъ образом*. Выбрать въ мѣстностн съ наиболѣе 
развитым* кожевеннымъ промысломъ заводъ, но возмояшости типичный 
для этой местности, и предложить владѣльцу завода уступить его на опре-
дѣленное время за извѣстную плату или же, если владѣлецъ согласится, то 
безплатно, но только сырье для демонстрированія подлежит'* пріобрѣсти 
свое. На такомъ заводѣ надлежало бы производить выдѣлку извѣстнаго 
товара, причемъ пройти всѣ операціи, чтобы кустари могли лично 
убѣдиться въ целесообразности рекомендуемых* им* пріемовъ. Окон-
чивъ выдѣлку въ одномъ мѣстѣ, слѣдовало бы организовать такой же 
заводъ в* другом*. Я думаю, что многіе кустари согласятся уступить 
на время свой заводъ, тѣмъ болѣе, что можно вести дѣло такъ, чтобы 
не останавливать и их* производства. 

Большим* препятствіем* для развитія промысла, а главное его 
улучшенія, является отсутствіе мелкаго кредита. В * Вятской губериіи 
въ настоящее время организуется кустарный баикъ. Было бы жела
тельно, чтобы вятскій кустарный музей принялъ участіе въ коягевни-
кахъ, нріобрѣтя у нихъ образцы, а также, чтобы въ этомъ музеѣ были 
образцы кожевеннаго товара лучшихъ нашихъ и заграничных* заво-
довъ, а также матеріаловъ для производства и чтобы музей былъ по-
средннкомъ для пріобрѣтенія различиыхъ матеріаловъ, необходимыхъ 
для производства, a также по продаягв готоваго товара. Вятскій музей 
въ настоящее время отчасти исполняетъ ужо нѣкоторыя норученія 
кустарей-колгевииковъ. Что касается Казанской губерпіи, то все выше
сказанное относится и къ ней, такъ какъ по характеру производства 
она вполнѣ напоминаетъ Вятскую губернію. В * дѣлѣ помощи куста-
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рямъ Казанская губернія много уступает* Вятской и только теперь 
собираются устраивать кустарный музеи въ Казани. Въ сентябрѣ 
1897 года казанское уѣздное земство рѣшило организовать кустарный 
музей для Казанскаго уѣзда, причемъ первое время будетъ поддер
живать рогожный и древодѣльяый промыслы, какъ наиболѣе распро
страненные въ уѣздѣ. 



Кустарные промыслы Оргѣевскаго уѣзда, Бессарабской губ. * ) . 

Возрастающая съ каждымъ годомъ нзгж.да въ посторовнихъ зара-
богкахъ для крестьянъ Оргѣевскаго уѣзда, посѣщаемыхъ послѣднее 
десятилѣтіе разными бѣдствіями—недородами, паденіемъ цѣиъ на сельско
хозяйственные продукты, засухою, безснѣжными и холодными зимами, 
вредными насѣкомыми, истребляющими посѣвы, виноградники, фруктовые 
сады, заставляетъ ихъ обращаться къ нѣкоторымъ посторонним* заработ
кам*. Положеніе, что жители Оргѣевскаго уѣзда мало склонны къ за
нятно какими-либо подѣлками для продажи въ виду богатства почвы, 
разнообразія возделываемых* хлѣбовъ и другихъ растеній, требующихъ 
разновременнаго и тщательнаго ухода, врядъ-ли справедливо. Филлок
сера, заполонившая собою почти весь уѣздъ, грибныя болѣзни, которыя 
уменьшили болѣе чѣмъ на половину количество вина и понизили до
стоинство его, заставляютъ невольно призадуматься и надъ этой от
раслью сельскаго хозяйства. Оргѣевскій уѣздъ — крупный винодѣльче-
скій раіонъ, виноградники котораго составляют* сейчасъ единственное 
достояніе крестьянина, откуда онъ платитъ подати и всякіе налоги. Здѣсь 
насчитывается до 7612 десятин* виноградников*; въ дѣйствительности же 
виноградных* насаждений и площадь подъ ними больше. Такимъ образомъ, 
несообразность всяких* мнѣній и положеній о богатствѣ почвы и проч. 
не требуют* и пояспеній. Все вмѣстѣ взятое заставляетъ жителей 
Оргѣевскаго уѣзда искать выход* изъ настоящаго тяжелаго положенія. 
Теперь земскія оцѣнки обыкновенно не принимаютъ во вниманіе при 
обложеніи земель ни качества почвы ни ея урожайности, ни климати
ческих* условій и системы хозяйства, ни высоты продажных* и аренд
ных* цѣнъ, ни близости или отдаленности рынков* и путей сообщенія. 
Одним* налогом* облагается десятина супеска и десятина глубокаго 

*) Св-вдѣпія эти сообщены И. И. Дудничепко. 
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чернозема; одинаковый налогъ несетъ земля, дающая 1 руб. дохода и 
дающая 5 — 1 0 руб. при сдаче въ аренду. Близость желѣзнодорожныхъ 
и водяныхъ путей сообщенія и торговыхъ пунктовъ совершенпо измѣ-
няетъ доходность земель, высоту продаяшыхъ цѣнъ и арендныхъ, и 
цѣнъ на продукты, а, между тѣмъ, эта близость рынков* почти СОВСЕМ* 
ne принимается во вниманіе при облоягеніи. Земли, удаленная на 
десятки, иногда на сотни верстъ отъ центральных* пунктовъ сбыта, 
несутъ тотъ-яее налогъ, какъ и земли, расположенныя близъ желѣзяо-
дорожныхъ стандій и пароходныхъ пристаней. При такихъ условіяхъ 
понятно, почему пониженіе нѣнъ па хлѣбъ или неуроягайные годы 
имѣготъ такое громадное значеніе въ жизни крестьянина и почему 
способность сбыть свои продукты, болѣе или менѣе выгодно, такъ 
сильно отраигается на удачной продаліѣ кустарями своихъ произведепій. 

Изъ отраслей народной обрабатывающей промышленности среди 
населенія Оргѣевскаго уѣзда необходимо отмѣтить: 1) по обработки 
лшвотиыхъ продуктов*: кожевенный, чеботарный, шорный, шерсточе
сальный и воскобойный промыслы; 2) по обработкѣ растительных* 
продуктов*: плотнично-столярный, бондарный, лопатный, ложечный, 
чашечный, колесный; 3) по обработке металлов* и минералов*: куз
нечный, слесарный, гончарный, кирпичный, черепичный промыслы; 
4) по обработкѣ разныхъ матеріаловъ: экипажный, портняжный. До 
сихъ поръ изслѣдовапія мѣстныхъ кустарныхъ промысловъ въ Оргѣ-
евском* уѣздѣ не производилось, но кое-какія вамѣтки, появившаяся 
по случаю выставки в* Кишиневѣ и частая поѣздки по всему уезду 
даютъ мнѣ возможность хотя слегка очертить занятія местных* жи
телей. В * виду тялселаго экономическая кризиса, постигшая въ по
следнее время местныхъ крестьянъ, земство озаботилось устрой
ством* ремесленных* классов* при некоторых* сельских* училищах* 
для того, чтобы посредством* ихъ распространять среди населения 
необходимая для него знанія. Занятія садоводством* и огородни
чеством* въ 1896 году велись при Киперченском*, Средие-Жор-
ском*, Суслепскомъ, Машкауцкомъ и Стодолиянскомъ училищах*; 
съ особенным* успехом* велись эти заиятія при Киперченском* 
училище, при котором* имеется питомник* и школка фруктовых* 
деревьев*. Ремесленные классы существуют* при Оредне-Жорском*, 
Суслепскомъ, Теленегитском* и при ІОргѣевском* городском* 4-х* 
классном* училище; за тем* одна гончарная школа въ с. Чннишсу-
цахъ и класс* ручного труда при Киперченском* двухклассном* учи-
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лищѣ; изъ них* только три ііослѣднія содержатся на средства зем
ства. Классъ ручнаго труда открыть при Киперчинскомъ училшцѣ въ 
1896 году на средства земства, ассигяоваиныя уѣзднымъ земскимъ 
собраніемъ X X V I I очереднаго созыва на 2 года, съ ежегодным* от
пуском* по 350 руб. въ годъ. Ремесленный классъ при Оргѣевскомъ 
городском* 4-хъ классномъ училищѣ состоит* изъ слесярно-куз-
печнаго и столярно-плотничнаго отдѣленій; курсъ ученія ьъ нем* 
шестилѣтній; для каждаго года обучеиія установлена особая про
грамма в* образцах*, которым* учащіеся подражают*. На содер
жаще ремесленнаго класса Оргѣевское Уѣздное земское собраніе 
ассигнует* ежегодно 1,200 руб. в* годъ. Чинишеуцкое гончарное 
училище открыто въ 1884 году на средства губернскаго земства въ 
видах* подиятія и усовершенствован!» гончарнаго промысла, кото
рым* занимается большая часть жителей этого села; обучает* опыт
ный мастер*, окопчившій курс* Королевской промышленной школы 
в* Прагѣ, взучившій и теоретически и практически производство гон
чарных* издѣлій по новѣйшим*, усовершенствованным* способам*. 
На ассигнованные губернским* собраиіемъ 1,000 руб. были куплены 
глинобитныя и глиномятныя машины. Кромѣ этого, губернское собраніе 
разрѣшило Оргѣевскому уѣздному земскому собранно обращать посту
пающая от* продажи изготовленных* школой издѣлій суммы непосред
ственно на содержаніе школы. В * Кишиневѣ открыт* городской упра
вой магазин* издѣлій городских* и ремесленных* училищ* губерпіи 
и туда отправляются Оргѣевскою уѣздною земскою управою гопчар-
ныя издѣлія, изготовляемым в* Чипишеуцкой школѣ. Такъ, въ 
1896 году было отправлено 5 подводъ гончарных* издѣлій на сумму 
285 рублей. Въ 189V 7 учебном* году въ этомъ училищѣ обучалось 
15 учеников*; изъ нихъ въ первомъ отдѣленіи (первый годъ) 4 уче
ника, во второмъ отдѣленіи (второй годъ) 5 учеников*, въ третьем* 
отдѣленіи (третій годъ) 6 учеников*. Въ отчетном* году окончил* 
училище (трехгодичный курс*) одинъ ученик*, который пожелал* 
остаться еще при училищѣ для усовершенствовапія в* ремеслѣ. При учи
лищ/в продано готовых* издѣлій с* 11 апрѣля 1897 г. по 11 октября 
1897 г. (за 6 мѣсяцевъ) на 138 руб. 87 коп.; готовых* издѣлій 
приготовлено для отсылки въ кшшшевскій складъ на 200 рублей. 

Главнѣйшпм* представителем* сельскаго домашняго производства 
являются мѣстныя женщины. Каждая молдованка занята в* свободное 
отъ полевой работы время прядепьем* и тканьем* холстов*, полоте-



пецъ, ряден*, суконъ, изготовлевіем* кушаков*, ковровъ изъ шерсти, 
перчаток*, чулок* и другихъ предметов* *) . Молдавскіе ковры обык
новенно гладкіе; узоры на них* очень оригинальные и, если такъ 
можно выразиться, чисто мѣстные. Узоры эти представляют* свое
образные орнаменты и фигуры, разбросанныя по черному фону; есть 
узоры и просто въ полосы. Самые выдающіеся цвѣта въ молдавских* 
коврахъ—черный, желтый, красный и зеленый. Въ обиходѣ бессараб
ских* жителей ковры имѣготъ большое значеніе. Хаты здѣсь съ 
глинобитными полами; стѣны отбѣливаются известью; мебелью въ 
этих* хатахъ служатъ длинныя скамьи, устанавливаемыя вдоль стѣи*. 
Вся эта обстановка требует* убранства, и главнымъ украшеніем* ея 
служатъ ковры, которыми устилают* полы, украшают* стѣны и по
крывают* лавки. Таким* образомъ коверъ въ жизни молдованина 
является и потребностью и роскошью домашняго обихода, безъ кото
рыхъ ему обойтись нельзя. Главнымъ матеріаломъ для женских* нздѣлій 
служит* шерсть мѣстныхъ овец* «цыгайя». Выдѣлываютъ ковры на 
обыкновенном* вертикальном* станкѣ, называемом* на мѣстном* на-
рѣчіи «разбой». Свои изиѣлія молдованки выкладывают* въ хатѣ по 
возможности на вид*, такъ какъ количеством* этпхъ ковровъ опреде
ляется богатство приданаго невѣсты. 

Гончарный промыселъ въ Оргѣевском* уѣздѣ возник* уже давно. 
Гончариыя издѣлія сбываются чрез* посредство заказчиков*, скупщи
ков* и частью гуртовщиков*. Гончары называют* заказчиками тѣхъ 
покупщиков*, которые вперед* заказывают* имъ пзвѣстное коли
чество и пзвѣстнаго сорта гончарный издѣлія, выдавая небольшіе за
датки. Таковыми заказчиками являются большею частью евреи изъ 
Кишинева, Оргѣева и окрестных* мѣстечекъ. Скупщики берут* посуду 
не на наличныя деньги, а выдают* только веболыпіе задатки, дѣлая 
окончательный разсчетъ послѣ распродажи издѣлій. Наконец*, гуртов
щиками называют* тѣх* покупателей, которые, проживая преимуще
ственно въ городах*, разсылаютъ своих* приказчиков*, в* зимніе 
мѣсяцы, для скупки большими партіями гончарной посуды и при том* 
иа наличныя деньги. Гончары говорят*, что их* не мало тѣсиятъ 
скупщики, назначая цѣву очень низкую против* розничной продажной. 
Самому-же гончару вести на базар* свои издѣлія подчас* невозможно, 

*) Бессарабскіп Гіѣстпниъ Л» 15 — 1889 г. «О кустариыхъ ироиь слахъ въ Весса-
рабіи». Д. Д. Суручана. 
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потому что пока опъ распродастъ цѣлый возъ по мелочам*, надо ему 
стоять па базарѣ пѣсколько дней и въ это время онъ остается безъ 
работы, а на покупку издѣлій цѣлыми возами являются на базаръ 
тѣ же скупщики-евреи. Послѣдніе между,собою въ стачкѣ и назначаютъ 
цѣну произвольную; «не отдамъ имъ», говорить гончаръ, «ну и вези 
обратно возъ», — только заплатишь даромъ въ пользу базарной пло
щади за постой. Иной разъ гончаръ и вывезетъ возъ; болыиею-яге 
частью ждать ему некогда; нужны тотчасъ деньги и на прожитіе, и на 
покупку глины; занять не у кого, развѣ у еврея въ селѣ, такъ 
тотъ за рубль требуетъ обратно два; тогда одинъ исходъ идти 
къ скупщику, который и дастъ немного денегь впередъ подъ будущій 
горшечный товаръ. 

Для большей части гончаровъ приготовленіе глиняныхъ издѣлій 
не составляете ихъ едииственнаго или главнаго источника пропитанія; 
напротив*, занятіе этимъ ремесломъ у большинства гончаровъ является 
лишь подспорьемъ къ земледѣльческому труду, такъ что большинство 
кустарей занимается своимъ ремесломъ съ ноября по мартъ мѣсяцъ и 
только урывками весною, лѣтомъ и осенью. Ио многіе гончары зани
маются своимъ ремесломъ круглый годъ. Это или вовсе неимѣющіе 
земельныхъ надѣловъ, или тѣ, которые, при большой семьѣ, не имѣютъ 
достаточная земельная надѣла. Не всѣ гончары имѣютъ свои соб-
ственныя обжигательныя печи, (горны). Поэтому тѣ, у которыхъ нѣтъ 
своихъ горновъ, приготовляютъ только сырую посуду и, обсушивъ 
ее на воздухѣ, передаютъ на обяшгъ тѣмъ крестьянамъ, у кото
рыхъ есть горны; такимъ образомъ крестьяне, не имѣющіе печей, 
являются какъ-бы мастерами, работающими для владѣльцевъ горновъ. 
Гончары приготовляютъ глиняную посуду глазурованную и неглазуро-
ваиную; глазурь получается съ помощью окиси свинца (глета). Въ 
видахъ экономіи на топливо, неглазурованная посуда недостаточно 
прокаливается въ горнѣ—отъ того она и непрочна и скваяшста, т. е. 
легко трескается и чрезъ стѣнки сочится яшдкость; глазуроваиная-лсе 
посуда всегда обжигается хорошо. Въ посудѣ, какъ неглазурованной, 
такъ п глазурованной, послѣ обжига ея въ печи, получается много 
браку, главным* образомъ от* того, что посудѣ не даютъ достаточно 
высохнуть до помѣщенія въ горнъ и что въ самомъ горнѣ посуда такъ 
тѣсно ставится (горшокъ на горшокъ), что теряет* форму сдавлива
нием* выпуклостей, нзгибаніем* краев*, а глазурованная стекается, 
склеивается, когда одна вещь прикасается къ другой. Орудія произ-
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водства, употребляемыми оргѣевскими гончарами, самыя простыл: при
митивный вращатощійся горшечный кругъ, деревянный ноли,, обыкно
венная проволока и пальцы рукъ,—вот* всѣ орудія, пускаемыя в * 
ход*. За то удивительная снаровка и опытность присз'ща многимъ 
гончарам*. На глазъ берутъ кусокъ приготовленной перемятой напе-
редъ глины, ставятъ этотъ кусокъ на кругъ и, вращая иослѣдній 
ногами, выдѣлываютъ одними пальцами рукъ и деревянной пластинкой 
любую посуду, причемъ никогда не случается, чтобы взятаго куска 
глины не хватило на изготовляемую посуду, или чтобы остался изли
шек*,—нѣтъ, взятый на глазъ кусокъ глины какъ разъ достаточен*,— 
отъ него ничего ие остается, и ничего не пулшо прибавить. Форму-ate 
и величину сосудъ получаетъ именно ту, какую имѣетъ вся остальная 
того-ліе сорта посуда,—ни болѣе, ни менѣе, нигдѣ нѣтъ лишней вы
пуклости или впадины. Глазомѣръ удивительный! Горшечный товаръ 
выходитъ изъ рукъ мастера безупречный и только изъ горна является 
бракъ. Иногда сбытъ глиняиыхъ издѣлій организовывается своебразио-: 
горшки не столько продаются па деньги, сколько промѣниваются на 
разный зерновый хлѣбъ. У кого есть лошадь, тотъ иногда везетъ свои 
издѣлія по деревнямъ на своей лошади. Случается, что горшечник*, 
возьметъ съ неопытнаго покупателя и столько хлѣба, сколько войдетъ 
въ покупаемую посуду. Гончары умѣютъ хорошо приспособляться къ 
требовапіямъ рынка; для этого производители пускают* въ ход* всю 
свою ловкость и . изобрѣтательность лишь только замѣтятъ, что въ 
деревнѣ возникаетъ какая-либо новая потребность, близко соприкасаю
щаяся съ гоичарствомъ. Гончарных* печей въ уѣздѣ насчитывается 251.. 

Древодѣльные промыслы въ Оргѣевскомъ уѣздѣ развиты в* зна
чительной степени. Вылсиганіемъ угля, выдѣлкою колес*, спицъ, ды
шел*, вилъ, грабель, всякой деревянной посуды, допатъ, ложек*, вере
тен* занимаются много крестьян*. Кустари-бондари встрѣчаются в * 
каждом* селѣ, да это и понятно: оргѣевскій уѣздъ — впнодѣльческій 
раіонъ и обоснованіе этого кустарнаго промысла имѣетъ за собого> 
далекое прошлое. Въ мул;скихъ монастыряхъ занимаются вгадѣлкою 
очень хорошихъ деревянных* лояіекъ—разливных*, столовых* и чай
ных*. Ручки этих* ложек* обыкновенно представляют* благословляю
щую руку, а подчас* нзобраягеніе птицы, цвѣтовъ. Въ общем* работа 
довольно изящная, хотя и дорогая. Большая разливная ложка стоит* 1 руб., 
столовая 3 0 — 4 0 коп. и чайная 2 0 — 1 5 к. штука. Креетьяие-лояікари 
выдѣлываютъ обыкновенныя просты я ложки грубой работы и цѣна имъ 



— 284 — 

по 1 коп. за штуку. Обыкновенно въ селеніяхъ не существует* стро
гаю раздѣленія мастеров* на столяров*, бондарей, колесников*, лопат-
никовъ и проч.; большею частью, каждый мастер* и столяр*, и бон
дарь, и колесник*. Вообще сельскіе мастера, за исключением* бондарей, 
рѣдко изготовляют* новыя вещи, и то ве иначе какъ по заказу, а, 
большею частью, чинят* старыя: деревянныя части земдедѣльческихъ 
орудій, фургоны, бочки, кадтш, ведра, корыта. По заказамъ дѣлаютъ 
вновь деревянныя части плуговъ, ралъ, борон*. Колесники дѣлаютъ 
воловыя и конпыя простыя телѣги и сани. Колесные ободья, спицы, 
втулки, дышла, лопаты и проч. выдѣлываются крестьянами въ селе-
ніяхъ, обыкновенно въ устроенных* вблизи лѣсовъ особых* мастер
ских*, гдѣ крестьяне нанимаются в* работники, а хозяевами чаще всего 
бывают* евреи. Крестьяне, обжигающие уголь, везут* свой товаръ обык
новенно въ Кишинев*, Оргѣевъ и окрестная мѣстечки, гдѣ и продают* 
его гуртом* тѣмъ-яге евреям*, которые обыкновенно являются обыч
ными и постоянными покупателями. Нерѣдко можно встрѣтить крестья-
нина-углеобжигателя, продающаго свой товар* всегда одному лицу; 
и здѣсь кредитъ играет* видную роль, такъ какъ еврей никогда не 
постоит* за выдачу вперед* задатка въ суммѣ 2—5 рублей. Всѣ 
кустарные промыслы по обработкѣ дерева дѣлаются вполнѣ удовлетво
рительно, хотя всѣ эти мастера нуждаются въ нѣкоторомъ обучении. 

Ремесла кузнечное и слесарное соединяются въ селеиияхъ Оргѣев-
скаго уѣзда почти всегда въ руках* одного мастера-кузнеца. Хотя и 
есть мастера, которые приготовляют* преимущественно слесарвыя ивдѣ-
лія, но они одними этими издѣліями преимуицествовать не могутъ, а 
потому принимают* заказы и на нѣкоторую кузнечную работу; спе-
ціально-жо кузнецы ие отказываются и отъ слесарной работы. Кузнецы 
оковывают* всѣ части фургонов*, дѣлаютъ для нихъ оси и втулки, 
оковывают* сундуки, обивают* бочки желѣзными обручами, куют* 
лошадей, натягивают* шины, дѣлаютъ гвозди, топоры, цѣпи; вмѣстѣ 
съ тѣмъ, приготовляют* винты съ гайками, дверныя петли, чинят* 
замки и дѣлаютъ къ нимъ ключи, выдѣлываютъ рѣзцы, косы, серпы, 
чинят* ножницы для стрижки овецъ, желѣзпые плуги, ручныя и кон-
ныя молотилки, части приводов*, жатвенныя и косильвыя машины, 
даже части локомобилей. Словом*, — сельски* кузнец* должен* быть 
мастеромъ на всѣ руки: он* долясенъ быть и кузнецъ, и слесарь, и 
механик*. Бѣда сельскому хозяину, когда ближайшая it* нему кузница 
плоха: приходится посылать попорченный орудія далеко, тратить па 
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это много времени, да и ждать долго, пока дойдет* очередь до починки 
посланной вещи, такъ какъ у хорошаго кузнеца (а такихъ очень мало) 
всегда скопляется много работы, а въ пору горячей полевой работы 
всякій часъ задержки отзывается на хозяйствѣ тяжело. Такъ какъ 
наибольшая масса кузнечной работы находится въ тѣсной связи съ 
столярным*, бондарнымъ и экиналшымъ мастерствами, то наибольшее 
число кузницъ и лучшіе мастера сосредоточились около тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ находятся мастерскія столярныя, бондарныя и экипажныя. Въ 
мѣстечкахъ Оргѣевскаго уѣзда кузнецы не только занимаются оковкою 
фургоповъ, бочекъ и столярныхъ издѣлій, по, скупивъ готовыя дере-
вянныя части фургоновъ, сундуки и проч., и затѣмъ, оковавъ ихъ, 
сдѣлавъ оси, втулки и проч., продаютъ уже готовыя издѣлія. Кто знаетъ 
Бессарабію, тотъ встрѣчалъ по селамъ кочующих* цыганъ, носящихъ 
названіе «лаеши». Эта масса полуосѣдлыхъ цыганъ добываетъ себѣ 
средства къ существованію кузнечными и слесарными промыслами. 
Наковальни этихъ кочевниковъ всегда являются къ услугамъ мѣстнаго 
сельскаго населенія для починки ихъ плуговъ, боронъ, возовъ и дру-
гихъ предметовъ хозяйства. Это, такъ сказать, бродячіе кустари. 

Матеріалами для ткацкаго производства у поселянъ Оргѣевскаго 
уѣзда слулеатъ пепька, ленъ и овечья шерсть. Пряженіе и сученіе 
нитокъ, какъ шерстяныхъ, такъ пенъковыхъ и льняныхъ, составляет* 
зимнее занятіе молдованокъ. Прядут* нитки, большею частью, верете
ном*. Приготовленныя нитки идут* на ткацкое производство. В * каж
дом* крестьянском* домѣ ткут* холст*, скатерти, полотенца для на
добности собственной семьи, хотя в* последнее время эти издѣлія 
стали продаваться на базарах*. Крестьяне предпочитают* домашнее 
свое издѣліе потому, что оно гораздо прочнѣе фабричнаго. Тканьем* 
холстов*, полотенец*, ряденъ, мѣшковъ, сукон* занимаются исключи
тельно яшіщины. Ткацкое производство в* Оргѣевском* уѣздѣ носит* 
отчасти промышленный характер*. Крестьяне говорят*, что ткацкая 
работа хотя и не дает* достаточно денелшыхъ средств*, но за то 
сберегаетъ тѣ, который пріобрѣтены другимъ путемъ. Особыхъ помѣ-
щеній для ткачихъ не возводится, a ткацкій станокъ, по-молдавски 
«стативи», ставится въ лшлой хатѣ, откуда только на лѣто перено
сится в* сарай. Вышедшія изъ верстака холстъ, полотенца, скатерти, 
предъ употребленіемъ ихъ, подвергаются процессу бѣленія. Этотъ 
кустарный видъ ткацкаго производства имѣеіъ за собою очень далекое 
прошлое, въ настоящее время развита въ довольно сильной степени и 
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при поддержкѣ таковаго разовьется въ широких* размѣрахъ. Полот-
няныя издѣлія получаются хорошаго качества и доброты, нерѣдко съ 
очень хорошими узорами. Въ былое время во многих* селевіяхъ 
Оргѣевскаго уѣзда было развито шелководство; но эта отрасль сейчасъ 
совсѣмъ позабыта и только изрѣдка можно встрѣтить прежнія издѣлія 
изъ мѣстнаго шелка, которыя хранятся какъ рѣдкость, оставленная 
въ память стариками. Что шелководство когда-то здѣсь имѣло мѣсто 
можно судить изъ того, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ и теперь встре

чаются деревья шелковицы въ значительпомъ количествѣ. Произростаніе 
таковых* мѣстные старожилы объясняют* тѣмъ-же, что я сказал* выше. 
Академик* А . О. КоЕалевскій, будучи въ Оргѣевскомъ уѣздѣ, заявилъ, 
что онъ считает* распространеніе правильных* пріемовъ шелководства 
и размотки шелка среди поселян* этого уѣзда, пострадавшаго от* 
филлоксеры, крайне необходимым*. Вмѣстѣ с* тѣмъ, он* паходитъ, 
что шелководство можетъ развиваться, только сохравяя кустарную 
форму производства; но надо при этомъ, чтобы кустарь мог* извлекать 
изъ своего занятія всю ту пользу, какую оно способно представить, 
а именно, чтобы, не ограничиваясь выкармливаніем* шелкопряда, онъ 
умѣлъ-бы вполнѣ правильно приготовить шелк* для продажи. 

Тѣ-же молдованки ткутъ сукна, пояса, вяжут* чулки, рукавицы. 
Вышедтія изъ верстака сукна, пред* употреблеиіемъ ихъ, отправ
ляются на сукновальни. Въ женскихъ монастыряхъ ткутъ сукно подъ 
пазваніем* «гнілкъ». Цвѣтъ этнхъ сукоиъ обыкновенно темнокорич-
невый, черный и сѣрый. Цѣиа отъ 80 коп. до 2 руб. за аршин*. 
Здѣсь-ясе приготовляют* прекрасныя шерстяныя женскія матеріи 
этих*-ate цвѣтовъ, нерѣдко съ примѣсью шелка. Цѣпа этой матеріи 
отъ 1 руб. до 3 руб. за аршин*. Ширина сукон* и матеріи бываетъ 
только 8/-і аршина. Какъ сукна, такъ и матеріи прекраснаго качества 
и доброты и ничѣм* ne отличаются от* фабричная производства по 
виду. Эти издѣлія раскупаются помѣщикамн и многими лштелямп в* 
уЬздѣ, и мнѣ извѣстиы случаи, что заказы на мопастырскія сукна 
получались из* Одессы, Кіева, Петербурга. Сукновален* в* уѣздѣ 
насчитывается 20. 

Теска камня развита въ нѣкоторых* селах* Оргѣевскаго уѣзда, 
причем* для обдѣлки употребляется известняк*. Изъ него приготов
ляют* пильный камень, идущія на кладку стѣнъ въ домах*. Часто 
эти-же камнетесы дѣлаютъ надгробные кресты. Такія-же кресгы выдѣ-
лываются МНОГИМИ крестьянами и развозятся по деревням* для продажи. 
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Надъ разработкого-же вообще камня, въ особенности въ приднѣстров-
скихъ селеніяхъ, занято много рабочихъ рукъ. 

Выдѣлкою черепицы, такъ называемой марсельской, занимаются 
въ с. Ватичѣ Исаковской волости. Иниціаторомъ этого дѣла явился 
сельскій писарь этого села Василій Лукашевич*. Взялся онъ за это 
предпріятіе безъ средствъ и безъ всѣхъ необходимых* приспособлена, 
но тѣмъ не менѣе первый опытъ его оказался очень удачнымъ. ОргіЬев-
ская уѣздиая земская управа вполнѣ сочувственно отнеслась къ на
рождающемуся новому кустарному производству и отослала издѣлія 
Лукашевича на испытание въ Кишинев* въ мѣстное отдѣленіе Импе-
раторскаго техническаго общества, которое дало отзыв*, вполнѣ благо
приятный для Лукашевича. Глина, изъ которой Лукашевич* дѣлаетъ 
черепицу, прекраснаго качества; выжжена она сравнительно хорошо 
и только лишь нужно нѣсколько измѣнить ея форму, так* какъ въ 
настоящее время она имѣетъ нѣкоторые недостатки. По отзыву тех
ническаго общества, нужно поддержать и развить нредпріягіе 
Лукашевича, дав* ему материальный средства для устройства всѣх* 
необходимых* для этой цѣли приспособлений. Желанія самаго-я^е Лука
шевича въ этомъ отношеніи очень скромны: онъ просилъ средствъ 
лишь на постройку сарая для сушки изготовленных* издѣлій и на 
устройство для той-же цѣли подставок*, так* какъ отсутствіе всего-
этого служит* для него самой главной помѣхой работ*. Управа нашла 
необходимым* поддерліать ходатайство Лукашевича, так* как*, благо
даря наличности соотвѣтствующаго сорта глины в* этомъ селѣ, ини
циатива Лукашевича можетъ развить новый вид* кустарной промыш
ленности. Кромѣ того, управа имѣла въ виду, что развитіемъ произ
водства этой черепицы, мѣстное и окружное население деревень, въ 
виду дешевизны черепицы (2 рубля за квадратную сажень съ укладкой) 
вытѣспитъ камышевыя и соломенный крыши и повлияет* на уменыненіе 
пожаров*. Все это вмѣстѣ взятое побудило управу внести об* этомъ 
доклад* очередному Оргѣевскому уѣздному земскому собранію X X I X 
созыва и просить объ ассигновавши изъ своихъ сумм* пли по крайней 
мѣрѣ ходатайствовать предъ предстоящим* губернским* собраніем* объ 
отпускѣ Лукашевичу пособия изъ страховыхъ сумм* в* размѣрѣ 500 руб. 
на постройку сарая для сушки н пріобрѣтенія прочих* нуяшыхъ въ 
этомъ производстве приспособлепій. Собрапіе постановило передать этот* 
доклад* на разсмотрѣпіе губернскаго собранія. Гласный г. Левинскій 
(инженеръ-технологъ), состоящій членом* бессарабскаго техническаго 
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общества и производивши* экспертизу присланной черепицы въ числѣ 
другихъ членовъ этого общества, поддерживал* ходатайство Лукаше
вича и управы, выяснивши собранно блестящую будущность отъ нозаго 
вида кустарной промышленности. Въ этомъ-же смыслѣ высказались и 
другіе мѣстные дѣятели. 

Недостатки в* гончарном* производствѣ Оргѣевскаго уѣзда заклю
чаются въ слѣдующемъ: во первых*, въ способѣ выкапыванія глины. 
Глина выбирается изъ яыъ, достигающих* глубины 2—8 и болѣе 
сажен*; при этом* отъ неправильная выкапываиія ея ямы рушатся 
и глинище бросается. Добываніе глины ведется, такъ сказать, хищни
чески; поэтому было-бы весьма полезно обучить кустарей разрабаты
вать как* слѣдуетъ глиняныя залежи. Во вторыхъ—въ устройствѣ 
печей для обжига посуды; теперешніе горны представляют* особый 
вид* ямы, но большею частью без* всяких* каменных* или леелѣзных* 
полок*, гдѣ-бы удобно могли размѣщаться горшечныя издѣлія, и такія 
печи требуют* для их* нагрѣванія много топлива, и в* третьих* — въ 
неумѣньп гончаровъ наводить глазурь. Наиболѣе существенное содѣйствіе 
къ надлежащему развитію кустарной промышленности можетъ оказать 
Чинигаеуцкая гончарная школа посылкою въ уѣздъ, въ особенности въ 
с. Цыганешты, Кобылкской волости, хорошая мастера, вполиѣ знако
м а я съ приготовленіемъ не только простой глиняной посуды, ио и съ 
устройствомъ хорошихъ обжигательных* печей. Разсылка популярных* 
брошюр* также можетъ съиграть немалую роль. 

В * нѣкоторыхъ селахъ Оргѣевскаго уѣзда крестьянами приготов
ляется кирпич* и « котелецъ », который служит* для постройки домов*. 
Этотъ промыселъ развит* въ незначительной степени. Земляной коте
лецъ идетъ на собственная нужды крестьянъ и только въ мѣстахъ 
производства его продается изрѣдка мѣстнымъ-же обывателям*. 

Во многих* мѣстностяхъ Оргѣевскаго уѣзда встрѣчается корзи
ночный промыселъ. Этотъ промыселъ, благодаря сравнительной легкости 
полученія матеріаловъ (ивовыхъ прутьев*) и потребности для пере
возки мѣстныхъ фруктов*, существует* давно и, по мѣстпым* 
условіямъ, представляется довольно характерным*. Ивовыя насажде
ния (лознякъ), произростающія по рѣчкѣ Икелу и на многих* низ
ких* влаяшыхъ мѣстахъ, составляют* общественное крестьянское до-
стояніе, а потому сёльскія общества за собираиіе лозняка ничего съ 
своихъ членовъ не берутъ; но за то общества эти строго оберегают* 
такой драгоцѣнный для нихъ подѣлочный матеріалъ, устанавливая за-
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претное время для сбора лозы и выставляя для сего на лѣтнее время 
сторожей, обязанных* слѣдить за соблюденіемъ мірскаго интереса. 
Лозяявъ встрѣчается и но рѣкѣ Реуту, хотя въ меньшем* количества. 
Сборъ лозняка начинается съ 1 5 — 2 0 іюля. Срѣзанные прутья при
носятся домой, разстилаются рядами, сушатся на солнце и за тѣмъ 
убираются въ сараи или кладовыя. Эта-яш лоза служитъ всѣмъ мест
ным* виноградовладельцамъ подвязочнымъ матеріаломъ при поста
новке виноградниковъ на тычки; те села, которыя не нмѣют* иво-
выхъ прутьев*, принуждены покупать таковые. Поэтому общества 
или отдельные домохозяева, имѣющія ивовыя насаждснія, срезывают* 
прутья, вяжут* въ пучки, везутъ въ городъ и продают*. Не бывает* 
случая, чтобы крестьянин* не продал* выгодно лозы. Нуждающіеся 
в* подвязочном* матеріалѣ для своих* виноградников* Очень часто 
собираются целыми группами, идут* въ места нахожденія ея и поку
паютъ на месте. Таким* образом* этотъ вид* кустарнаго промысла 
будет* существовать всегда, находя себе верный сбытъ, какъ при 
помощи плетенія корзин*, такъ и въ ныне подвязочнаго матеріала, столь 
необходимая въ таком* огромном* винодельческом* раіонѣ, как* 
Оргеевскій уезд*. 

Какъ на одинъ изъ древообрабатывающихъ кустарных* промы
слов* въ Оргеевском* уѣздѣ необходимо указать на плетеніе кошей 
для ссыпки кукурузы. Этим* производством* занимаются крестьяне 
многих* сел*, находя его выгодным*. Плетеные кош и покупаются, 
какъ на месте ихъ производства, такъ и въ городе и окрестных* 
местечках*, куда крестьяне свозят* ихъ, начиная съ 15 сентября, 
т. е. в* разгар* уборки кукурузы. Такіе копта устанавливаются очень 
просто и легко; по цене они недорогіе, но въ тоже время прочные. 
Купившему кошъ остается только его покрыть соломой или гонтой и 
установить на 2 — 3 бревнахъ, чтобы кукуруза не подгнивала отъ 
дождя и вообще сырости. 

Лѣсъ пріобрѣтается кустарями у помѣщиков* въ сыром* виде. 
Предпочтете владельческих* лесов* над* казенными зависит* от* 
того, что частных* лесов* в* Оргеевском* уезде много больше, чем* 
казенных*; вместе съ темъ, доступны выборъ сортиментов* и вообще 
процедура покупки упрощена до нельзя; покупка-же казенных* деля
нок*, съ торгов*, совершенно не подъ силу местным* кустарямъ. 

Вязаиіем* метелок* занимаются многія селенія Оргѣевскаго уѣзда. 
Вяжут* метелки изъ верхней части стебля турецкаго проса. Метелки 
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изъ проса требуются въ огромных* количествах* для подметанія ком
нат* как* мѣстяому населенно, такъ и въ города и окрестныя ме

стечки. Крестьяне разводят* турецкое просо по окраинам* кукуруз
ных* нолей, на баштанах*, огородах*. Очень часто заготовленныя 
метелки продаются скушцикам*-евреямъ. 

Портняжный промыселъ таіше развитъ в* Оргѣевскомъ уѣздѣ. 
Не смотря на то, что молдованки обшивают* иногда всю семью, все-
таки сукоиныя вещи отдаются въ шитье портным*. Изъ крестьянъ 
есть теперь не мало портных*. У сельскаго портного всегда много 
заказов* и поэтому крестьяне считают* портняжество выгодным* ре
меслом*. Нѣкоторые портные для обучения этому ремеслу и в* помощь 
себе берутъ уяениковъ. Бсѣхъ портных* въ уѣздѣ до 400 чел. 
Саиожное ремесло считается у крестьянъ еще более выгодным*, чем* 
портняжное. Сапоягаиковъ много живет* въ селахъ по всему ОргЬев-
скому уезду. Весь товаръ съ прикладом* сапожник* получаетъ отъ 
заказчика, его только работа и дратва. Главнымъ образомъ сапожнику 
приходится чинить обувь, потому что въ послѣднее время жители 
охотнее покупают* обувь, привозимую изъ городовъ, вслѣдствіе более 
красивой формы, хотя более разсчетливые крестьяне продолжают* 
заказывать у своихъ сельских* сапожников*, признавая обувь послед
них* более прочною. Всех* сапожников* въ уезде до 220 человѣк*. 

Необходимо сказать о выделке самими-же поселянами Оргѣев-
скаго уезда бродильных* чанов* и деревянных* прессов* для выжи
мания вина. Такіе прессы и чаны существуют* у каждаго виноградо-
владѣльца. Хотя прессы эти примитивная устройства, но безъ нихъ 
ни одинъ поселянин* не можетъ обойтись. Покупка-же улучшенных* 
прессов* многим* изъ местныхъ мелких* виноградовладь'льцев* не но 
силам*. Нередко этотъ прибор* можно встретить у крупная винодела, 
который смело могъ-бы пріобрѣсти недорогой французскій выжимальиый 
пресс*. В * данномъ деле необходимо крестьянам* придти на помоиць, 
такъ какъ отъ плохая устройства деревяинаго пресса пропадаетъ даром* 
много вина, остающагося в* выжимках*, которыя поселяне совсем* 
не утилизируют*. 

Воскобойный промыселъ въ Оргѣевском* уезде встречается 
сравнительно редко. Последнее десятилѣтіе пчеловодство очень 
упало здесь. Объясняется это тем*, что медоносные злаки отсут
ствуют* въ уезде; земля вся распахана. Для взятка меда пчелами 
остались фруктовая деревья "и леса. Сѣять-же спеціально медоносная 
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растенія крестьяне ие умѣютъ и не знают*, да и свободной земли 
для этого нѣтъ. Хотя въ каждом* селѣ есть небольшое количество 
ульевъ, но промысел* этотъ въ данное время не имѣетъ почти ника
кого значенія. Получаемый медъ идетъ въ употребление для домашних* 
нулсдъ, а воскъ употребляется для свѣчей, которыя крестьяне выдѣлы-
ваготъ сами, употребляя ихъ въ церковныхъ требахъ—крестинахъ, похо-
ронахъ, поминкахъ. Въ далекомъ прошломъ, по словамъ стариковъ, 
пчеловодство было развито въ сильной степени и носило промышлен
ный характер*. И въ этой отрасли сказывается малоземелье. Очень 
малое количество пчеловодовъ занимается воскобойяымъ промыслом*; 
такихъ крестьянъ можно насчитать въ уѣздѣ около двадцати. 

Кожевенные промыслы встрѣчаются въ нѣкоторыхъ селахъ, но за 
сокращеніемъ скотоводства эта отрасль тоже упала въ конецъ. Есть 
кожевники, которые занимаются выдѣлкою (дубленіемъ) кожъ, но та
кихъ мало. Какъ на промышленный кустарный характеръ этого про
изводства слѣдуетъ указать вычинку кожъ для тулуповъ и барашковых* 
смушек* для шапок*. Какъ тулупы, такъ и барашковыя шапки являются 
необходимостью каждаго поселянина; поэтому и этотъ промыселъ еще 
замѣчается въ деревняхъ, хотя и въ незначительном* количествѣ; эта 
отрасль перешла въ города и окрестный мѣстечки въ руки евреевъ. 

Наконец*, укажу на одинъ изъ кустарныхъ промысловъ, имѣго-
щій прямую связь съ выдѣлкою ковровъ, ряденъ, дорожек*, ку
шаков*, а именно окрашиваніе шерсти, которым* занимаются 
обыкновенно сами молдованки-ткачихи. Оиѣ или покупают* краски 
уже готовая или приготовляют* ихъ из* разных* растеній. Не имѣя 
понятія о надлежащих* способах* окраски, молдованки прибегают* 
къ различным* пріемамъ, очень затягивающим* ихъ работу. Так* , 
например*, чтобы получить разные оттенки одной и той-же краски,-кра
сильщицы поступают* обыкновенно так*: положив* краску в* горшок*, 
наливают* туда воду и опускают* въ нее шерстяную пряягу; потомъ 
ставятъ въ печь и даютъ воде вскипеть одинъ разъ, после чего шер
стяную, а иногда и пеньковую, пряжу вынимают* и развешивают* 
для сушки. Для второй тени, более слабой, краску разбавляют* не
сколько водой, опускают* в* нее новые мотки шерсти, пеньки пли 
льна, кипятят* и вынимают* для просушки. Далее, для полученія 
еще более слабых* оттѣнков*, поступают* также, разбавляя краску 
каждый раз*, когда предполагается получить новый оттенок*. Для 
прочности краски мастерицы употребляют* острую водку, кремартар-
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тар*, квасцы и другія снадобья, которыя держат* въ секретѣ. Для 
красныхъ тонов* обыкновенно покупается кошениль, не смотря на ея 
большую стоимость. Для нѣкоторыхъ нѣжныхъ розовыхъ красокъ мол-
дованки употребляютъ цвѣтъ растенія «мальвы», кусты которой такъ 
часто встрѣчаготся въ палисадникахъ, украшающих* хаты молдованъ. 
Разный купоросъ тоже идетъ въ дѣло. 

Узоры, проникающіе въ среду крестьянок*, начинают* уже ихъ 
сбивать на путь разныхъ, болѣе или менѣе неудачныхъ подраяшній. 
Н а недостатокъ въ рисунках* приходится слышать пе мало сѣтованій. 
Повидимому, вопросъ этотъ является самым* существенным* в* ковро
вом* производствѣ. И въ самомъ дѣлѣ, относительно техники работы 
молдованки Оргѣевскаго уѣзда всюду довольно опытны, но за то рисунки 
у нихъ, большею частью, все новые, отличаются полиымъ безвкусіемъ. 
Очевидно, что коверщицы совершенно не знают* того, какими узорами 
им* слѣдуетъ руководствоваться для исполнеиія ковров*. Если здѣсь 
обычай и привычка имѣютъ особое зиаченіе, то выбор* рисунков* и 
красокъ является еще болѣе необходимым* в* этой отрасли кустарной 
промышленности. 

Изъ встрѣчающихся въ селеніяхъ Оргѣевскаго уѣзда кустарныхъ 
промыслов* особенное вниманіе обращаетъ на себя гончарное, ткацкое 
и бондарное производства. Ткацкое производство, принадлежащее вполнѣ 
къ числу кустарныхъ промыслов*, нуждается главным* образом* въ 
измѣненіи способа бѣленія холста и замѣиѣ теперешних* станков* — 
станками - самолетами. Тоже самое должно сказать и о производства 
сукна, которое выдѣлывается шириною только в* s/i аршина. О само
прялках* здѣсь знают* только по слуху. Такимъ образомъ ускорить и 
тѣмъ удешевить производство обычных* крестьянских* тканей можно 
только съ помощью самолетскаго тканья. 

Въ Оргѣевскомъ уѣздѣ земли на душу приходится меньше 1 де
сятины, дающей в* урожайный годъ 5 четвертей, а въ средній 4—4 Va 
четверти. Процентъ пахотной поселянской земли, по отношенію ко 
всей удобной вемлѣ, доходит* до 90% и даже до 99,2%. Малоземелье 
и недостаток* въ хлѣбѣ заставляетъ поселянъ этого уѣзда прибегать 
къ арендѣ. Денежная аренда колеблется здѣсь между 16—16 руб. за 
десятину, но доходитъ иногда до 20 руб. Сѣнокосы сдаются, главным* 
образомъ, исполу, при чемъ и здѣсь владѣлец* берет* 2/з сбора, а 
остальную V 3 получает* испольщик*. Денежная аренда сѣнокосовъ 
доходит* иногда даже до 35—40 рублей за десятину, что, конечно, 
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не удивительно, когда пахатная земля составляет* 9—99,2% всей 
поселянской земли. Наконец*, выпас* скота на владѣльческих* эконо-
міях* обходится въ 14—15 руб. за пару волов*, 7 руб. за корову 
и т. д. При этомъ корма также часто не хватает*; количество земли 
и лѣса въ десятинахъ можно видѣть из* слѣдующей таблицы: 

Десятинъ. Десятинъ. 
владѣиія крупных* землевладѣльц. . . удобной 118,294 лѣса 36,935 

» надѣльныхъ поселяй* . . . » 75,064 » — 
» мелких* землевладельцев*. . » 16,580 » 507 

резешей » 73,839 » 7,239 
заграничных* монастырей » 14,736 » 4,046 
русских* монастырей » 2,880 » 3,223 

Итого. . удобной 301,393 лѣса 51,950 

Рогатаго скота въ уѣздѣ всего 60,439 головъ, лошадей 25,242, 
овецъ 87,490, коз* 1,103, свиней 31,801. Обложеніе каждой деся
тины земли, считая съ государственнымъ поземельным* и прочими 
сборами, в* общей суммѣ доходит* до 50 коп. съ десятины. 

Мы видим*, что кустарная промышленность, составляющая одну 
из* важных* отраслей народнаго труда, не могла, конечно, не обра
тить вниманія земства, нризваннаго заботиться о пользах* и нуждах* 
мѣстнаго населеяія. Так*, въ 1897 году на X X I X очередномъ Оргѣев-
скомъ уѣздиомъ земском* собраніи принят* доклад* управы «о соби-
раніи ежегодных* хозяйственно-статистических* свѣдѣній по уѣзду», 
для каковой надобности ассигновано 200 руб. Собираніе этих* дан-, 
ныхъ не оставит* безъ должнаго вниманія и кустарную промышлен
ность Оргѣевскаго уѣзда, которой отведено въ вопросных* листках* 
видное мѣсто, с* значительным* количеством* вопросов*. 

Въ основу организации чего-либо полезнаго для мѣстных* тружеи-
никовъ-кустарей можно указать на тѣ мѣропріятія, которыя подняли 
кустарную промышленность въ других* земских* губерніяхъ. Эти 
мѣропріятія слѣдующія: изслѣдованіе этой промышленности, устройство 
торгово-промышлеинаго музея, приглашеніе спеціалистовъ - техников* 
по разным* отраслям*, организація кустарных* выставок* во время 
ярмарокъ, снабжение кустарей сырыми матеріалами, организация сбыта 
издѣлій па ярмарках* въ других* губерніяхъ, сообщеніе полезных* для 
кустарей свѣдѣній, обученіе ремеслам*, устройство образцовых* мастер-
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ских*, организація кустарныхъ ссудных* складовъ, организація воспо-
собленія ткацкому, гончарному и др. промыслам*, улучшеніе мѣстнаго 
ткачества, содѣйствіе экспонированію мѣстныхъ кустарныхъ издѣлій 
на разныхъ выставках*, учрежденіе должности кустарнаго техника, 
мѣропріятія по ремесленному и профессиональному образованію, орга
низация кредита для кустарей, складовъ кустарныхъ издѣлій, устрой
ство постоянной выставки кустарныхъ издѣлій въ г. Кишиневѣ и 
г. Оргѣевѣ, изданіе свѣдѣній по кустарной промышленности и открытіе 
уѣзднаго кустарнаго комитета. 



Производство музыкальный» инструментовъ въ Вятокой и 
Тульской губ. 

(Отчета 1897 г. А . В. Р о т ш т е й н а ) . 

Первоначально я посетил* Тулу и ея окрестности для изучения 
гармоннаго производства, затѣиъ былъ въ Звенигородском* уѣздѣ, 
Московской губ., въ котором* нашел* довольно значительное произ
водство гитар* и скрипок*. Потомъ отправился въ Вятку и Ватсвій 
уѣздъ, гдѣ существуютъ производства гармонное, фисгармоній, кон-
цертинъ, скрипок* и камертонов*. Мнѣ пришлось пробыть около 3-х* 
недѣль в* Тулѣ и столько яге в* Вяткѣ и потратить значительное 
время на переѣзд* изъ Тулы въ Вятку и обратно, такъ какъ паро
ходное сообіценіе, вслѣдствіе мелководія, как* на Волгѣ, такъ и в* 
особенности на р. Вяткѣ, было затруднено. 

Какъ на отрадное явленіе надо указать, что повсеместно мнѣ 
приходилось встречать самый радушный пріемъ со стороны кустарей, 
въ особенности въ Вятской губерніи. Кустари очень хорошо созна
вали, что им* хотят* помочь, увеличить ихъ заработокъ, и потому 
были очень довольны и со вниманием* слушали всѣ указания, которыя 
им* давались. 

Производство гармоній въ Тульской губерніи. 

Гармонное производство очень развито въ сосѣдней с* Тульским* 
оружейным* заводомъ мѣстности, составляющей 4-ю полицейскую часть 
Тулы, въ такъ называемом* Чулковѣ, въ нѣкоторыхъ соседних* се
лах* и деревнях* Тульскаго уѣзда, а также въ пѣкоторыхъ местно
стях* Крапивенскаго и Алексинскаго уездов*. 
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Производство гармоній въ Тулѣ началось въ первой половииѣ 
настоящая столѣтія и пошло въ ходъ вслѣдствіе способности мѣст-
иаго оружейная заводсваго иаселенія къ слесарнымъ работамъ. Въ 
настоящее время промыселъ очень великъ. Въ Чулковѣ имъ зани
маются приблизительно до 9,000 человѣкъ, изъ которыхъ до 5,000 
человѣкъ мужчииъ и до 4,000 женщинъ, Въ селѣ Мясномъ (близъ 
'Гулы)—человѣісь 20, въ деревняхъ: Малиновкѣ, Безюкинѣ, Федоровкѣ, 
въ с Брыковѣ, приблизительно, человѣкъ 50, въ деревняхъ: Смир-
аовѣ, Саломасовѣ, Мясоѣдовѣ, Щекинѣ , Малой и Большой Кожуховкѣ, 
ІІанарииѣ, с. Ломинцевѣ и Деминкѣ, Крапивенскаго уѣзда, — около 
170 чел.; съ селѣ Пятницком*, Алексинскаго уѣзда, — человѣкъ 10. 
Всѣ эти деревенскіе кустари занимаются выдѣлкоп деревянныхъ частей 
гармоній или такъ назнваемыхъ гармонныхъ ящиковъ. Кромѣ того, 
заиимаются наклепываніемъ голосовъ въ селахъ Высокомъ, въ 7-ми 
верстах* отъ Тулы,—20 человѣвъ, Волынцевѣ, (въ 20 верстахъ по 
Веневской дорогѣ)—40 чел., Криволучьѣ—10 чел., Никитин fi (по 
Воронежской дорогѣ) и Гамовѣ. Число всѣхъ кустарей-гармонщиковъ 
необходимо принять, приблизительно, около 350 человѣкъ, живущих* 
но деревням* и около 9,000 асивущихъ въ Чулковѣ, а всего до 
9,400 человѣкъ. Производимыя ими издѣлія продаются въ Тулѣ 
скупщикамъ и владѣльцамъ гармонныхъ фабрикъ: Попову, Киселеву, 
Барымову, Брьшкеву, Шатрову, Дьякову, Полосатову, Оаваеву, По
тапову, Чулкову, Воронцову, Филатову, Жижииу, Рудаковой, Мануй
лову, Бурдыкипу и др. 

Количество выработки, по словамъ торговцев*, доходить, прибли
зительно, до 17,000 штукъ въ недѣлю, стоимостью до 20,000 рублей, 
что составить въ 10 рабочихъ мѣсяцевъ или 40 недѣль оо 680,000 
штукъ, цѣного до 800,000 рублей. Конечно, цифры эти весьма при
близительны и вообще менѣе дѣйствительныхъ; какъ бы то ни было, 
гармонный промыселъ играетъ весьма важную роль въ экономической 
жизни паселепія Тулы и вышепоимеіюванныхъ селеній Тульская, 
Крапивенская и Алексинскаго уѣздовъ. 

Выдѣлка гармоній представляетъ довольно сложное производство 
и распадается па нѣсколько отдѣльиых* частей, именно: 

1) производство дерев»ипыхъ частей или ящиковъ, 
2) нарѣзка плапокъ, 
3) выдавливаніе отверстій, 
4) наклепка голосовъ и первичная настройка, 
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5) выдѣлка мѣховъ, 
6) сборка, отдѣлка и окончательная настройка. 
Выдѣдка ящиковъ. Для ящиковъ идетъ, главнымъ образомъ, липа, 

покупаемая подъ именемъ гармоннаго лѣса изъ казенныхъ засѣкъ 
Щегловской и Малиновской, по цѣнѣ отъ 23 до 25 рублей кубиче
ская саяіеиь. Вырѣзка же самаго хорошаго лѣса покупается по-
аршинно и стоитъ до 35 рублей кубъ. Нанимаются пильщики пре
имущественно изъ села Зайцева, въ 20 верстахъ отъ Тулы. Изъ 
бревна получается отъ 25 до 40 досокъ, причемъ пильщикамъ 
платится по 2 коп. съ «прохода», что составить отъ 23 до 25 руб
лей съ саяіени. Напилеиныя доски сушатся на печахъ лѣтомъ пол
дня, а зимою сутки. Доски распиливаются по размѣру ящиковъ; 
затѣмъ разрѣзываются ученикомъ на куски надлежащей величины 
рейсмусомъ. Уголъ срѣзается науспикомъ и склеивается. Потомъ 
склеивается другой уголъ и оба угла склеиваются вмѣстѣ, образуя раму. 
Дѣлаются доски для крышекъ, ставятся такъ называемые лѣсенки 
или камеры съ разгородками для каждой пары голосовъ, управляемой 
отдѣльною клавишей. Вставляются регистровые планки изъ березы, 
если это нуяшо, и дѣлаются ящики и коробочки для басовъ или на-
ровъ. Бока ящика выстругиваются фигурнымъ рубанкомъ или гал
телью. Иногда ящики оклеиваются орѣховьши и другими фанерами и 
полируются. 

Работаютъ ящичники довольно усидчиво, начиная съ 6-ти часовъ 
утра и до 9-ти часовъ вечера лѣтомъ, а зимою до 12 ч. ночи, съ 
перерывомъ въ 2 часа для ѣды  и отдыха. 

Изъ бревна въ 3 аршина средней величины выходитъ до 50 
ящиковъ 10-ти клавишныхъ гармоній или такъ иазываемыхъ 10-ти 
тонныхъ, причемъ, работая втроемъ, кустари могутъ сдѣлать въ не-
дѣлю до 70 штукъ. Столярный клей покупается по 14 коп. за фунтъ, 
и фунта хватаетъ, приблизительно, на сотню ящиковъ. 

Размѣры ящиковъ даются фабрикою и снимаются съ образца. 
За ящикъ платится отъ 13 — 17 коп., смотря по тому, одна или двѣ 
регистровыя передвішки. 

Обзаведеніе столярное состоитъ изъ пѣсколышхъ сортовъ галте
лей (около 20), цѣною отъ 40 до 70 коп. за штуку, 2-хъ или 3~хъ 
пилъ, коловарота, рейсмуса и наусника. Конечно у болѣе бѣдныхъ 
производителей имѣется болѣе ограниченное число инструментовъ. 
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Нѣкоторыми кустарями нанимаются на подмогу рабочіе, съ пла
тою отъ 3 до 3 руб. 50 коп. въ недѣлю на ихъ собственном* содер-
жанін. Принимаются для обученія дѣлу и ученики. Курсъ ученія про
должается 3 года, съ платою по 10 рублей въ годъ. 

Ларѣзка планокъ. Планки дѣлаются изъ желѣза, мѣди и цинка. 
На желѣзныя планки идетъ полушинка в* полвершка ширины и на 
крупные сорты — шире. Покупается она въ Тулѣ пачками вѣсом* 
около 3-х* пудовъ, по цѣнѣ отъ 2 р. 30 коп. до 2 р. 50 коп. за пуд*. 
Цинк* покупается листами, на пуды, по 5 р. 60 коп. пуд* и достав
ляется изъ Москвы чрезъ агентов*. Мѣдь покупается тоже листами, 
по цѣнѣ около 36 коп. фунт*. Планки разчерчиваются из* куска 
металла косой линейкой и затѣмъ рѣжутся, обыкновенно на фабри
ках*, рычажными ножницами или прессом*. Затѣмъ готовыя въ гру
бом* видѣ планки сдаются давщикамъ для давки въ нихъ отверстій 
для голосов*. 

Выдав лгівапге отверстгй для голосовъ. Для этой цѣли употре
бляются такъ называемые штемпеля изъ стали различной величины, 
смотря по длинѣ голоса. Штемпелей бываетъ обыкповеино до 4-х*, у 
другихъ-же их* имѣется и болѣе. Планка зажимается между 2-мя 
пластинами желѣза съ соотвѣтственными дырами. Сверху вкладывается 
штемпель, смазанный саломъ, и ударяется молотком*. Затѣмъ планка 
выпрямляется и выжигается сало. Иногда планка пробивается также 
при помощи пресса. 

У одного мастера, бывшаго фабриканта, Чулкова, есть станокъ, 
купленный у фирмы 10. Г. Циммермана въ Петербург'!, при прекращепін 
ПОСЛЕДНИМ* выдѣлки гармоній. В* этотъ станокъ вкладываются 
штемпеля съ 2-хъ сторон*. Въ средішѣ помещается цинковая планка. 
Полуоборотомъ рычага планка прорѣзывается штемпелями совершенно 
чисто съ обѣихъ сторон*. Штемпелей же вкладывается столько, сколько 
необходимо сдѣлать дыр* въ н.іанкѣ, смотря по сорту гармоиій. Этот* 
станокъ въ Тулѣ единственный. 

Наклепываніе голосовъ и первичная настройка. Для голосовъ 
употребляется мѣдь желтая и бѣлая. Первая продается листами, цѣ-
ною до 11 р. 50 к. за пудъ, а вторая до 35 руб. за пуд*. Въ 
планкѣ продѣлываготся отверстія, кромѣ голосовых*, еще для штифта, 
служащаго для подкрѣиленія голосовъ. Мѣдь нарѣзыпается полосками 
и отбивается молотком* для полученія большей упругости и звучности. 
Берется бунт* леелѣзной проволоки, стоющей до 16 коп. за фуптъ. 
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Конецъ проволоки ущемляется въ тиски и обтачивается. На него на
ставляется планка готовым* отверстіемъ. Затѣмъ дѣлается голос*. 
Полоска латуни обтачивается напильником* на костяшкѣ, въ которой 
пропилены разной глубины дорожки. Это дѣлается опытным* рабо-
чимъ очень скоро, на глазъ. Язычекъ получает* форму буквы Т. Рабочій 
примѣряетъ много раз* язычекъ къ отверстію планки, чтобы полу
чался зазоръ шириной не болѣе тонкаго волоса, для правильных* ко-
лебаній язычка. Отверстія въ планкѣ ранѣе того пропиливаются осо-
бымъ напильником* до надлежащей величины и сама планка приво
дится въ чистый и красивый видъ тояіе опиливаніемъ. Когда лзыкъ 
готов*, его насаживают* на остріе штифта слѣдующим* образомъ. Ставят* 
голос* въ правильное полоясеніе надъ штифтом*, берутъ деревянную 
чурку, приставляют* къ голосу ударяютъ молотком* и голос* насажен*. 
Затѣмъ голос* выправляется, заклёпывается сверху; послѣ этого от
ламывают* проволоку снизу и тоже заклепывают*. Затѣмъ начинается 
первичная настройка путемъ подпиливаиія языка у корня и въ концѣ. 
Настройка производится посредством* нодведенія подъ язык* мѣдной 
пластинки въ виды клинчика. Отъ нодпиливаиія корня язычка, звук* 
становится ниже, отъ подпиливанія свободна™ конца — выше. Когда 
планка готова, она обжигается въ печкѣ. Трогают* мокрым* паль
цем* — когда зашипит* — то готово. Это продолжается минут* 10. 
Звук* становится устойчивѣе и выше. Потом* поправляют* настройку. 

За заклепку голосов* платится, смотра по сорту, отъ 15 коп. до 
2 р. 50 кон. за гармонію. Мастер* съ подручным* мальчиком* мо-
ясетъ заработать рублей 6—7 въ иедѣлю и должен* изъ нихъ запла
тить мальчику 1 рубль. 

У вышеупомянутая мастера Чулкоиа голоса парѣзаются особым* 
станком* (купленным* тоже у Циммермана), при помощи штампов* раз
ных* номеров*; одновременно пресс* этотъ дѣлаетъ и дырку въ кориѣ 
голоса для его прпкрѣпленія. Латунный лист* стачивается на одну сторону 
тоже особым* шарошечным* стапком* для полученія къ концу голоса 
утоиенія. Механизм* станка переставной для разной длины и толщины 
мѣдпаго листа. Дыры въ цинковых* планках* для прикрѣпленія го
лосовъ продѣлываются особым* сверлом*. Латунь прокатная получа
лась Чулковымъ с* патроииаго завода, но не годилась вслѣдствіе не
достаточной упругости, и теперь выписывается из* заграницы. Эти 
голоса заклёпываются иа гвоздях*. Голоса тоже переглядываются и 
настраиваются. Для стальных* голосовъ употребляются пруяшпы стѣн-
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ныхъ часовъ. Сталь отпускают* и дальше поступают* также, какъ и 
съ мѣдыо. Очень часто подъ именем* стальных* голосов* идут* голоса 
из* бѣлой латуни. За стальные голоса платится до 4 руб. за планку. 

Выдѣлка мѣховъ. Для мѣховъ необходим* картонъ, бумага для 
оклейки и лайка. Картонъ бѣлый и сѣрый покупается отъ 3 руб. 
50 коп. до 4 руб. и болѣе за пудъ и низшій сорт* по 2 р. 50 коп. 
Листы картона имѣготъ 1 арш. 5 вершковъ длины и 14 вершковъ 
ширины. Бумага разпоцвѣтная стоит*, смотря по качеству, отъ 3 р. 
50 коп. до 30 р. стопа. Для угловъ покупается лайка — обрѣзки с* 
перчаточных* и кошелечных* фабрик*, отъ 15 до 50 руб. за пудъ. 
Покупаются и цѣліля бараньи шкуры. Снаружи край оклеивается 
рантом* изъ клеенки. Клейка мѣховъ производится большею частію 
женщинами, Им* дается матеріалъ, кромѣ клея, и за мѣхи 70 копѣечной 
гармоніи платится по 5—6 коп. На 100 мѣховъ идетъ на 45 коп. 
клею и женщина можетъ заработать на клейкѣ мѣховъ до 3 руб. въ 
педѣлю безъ помощниц* (приблизительно, 50 и болѣе мѣховъ, даже 
до 100 въ недѣлю). 

Сборка, отдѣлпа и окончательная настройка. Сборщик* уста
навливает* клавіатуру, прибивает* планки; затѣмъ настраивает* аккор
дом*, сначала квинту и терцію, потом* октаву. Дѣлаются басовые кла
виши. Настраиваются 2 аккорда на топнкѣ и субдоминантѣ. Дѣлаются 
залоги или клапаны изъ лайки, закрывающіе щели, через* которыя 
воздух* входит* въ голоса. Инструменты у сборщика —• трехгранка, 
плоскогубцы, отсѣкатели и молоток*. Кромѣ того, есть заострен
ный крючекъ для точной настройки нижних* голосовъ въ собраппой 
гармоніи, которыхъ нельзя достать напильником*. Мальчики красят* 
и оклеивают* бордюрами бока. Украшепія верхнія и боковыя, ручки 
для регистров* и застежки изъ пиккелировапиаго цинка, а также и 
штампы покупаются па фабриках* Жияшна и Бѣляева въ Тулѣ . У 
мастера Чулкова есть машинка, которая огибает* багет* никкелиро-
ваннымъ цинком*, и прессъ для тисненія угловъ и орловъ. Настройка 
ведется сначала на губах*, потом* уже въ самой гармоніи,. причем* 
одыханіе металлической пыли, въ особенности мѣдной, оказывает* 
вредное вдіяніе на здоровье рабочихъ. У Чулкова есть машиика для 
настройки, устроенная им* въ 1884 году, въ видѣ особаго стола съ 
клавишами для каждаго голоса. Планки прикрѣпляются сверху пру
жинами и воздух* нагнетается мѣхами, приводимыми въ движеиіе но
гами. 
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Фабриканта Бѣляевъ продаетъ свои издѣлія, приблизительно, по 
слѣдующимъ цѣнамъ: 

басовые клапаны по ЗѴз коп., 
крючки для затвора мѣховъ съ винтами — 12 р. тысяча, 
углы болыніе — 5 р. тысяча, 
регистровыя головки — отъ 21/2 до 5 коп. за штуку. 

У Бѣляева есть керосиновый двигатель, но при миѣ всѣ гармов-
ныя украшенія выдѣлывались на особыхъ станкахъ, состоящихъ изъ 
наковальни и гири, скользящей но вертнкальнымъ направлягощшгь и 
приводимымъ въ движеніе стременемъ и веревкой, перекинутой черезъ 
блокъ. Эта работа, исполняемая женщинами, очень тяя;ела и вредна. 

Елавіатура дѣлается особыми колодочниками изъ липы и березы. 
Клавиши или конюшки обиваются костью и никкелемъ и набираются 
женщинами. МЬста для клавіатуры пропиливаются пилами. Потомъ, 
если нуженъ второй рядъ, — подклеиваются куски и пропиливаются 
второй разъ. Мѣста для клавишей вынимаются стамеской. Клавиши на
саживаются на ось станкомъ, или же просто пропиливаются пилой и 
насаживаются на ось. Пружины отсѣкаются прямо отъ длиннаго куска 
проволоки. У мастера Чулкова есть еще приспособленіе для выдѣлки 
сразу болынаго числа такъ называемыхъ лѣсенокъ, т. е. коробокъ съ 
перегородками, на которыя насаживаются планки. Дѣлается большой 
ящикъ въ видѣ трапедіи, въ двухъ длинныхъ сторонахъ пропиливаются 
пилою дорожки, въ которыя вставляются перегородки и весь ящикъ 
съ перегородками распиливается на много лѣсеиокъ. 

Укладка гармоній и сбытъ. Каждую недѣлю, по субботамъ и 
воскресеньямъ, гармоніи выносятся кустарями къ торговцам!, кото
рые имъ и платятъ отъ 6—7 коп. до 18 руб. за штуку. Гармоніи 
укладываются въ короба и ящики изъ липоваго лубка или еловаго 
дерева, въ полтора квадратныхъ аршина, въ которые помѣщается отъ 
30 до 80 штукъ. Эти короба привозятся большею частью изъ Хрущева, 
въ 5-ти верстахъ отъ Тулы, и другихъ деревень. Также укладываются 
въ картонные ящики, которые дѣлаются въ Чулковѣ. Гармонін от
правляются по всей Россіи, кромѣ западнаго края, въ Ростовъ на 
Дону, Одессу, Новороссійскъ, Тифлисъ, Симферополь, Севастополь и 
даже въ Персію — съ Нижегородской ярмарки. 

Роды гармоній. Гармоніи можно подраздѣлить но устройству ихъ 
на 4 разряда: 
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1) па которыхъ каждый клавишъ даетъ два звука, — одинъ при 
сжиманіи, а другой при растягиваніи мѣховъ; къ этому разряду при
надлежать: 

а) череповецкія, отличающіяся расположеніемъ регистров* не 
сбоку, а на верхней доскѣ; 

б) итальявскія — широкая, приближающаяся къ квадратному, 
(фасона; 

в) елецкія — малепькія, очень пестро отдѣланныя; 
г) невскія — маленькія черныя, съ сильным* звуком*; 
2) въ которых* одинъ клавишъ даетъ одинъ и тотъ же звукъ 

при сжимаиіи и растягиваніи — это такъ называемый ливенскія, рояль-
наго строя, какъ говорят* въ Тулѣ , длинныя и узкія, имѣютъ отъ 8 
до 18 клавишей и отъ 6 до 14 басовъ; 

3) двухрядныя, в* которых* основной тон* вторяго ряда пред
ставляете доминанту основная тона нижняя ряда; 

4) хроматическая, нредставляющія значительное усовершенство-
вапіе, сдѣланное H . И . Бѣлобородовымъ, — имѣютъ 12 клавишей и 11 
полутонов*. 

Первый ряд* представляет* обыкновенную русскую гармонію, 
дающую слѣдующіе звуки: 

К л а в и ш и. 1 2 3 4 
При растягиваши ДО МІГ соль ДО 

При стягпвапів ре фа ля си 

Второй рядъ представляет* полутоны, размещенные слѣдующимъ 
образомъ: 

К л а в и ш и . 
1 2 3 

При растягиваши ре фа # си 

При стягпваніи ДО # соль # en b 

Такія гармоніи изобрѣтены Бѣлобородовымъ 22 яда/тому назад* 
и им* образован* хор* преимущественно изъ рабочихъ оружейная 
завода, исполняющій весьма музыкально и по нотам* различныя, даже 
трудный вещи. Гармоніи въ хорѣ различных* родов*: 1, 2 и 3 
кларнеты, имѣіощіе, начиная съ одночертнаго «до» 3 октавы наверх*. 
Пиколо—на октаву выше, басетъ—съ болѣе закрытым* звуком*, того 
яге объема; корно-басъ—на октаву выше; 1 и 2 басы—съ разницей въ 
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характерѣ звука. Н а всѣхъ этихъ гармоніяхъ играют* только правой 
рукой, a лѣвой управляютъ мѣхами. Одна изъ гармоній подвязывается 
къ колѣну и имѣетъ рояльныя клавиши и рояльный строй и слуяштъ 
связывающим* звеном*, беря аккомпаниментные аккорды. Эти хро
матические гармоніи обыкновенно со стальными голосами стоять отъ 
26 до 100 рублей. Упомянутый хоръ, выступая публично, имѣетъ боль
шой успѣхъ. 

Общгй обзоръ промысла. Въ приложении ко всеподданѣйшему от
чету Тульскаго губернатора за 1895 годъ, значится, что въ городѣ 
Тулѣ имѣется 14 гармонныхъ заводовъ, на которыхъ рабочихъ и 
мастеровъ 240 человѣкъ. Сумма выработки до 59,600 руб., причемъ 
производится до 85,730 штукъ гармоній. Изъ этого видно, что всю 
остальную массу издѣлій на 700 тыс. руб. производясь кустари, сбы
вающие свои издѣлія скупщикамъ. Узкая спещализапгія труда произво
дить постоянное поншкеніе заработка, стараеіе выработать какъ 
можно больше, не обращая строгаго вииманія на качество и весьма 
сильно подчиняете кустаря скупщику, Много лѣтъ существуетъ гар
монный промыселъ въ Тулѣ и онъ почти пе улучшился. При деше-
визнѣ ручнаго труда фабрикантамъ не надо заводить никакихъ стан
ковъ и единственные станки, видѣнные мною, случайно куплены у 
Циммермана послѣ прекращения имъ производства. Издѣлія Тулы, оче
видно, удовлетворяютъ вкусам* невзыскательныхъ покупателей и по
тому производители не считают* нуяшымъ улучшать производство, го
вори, что съ нихъ и того довольно, что они имѣютъ. 

Необходимо упомянуть здѣсъ о стремленіи инспектора ремесленнаго 
училища въ Тулѣ , г. Лапшина, улучшить производство посредством* 
устройства въ Тулѣ , по типу низшихъ ремесленныхъ школъ, школы 
гармоннаго дѣла, свабжеиной необходимыми машинами, оииытным* 
мастером* и в* которой бы преподавались необходимыя познапія изъ 
Закона Божія, русскаго языка, ариѳметики, счетоводства, рисования, 
музыки и пѣнія и практические занятія. Курсъ ученія 4 года и на 
содеряаніе школы требовалось по 2,770 руб. въ год*. Проект* этотъ 
остался неосуществленным*. 

Гармонное производство въ Вятской губерніи. 

Гармонное производство въ Вятской губерніи возникло въ селѣ 
Истобенскомъ, Орловскаго уѣзда; здѣсь начали поправлять старыя 
тульскія гармоніи и дѣлать новыя, приблизительно, въ половинѣ на-
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стоящаго столѣтія. Изъ села Истобенскаго промыселъ перешелъ въ 
г. Орловъ и оттуда въ Вятскій уѣздъ. Въ настоящее время всего 
болѣе производство гармоникъ распространено въ Вятскомъ уѣздѣ 
(264 мастера), Котельническом* (127 ч.) и Орловском* (115 чел.). 
Существует* производство и въ других* 8 уѣздахъ, но сравнительно 
небольшое. Всего во всѣхъ уіздахъ занимается промысломъ 766 ма
стеровъ, не считая учениковъ и рабочихъ. 

Ящики или корпуса гармоній дѣлаются особыми мастерами — 
столярами, напр., въ деревнѣ Трушинской, Кстиницкой волости. Лѣсъ 
покупается въ Вяткѣ, преимущественно ольховый. Ящикъ вершковъ 
ЗУа ширины и 7 длины стоит* отъ 15 до 25 коп. Ящики красятся 
и полируются самими гармонными мастерами. Клавиши дѣлаются бе
резовые; для этого покупаются мелкіе брусья, которые потомъ сушатся. 
Клавиши обтягиваются никкелемъ, который снизу заколачивают* ма
ленькими машинными гвоздями. Крупные концы клавиш* покупаются 
или въ мѣстномъ земском* кустарном* музеѣ или у торговцев*, которые 
выписывают* ихъ, а также и разныячукрѣплевія отъ Бѣляева изъ Тулы и 
Болховитина изъ Москвы. Никкелированный цинк* стоит* 30—35 к. за 
лист*. Для укрѣпленія верхних* углов* и надписей, медалей и фамиліи 
производителя употребляются штемпеля, печатающіе посредством* вдав-
ливанія въ горячем* видѣ съ бронзовымъ порошком* в* очень простом* 
винтовом* прессѣ. Набор* штемпелей стоит* 3 р. 50 к. (3 штуки); 
дѣлаются они въ Вяткѣ слесарем* Сверловым*. Лѣсенка клеится са
мим* мастером*, бока из* ольхи, а перегородки изъ ели. Регистро-
выя задвижки дѣлаются из* орѣховой тонкой фанеры. Планки для голо
совъ дѣлаются пости включительно мѣдныя и для нихъ покупается 
латунь листами, ио цѣнѣ отъ 35 до 40 коп. за фунтъ. Планки обрѣ-
заются по шаблону рычажными ножницами, просѣкаются на особыхъ 
станкахъ, дѣлаемыхъ кустарем*, кузнецом* Вороновым*, въ деревнѣ 
Цыганъ, Пасеговской волости, Вятскаго уѣзда. Этотъ станокъ состоитъ 
изъ рукоятки, могущей двигаться около оси. Ближе къ оси вставляется 
штемпель или бородок* по вятскому выраженію. Внизу есть желѣзпая 
полоса с* дырами, такъ что штемпель при движеніи рычага входит* 
в* эту дыру. На эту желѣзную полосу привинчивается планка, за-
тѣмъ нажимают* ручку, подъ которую подложен* кусок* дерева, 
чтобы бородок* не шел* слишком* далеко. Плаики выпрямляются, 
чистятся и сверлятся дыры для шпилек*, служащих* для прикрѣпленія 
голосовъ. Дырки для голосовъ протираются напильником* въ тисках* и 
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на рукахъ. Голоса, въ различіе отъ тульскихъ, плющатся изъ мѣдпой 
проволоки молоткомъ на наковальнѣ. Проволока стоитъ 40 коп. фунтъ. 
Употребляются 12 — 1 7 . Проволока накаливается до красна, 
расколачивается, второй разъ накаливается и второй разъ расколачи
вается. Учепикъ нарѣзаетъ изъ проволоки шпильки и обтачиваетъ 
ихъ съ одного конца. Планка кладется на деревянную наковальню и 
вбиваются шпильки. Продѣлывается дырка въ голосовомъ пруткѣ, оаъ 
надѣвается на пшилекъ, съ изнанки обчерчивается шиломъ сквозь 
дыру въ планкѣ, обрѣзается ножницами съ пружиною и приклеивается. 
Потомъ подгоняется точно, вытирается напильникомъ до надлежащей 
толщины, прибивается и настраивается. Послѣ выдѣлки планки прогрѣ-
ватотся, потомъ снова настраиваются. Въ день можно сдѣлать до 100 
голосовъ. 

Мѣхи клеятся въ вятскомъ уѣздѣ изъ такъ называемой «архивы», 
т. е. продаваемой разными учрезкденіями архивной бумаги, которая по
купается по цѣнѣ отъ 6—8 коп. за фунтъ. Такая бумага склеивается 
по 4—6 листовъ вмѣстѣ, причемъ фунта хватаетъ на десятиклавишную 
гармонію. Мѣха клеятся подмастерьями. Для угловъ употребляется такъ 
называемая «пашина», которая покупается у шубниковъ и представ-
ляетъ изъ себя отбросы отъ шубнаго производства; цѣна ей 1 5 — 2 5 
коп. за фунтъ, котораго хватаетъ на 3 десятиклавишный гармоніи. 
Также употребляется бѣлая лайка, покупаемая шкурками отъ 20 к. 
до 60 к. за штуку. Шкурки въ 20 коп. хватаетъ на 2 мѣха десяти
клавишной гармопіи. Для клапановъ (ирховъ) и подкладки подъ клавиши 
идетъ сафьянъ ( 1 р . за шкурку, хватающую на 15 десятиклавишных* 
гармоній). Мѣхи расчерчиваются шиломъ или ножикомъ по линейкѣ и 
загибаются. Дѣлаготся 4 стѣнкн, отсѣкаются углы н приклеиваются къ 
ящику. Углы склеиваются коленкоромъ или бумагой, a углубленія — 
лайкой или пашиной. Затѣмъ всѣ бока оклеиваются бумагой, а са
мые борты клеенкой. Еромѣ архивной бумаги, для мѣховъ берется и 
картонъ, по 24 коп. за листъ, достаточный для іѴа гармоній въ 10 
клавишей. Бумага для оклейки пріобрѣтается по 35 коп. за 10 
листовъ. 

Внутри гармоніи дѣлаются лѣсенки для планокъ самимъ масте
ром*. Планки вставляются на штифтахъ и па клею. Снаружи гармо-
ніи окрашиваются краснымъ лакомъ и полируются бѣлой политурой. 
Винты для свинчиванія продаются гроссомъ (144 штуки), отъ 18 до 
50 коп. Украшенія пріобрѣтаются отъ Бѣляева и Болховитина изъ 

20 
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Москвы, по слѣдующимъ цѣнамъ: 12 угловъ — до 7 коп., басовые кла
паны и душникъ—' до 6 коп., 2 передвижки—до 6 коп., кольца и 
дудочки (20 штукъ) для зонтика — д о 7. коп., шпеньки для обивки 
70 штукъ — до 6 коп. 

Хорошій мастеръ можетъ сдѣлать съ. подручнымъ и учеником* 
до 4-х* 10-ти клавишных* 2-хъ плаяочныхъ гармоній въ недѣлю, 
которыя продают* по 3 руб. 25 кон. за штуку. 

Въ Вяткѣ торгуютъ гармоніями до десяти человѣкъ, а также и 
вемскій кустарный музей; у шести изъ означенных* лиц* найдется 
человѣк* по 50 мастеров*; кромѣ нихъ есть подмастерья и ученики. 
Всего, приблизительно, занимается около Вятки гармонным* промыслом* 
от* 1,200 до 1,500 человѣкъ, считая всѣх* занимающихся этим* дѣломъ. 
В * недѣлю они могут* выработать до 2,400 гармоній, по 2 р. 25 к. 
за штуку въ среднемъ, что составит* до 5,400 р. , а в* год*, считая 
40 рабочих* педѣль до 216 тыс. рублей. Считая стоимость материала 
въ 1 руб., отъ каждой гармоніи, получится заработокъ 1 р. 25 к. 
или за всѣ 40 недѣль около 120,000 руб., что составить, прибли
зительно, до 100 руб. въ годъ заработка на человѣка. 

За ученіе мастера обыкновенно берутъ рублей по 10 въ годъ. 
Ученики начинают* с* клейки мѣхов*, протирают* дырки въ план-
кахъ, рѣжутъ изъ проволоки штифты, потомъ уже учатся накле
пывать голоса и настраивать. Ученики находятся на хозяйском* со
держании. 

Полный набор* инструментов* стоитъ рублей 30. Именные штем
пеля стоять 8 рублей. 

Въ Вяткѣ очень много выдѣлывается такъ называемых* италья
нок*, которыя соотвѣтствуютъ ливенскимъ гармоиіямъ роялыиаго строя. 
Вятскія гармонии вообще выглядятъ очень недурно, безъ излишней 
пестроты. Работа очень чистая и не такая поспѣшная, какъ въ Тулѣ. 
Голоса изъ плющеной проволоки держат* строй гораздо дольше, 
сдѣланные изъ латуннаго листа и потому вятскія гармоиіи идут* въ 
Сибирь въ большом* количествѣ; здѣсь ихъ любят* больше туль
ских*. 

.Въ Вяткѣ дѣлаются также хроматический гармоніи, только другого 
рода чѣмъ в* Тулѣ. Къ обыкновенной итальянкѣ придѣлывается 2-ой 
рядъ, заключающий въ себѣ полутопы. Клавиатура выходит* похожею 
на гармонифлютъ, только съ клавишами въ видѣ кнопок*; въ ней 
18 клавишей, 13 полутонов* и басов* 12 или 8. Такихъ гармоний 



дѣлается пока очень мало, главнымъ обвазомъ, вслѣдствіе неудобства 
игры на близкой къ рояльной клавіатурѣ 4-мя пальцами; на басахъ же 
совершено неудобно играть, вслѣдствіе ихъ случайная размѣщенія и 
разнаго звука въ разныя стороны, тогда какъ въ правой рукѣ звукъ 
въ обв стороны отъ одной и той-же клавиши одинаков*. 

Главными мастерами въ Вятскомъ уѣздѣ считаются Оунцовъ и 
Столбовъ, которые действительно работаютъ очень старательно и чисто; 
при этомъ Столбовъ продаетъ гармоніи съ ручательствомъ на 1 годъ. 
Оба получили на Нижегородской выставкѣ 1896 г. медали. 

Таково положеніе гармоннаго производства въ Вятской губерніи. 
Способъ работы во всѣхъ мѣстностяхъ одинъ и тотъ ate. Особыхъ ма
шинъ нѣтъ. Отличительная черта вятскаго кустаря та, что онъ работ 
таетъ почти все самъ въ своей семьѣ и менѣе зависит* отъ другихъ 
лицъ, какъ, напр., тульскій кустарь. 

Лрогсзводство фисшрмонш въ Вятскомъ уѣздіъ. Одинъ мастеръ, 
живущій въ деревнѣ «Субботиха», Макарьевской волости, Николай 
Пяткинъ, задался цѣлыо дѣлать фисгармоніи. Онъ иачадъ копировать 
образецъ, купленный мѣстнымъ кустарнымъ музеем* на Нижегород
ской выставкѣ за 100 рублей. Один* такой инструмента въ 5 октав* 
ему удалось продать на Холуницкій чугуино-литейный завод*, а другой, 
в* 4 октавы, мнѣ случилось видѣть въ музеѣ. Звукъ этой фисгармонін 
очень плохой, напоминающій обыкновенную гармоніго и настройка 
страдаетъ неточностью. Черный полированный корпусъ выглядит* 
очень неуклюяіе. Клавіатура сдѣлана очень неровно и изъ плохой 
кости. Въ музеѣ же стояла и другая копія съ того яге образца (мастера 
Сунцова изъ деревни Заполицы, Пасеговской волости), которая страдала 
тѣми же недостатками. 

Въ бытность мою въ деревнѣ Церковной, Макарьевской волости, 
мпѣ пришлось ПОСЕТИТЬ Столбова, одного изъ лучшихъ гармоиныхъ 
мастеровъ. Онъ началъ производство гармоній еще с* 1875 года и 
года три тому назадъ началъ дѣлать на память, по видѣнному им* 
образцу, фисгармонію с* валами. Валы были заказаны въ Перми про
езжему органному мастеру и стоили 63 рубля. Изъ Перми же были 
выписаны 32 готовыхъ голоса за 8 руб., скобы за 1 руб., .50 коп. 
и целлюлоидъ для клавіатуры за 5 руб. Корпусъ сдѣлалъ одинъ кустарь 
за 17 руб. Фисгармоиія имѣетъ два ряда голосов*, но 61 въ каждом*, 
всего 122 голоса и 4 регистра, из* которых* первый открывает* одинъ 
рядъ голосовъ, другой—второй ряд* ' дискантов*, третій—второй рядъ 
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басов* и четвертый открывает* доску для forte. Клавиши черезчуръ 
длинны, тонъ и настройка плохи. Столбов* работал* эту фисгармовію 
потихоньку, въ теченіе трех* лѣтъ и хочет* продать ее за 150 руб., 
причем*, очевидно, почти не будет* имѣть никакой прибыли. 

Производство англійсктъ конщертжъ. Первая концертина сдѣ-
лана мастером* Сунцовым* въ деревнѣ Заполицы, Пасеговской волости, 
въ 1894 году по заказу учителя пѣнія Вятскаго реальнаго училища. 
Для земских* народных* училищ* уѣздною управою было пріобрѣтено 
8 концертинъ, которыя и были розданы учительницам* для обучеиія уче
ников* пѣніго. Эти концертины представляли копію съ англійской 
концертины фабрики Лакеналя, стараго образца, и обходились управѣ 
въ 35 рублей. Тонъ былъ сравнительно плохъ, клавиши высоки, самый 
инструментъ сравнительно великъ, хотя, вообще говоря, работа была 
довольно чистая. 

На нижегородской выставкѣ миѣ случилось видѣть вятскую кон-
цертину и такъ какъ этотъ инструментъ представляете признанное 
многими авторитетами удобство при обученіи пѣиію, то мнѣ захотѣ-
лось усовершенствовать это производство, такъ какъ оно до сихъ поръ 
единственное въ Россіи. Изъ заграницы (изъ Лондона) были выписаны 
мною клавиши, винты, голоса, послан* хорошій образецъ, дано нѣсколько 
практическихъ совѣтовъ и результатъ получился тот*, что новая вятская 
концертина стоит* уже 25 рублей, вмѣсто прежних* 35 руб., гораздо 
лучше выглядит* снаружи и имѣетъ болѣе полный и красивый тонъ. 
Въ настоящее время Сунцовъ дѣлаетъ концертику болѣе высокой 
отдѣлки и со стальными голосами, стоимостью въ 50 руб. (равную по 
достоинству заграничной въ 100 руб.). Разсчет* стоимости издѣлія 
будетъ приведенъ ниже. 

Производство струнпыхъ шструментовъ. Въ селѣ Богородскомъ 
(7 верст* от* Вятки) мастер* Посажеииков* съ двумя сыновьями дѣ-
лаетъ струнные инструменты (скрипки, альты, віолончели и контр
басы). Дѣдъ Посаженникова выучился дѣлу у одного мастера въ де
ревни Дымковѣ. Скрипки самыя примитивныя, работаются въ 2 дня. 
Дерево употребляется сплавное—осина, береза и ель. Деки вырѣза-
ются из* толстой доски по шаблону, бока гнутся тоже по шаблону 
изъ березовой фанеры и защемляются заяшмами. Гриф* и подгри
фок* дѣлаются из* березы, порожек* из* пальмы, бука или чернаго 
дерева. Продажная цѣна скрипок* отъ 35 коп. (дѣтскія) и до 2 руб. 
Одна была продана даже за 10 руб. Віолончель этого мастера была 
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продана на Нижегородской выставкѣ за 9 руб. Посаженниковъ полу
чил ъ денежную награду на Казанской выставкѣ 1890 года за свое 
производство. Онъ дѣлаетъ не только скрипки, но бубны и балалайки. 
Вятскій скрипачъ Васильев* пробовалъ поощрять производство, но 
Посаженниковъ мало отъ этого усовершенствовался. Скрипки продаются 
иъ Вятку торговцу Попову, который требуетъ преимущественно дѣтскія 
скрипки. Продаются они также въ Казани татарам*, любителям* игры 
на скриикѣ. По отзывамъ старожиловъ, въ прежнее время игра на 
скрипкѣ была очень распространена среди крестьянъ и теперь еще 
сохранились старики-мельники играющіе на скрипках*. За игру на 
вечериикахъ брали деньги. Производство скрипок* въ селѣ Богород-
скомъ существуетъ болѣе 100 лѣтъ. 

Производство камертоновъ. Въ томъ же селѣ Богородскомъ жи
вет* крестьянин* Сапоягпиковъ, слесарь, который чинить руягья, 
часы, гармоніи и дѣлаетъ камертоны на столько хорошо, что имѣетъ 
похвальный листъ съ Казанской выставки l b 9 0 г. за это произ
водство. 

Сапояшиковъ начал* заниматься этимъ дѣломъ лѣтъ 35 тому 
назад*. Въ началѣ ему очень трудно было настраивать камертоны, за 
недостатком* слуха, но за послѣдніе годы у него начало выходить 
вѣрно и хорошо. Для своего издѣлія онъ покупает* в* Нижнем* или 
въ Казани полосы англійской стали въ 3 аршина длиною, вѣсомъ 4 фунта, 
стоимостью по 25 кон. за фунт*. Изъ фунта выходит* 7 штукъ сред
ней величины камертоновъ. Сталь накаливается в* гориѣ до вишнево-
краспаго цвѣта, разсѣкается, раздвигается кляномъ, выбивается и от-
рѣзывается, затѣмъ отпиливается подпилком* в* тисках* и обтачи
вается на точильном* камнѣ. Настройка заключается въ опиливаніи 
корня (для повышения звука) и концов* вилки (для пониженія). 100 
камертонов* можно сдѣлать въ 20 дней. Сапожников* продаетъ ихъ отъ 
25 до 35 коп. за штуку, а бракъ за. 15—20 коп. Браком* называ
ются менѣе звонкіе камертоны, вслѣдствіе расщепленія стали, или ея 
волокнистаго строенія. Заработок* доходит* до 1 р. в* день. Камер
тоны продаются в* Вяткѣ купцу Тихонову и везутся самим* Сапож-
яйковымъ в* Казань и Нижній. Сбыт* у него вѣрный и постоянный. 
Работѣ своей онъ не учит* никого, чтобы не порождать конкурентов*. 
На камертонах* онъ кладет* штемпель « С » , свой ишщіалъ, чѣмъ 
вводит* в* заблужденіе покупателей, думающих*, что это обозначает* 
поту « С » , т. е. до. 
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Производство гитаръ въ Звенигородскомъ уѣздѣ, Московской 
губерніи. 

Гитарнымъ производствомъ занимаются въ деревняхъ: Шиховѣ , 
Ятунинѣ, Бѣлозоровѣ, Татаркѣ я Лутцинѣ, Звенигородскаго уѣзда (въ 
4 верстахъ отъ Звенигорода находится деревня Шихово). Основатель 
промысла—крестьянина Краснощековъ, жившій въ Москвѣ и пересе
лившейся въ Шихово. Всѣхъ занимающихся промысломъ въ Шиховѣ 
76 человѣкъ, въ Ягунинѣ—3 чел., въ Бѣлозоровѣ—18 чел., въ 
Татаркѣ—б чел., въ Лутцинѣ :—4 чел., а всего 106 человѣкъ, считая 
мастеровъ и учениковъ. 

Производство начинается съ того, что дѣлаютъ изъ куска дерева 
болванъ съ вырѣзомъ въ формѣ гитары, по образцу. Нарѣзается фа
нера и наклеивается на подкладку. Заготовляется сразу приблизи
тельно на дюжину гитаръ (партія). Фанеры употребляются тонкія такъ 
называемыя пояговыя, орѣховыя, краснаго дерева, клена, „агортовыя" 
(заграничный букъ съ рисункомъ— птичій глазъ) простыл и крашеиыя. 
Подкладкой служатъ липа и ольха. Простыл гитары дѣлаготъ изъ бе
резы. Бока выгибаются по болвану изъ двухъ половинъ, приклеива
ются верхнее и нижнее гнѣзда и все защемляется рядомъ виитовъ. 
Потомъ дѣлаютсл верхнія и нижнія деки. Верхняя дѣлается для ре
зонанса изъ ели (идетъ заграничная ель болѣе мелкослойиая и менѣе 
смолистая, чѣмъ русская). Она распиливается на доски въ 1/п вершка, 
толщины. Каждая дева клеится изъ 2 частей, причемъ подкладываются по 
3 еловня пружины па деку. Деки накладываются на бока, выну
тые изъ болвана, приклеиваются и защемляются. Потомъ дѣлаютъ 
украшенія съ краевъ, прорѣзаютъ круягокъ и украшаютъ его окруж
ность. Украшенія дѣлаются изъ такъ называемыхъ лшлокъ; склеиваютъ 
2 или 3 фанерки разнаго цвѣта, обыкновенно бѣльтя и черный, рас
пиливают! поперекъ на тоикія полоски, которыя и называются яіил-
ками. Кружокъ украшается перламутромъ. Для этого вырѣзается углуб-
леніе, заполняется черною пылью съ клеемъ и въ эту массу встав
ляется перламутровыя фигуры, которыя выписываются съ германскихъ 
фабрикъ. Послѣ обклеим гитара чистится наждачной бумагой и кроется 
спиртовымъ лакомъ разъ 20, пока не будетъ блестѣть. Затѣмъ де
лается грифъ изъ • березоваго, грушеваго или краснаго дерева. Грифъ 
состоитъ изъ трехъ частей: головки, ручки и пятки (куда ввертывается 
винтъ). На ручку кладется фанерная накладка всегда черная, хотя и 
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не настоящая чернаго дерева, которое идетъ только на дорогіе сорты. 
На головку кладется порожекъ изъ чернаго дерева. Винты дѣлагогся 
слесаремъ Василіемъ Федоровым* въ Ягунинѣ, который дѣлаетъ и 
колки. Машины для гитаръ (для натягиванія струнъ) заграничныя, изъ 
Маркнейкирхена, близъ Лейпцига. Проволока для ладовъ тоже за
граничная. Край отверстія кружка приходится против* б лада на 
грифѣ. Затѣмъ ставится подставка для струнъ и кнопки для них* 
(и то и другое заграничное). 

Необходимые инструменты: рубанок* простой, двойной, цинубка, 
цикля, пила продольная, маленькая и ' нояювка, стамески, подпилки, 
рашпиль, точилка; все это стоитъ отъ 20 до 25 рублей. 

Одинъ мастеръ моягетъ сдѣлать до трехъ простых* гитаръ в* не-
дѣлю, a болѣе дорогих*—не болѣе одной. Работа начинается съ сен
тября и продоляіается до іюня. Всего выдѣлывяется до 10,000 ги
таръ, которыя продаются въ Москвѣ и изъ нихъ "/d фирмою 10. Г . 
Циммермана, которая принимала большое участіе въ усовершенство-
ваніи этого производства, въ лицѣ одпого изъ служащих* этой фирмы 
г. Іегера, который 7 лѣтъ потрудился, чтобы научить кустарей выдѣ-
лывать хорошій товаръ, удовлетворяющій требованіямъ покупателей. 

Существуете до 10 сортовъ гитаръ, различающихся по отдѣлкѣ и 
матеріалу. Продалшая цѣна отъ 1 р. до 10 р. Средняя гитара стоитъ 
отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 50 к. 

Шиховскіе крестьяне, бывшіе монастырскіе, получили по 1*Д де
сятины на душу и гитарный промысел* доставляет* им* большое 
подспорье къ существование Прелюде работа производилась в* лшлых* 
избахъ, но теперь уже человѣкъ 6 въ Шиховѣ имѣютъ мастерскія, 
помѣщающіяся въ отдѣльныхъ строеніяхъ и чрезъ это и самая работа 
становится аккуратнѣе и чище. Въ этихъ строеиіяхъ сдѣланы русскія 
печи, на которыхъ досушиваются матеріалы. 

Струны натягиваются уже въ магазинѣ Циммермана, которым* 
такяіе производится и повѣрка ладовъ. Фирма эта даетъ кустарямъ ма-
теріалъ по своей цѣнѣ и онъ обходится имъ дешевле, чѣмъ если бы 
опи покупали его в* другом* мѣсгЬ, так* как* фирма покупает* ма-
теріалъ оптом* по сравнительно дешевой цѣиѣ. 

Въ ПІиховѣ -д'влаются еще балалайки (двумя человеками), стои
мость ихъ отъ 1 р . до 3 р. за штуку; ими производится до 300 штук* 
въ годъ. и два семейства производят* скрипки (дѣтскія — цѣною отъ 
60 коп. до 1 рубля), числом* въ год* до 500, также віолончели и 
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контрбасы. Въ Бѣлозоровѣ одинъ кустарь дѣлает* балалайки отъ 15 коп. 
за штуку. Струны употребляются исключительно заграничныя. Русекія, 
по объяснепію спеціалистовъ, не годятся потому, что кишки русских* 
овецъ, вслѣдствіе свойствъ корма, слишкомъ толсты. Въ Россіи суще-
ствуютъ варшавскія струны, но красныя и плохія. Заграницей струны 
дѣлаютъ изъ кишекъ англійекихъ овецъ. Кишка вымачивается, разрѣ-
зается вдоль, потомъ разделяется на 4 или 5 слоевъ, закручивается 
на машинкѣ и бѣлится въ сѣрномъ дыму. 

Приведенный выше обзоръ кустарнаго производства музыкальных* 
инструментов* далеко еще не исчерпывает* всего, что дѣлается в* 
Россіи по этой отрасли народнаго труда. Извѣстио, яапримѣръ, что 
гармоніи выдѣлываются въ Череповецком* и другихъ уѣздахъ Новго
родской губерніи, также в* губерніяхъ Нижегородской и Пермской; 
скрипки—въ Казанской и въ Сѣверозападномъ краѣ; производство цер-
ковныхъ органов*—въ Лифляндіи и др. Поименованными въ моем* 
обзорѣ работами занято до 11.500 человѣкъ, которые всѣ вмѣстѣ вы
рабатывают* товара на сумму болѣе милліона рублей, что имѣет* 
немалое значеніе для благосостоянія кустарямъ и позволяет'* имъ, живя у 
себя дома и имѣя сравнительно малое обзаведеніе, зарабатывать деньги, 
довольно болынія, безъ особо тяжелаго физическаго труда. 

Главную роль играет* производство гармоній, какъ наиболѣе рас
пространенная въ пародѣ инструмента. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ 
томъ, что этотъ инструментъ мало совершененъ, не имѣя полутонов*; 
но при слабом* эстетическом* развитіи народ* вполнѣ имъ доволь
ствуется. Встрѣчаются, однако, лица, которыхъ примитивная гармоиія 
не удовлетворяет*, и они стараются ее усовершенствовать, обратив* въ 
хроматическую; но эта гармонія пока еще не идетъ за отсутствіемъ 
спроса. 

При моемъ ивслѣдованіи мнѣ. случилось натолкнуться на одно 
замѣчательное обстоятельство: почти всѣ производители музыкальных* 
инструментов* на них* не умѣютъ играть и, слѣдовательно, не могут* 
надлежащим* образомъ оцѣнить ихъ качество. У многих* нѣтъ надле
ж а щ а я слуха; очень часто при настройкѣ затрудняются определить, 
надо ли повысить звук*, или понизить. Многіе кустари сожалѣютъ, 
что не знают* HOTS, что ихъ некому научить этому. Тульскіе кустари, 
при узкой спеціализаціи труда, вполнѣ зависят* от* тѣхъ лиц*, кому 
они сбывают* выдѣланиыя ими части гармоній и заработок* ихъ 
весьма не велик*. Трудно им* затѣять что либо новое, так* какъ 



ихъ материальное положение и зависимость .отъ скупщиковъ не поз
воляют* этого. 

Вятские кустари болѣе свободны и самодеятельны. Выработка ин
струмента сосредоточена въ одной семьѣ. Эта семья является малень
кой фабрикой, которая дѣлаетъ у себя всѣ части (кромѣ деревянных*). 
Самая обстановка подгородныхъ вятскихъ кустарей уже показывает* 
ихъ сравнительную обезпечениость: хорошия избы, иногда даясе камен-
ныя, отдѣльныя комнаты для мастерских*. Они по большей части 
грамотны, очень любознательны и готовы дѣлать всякую новую вещь, 
если им* только покаасутъ образец*. Хорошим* примером* служить 
может* Столбов*, который видел* несколько разъ фисгармонію с* 
валами, взялся ретиво за постройку таковой и, несмотря на полное 
незнакомство с* техникою дела, сработал* вещь, которая хотя и стра
дает* многими недостатками, но все таки удовлетворяет* своему па-
значению. По этим* то причинам*, несмотря на отдаленность Вят
ской губернии, . мне кажется возможным* усовершенствовать въ этомъ 
раіоне 2 производства: фисгармоній и концертин*. Эти инструменты 
могутъ иметь сбытъ, какъ въ самой Вятской, такъ и въ окрестных* 
губерніяхъ, для школъ различныхъ ведомствъ. 

Желательно, однако, чтобы кустарями выделывался товаръ вполнѣ 
пригодный для торговли, который бы выдерживалъ сравненіе с* за
граничным* и былъ бы по цене значительно дешевле последняя. 
Заграничный товаръ несетъ ва себе пересылку, таможенную пошлину, 
прибыль коммиссіонера и прибыль торговца. Такъ, например*, по-
лояшмъ по прейс* - куранту какой либо торговой фирмы самая де
шевая фисгармонія стоит* 85 р. Это значит*, что она стоитъ фшрмѣ 
не более 4 2 — 4 3 руб., такъ какъ она несетъ 15 руб. попилишь, пе
ревозку и кроме того по оптовому прейс* - куранту фирма делает* 
скидку не менее 20%- Должна, само собою разумеетея,нри всех* этихъ 
расходах* оставаться некоторая прибыль на содераіаніе всего торговаго 
предпріятія. Изъ этого видно, что при кустарной работе необходимо 
сделать фисгармонию не хулье заграничной въ 85 руб., а по возможно
сти даяге и лучше, но такъ, чтобы она стоила при покупке изъ первых* 
рукъ не доролге 40 — 50 руб. 

Привожу приблизительный подсчета стоимости выработки шкодь-
ной фисгармоніи въ 4 октавы, красивая фасона, оклеенной орехо
выми фанерами подъ воскъ, по типу шидмайеровскихъ, или американ-
скихъ. Такой фасонъ для кустарей удобнее, такъ какъ они оклеивать 
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фанерами умѣютъ, а полировать болынія поверхности еще пе научи
лись. Полировка стоить дороже, да и скорѣе портится. 

Стоимость матеріала по вятскимъ цѣнамь: 
корпус* съ перегородками матоваго на-

клейпаго орѣха 8 р. — к. 
латуни № 10 на планку въ 4 октавы, 

4 фунта 1 » 40 » 
латуни № 14 на голоса, 2 фунта . . — » 70 » 
лайки на 3 мѣховъ (8 хорошихъ шку-

рокь по 50 коп.) 4 > - > 
винтовъ для голосовъ и клавіатуръ на 2 » — » 
картонъ (5 листовъ по 15 к.) и бумаги 

(5 листовъ по 5 к.) для мѣховъ . 1 » — » 
скобы (1 р. 20 к.), петли и замокъ. .. 2 » — » 
шерстянаго фая на 5 штукъ, IХ/І арш.— 

75 к., на штуку — » 1 5 » 
проволоки для пружинь Ж 16, 2 ф. . — » 70 » 
разные винты (гроссъ—75 к.), грубыя 

петли (2 пары по 10 к.), крючки 
желѣзные для защелкиванія голо-
соваго ящика 1 » 95 » 

брусья для клавіатуръ липовые или 
ольховые —• » 50 » 

целлюлоидъ для покрышки клавіатуръ . 4 » 50 » 
3 пружины для мѣховъ — » 3 6 » 
коврикъ для оклейки педалей . . . . — » 50 » 
ремни къ педалямъ съ пряжками . . . — » 20 » 

Итого . . 27 р. 96 к. 

Надь голосами мастеръ проработает*. . 5 дней. 
» протиркой плапокъ . . . . . 2 дня. 
» нижней клавіатурой 3 > 
> колодцами и мѣхами . . . . . 2 » 
» верхней клавіатурой 2 » 
» складкой и отдѣлкой. . . . . . 5 дней. 

Итого - . 1 9 дней. 
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Считая по 1 рублю въ день мастеру, что представляется вполнѣ 
достаточным*, цѣпа такой фисгармоніи получится въ 46 р. 96 к., 
причемъ стоимость матеріаловъ ыожетъ быть удешевлена, да и коли
чество ихъ при разсчетѣ показано нѣсколько преувеличенное. Число 
дней работы тоже сократится, если будетъ помогать дѣлать легкія 
части дешево стоющій ученикъ. 

Такимъ образомъ, надо попытаться начать производство такого 
рода фисгармоніи, которыя могутъ найти широкій сбытъ въ школахъ, 
также среди духовенства и нѣкоторыхъ небогатых* любителей. Есть 
надежда, что цѣна молсетъ быть доведена ровно до 40 руб., если это 
производство пойдетъ надлежащимъ ходомъ и займетъ большее коли
чество народа. Нѣкоторыя части необходимо будетъ выписывать прямо съ 
заграничныхъ фабрик*, именно: целлюлоидныя покрышки, винты, скобы, 
петли надлежащая фасона. Что касается голосовъ, то кустари доляшы 
научиться ихъ дѣлать сами и съ этой п/влью я предложил* Вятской 
уѣздной управѣ слѣдующую мѣру: отъ имѣющейся у нихъ въ музеѣ 
приличнаго тона фисгармоніи отвинтить одну октавную планку и дать 
ее одному кустарю (ГІяткину) для копированія. Когда онъ принесет* 
сдѣланную имъ планку, то вставить ее въ инструмент* на мѣсто вы
нутой; если она окаяіется хорошей, то дать слѣдующую октаву и такъ 
далѣе. Сдѣлаиную же и оказавшеюся хорошей планку я просилъ при
слать въ Петербурга для окончательная просмотра и надлежащих* 
указаній. Эти выработанныя самим* кустарем* планки послужат* ему 
образцами для дальнейших* работ*. 

Эта, такъ сказать, учебная работа доляша происходить между 
дѣломъ, не отрывая кустаря отъ производства гарионій. Точно также 
необходимо выучить и другого кустаря (Столбова), который потом*, вѣ-
роятно, будетъ въ состояніи производить и болѣе дорогіе сорты при 
его трудолюбіи и сообразительности. Что касается имѣющагося на м*Ь-
стѣ матеріала для голосовъ, то онъ вполнѣ пригоден* для дѣла; тон* за
висит* отъ вида, вѣса и способа прикрѣилепія язычка, что н будет* до
стигнуто точным* подражаніемъ образцу. Мѣстнымъ наблюдателем* я 
просилъ назначить г. Крекнина, бывшая владѣльца гармонной фабрики 
и бывшая слуліащаго при кустарномъ музеѣ, который всѣх* этих* ку
старей хорошо знает* и которому я могу письменно передавать все, что 
нужно, так* какъ съ нимъ, какъ человѣкомъ опытным*, легко имѣть 
дѣло. Матеріалы же будут* пріобрѣтаться через* Вятскій кустарный му
зей, который йотом* при продаясѣ издѣлій возмѣститъ свои расходы. 
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Производство концертинъ уже значительно усовершенствовалось 
еще въ прошлом* году. Инструмент* этот*, какъ бы то ни было, самый де
шевый изъ годныхъ для обученія пѣнію и дальнейшее удешевление 
его может* оказать школам* немалую услугу. До сих* пор* он* поку
пался исключительно въ Аигліи, при чем* за 24 рубля можно имѣть инстру
мент* весьма плохой отдѣлки. Теперь же инструмент*, соответствую
щий английскому в* 40 руб., мастеръ-кустарь Сунцрвъ дѣлаетъ за 
25 руб., но следующему разсчету: 

корпусъ и футляр* 2 р. — к. 
меди № 12, 2 фунта, на планки. . . — » 70 » 
проволоки на голоса V 2 Ф — » 18 » 
лайки для нихъ (клапанчики на голоса) — » 5 » 
картон* на мехи, листъ -— » 15 » 
лайка на пашиньи, перегородку гнѣздъ, 

и подкладку под* резьбу 2 шкурки 
по 25 коп — » 50 » 

клеенки ар пи- . . . — » 9 » 
бумаги для оклейки мехов* (для ру

башки) 2 листа — » 5 » 
башмачки (40 к.) и винты боковые 

(10 к.) — » 50 » 
латуни на клавиатурные рычаги, 1 ф. . — » 35 » 
проволоки на пружины № 21—22 . . — » 15 » 
выписанныя части 6 » — » 

Итого . . 10 р. 72 к. 

Сработано может* быть одним* мастером* въ 15 дней, что и 
составит* (при продажной цене въ 25 рублей) заработокъ по 1 рублю въ 
день. Такимъ образомъ результатом* моего вмешательства въ это дѣло 
явилось значительное улучшеніе качества и удешевление, такъ какъ 
теперешний инструмент* лучшаго качества стоитъ 25 руб., a прежніе, 
хуже теперешних*, покупались управою по 35 руб. за штуку. 

Желательно дальнейшее удешевление и точная, хорошая работа. 
За этимъ необходимо тоже постоянное наблюдение. Вообще надо до
биться хоропнаго качества и, такъ сказать, постоянства въ работе, 
чтобы выработанпыя вещи одной и той же цены были бы одинаковая 
достоинства. 



Что касается необходимая для производителей музыкальных* 
инструментов* развитія слуха, то для этой цѣли представляется един
ственно возможным* устройство зимних* воскресных* курсов* пѣнія 
для этих* кустарей, которые по праздникам* пріѣзжают* . в * Вятку 
для сбыта издѣлій. Уѣздное вятское земство кажется готово осуществить 
это, такъ как* подобные курсы потребуют* очень малаго расхода 
(рублей 30 въ годъ, спитая съ октября до конца марта), а пользу 
принести, очевидно, могутъ, не говоря уже объ эстетическом* развитіи 
народа, пріятномъ и полезном* праздничном* времяпренровожденіи, 
отвлеченіи отъ пьянства и проч. Такая, на первый разъ весьма ма
ленькая помощь, можетъ въ дальнѣйшемъ будущем* имѣть большое 
значеніе в* дѣлѣ развитія музыкальности и облагороженія народа. 
Сами кустари заявляли мнѣ желаніе учиться пѣнію я нотам*, и я 
думаю, что, если вятское земство откроет* такіе курсы, то недостатка 
в* учащихся не будетъ. По этому поводу я входилъ въ личное сно-
шеніе съ вятской уѣздной земской управой, побывавъ предварительно 
у м'встиыхъ губернатора и архіерея, которые с* своей стороны не 
встрѣчали препятствій къ осуществление моего предположенія, а 
уѣздная управа отнеслась вполнѣ сочувственно и хотѣла начать хло
поты по этому дѣлу. Результатомъ этой мѣры явится развитіе 
слуха, а, слѣдователъно,. и болѣе точная настройка инструмен-
товъ. Въ гармоніяхъ, предназначенныхъ для эстетически нераз
витой массы, неточность постройки пе представляет* особаго значепія, 
но къ фисгармоніямъ, напр., для школьныхъ цѣлей и для музыкально 
развитыхъ любителей, необходимо предъявлять болѣе строгія требо-
ванія. Такая же мѣра была бы полезна и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ 
выдѣлываются кустарями музыкальные инструменты. 

Для полученія отдѣльныхъ частей, слѣдуетъ войти въ прямое сно-
шеніе съ заграничными фабриками и выписывать отъ нихъ то, что 
будет* нужно безъ посреднпковъ. 

Предлагаемыя мною мѣры очень просты и не требуютъ особых* 
затрат*. Конечно, необходимо лицо, которое слѣдило бы за производ
ством*, отвѣчало бы на запросы, давало бы надлеягащіе совѣты, забо
тилось о сбытѣ и проч. Было бы полезно, кромѣ того, посылать над
лежащая мастера въ извѣстный раіонъ на нѣкоторое время. Этотъ 
мастер* могъ бы поселиться у кого либо изъ кустарей и учить у него 
и другихъ. Несомнѣнно, что самою хорошею мѣрою было бы учре-
жденіе гдѣ либо школы производства музыкальных* инструментов*, 
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въ которой были бы мастера по разнымъ отраслямъ производства и 
всѣ необходимая приспособлеиія. Какъ было выше сказано, въ Тулѣ 
ипспекторъ мѣстнаѵо низшаго техническаго училища г. Лапшинъ соста-
вилъ проектъ низшей школы по гармонному дѣлу. Этотъ проектъ 
однако является НЕСКОЛЬКО узкимъ и недостаточно обоснованными 
Гармонное дѣло хотя и не стоитъ у насъ такъ высоко какъ на перво-
классныхъ заграничныхъ фабрикахъ, но всетаки удовлетворяетъ спросу 
и вкусамъ покупателей; поэтому улучшать одно только это производство 
едвали целесообразно въ виду несовершенства самого инструмента. 
Школа же для выдѣлки различныхъ музыкальныхъ инструментовъ 
имѣетъ большое значеніе, такъ какъ въ иее могли бы поступать ку
стари разныхъ губерній для изученія различныхъ производствъ, смотря 
по тому, какое гдѣ развито и какое кому нужно. Подробная сообра
жение по поводу означенной школы будутъ представлены мною въ не-
продоляіительномъ будущемъ. Такая школа, единственная на всю 
Россію, будетъ имѣть несомнѣвный успѣхъ и дастъ опытныхъ и знаю
щих* мастеровъ по разнымъ отраслямъ выдѣлки музыкальныхъ ипстру-
ментовъ и эти мастера будутъ имѣть хорошій заработокъ. При этомъ 
въ Тулѣ могли бы быть начаты 2 новая производства—фисгармопій 
и мѣднахъ духовыхъ инструментовъ. Сбытъ этихъ инструментовъ будетъ 
обезпеченъ, если они будутъ хороши. Ихъ мояшо предлолшть для 
школъ министерства народнаго просвѣщенія и духовнаго вѣдомства, а 
также и школамъ подвѣдомственнымъ министерству земледѣлія, какъ 
пособіе при обученіи пѣнію. Что касается гармониаго производства, 
то, кажется, мояшо разгаирить сбытъ, устроивъ торговлю ими загра
ницей, для чего надо будетъ навести точныя справки о сортахъ, имѣю-
щихъ наибольшее раснространеиіе и о цѣиахъ на нихъ. Въ этомъ 
случаѣ я разумѣю торговлю ие съ Европой, а съ внеевропейскими 
странами, такъ какъ Африка, Австралія и др. могутъ дать большой 
контингента покупателей гармопій. Мнѣ каяіется, что наши инстру
менты будутъ не хуже и притомъ значительно дешевле. Во всяком* 
случаѣ наши кустари могут* прииаровить свои издѣлія ко вкусу 
заграничпахъ покупателей и, при дешевизнѣ жив ни и ограниченности 
потребностей, конкурировать съ заграничными фабриками, если, конечно, 
будутъ имѣть надлежащія указанія. 



О льно-прядильно-ткацкомъ кустарность производствѣ. 
(Записка С, Е. М е р я ч е е в с к а г о ) . 

Предполагая принять участіе въ какомъ либо-дѣлѣ, пришедшемъ 
въ разстройство, раньше чѣмъ принимать какія-либо м'Ьры къ измѣ-
непію его направленія, необходимо сначала изучить подробно весь 
тотъ способъ веденія этого дѣла, который привелъ его въ унадокъ, и 
близко познакомиться съ положеніемъ дѣла въ данную минуту. Всякое 
техническое производство пришедшее въ разстройство, требуетъ п о 
добная изученія, хотя бы оно было самое незначительное и съ 
перваго взгляда казалось бы ие требующимъ особаго изученія. 

Ручное льно - прядильно - ткацкое производство находится въ 
настоящее время въ угнетенномъ положеніи; чтобы придти ему 
на помощь, необходимо раньше, чѣмъ принимать какія-либо мѣры, 
изучить, какъ самый способъ веденія этого производства до насто
я щ а я времени, такъ выяснить и тѣ причины, которыя привели это 
производство въ упадокъ. Только изучивъ и выяснивъ все это, можно 
приступить къ составлению общей программы тѣхъ мѣръ, которыя 
будутъ признаны необходимыми и полезными для упорядочения произ
водства и сдѣланія его болѣе прибыльнымъ. 

Описывая кустарныя производства въ разныхъ губернияхъ, вен 
изслѣдователи указываютъ на упадокъ ручная льно-прядильно-ткацкаго 
производства, и какъ на единственную причину такого упадка указы
ваютъ наустройство большихъмеханическихъ льно-прядильныхъ-ткащшхъ 
фабрикъ. Не возражая на это, обратимъ однако внимание на одно 
очень характерное обстоятельство въ производств'^ льняпыхъ издѣлій, 
указанное тѣми-же изслѣдователями, которое доісазываетъ, что устрой
ство прядильныхъ фабрикъ не могло-бы такъ повлиять на упадокъ 
кустарнаго льно-пряденія и ткачества, если бы на это производство 



не повліяли другія причины. Съ устройством* механических* льно-
прядильно-ткацких* фабрик* издѣлія производства не улучшились, 
не умножились замѣтно и не сдѣлались дешевле. 

Вслѣдствіе такого обстоятельства, казалось бы, отчего кустарю 
не продолжать и дальше вырабатывать свои издѣлія? А , между тѣмъ 
одновременное* устройством* лыю-прядильных* фабрик*, ручное льно
прядильное-ткацкое дѣло, какъ доходный промысел*, постоянно со
кращается. Чтобы выяснить это обстоятельство, обратимся къ исторіи 
промысла. Разсмотримъ условія существованія льно-прядильнаго-ткац-
каго производства: 

I. В * старину. 
I I . Во время крѣпостиаго нрава. 

III . Въ переходное время исчезновеиія ручныхъ помѣщичьихъ 
фабрикъ и возникновенія механическихъ льно-прядильныхъ ткацкихъ 
фабрикъ. 

V I . То положеиіе, въ какомъ находится это производство въ 
настоящее время. 

I. Пряденіе и ткачество в* Россіи началось очень давно и долго 
имѣло чисто домашній характер*; занимались этой работой исключи
тельно женщины, чтобы одѣть мужчин* и дѣтей. Вся работа, по при
готовлению издѣлія, исполнялась одним* лицом*. Умѣлое изготовленіе 
издѣлія составляло своего рода спорт* и гордость хозяйки. Нерѣдко 
и боярыня, скуки ради, работая среди нянек* и сѣнныхъ дѣвупіек*, 
выпрядала тончайшую нитку или ткала какую пибудь замысловатую 
ткань. В * такихъ случаяхъ средствъ не жалѣли и въ производство 
вводили усовершенствованные станки и инструменты. Приготовленный 
издѣлія предназначалась исключительно для домашняго обихода, иногда 
подносились или дарились, продавались же только въ случаѣ крайней 
нужды. 

П . Со времени прикрѣпленія крестьянъ характеръ пряденія и 
ткачества измѣиился. Въ этомъ періодѣ замѣчаются два совершенно 
различные способа приготовленія льняныхъ издѣлій: l ) у помѣщика и 
2) въ крестьянской нзбѣ. Въ первомъ случаѣ, это былъ трудъ, не развле
чете или спортъ, а трудъ подневольный, для мужчин* даже постылый. 
Тут* издѣлія приготовлялись, по большей части, с* промышленной 
цѣлыо и во многих* мѣстахъ получали фабричный характеръ съ 
дробнымъ раздѣленіемъ труда и правильнымъ веденіемъ производства, 
посредствомъ усовершенствеиныхъ станковъ и инструментовъ. 
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Производство льняныхъ издѣлій на фабрикѣ у поыѣщика иыѣло 
слѣдующій характерны 1) ленъ сѣялся на своей землѣ, 2) при посѣвѣ, 
ленъ подраздѣлялся на сѣмянной и предназначенный для обработки 
на волокно, вслѣдствіе каковаго подраздѣленія волокно получалось 
особенно добротное; 3) ленъ мочился или разстилался, смотря по 
мѣстнымъ условіямъ; 4) вымоченный ленъ сушился и трепался свое
временно; 5) трепаный ленъ чесался на цѣломъ ассортиментѣ щетокъ, 
опытными рабочими, при чемъ акуратно подраздѣлялся на сорты, со
образно тому, на какіе ЗѴ»№ прилги ленъ предназначался; 6) при 
пряденіи соблюдались слѣдующія правила: а) ленъ выдавался вѣсомъ; 
б) для приготовленія извѣстпыхъ пряжи выдавался ленъ со-
отвѣтственнаго сорта; в) прялки дерягались въ исправности, такъ 
какъ за этимъ слѣдилъ особо приставленный мастеръ; г) пряху 
заставляли постоянно работать одинъ и тотъ-яге № пряжи, 'такъ 
что она, работая по нѣсколыго лѣтъ пряжу одного ЛѴ°, дости
гала въ этомъ замѣчательнаго совершенства; д) пряжа сматыва
лась въ тальки опредѣленной длины и принималась отъ пряхи вѣ-
сомъ и счетомъ нитокъ, такая двойная провѣрка при пріемкѣ вполнѣ 
гарантировала отъ утайки пряжи и заставляла приготовлять пряжу 
одинаковой толщины; 7) для каягдаго отдѣльнаго куска ткани упо
треблялась пряжа работы одной пряхи, чѣмъ и достигалось большое 
однообразіе всего куска ткани; 8) при работѣ тканей соблюдалось 
по возможности, чтобы одинъ ткачъ работал* постоянно одинъ 
сортъ ткани, чѣмъ и достигалось возмолгное совершенство. 

При такомъ способѣ веденія ирядильио - ткацкаго производства 
достигалось полное раздѣленіе труда, a вслѣдствіе этого большая сне-
ціализація рабочихъ, которые и были въ состояиін ручнымъ спосо-
бомъ приготовлять прекрасныя льняныя издѣлія. 

Второй способъ ириготовленія льняныхъ издѣлій въ крестьянской 
избѣ остался прежній. Всѣ части производства исполнялись однимъ 
лицомъ, вслѣдствіе чего, издѣлія производства не достигали того 
изящества и разиообразія, какія получались при раздѣлеиіи труда. 
Одно лицо при очень небольшпхъ размѣрахъ личнаго своего про
мысла, не въ состояніи было обзавестись всѣми необходимыми усо
вершенствованными инструментами и принуягдено было пользоваться 
устарѣлыми станками, полученными нерѣдко по яаслѣдству отъ пред-
ковъ. Тѣмъ не менѣе, въ этомъ періодѣ замѣтно и въ крестьянской 
избѣ стремленіе приготовлять издѣлія, главнымъ образомъ холстъ, 

21 
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не только для домашпяго обихоіа, но и на продажу или въ уплату 
оброка. 

III. Въ переходное время, вслѣдъ за оевобождепіемъ крѣпостныхъ 
крестьянъ, замечается исчезновепіе помѣщичьихъ ручныхъ льно-пря-
дильныхъ-ткацкпхъ фабрикъ и возникновепіе такихъ же механическихъ, 
при чемъ производство льняныхъ издѣлій подразделилось на три спо
соба: 1) ручной, въ крестьянской избе на усовершенствованных! 
ткацкихь станкахъ-самолетахъ, изъ фабричной пряжи; 2) механи
чески, на льно-прядильныхъ-ткацкихъ фабрикахъ, и 3) ручной, въ 
крестьянской избе,—на простыхъ стапкахъ, изъ пряжи ручиаго при
готовления. 

Время возншшовенія механическихъ лыю-прядильныхъ фабрикъ 
почти совпало съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права; оно иначе и не 
могло быть, такъ какъ ни одна механическая льпо-прядильная фабрика 
съ наемными рабочими и покупншмъ льномъ пе могла бы конкури
ровать съ ручными фабриками, имеющими крѣпостнихъ рабочихъ и 
ленъ собственнаго приготовленія. Для работы на фабрике посылался 
неисправный пдательщикъ оброковъ, такъ сказать безнаделшый не-
доимщикъ, и вслѣдствіе этого приготовленныя имъ издѣлія ценились 
очень дешево и не боялись никакой конкуренции Такъ что, можетъ 
быть, правильнее было-бы сказать, что уничтожепіе крѣпостнаго права 
было причиной закрытая помѣщичьихъ ручныхъ льно-прядюіышхъ-
ткацкихъ фабрикъ и только такое ихъ закрытіе вызвало необходи
мость издѣлія, внрабатываемыя на этихъ фабрикахъ, приготовлять на 
другихъ началахъ. *) 

*) Правильность этого загміочепія вполиѣ подтверждается нмѣгащпмпся стати
стическими дйнпимн, каігь о постепенном* ходѣ развитая механической обработки 
льна, такъ и о вывозѣ сего ирядидьнаго матеріала заграницу. Въ особенности нази
дательны цифры вывоза отъ пась льна п льшіпоГі пакли: за шгпиѣтіе съ 1857 но 
1861 годъ дѣнностг, этого вывоза онредѣ.іллась въ Іо 1 / 2 м- Р- съ НИЧТОЖНЫМИ коле
баниями пзъ года въ годъ; вслѣдъ за освобождсніемъ крестьянъ она уже въ 1862 году по
вышается до 18 м. р. , вь 1865 году до 28 м .р . , а въ 1870 году уснѣла достигнуть почти 
лредѣльной цифры ПО и. р., около которой иашъ отііускъ льна остается съ тѣхъ порт, 
и ио настоящее вреыя (63 м. р. вь 1896 году), колеблясь отъ 50 до 77 м. р., смотря 
по урожаю и цѣнамъ ла заграпшіномъ рынки. Столь быстрое увсличеніе вывоза въ 
течепіи первыхъ лѣтъ вслѣдъ за освобоясдспіемъ кростьянъ, очевидно, нельзя npirrrn« 
сать уснленію его культуры за это'время, такъ какъ, напротпвъ того, въ это переход
ное время произошло нѣкоторое сокращение льпяинхъ посѣвовъ. Едтгаствошшмт. 
объясленіемъ этого печальиаго факта, уснлегшаго вывоза нашего продукта въ вядѣ 
сырья, является шсратіеііоііѣпщчьихъ лыш-прядилыю-ткачкнхъ фабрикъ, которыя в 
по сей день пе усиѣ.то возмѣотнть медленно развивающееся у насъ механическое 
льао-прядплыюе л ткацкое производства. За разснатрітавм.ьііі восьми ІІТНІІІ неріоуь 
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Въ коицѣ 40 годовъ началось развитие ткачества въ боль
ших* размерах* среди крестьянъ Ярославской и Костромской гу
бернии; сначала промыселъ имѣлъ чисто кустарный характеръ, ткани 
работали изъ пряаш доманнияго приготовленія, выпрядаемой членами 
семьи. Но очень скоро, большой спросъ на издѣлія въ 50 годахъ, 
выдвинулъ болѣе предпріимчивыхъ крестьянъ, они 'увеличили свое про
изводство, начали нанимать работниковъ-ткачей. Тогда, за недостаткомъ 
пряжи домашняго приготовление, пришлось ее пріобрѣтать на сто-
ронѣ, а такъ какъ ткачество въ этой мѣстности развивалось очень 
быстро и пряжи мѣстной выработки далеко не хватало, то ее при
шлось пріобрѣтать въ мѣстахъ болѣе отдаленныхъ. Тутъ явились 
посредники, скупающіе пряжу въ разныхъ мѣстахъ и поставляющее 
ее ткачамъ. Жадность и недобросовѣстность посредников*, съ одной 
стороны, небреяшость въ приготовление пряжи въ деревни, съ другой, 
скоро убѣдили ткачей въ необходимости обратиться къ покупкѣ пряжи 
заграничной, машиниаго приготовления; съ введеніемъ же въ работу 
заграничной пряжи ткачество скоро перешло въ сильныя руки, a затѣмъ 
возникли и"мѣстныя льно-прядильныя фабрики. Фабрики эти росли однако 
далеко не такъ быстро, какъ быстро исчезали ручныя прядильно-ткацвія 
фабрики помѣщиковъ, и машинно-прядильное производство перестало 
возрастать гораздо раньше, чѣмъ оно пополнило тотъ недостаток* 
издѣлій, который произошелъ отъ закрытія помѣщичьих* фабрик*. 
Производство механических* льно-прядиленъ даже начало уменьшаться 
одно время и это объясняется тѣмъ, что издѣлія этого производства 
оказались слишком* дорогими для многих* людей, имѣвших* прежде 
привычку носить исключительно льпяное бѣлье. 

Въ настоящее время, производство льно-прядильннхъ механи
ческих* фабрикъ, снова начало нисколько увеличиваться и это о б * -

(съ 1862 но 1870 г.), когда вывоаъ сыраго нашего льна возроеъ, какъ сказано, съ 
15 до 60 л. р., проыышленно-фабрнчпая ого обработка увеличилась лишь съ 7 до 
17'/з м, р.; къ 1880 году сумма производства лыіо-ирядпіьнаго и полотпяиыхъ 
фабрикъ достигла 22 м. р. п паконедъ въ 1S93 г.—26 м. р. (въ Европейской Pocciit 
безъ Царства Польскаго). Въ настоящее врем» изъ в с с о [добываемаго количества 
льна, вопреки простѣіішішъ экономическимъ требовапіямъ, не ватрѣчающпмъ къ сожа-
лѣнііо у наст, поддержки, обрабатывается.въ странѣ , нритомъ преимущественно до
машними средствами, пе болѣе */з С в ъ томъ чігслѣ иа фабрикахъ не бояѣе Ѵ 1 0 части), 
остальпыя ate 2/з ііродолжаютъ направляться за безцѣнокь за границу, откуда на ту 
же цѣпу выписывается хлопокъ для обработки его въ Россіи. (Такт., въ 1896 году 
вывезено въ сыромъ видѣ льна, куделн н ігенькн па77'/2 м. р., а приючено иностран
на го хлопка сырца па 72 м. р.). Тед. 
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ясняется увеличеніемъ народонаселенія. Но вообще болѣе благопріят-
ствуемыя условія другихъ отраслей производства не даютъ льно-пря-
денію развиться въ той мѣрѣ, чтобы повліять на сокращевіе вывоза 
нашего сырья заграницу. 

Производство льняныхъ издѣ.чій въ крестьянской избѣ, во всей 
остальной Россіи, кромв указанныхъ мѣстностей, въ переходное время 
осталось безъ измѣненія въ такомъ-же видѣ, въ какомъ оно было до 
и во время крѣпостнаго права- Общей массѣ работниковъ въ избѣ 
недостало инициативы, чтобы воспользоваться временемъ и увеличить 
свое производство, на счетъ исчезнувших* помѣщичьихъ фабрикъ. 

I Y . Въ настоящее время льняныя издѣлія въ Россіи пригото
вляются также троякимъ образомъ: 

1) механическимъ на фабрикахъ; 
2) на ручныхъ усовершенствованных* ткацкихъ станкахъ изъ 

фабричной пряжи, 
и 3) на ручныхъ простыхъ ткацкихъ станахъ, изъ пряжи домаш-

няго ручнаго приготовленія. 
Первый способъ приготовленія льняныхъ тканей, чисто фабрич

ный, его описаніе не входитъ въ назначевіе этой записки. 
Второй способъ приготовленія льняныхъ тканей, н,а ручныхъ 

ткацкихъ станахъ, изъ фабричной пряжи, можно подраздѣлить на два 
рода: а) когда кустарь работаете дома на фабриканта или конториста, 
получая готовую основу, и б) когда кустарь, имѣя большое семейство 
или нанявъ нисколько человѣкъ работниковъ, покупаете фабричную 
пряжу, работаете и продаетъ издѣлія на свой рискъ. 

Первый родъ приготовлеиія льняныхъ издѣлій, до устройства 
механическихъ ткацкихъ отдѣленій при льно-прядильныхъ фабрикахъ, 
давалъ заработокъ большему числу крестьянъ Ярославской и Костром
ской губерній; съ устройством* же механическихъ ткацкихъ отдѣленій 
при прядильныхъ фабрикахъ выдача основъ значительно сокращена 
и заработная плата уменьшена. Производство это, въ настоящее время, 
потеряло свою прежнюю прибыльность, рабочіе находятся въ полной 
зависимости отъ фабриканта или конториста, слѣпо исполняют* ихъ 
порученія и автоматично работаютъ заданные уроки. 

Вторая категория кустарей представляет* изъ себя людей сравни
тельно болѣе зажиточныхъ, очень хорошо зиакомыхъ съ техникой 
ткацкаго промысла, изучившихъ до тонкости всѣ условія покупки фа
бричной пряжн и сбыта готовыхъ тканей. Главная причина, мѣшающая 
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широкому развитію производства этого рода, есть неустойчивость 
цѣнъ на пряжу фабричнаго приготовленія, пріобрѣсти которую изъ 
первых* рукъ кустарь не имѣетъ возможности; вслѣдствіе сего онъ 
находится въ зависимости отъ посредников*, заключивших* конвеиціи 
съ фабрикантами, подымающими, подъ покровительством* высокихъ та-
рифовъ, цѣну на пряжу совершенно произвольно. Другое обстоятель
ство, имѣющее очень вредное вліяніе на производство то, что ку
стари этой категоріи, пользуясь многочисленностью мелкихъ произ
водителей издѣлій такаго рода, и вслѣдствіе этаго неизвестностью 
своихъ фирмъ, допускаютъ в* своихъ издѣдіяхъ всевозможная поддѣлки 
и фальсификаціи. Такъ, въ Ярославской и Костромской губерніях*, во 
многих* мѣстахъ, существуют* предприниматели, устроившіе заведенія, 
въ которыхъ кустари этой категоріи отбѣливаютъ и отдѣлывагот* свои 
издѣлія, за извѣстную плату, совершенно под* видъ фабричных* из-
дѣлій и тѣмъ очень искусно скрываютъ всѣ недостатки своихъ под-
дѣлокъ и фальсификацій. 

Третій способъ приготовленія кустарями льняных* издѣлій, 
на ручных* ткацких* станах*, изъ ручной пряжи, остался и в* 
настоящее время, какъ и преясде, распространенным* но всей Россіи, 
во всѣхъ почти крестьянских* избахъ. Производство это въ настоящее 
время имѣетъ тот* же самостоятельный характер*, какой имѣло и 
много лѣтъ тому назад*; но если в* то время оно могло существовать 
при вообще слабо развитой техникѣ, то в* настоящее время, употре
бление въ работѣ устарѣлыхъ пріемов* и архивных* инструментов* 
дѣлаетъ производство мало прибыльным*, помимо всякой конкуренціи. 
При существованіи помѣщичьих* фабрик* въ крестьянскую избу попа
дали изрѣдка иѣкоторыя усовершенствованные пріемы производства; 
въ послѣднія же тридцать пять лѣтъ, въ то время когда всѣ отрасли 
техники въ Россіи сдѣлалн громадные успѣхи, прядильно-ткацкое 
производство въ крестьянской избѣ сохранило всѣ свои пріемы в* 
полной своей неприкосновенности. Существующая условія производства, 
а главное его единоличный характер* не дозволяют* ему подняться 
самостоятельно. Производство это можетъ возродиться только па дру-
гихъ началахъ, при иниціативѣ и поддержкѣ извнѣ. 

Разсматривая исторію ручнаго льнопрядильно-ткацкаго производ
ства, видимъ, что оно первоначально возникло для удовлетворенія 
домашних* нуягдъ и до сихъ пор* в* крестьянской избѣ сохранило 
отчасти это направленіе. Если, принаравливаясь къ потребностям* 



семьи, ея многочисленности и зажиточности, издѣлія производства 
приготовлялись въ болыпомъ колнчествѣ и были болѣе разнообразны а 
добротны, то всегда эти издѣлія сохраняли ту характерную особенность, 
что каждый отдѣльный кусокъ *) этихъ издѣлій, непремѣнно былъ все-
цѣло сработанъ однимъ лицомъ, т. е. это лицо само приготовляло 
вуяшое количество пряжи и изъ этой пряяш ткало извѣстное издѣліе 
на станкѣ. Такой характеръ имѣло прядильно-ткацкое производство 
все время до установленія крѣпостнаго права. Тутъ, кромѣ производ
ства прядильио-ткацкаго въ крестьянской нзбѣ, возрождается такое же 
производство у помѣщика, но совершенно другаго характера и на 
другихъ началахъ, съ облзательнымъ подневольнымъ трудомъ. Произ
водство скоро приняло фабричный характеръ; здѣсь личность теряется въ 
массѣ рабочихъ, ее замѣняетъ полное раздѣленіе труда, производ
ство дѣлится на отдѣлы, въ которыхъ работаютъ спеціально подгото
вленные рабочіе. При такихъ условілхъ, число помѣщичьихъ фабрикъ 
быстро увеличивается, такъ что въ концѣ Х Ѵ Н І столѣтія, (по исто
рическим* очеркамъ Тверской губерніи г. Покровскаго), производство было 
въ слѣдуювдемъ положеніи. «У многихъ помѣщиковъ были полотняиыя 
фабрики о двухъ или трехъ станахъ каждая. Въ Тверскомъ уѣздѣ была 
одва полотняная фабрика о 32 станахъ, въ Кашииѣ—одна о 15 ста
нахъ. Мелкихъ полотвяныхъ фабрикъ, съ крѣпостиыми рабочими, во 
всѣхъ уѣздахъ было множество». Изъ этого очерка видим*, какъ въ 
производств'* терялась личность работника; здѣсь мѣриломъ обшир
ности производства является число становъ,—былъ бы станъ, а рабо
чихъ къ нему нарядить можно. Производство въ крестьянской избѣ въ 
концѣ прошлаго столѣтія сохранило прежній характеръ, ему и под
счет* ведутъ другой, здѣсь играетъ роль личность, это видно из* 
слѣдующаго выражения г. Покровскаго в* том* же очеркѣ. « По разсчету 
«Генеральная Соображения» взрослая работница крестьянка могла 
спрясть, выткать и выбѣлить до 4 холстов* в* зиму, из* которых* 
могла продать половину, т. е. 50 арш., за 3 руб. 50 коп. или по-
крайней мѣрѣ за 3 рубля». Здѣсь рельефно обрисован* единоличный 
характеръ производства и указывается на то, что в* это уже время, 
издѣліе приготовлялось не только для домашня го обихода, по и на 
продажу. Полотняиыя фабрики иомѣщиковъ, как* и всякое дѣло, осно
ванное на подневольном* трудѣ, исчезли безслѣдно, как* только 

*) Одна запраіка на гкацігій станъ. 
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была отмѣнена крѣпостпая зависимость. Чтобы пополнить недостаток* 
издѣлій, вырабатываемых* на этих* фабриках*, возник* новый вид* 
производства неполнаго, такъ сказать, переходнаго характера. 

В * Ярославской и Костромской губерпіяхъ многіе крестьяпе 
начали заниматься ткачеством*, приготовляя свои издѣлія изъ привозной 
заграничной машинной пряжи. Требование па такія издѣлія было в а 
столько велико, трудъ и преднріятіе так* хорошо оплачивались, что 
скоро явились предприниматели, на которых* работало до сотни 
ткачей. На сколько подобны» предпріятія были выгодны, можно судить 
изъ того, что нѣкоторые ткачи, постоянно увеличивая число работни
ков* и проработав* лѣтъ двадцать на покупной пряжѣ, впослѣдствія 
устроили собственныя лънопрядилыіыя фабрики и этимъ, такъ ска
зать, сдѣлали свое производство цѣлыіымъ—вполнѣ самостоятельным*. 
Положеніе же ткачей, работающих* из* покупной пряжи, съ возникно-
веніемъ льнопрядильных* и ткацких* механических* фабрик*, СО
ВСЕМ* измѣнилось. Владѣльцы этихъ фабрикъ, пользуясь высокими 
тарифами, продают* льняную пряжу по такой расцѣнкѣ, какъ будто 
бы изъ нея соткано было уясе издѣліе. Нужно только удивляться трудо
любию и изворотливости кустаря, что онъ находит* еще возмояшым* 
работать при такихъ условіяхъ. Во всяком* случаѣ, подожеиіе этого 
рода кустарнаго ткачества находится в* полной зависимости отъ фа
брикъ; производство это будетъ существовать только до тѣхъ пор*, 
пока это будет* выгодно синдикату льнопрядильно-ткацкнх* фабри
кантов* и оно прекратится, какъ только разсчетъ покажет* этому 
синдикату, что ему выгодно еще поднять цѣну на пряжу и тѣм* 
уничтожить конкурентов*. 

Производство ручнаго прядения и ткачества в* крестьянской избѣ 
в* концѣ X I X столѣтія, какъ и сто лѣтъ тому назад*, имѣетъ тотъ 
же характеръ, можно сказать и теперь объ этомъ производствѣ то, 
что сто лѣтъ тому назадъ высказало «Генеральное Соображение», т. е. 
что и въ настоящее время, взрослая крестьянка может* спрясть, 
выткать и выбѣлит* до 4 холстовъ въ зиму, из* которых* моягетъ 
продать половину, т. е. 50 арш., за 3 руб. 50 коп. или по крайней 
мѣрѣ за 3 руб. Это производство и в* настоящее время сохранило 
пр.еяінюю свою самостоятельность и единоличный характеръ. Въ 
большом* семействѣ, гдѣ работаютъ три женщины, каждая изъ них* 
прядет* и ткет* непремѣнно отдѣльно что, при одновременной работѣ 
на ткацких* станах*, до невозможности стѣсняетъ и загромождает* 
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избу. Этотъ единоличный характеръ ручнаго прядильно-ткацкаго про
изводства въ крестьянской избѣ, главнымъ образомъ, мѣшаетъ этому 
производству, самостоятельно приподняться изъ угнетенная положенія. 
Подраздѣливъ это производство на части, спеціалнзируя лицъ, 
занимающихся отдѣльнгами частями производства и тѣмъ давъ воз
можность этим* лицамъ обзаводиться инструментом.* только своей 
специальности (так*, напр., лицо, занимающееся расческой и сортировкой 
льна, нуждатся только в* ассортимент']} щеток*, пряха—в* прялкѣ, 
ткач*—въ ткацкихъ принадлежностях*, бѣлилыцикъ—в* принадлежно
стях* бѣлилъни, ит. д.), можно способствовать прядильно-ткацкому произ
водству выйти из* угнетенная положепія. 

Ознакомившись съ исторіей ручнаго льно-прядильно-ткацкаго 
производства, ст. его положеніемъ въ настоящее время, указав* всѣ 
его нужды и недостатки, постараемся выяснить, что нужно сдѣлать, 
чтобы упорядочить ручное пряденіе и ткачество и сдѣлать ихъ болѣе 
прибыльными. Что упорядочив* это производство, можпо доставить лицамъ, 
желающим* заниматься ручным* пряденіемъ, заработок* не меньше 
того, какой получают* другіе работники въ глухой мѣстиостн зимой, 
это могутъ указать цифры. Для разсчета возьмемъ тѣ номера пряжи, 
которые идут* на приготовление полотна, имѣющаго большое употре
бление — именно номер* 40 лрялси, из* котораго приготовляется 
полотно копѣек* въ 30 арш., № 30 пряжи, для полотна коп. 25 арш. 
№№ 10 и 8 пряжи, идущіе для приготовления мѣшковаго холста. Цѣны 
на фабричную пряжу этих* №№ (принятия какъ при покупкѣ изъ вто
рых* рукъ, ибо фабриканты, вслѣдствіе конвенціп, непосредственно потре
бителям*, даже сравнительно крупным* земствам'*, пряжи не продают*) бу
дут* слѣдующія: № 4 0—2 4 руб., № 30—18 руб., № 10—10 руб., № 8 — 
8 руб. за каждый пуд* (расценка Набнлкова). Цѣпы на лен*, смотря 
по урожаю и мѣстпости, мѣпяются; возьмемъ среднюю 4 руб. 50 коп. 
за пуд*. Очесав* нуд* такого льна на щетках*, получим*: 

льна I сорта—14 ф. — л . 
» И » — 4 » 28 » 
» III » —• 6 » lß » 

I V » — H » 16 » 
39 ф. 28 л. 

Уплатив* за очесывапіе и сортировапіе одного пуда льна 50 коп., 
получим* 39 ф. 28 л. очесанная и сортированная льна, годная для 
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пряденія разных* №№ пряжи, стоить который будетъ 5 руб. При 
этомъ ленъ I сорта, изъ котораго можно приготовить .TVs 40 пряжи, 
будетъ стоить 20 коп., ленъ II сорта для № 30 пряжи—12 коп., 
ленъ III сорта для № 10 пряжи —10 коп., ленъ I V сорта для № 8 
пряжи—7 коп., т. е.: 

14 ф. — л. льна I сорта X 2 0 = 2 р. 80 к. 
4 » 28 » » II » X 12 = — » 56 » 
6 > 16 » » III » X 10 = — » 65 » 

14 » 16 > > I V > X 7 = 1 » 1 » 
39 ф. 28 л. = б р. 2 к. 

Фунтъ фабричной пряжи № 40 стоитъ 60 коп.; отсчитавъ 20 к. 
за матеріалъ, останется за пряденіе руками одного фунта льна, въ 
№ 40 пряжи, 40 коп. Въ фунтъ пряжи этого № длина нитки 3.734 
сажени. Посредственная пряха, при работѣ на веретенѣ, можетъ вы
прядать въ часъ отъ 90 до 100 саженъ нряжи № 40, такъ что въ 
10 рабочихъ часооъ приготовить пряха отъ 900 до 1000 саженъ, а одинъ 
фунтъ нряжи № 40 она сработаетъ въ нредолженіи чегырехъ рабо
чихъ дней. Фунтъ пряжи № 30 стоитъ 45 коп.; отсчитавъ 12 к. sa 
матеріалъ, останется за пряденіе фупта льна въ № 30 пряжи 33 к. 
Въ фунтѣ пряжи № 30 длина нитки 2.760 саж., ее можно срабо
тать въ три дня. Фунтъ пряжи № 10 стоитъ 25 к., отсчитавъ 10 к. 
за матеріалъ, за работу останется 15 коп. Въ фунтъ нряжи № 10 
длина нитки 1.038 саж., ее можно сработать въ полтора дня. Фунт* 
пряжи № 8 стоитъ 20 коп., отсчитавъ 7 коп. за матеріалъ, за ра
боту останется 13 коп. Въ фунтѣ пряжи № 8 длина нитки 866 саж., 
ее можно сработать въ I1/* дня. Такимъ образомъ, при переработкѣ 
льна въ Ж№ 40, 30, 10 и 8 пряжи, ручным* способом* на веретенѣ, 
цѣна пряжи будетъ не выше фабричной и денной заработок* работ
ницы будетъ не менѣе 10 коп. Высокая цѣна на фабричную льняную 
пряжу, искусственно поднятая синдикатом* фабрикантов* и поставив
шая ткачей Ярославской и Костромской губериш въ затруднительное 
полояіеніе, даетъ возможность успѣшпо заниматься ручнымъ пряде-
ніемъ, даже па веретенѣ, при томъ единственномъ условіи, чтобы лен* 
для пряденія былъ надлежащим* образом* подготовлен* и сортиро
ван*. Для того, чтобы упорядочить ручное льно - прядильно - ткацкое 
дѣло и сдѣлать его болѣе прибыльным*, слЬдует* въ производствѣ 
этомъ сдѣлать точное раздѣленіе труда и завести,.в* каждом* от-
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дѣленіи производства такіе инструменты, которые отвечали бы настоя
щему положенно техники. Чтобы наглядно, на практике, указать воз • 
можность осуществленія всего сказанная и доказать выгодность для 
деревенскихъ жителей отъ ручнаго льно-прядильно-ткацкаго произ
водства, при рапіональномъ веденін этого дѣла, слѣдуетъ открыть не

сколько маленькихъ прядильно-ткацкихъ заведеній, а когда крестьяне 
убѣдятся въ ихъ выгодности,—содействовать основанію такихъ заведе-
ній самими же крестьянами. Открывать такія заведенія следуетъ при 
содѣйствіи земствъ, причемъ первоначально можно бы и не привле
кать земство къ какимъ либо расходамъ; его участіе могло бы выра
зиться некоторымъ наблюденіемъ и такъ какъ земство имеетъ въ своемъ 
заведываніи больницы и другія учрежденія, нуждающіяся въ льняныхъ 
изделіяхъ, то оно могло бы брать для этихъ учрежденій изделія 
производства открываемых! заведеній. Такое обезпеченіе сбыта издвлій 
имело бы благотворное вліяніе на вновь открытыя заведенія, избавив! 
п х ! отъ посредничества скупщиковъ и торгашей. Открывая подобныя 
заведепія, нуж.но стремиться К ! тому, чтобы орудія производства 
были усовершенствованныя и чтобы стоимость всего устройства 
заведенія была возможно незначительна и вследствіе этого доступна 
подражаніго самимъ яге крестьянамъ. Этого мояшо достигнуть, открывая 
заведенія возможно малыхъ размеров! и подразделяя производство па 
отдельныя части, напримеръ, на чесальное, прядильное, ткацкое, бе

лильное и отдѣлочиое—при такомъ подразделении работнику каждая 
отдЬленія понадобится обзаводиться только своимъ спеціальнымъ ин
струментом!. Если минимальный размеръ заведенія определить въ 
одинъ ткацкій станъ, то, работая на немъ пять месяцевъ, можно пе-
ре])аботать до 15 пудовъ пряжи. Весь инструмента для такого заве-
депія, т. е. чесальный, прядильный, ткацкій, белильный и отделоч
ный, обойдется не дороже 300 руб., причемъ щетки, белильня и ка-
токъ могутъ слулшть для иесколькихъ соседиихъ маленькихъ заве-
депій, такъ какъ минимальная продуктивность этихъ отделепій зна
чительно больше продуктивности ткацкаго отделеш'я при работе въ 
немъ одного станка. Опытный ткачъ мояіетъ быть панятъ для пере
работки 15 пудовъ пряжи, с ! платой по-аршинио. Вт, помощники 
ему поступит! один! из! местных! лучшихъ ткачей, а на другой 
годъ онъ заменит! выписанная ткача. Опеціалистъ-чесальщик! тоже 
можетъ работать С ! пуда и приготовлять ленъ для нескольких! заве-
деній, пока къ этой работе не привыкнут! местные рабочіе. Выпи-



саннымъ на время рабочимъ, кромѣ обыкновенной вздѣльной платы, 
надо будетъ положить и жалованье, размѣръ котораго будетъ зависѣть 
отъ мѣстныхъ условій. Несомнѣнно самая непріятная и трудная ра
бота,—это пріемка пряжи; пока пряхи не убѣдятся, что имъ не удастся 
обмануть пріемщика прялш, онѣ испробуютъ всевозможные нродѣлки 
и обманы. Ч/вмъ пріемщикъ будетъ строже и неуступчивѣе, тѣмъ 
скорѣе онъ добьется хорошихъ результатовъ, а какъ только пряхи 
убѣдятся, что ихъ не нритѣсняютъ, что ихъ продѣлки безполезны и 
что, работая добросовѣстно, онѣ получатъ хорошій заработокъ, всѣ не-
доразумѣнія прекратятся. 

Приблизительный расходъ на производство, т. е. покупка льна, 
переработка его въ пряяіу и пряжи въ полотно и холстъ, будетъ 
слѣдующій: 

покупка 15 пудовъ льна 1 5 X 4 р. 50 к. . . 
расческа и раздѣлка льпа на сорта 1 5 X 5 0 к. 
пряденіе льна I сорта въ 40 №, 14 ф . Х 1 5 Х 4 0 к. 

» II » въ30№, 4 ф . 2 8 Л . Х 1 5 Х 3 0 , 
» » I I I » въ 10 №, 6 — 1 6 X 1 5 X 1 5 
» » I Y » въ 8 №, 1 4 — 1 6 X 1 5 X 1 3 

ткачу поаршинно изъ № 4 0 — 6 5 0 X 7 . 
» » » № 30 — 2 0 3 X 5 . 
» » » № 1 0 — 1 0 7 X 3 . 

» » » » № 8 — 2 3 4 X 3 . 
бѣленіе и прокатка 853 арш. полотнаХ2 
прокатка 341 арш. холстаХІ  

Стоимость всего производства 

67 р- 50 к. 
7 50 

84 » — 
21 90 
14 » 55 
28 21 
45 50 » 

10 » 15 » 

3 » 21 » 
7 » 2 » 

17 » 6 
3 41 » 

310 р- 1 к. 

Изъ приготовленной пряжи получится слѣдующее количество из-
дѣлій на сумму: № 4 0 . 210 ф . Х З . 7 3 4 X 3 = 2 , 3 5 2 , 4 2 0 арпі. пряжи. 

Для приготовденія одного арш. полотна нужно прялш •№ 40: 
1 9 X 1 0 0 + 1 9 Х : 0 = 3 . 6 1 0 ^ f | f ^ = 6 5 0 арш. 

полотиаХЗО 195 р. — к. 
73X2.760X3 _ 604.480 _ 5 0 » 75 » 

g «а 
в о 
S « 
о ѵ С Э 

№ 30. 
№ 10. 
№ 8. • 

19X80-1-19X76" 
93X1.038X3 

2.964 
302.058 

0 0 X 2 + 7 0 0 X 2 
6 X 3 

2,800 
563.799 

600X2+600X2 2.400 

= 1 0 7 X 2 8 
=234X23 

29 » 96 
53 » 82 

Стоимость всѣхъ издѣлій производства . 329 р. 53 к. 
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Приблизительные расходы по насаждению промысла." 
жалованье пріемщику пряжи 6 X 25-}-25 дорога . 175 р. 
жалованье и проѣздъ ткача 5 X 2 5 - f - 2 5 . . . . 150 » 
жалованье и проезд* чесальщика 25 -f-25 - . . 50 » 
жалованье мѣстному ткачу б Х б 36 
помѣщепіе и отопленіе 1 0 X 6 60 

Весь расходы 
.инструмента . . . . . . > 
насажденіе промысла 471 
оборотный капитала 310 

471 р. — к. 

300 р. — к. 

1.081 р. 1 к. 

Из* этих* денегъ въ возврата получится: 
оборотпый капитал* 310 р. 1 к. 
инструмент*, который можетъ служить для откры-

тія нопаго заведенія . . 300 » — » 

610 р. 1 к. 

Такимъ образомъ, на открыгіе перваго льно-пря-
дильно'ткадкаго заведенія безвозвратно из
расходуется 471 р. — к. 

Эти расходы значительно сократятся, какъ только заведенія бу
дут* открывать сами крестьяне. Привыкнув* къ веденію дѣла, участ
ники предпріятія сами будут* вести хозяйство. Весь расход*, необхо
димый для первоначальная развитія промысла, сократится. Оборотный 
капитал* значительно уменьшится, такъ какъ мастеръ-чесальщикъ бу
дет* въ числѣ участников* предпріятія и не окажется надобности за
готовлять весь матеріалъ на цѣлый зимній сезопъ. Матеріалъ будет* 
подготовляться по мѣрѣ надобности, по мѣрѣ получеиія денег* за по
ставленная издѣлія. Каждый из* предпринимателей лично позаботится 
о пріобрѣтеніи для себя необходимых* инструментов* по имѣющимся 
образцам* и если некоторым* понадобится открыть кредит*, то во 
«сяком* случаѣ, сумма, нужная для открытія всего заведенія, не будет* 
больше двухсот* руб., которые и можно было бы выдавать заимо
образно, иод* круговую поруку всѣхъ участников* предпріятія и по-
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ручательство земства. Заработокъ пряхи, сдѣлавшейся сочленомъ пря-
дильно - ткацкаго предпріятія и получившей вслѣдствіе этого возмож
ность пріобрѣстн исправную прялку, продуктивность которой будетъ 
по крайней мѣрѣ вдвое больше работы на веретенѣ, при пяти ме

сячной продолжительности производства, выразится 1 2 0 X 2 0 к . = 2 4 р у б . ; 
отчисливъ 2 руб. на уплату долга по покупкѣ прялки (цѣна прялки 
5 руб.), останется 22 руб. Если этотъ заработокъ сравнить съ зара-
боткомъ крестьянки, работающей всю зиму единолично, то онъ ока
жется очень значительными Заработокъ ткача, сдѣлавшагося сочленомъ 
прядйльно - ткацкаго предпріятія и получившаго вслѣдствіе этого воз
можность пріобрѣстн усовершенствованный принадлежности ткацкаго 
мастерства, стоимость которыхъ будетъ около 45 руб., выразится слѣ-
дующимъ образомъ. Число рабочихъ дней и поаршинпая плата опре
делятся такъ: 

1Ѵ»№ я ж Число Плата по- Число рабо- Общій з а р а -
р ' арішгат,. а р ш и н н о . ч н х ъ дней. ботокъ. 

№ 40 650 7 к. - х - = 8 1 4 б р . 5 0 к . 
204 

№ 30 203 5 » - ^ - = 2 0 10 » 15 » 
№ 10 . . . . . . 107 3 » - Т Г ~ = 7 3 » 2 1 » 

0 4 4 . 

№ 8 . . . . . . 234 3 » — й - = 1 6 7 » 2 » 

123 дня. ,65 р. 88 к. 

Занимаясь работой 123 дня, ткачъ заработает* 65 руб. 88 коп. ; 
уплативъ 15 руб. въ погашепіе долга, сдѣланнаго при покупкѣ станка 
и инструмента, останется на рукахъ 50 руб. 88 коп. Чесалыцикъ мо
жетъ заниматься своей работой только временно, по мѣрѣ надобности, 
и потому его инструментъ долженъ быть пріобрѣтен* за счетъ всвхъ 
сочленовъ предпріятія. Бѣлильня и отдѣлочиая, могутъ быть устроены 
самостоятельно только тогда, когда промыселъ разовьется въ данной мѣст-
ности, до того же времени этимъ заведеніямъ необходимо будетъ вы
давать субсидію. Причемъ одно такое заведеніе можетъ слулшть для 
значительная округа. Необходимо, чтобы только нряхи и ткачъ, ра
ботали въ интересах* одного предпріятія, чтобы возможно было при
годность пряжи къ работѣ провѣрять не только пріемкой, но и фак
тически при самой переработке въ ткань — это дастъ возможность 
сейчас* исправить замѣченные недостатки пряжи. Развивая прядйльно-



— 334 

ткацкое производство въ одной МЕСТНОСТИ возможно основательно и 
широко, легко можно будетъ руководить возрождающимся производством* 
и дать ему то направление, которое будетъ признано полезным*, а глав
ное промыселъ успѣетъ окрѣпнуть и развиться, пока держатся высокия 
цѣяы на фабричную пряжу. Когда же такая организація докажет* 
крестьянамъ свою выгодность, никакія дѣйствія синдикатов* не будутъ 
въ состояніи ее разрушить. 

Если предлагаемая организація ручнаго льно-прядильно-ткацкаго 
производства въ крестьянской избѣ, въ глухой мѣстности, будетъ при
знана удовлетворительной и полезной, то въ настоящее время можно 
было бы заняться подготовленіемъ к* ея насаждению. Такая органи
зация кустарно - прядильно - ткацкаго дѣла разовьет* это производство 
вполнѣ самостоятельно и независимо отъ фабрикъ; вводя яге постепенно 
въ прядильномъ отдѣлѣ болѣе продуктивныя прялки, скоро можно бу
детъ достигнуть возможности понизить цѣну на ручную пряжу и тѣмъ 
сдѣлагь выгодным* работать изъ нея ткачамъ-кустарямъ, работающим* 
теперь изъ фабричной пряжи и находящимся вслѣдствіе этого въ 
полной зависимости отъ фабрикъ. .Такая организація подготовите ма-
теріалъ для деятельности ткачей - инструкторов*, даст* им* возмож
ность заняться исключительно удучшеніемъ тканей, матеріалъ для при
готовления которых* будетъ у нихъ всегда подъ руками. 



Т Е К У Щ А Я С Т А Т И С Т И К А 

К У С Т А Р Н Ы Х Ъ П Р О М Ы С Л О В Ъ * ) . 
(1896А сельскохозяйственный годъ). 

рѣверныя и сѣверовоеточныя губерніи. 

Олонецкая губернія. 
(по 12 корреспоиденціямъ). 

Олонецкая губернія при ея естественном! богатствѣ, въ видѣ 
неизмѣримыхъ лѣсовъ, выдвинула на первое мѣсто производство разно
образных! издѣлій изъ дерева. Какъ этотъ промыселъ, такъ и другіе, съ 
ішкдымъ годомъ замѣтно увеличиваются, привлекая къ себѣ все большее 
и большее число рукъ. Это обстоятельство объясняется слѣдующиии 
причинами: 1) неурожай, заставивши крестьян!, помимо земли, искать 
заработка иными путями; 2) проведеиіе Архангельско-Вологодской жел. 
дороги, — вызвавшее новый спросъ на кустариыя издѣлія по всей 
строющейся ливіи и 3) заработок! на этой линіи, увеличивши благо
состояние работающих! на пей крестьянъ и поднявшій въ нихъ спрос! 
не только на предметы первой необходимости домашняго обихода, 
какъ напр. посуду, но и давшій имъ возможность обзаводиться такими 
кустарными отдѣліями, безъ которыхъ они раньше обходились; такъ, 
напр., появился спросъ на дегковыя сани тщательной и даже изящной по
делки. Надо однако замѣтить, что при обширности Олонецкой губ. только 
что указанное значеніе проведеиія Архангельск© - Вологодской жел. 
дороги, какъ въ культурном!, так! и въ экономическом! отношепім, 
замѣтно отразившееся на крестьянах! тѣхъ мѣстностей, которыя лежатъ 

*) По дапнымъ, полутепнымъ отъ мѣстішхъ корресиойдептовъ. 
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вблизи строющейся линіи, не имѣло никакого значенія для кустарей 
отдаленных* отъ лпиіи уѣздовъ. Здѣсь попрежнему приходится 
довольствоваться лишь спросом* мѣстныхъ потребителей, въ виду 
отдаленности другихъ рынковъ сбыта, неудобствъ путей сообщеаія, а 
ттже экономическая быта, какъ самихъ кустарей, такъ и потре
бителей. 

Изъ существуют,ихъ кустарныхъ промысловъ Олонецкой губериіи, 
на первомъ мѣстѣ, какъ уже сказано, стоитъ древодѣланіе во всѣхъ 
его видахъ и формахъ. 

Издѣлія изъ дерева. Этотъ промыселъ распространен* въ Петро-
заводскомъ уѣздѣ, въ вол. Кондополиской, Шунгской, Великогубской, 
Толвуйской и Мяндусельгской (237 я.); въ Олонецкомъ у. ,—въ Коткозер-
ской, Рыпушкольской и Неккульской вол. (430 я.); въ Еаргополъскомъ у. 
въ Большесторонской и Богдановской вол. въ сс. Нефедовская (16 я.) и 
Разшеково (10 ч.) *); въ Олонецкомъ у., въ Ведлозерской и Видлицкой вол., 
въ сс. Ребойлѣ, Гилкоуси, Кейкуль, Варловъ лѣсъ, Паннила, ГЦукъ-
Наволокѣ, Погскомъ, Кимусельня, Часовенскомъ, Чимойлѣ, Умостъ, 
Веккойла, Гушкала, Сорбола, Верховом*, Каппа, Кавойна, Рая и др. 
(126 ч.); въ Вытегорскомъ у., въ сел. Кудоша, Кардовча, Захарьипо, 
Осеканъ, Кордонека и въ вол. Ниграйтовской и Ошевенской, въ сс. 
Колинскомъ, Погосто-Наволочкѣ, Ниграйтовскомъ, Палотальскомъ, Ма-
ниловскомъ, Кузнецовскомъ, Великодворскомъ, Раевскомъ, Оиарииѣ, 
Грихново, Керенолда, ПІейна и нѣк. др. 

Преобладающее мѣсто среди древодѣльныхъ промысловъ занимаетъ 
экипаяшое производство,—сани,- дровни, телѣги, тарантасы и колеса. 
Всѣ эти издѣлія отличаются обычной грубостью работы; исключеніе 
составляюсь небольшія легкія сани «для легкой  ѣзды»,  изготовляемыя 
въ Каргопольскомъ у., о которыхъ было упомянуто выше. Такія санки 
работаются весьма изящно, съ желѣзными боками и очень искусной 
раскраской; продаются онѣ не дешево и доходятъ до 18 руб. 

Въ большом* количествѣ изготовляется такяш простая деревянная 
мебель, лодки, хомутовые клещи, мелкая домашняя утварь, корзины 
изъ осиновой лучины, лубки, рѣшета, сита, сундуки и прялки. 

Принимая во вниманіе дешевизну лѣснаго матерьяла, цѣпы на 
всѣ эти издѣлія стоятъ сравнительно высокія: такъ, сани безъ оковки отъ 
2 до 4 руб.; съ оковкой, простая до 15 руб.; тарантасы отъ 5 до 40 руб.; 
скат* колесъ отъ 2 руб. 50 коп.—10 руб.; дровни 50 коп.—1 руб.; 
телѣги 3—5 руб.; сани-«кресла» подъ извозъ—отъ 2 до 3 руб.; дѣтскія 
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сани 30 коп.; столы 1 — 6 руб.; стулья 3 0 — 7 0 коп. штука; табу
ретка 30 коп.; колоды отъ 5 до 2 5 руб.; лучинпш корзішы отъ 1 до 
40 коп.; лубкп 25 коп.—1 руб.; рѣшета 5 — 8 коп.; сита 1 5 — 2 0 коп.; 
сундуки отъ 1 до 2 руб.; прялки 4 0 — 8 0 коп. 

Бондарное производство. Этимъ промысломъ занимаются их 
Устюжскомъу., Богоявленской вол., с. Погостъ, Воскерой вол., въсс. Кар-
нпловскомъ, Олятовскомъ и Неоксельской вол., въ сс. Ларинскомъ и Бере-
зовскомъ, въ Олопегскомгу., въ Канікозерской, Рыпушкольской п Неккуль-
ской вол., у., Ведлозерской вол., сс. Варловъ лѣсъ, Паішила, Щ у к ъ -
Наволока, Погостъ (85 ч.); Вытегорскомъ у., въ Вытегорской вол., 
въ сс. Опашкозеро, Арташохино; въ Еарюпольскомъ у., въ Ло-
дышнскон вол., въ с с Середки (25 ч .) , Игпатово (38 ч.), Кіг-
риловскомъ (46 ч.), Есикой (34 ч.) и Шепской Пустоши (11 ч.), въ 
Ошевенской и Нисрайтовскоп вол., въ с с Ошевенскій боръ, Тало-
шальскомъ, Маниловском*. Ворабывскомъ, Кучепольѣ, Максимовскомъ и 
Раколовѣ (100 ч.); въ Ііетрозаводскомъ у. ,—въ вол. Кондопольской, 
Шунгской, Великогубской, Толвуйской и Мандусельской. Въ большом* 
количествѣ выдѣлываются бочки, преимущественно подъ деготь, кадушки, 
ушаты, ведра, шайки, лоханки, корыта и другія мелкія бондарныя 
издѣлія. Цѣны на эти предметы стоятъ слѣдующія: ушаты отъ 16 коп. до 
2 руб.; бочки отъ 25 коп. до 2 руб. 50 коп.; ведро 8—10 коп.; шайка 
3—5 коп.; корыто 10—50 коп.; лоханки 25 коп. и т. д. 

Смолокуренгемъ и сидкой дегтя занимаются въ Петрозаводском?, у., 
въ вол. Кондопольской, Шунгской, Великогубской, Толвуйской н 
Маидусельгской (42 ч.); въ ІІовѣпецкомг, у., въ вол. Даниловской, въ сс. 
Данплово, Лекса, Тихвинъ боръ, Корельскій боръ, Вепигъ - озеро, 
Пельяки, Пигматка, Лоискомъ, Ганселъга (40 ч.); въ Олонецкомъ у . , — 
въ вол. Каткозерской, Рыпушкальской и Неккульской—и въ Каргополь-
скомъ у. ,—въ Ряговской вол., въ сс. Лазаревском*, Островецкомъ, Боръ, 
Гусево (8) и въ Меленьтьевской вод., въ сс. Туровском*, Завоидотьѣ, 
Ивакинском*, Нечаевскомъ, Шестовскомъ, Даръ, Ефпмовскомх, Аладыін-
скомъ, Топоровскомъ, Павловском*, Борисовском* и Куракпискомъ (116 
ч.). Число кустарей, занимающихся смолокуреиіемъ и сидкой дегтя, 
значительно увеличилось в* Повѣнецком* у., въ внду постройки новых* 
судов*, 'потребовавших* большое количество смолы и дегтя; число 
кустарей против* предшествовавшаго года увеличилось вдвое. 

Слѣдуетъ замѣтить, что смола и деготь преимущественно добы
ваются изъ валеяшаго лѣса и остатков* от* заготовки бревенъ и дровъ; 

22 
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только въ одном* случае было указано, что смола добывалась изъ 
пней. Цѣны на деготь и смолу стоять слѣдующія: деготь отъ 80 коп. до 
1 руб., смола на мѣстѣ отъ 40—60 коп.; при вывозѣ на ' строющуюся 
желѣзную дорогу, гдѣ на смолу стоитъ большой спросъ, цѣиа подни
мается до 80 коп.—1 руб. за пудъ. Въ общемъ же сбытъ этихъ издѣлій 
вполнѣ обезпечепъ въ ближайших* къ кустарямъ уѣздныхъ городах*. 

Гончарный промыселъ встречается въ Лодейнополъскомъ у., Ш а п -
шгшской вол., въ сс. Ярослагшчи, Надпорожье, Ратнгофа, Ключниково, 
Ратовичи, Боръ, Сотскій Погостъ, Верхнее и Нижнее Подпоры, Мусти-
ничн, Шахтеничя, Кярчиио и въ Моколевской вол., въ с. Пят-
ницкомъ. Изготовляются помимо обычныхъ горгаковъ, молочные гор
шки, умывальные тазы, цвѣточные расписные горшки, пепельницы, 
глиняпыя статуетки и дѣтскія игрушки. Эти издѣлія идутъ гуртомъ 
въ г. Петрозаводск*; на мѣстѣ они продаются оптом* пріѣзисающпмъ 
скушцикамъ и въ розницу мѣстиымъ обывателям*; кромѣ того, издѣлія 
эти разносятся по всей Олонецкой губернін мелкими разнощиками. 

Пушечный промыселъ встрѣчается в* Олоисцкомъ у., въ вол. 
Коткозерской, Рыпушкольской и Неккульской, в* сс. Ребойиа, Гиль-
кажи и Кейкуліі, Туломозерской вол. (59 ч.) и въ Еаргопольскомъ у., 
въ Ошевенской п Ннграйтонской вол., в* сс. Кромиискомъ, Наволочиковѣ, 
Ниграйтовскомъ, Иолашальском* п Максимовкѣ (15 ч.). Кузнецы-кустари 
изготовляют* топоры, косы, серны, лемехи, они же исправляют* замки, 
ружья. Вся ихъ работа направлена на удовлетвореиіе потребностей мѣст-
наго населепія, почему и цѣны па эти издѣлія стоят* ппзкія: косы 50 

коп., серпы 40 кон., лемехи отъ 1 до 2 руб. 
Кромѣ перечисленных* видовъ кустарных* промыслов*, в* Оло

нецкой губ. встречаются еще следующія производства, которыми 
занимаются отдельные кустари. Так*, в* Петрозаводском?, уезде 
можно встретить плетеніе рыболовных* сетей, поделки из* мрамора, 
изготовленіе щеток* для чески льна и слесарпое производство; въ Устюж-
скомъ у., в* вол. Богоявленской, Вострой и Ніоксельской, въ сс. Свро-
щалово, Жуничево, Ніоксельце, Заборье и Нагорье 10 чел. кустарей 
заняты выделкой овчины и в* Олопецкомъ у., в* вол. Коигозерской, 
Рыпушкольской и Неккульской, существует* сапожный промысел* и 
вязаніе кружев* самых* простых* сортовъ. 



Новгородская губернія, 
(По 12 корреспонденціямъ). 

Въ Новгородской губерпіи распространены слѣдующія кустарный 
производства: 

По обработкѣ дерева—бондарное, производство домашней утвари 
и посуды, экипажное, колесное, лоншарное, токарно-посудное, изгото
вление лаптей и рѣпіетъ, плетеиіе корзинъ. 

По обработке металловъ—кузнечное и гвоздарное производства. 
По обработке минеральных! веществъ—гончарное. 
По обработке животиыхъ веществъ — кожевенное, скорняжное, 

сапояшое, шерстобитное. 
Смешапныя производства—изготовленіе г'армоннкъ, портняжное и 

красильное. 
Бондщтое и посудное производства распространены въ Біьлозер-

скомъ у., въ д. Харогипе, Поидепе и Яисовин/в (Нуриновской и Ни
коновской волостей); въ Вирилловскомъ у. , въ дд. Огибаловской, К у р -
шіевской, Воскресенской волости, и некоторыхъ селеніяхъ Зауломской 
il Прилудкой волостей; въ Тихвинском?, у . , въ Казеннолъ селе, дд. 
Володине, МанаковЬ, Деревекой вол. и Ивановке, Обринской вол. 

Производство крестьянскихъ экипажей (телегъ, саней, дровпей и 
и колесъ) встречается въ Бѣлозерскомъ у. ,—нъ дд. . Х о р о ш и е , 
Пондеие, Ягловип/Ь (Чуриновской и Никоновской вол.); въ Тих-

•винсколіъ у . ,—въ Казенномъ селе, дд. Володине, Манакоігв, Дерев
екой вол. и дд. Ивановке, Обринской вол.; въ Устюэшжкомь у. , въ 
селеиіяхъ Забелье, Косыхъ Харчевпяхъ, Кобыльей, Боре и Боровыхъ 
Харчевияхъ; въ Кирішовскомъ у, ,—въ дд. Кнышеве и Захарьине, 
•Ѳерапонтовской вол. въ; последней местности приготовлепіемъ колесъ 
занимаются 46 мужчинъ, 3 жепщипъ и 1 полппегокъ. Вышеупомя-
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нутыя издѣлія сбываются на ыѣстѣ но цѣнамъ: кадки отъ 20 коп. до 
4 руб., ведра отъ 15 до 20 коп. пара, дровни отъ 50 коп. до 1 руб. 
20 коп., телѣги отъ 3 до 5 руб., сани отъ 2 до 8 руб., колеса 
неокованныя отъ 80 коп. до 2 руб. и окованныя отъ 4 до 5 руб. скатъ. 

Изготовленіемъ точеной посуды занимаются въ Кирилловском у., 
въ селеніяхъ Щелковѣ, Шишкинѣ, Родинѣ и Погорѣловѣ, Ѳерапон-
товской вол.—35 муж., 4 жев. и 2 подр, Посуда сбывается па мѣстѣ 
и на торжкахъ скупщикамъ, по цѣнѣ до 2 р. 50 к. за сотню некраше-
ныхъ чашекъ и до 3 р. 50 к. сотня крашеныхъ; скупщики же про-
датотъ посуду въ Новгорода Вологду и Олонецкую губернію до 5 р. 
за сотшо некрашеныхъ и до 7 р. за сотню крашепыхъ чашекъ. 

Лооітщтымъ промисломъ занимается значительное число кустарей 
въ Еиргшовскомъ у., въ селеиіяхъ: Большомъ и Маломъ Коровинѣ, 
Еуракннѣ, Ивановскомъ, Дорогушѣ, Брашнѣ, Новоселкахъ, Глубоковѣ, 
Холмовой, Павловѣ, Жнлинѣ, Березникѣ и Сапогииѣ, Волокословин-
ской. вол. Этимъ промысломъ занято 211 мужч., 42 женщ. и 115 подр. 
Ложки сбываются въ Тверь, Весьегонскъ, Рыбинскъ, Псковъ и Ста
рую Руссу по цѣнѣ до 3 р. за тысячу некрашеныхъ и отъ 3 до 5 р. 
за тысячу крашеныхъ. Въ послѣднее время замѣчается сокращеніе 
промысла вслѣдствіе привоза ложкарнаго товара изъ Нилеегородекой 
губерніи. 

'Производство корит распространено въ Устюоюенскомъ у., въ се-
леніяхъ: Забѣлъѣ, Еосыхъ Харчевняхъ, Кобыльей горѣ и Боровыхъ 
Харчевпяхъ, Соминской вол., и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Зауломской 
и Прилуцкой вол., Карилловскаго у. Издѣлія продаются на мѣстѣ отъ 
5 до 30 к. за штуку. 

Кузжчное дѣло встрѣчается въ Еирімловскомъ у., гдѣ въ д. Раи-
дачъ, Волынской в., имѣются 2 кузницы съ двумя взрослыми и 1 ма-
лолѣтнимъ работниками каждая. Издѣлія кузнецовъ сбываются по яр-
маркамъ въ уѣздѣ. 

Гвоздарное производство распространено въ Череповецша у., въ 
Уломской вол., въ селепіяхъ: Верховье, Резано, Елехово, Окиньхово, 
Песье, Спирово, Бочейно, Горка, Рышково, Шейно, Кокорево, По-
падьино, Большая Дора, Ѳедосово,  Кандомъ, Совалово, Гавино, Степа-
ново, Боръ и Папфилово; Дмитревской вол.,—въ селеніяхъ Карпове, 
Кириллово и др.; Колодинской вол.,—въ селеніяхъ Гришкино, Миндю-
кино я др.; Горской вол.,—въ селеніяхъ: Харламовскомъ, Мининскомъ и 
Грязловцѣ; Самосорской вол., — въ селепіяхъ Веретьѣ, Воротшшгаѣ 
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и Х м і ш ш ѣ ; Луковской вол.,—въ деревнлхъ: Истокъ, Малая Дора и Вах-
иово;Нелазской вол.,—въ деревнях*: Сафоново, Папино,Малашовои Осто-
лшево; Пусторядицкой вол., —въ деревнѣ Заозерье; Смердяческой вол. ,— 
въ деревнлхъ Смердячи и Низъ. Во всѣхъ этихъ селеніяхъ насчиты
вается до 2.500 взрослыхъ рабочихъ и до 500 подростков*. Желѣзо 
мастера получаютъ отъ мѣсгаыхъ торговцевъ и по выработка сдаютъ 
гвозди имъ же, получая слѣдующуго плату за выработанные гвозди: за 
конно-подковные 1 р. 50 к. за пудъ, строевые—однотесъ 1 р. , двое-
тесъ 70 к. и за судовые или барясевые по 60 к. за пудъ. 

Гончарными производством* занимается небольшое число кустарей 
въ Ттвинскомъ у., въ дер: Кордино и Минина Гора, Красноборской 
вол. Въ первой считается 9 мужч. и 8 женщ., и во второй 9 мул;ч. и 
7 женщ., занятыхъ приготовленіемъ глиняной (посуды. Издѣлія сбы
ваются въ Петербург* и Петрозаводск*, а также пи мѣстѣ. Промы
сел* дает* заработка отъ 50 до 60 р. въ годъ на семью. По словам* 
корреспондента, промысел* падает*, т. в. трудно получать топливо 
по причинѣ истребления лѣсовъ. 

Выдѣлкою кожъ занимаются кустари в* Кщшловскот у., въ сел. 
Огабаловской, Куршіевской, Воскресенской вол.; дер. Рандач* (6 ч.), 
Лимапова (6 ч.) и Пепьковѣ (3 ч.) . Вогиеиской вол. и в* Тихоии-
скомь у., в* д. Кардиио(11 мужч., 14 жепщ. и 1 нодр.), Ераснобор
ской вол. Кожи сбываются въ уѣздѣ, на ярмарках*; въ послѣдніе время 
замѣчается повышеніе цѣнъ на кожевенные товары; корреспонденты объ
ясняют* это большим* спросом* на Архангельскую ж. д. 

Ш'шпье canon, шцСѣ и полцшубковъ и катанье иаленокъ упо
минаются въ числѣ промысловъ иаселенія Кириллоаскаго уѣзда, в* де
ревнях* Огибаловской и Куршіевской, Воскресенской волости. Этими 
промыслами занимается въ названой мѣстности до 70 ч. Издѣлія сбываются 
на мѣстѣ и въ городах*: Кирилловѣ, Бѣлозерскѣ, Каргополѣ и Кад-
никовѣ. Опредѣлеиныхъ дѣнъ пѣт*. За послѣдпее время замѣчено ііо-
вышеніе цѣиъ, объясняемое большим* спросом* на Архангельскую 
жел. дорогу. 

Производство гармоник?, распространено въ Кар ил ювекомъ у . , в* 
Волокословипской вол., въ селеніяхъ: Кудрипо, Лукииском*, Верхняя 
гора, Шульгппо, Артгопинскомъ, Борокъ, Иефедьево, Бергпіево, Даниль-
цево и Булапово. Въ этихъ селеніяхъ насчитывается 211 мужч,, 42 
женщ. и 115 подростков*, занимающихся выдѣлкою гармоник*. Этим* же 
промыслом* занято въ Ѳерапоптовской  вол., въ деревнях* Лещево, 
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Яршево, Усть - Щелково и Одѣньево—13 мужч., 4 жеищ. и 17 нодр. 
Гармоники сбываются на мѣстѣ, также въ Петербург* и Ярославль, пре
имущественно при посредствѣ скупщиковъ, которые выдают* матеріалъ в * 
счетъ платы, причемъ при пріемѣ отъ мастера гармоники считаются 
по 15 — 20 р. за 10 шт., продаются яге отъ 30 р. за десяток*. Произ
водство уменьшается, т. к. мѣстное населеніе перестает* играть на. 
гармоникѣ. 

Б* Жщпмловскомь у., в* волостях* Талицкой и Бураковской, рас
пространено производство шелковыхъ косынокъ, которым* занято не

сколько сот* женщин* и дѣвушекъ. 



Вологодская губѳрнія. 
(По 26 корреспонденціямъ). 

Въ губерніи распространены слѣдующія производства: по обра
ботке дерева: бондарное, щепное, посудное, столярное, экипажное, 
плетеніе корзинъ и пестерей, изготовленіе туясовъ и смолокуренное 
дѣло; по обработке металловъ—кузнечное; но обработке минеральных! 
веществъ — гончарное и кирпичное производства; по обработке 
животныхъ веществъ — кожевенное, овчинное и сапожное, изготов-
леніе изделін изъ рога; смешанная производства—изготовление сель-
скохозяйственныхъ орудій, вышиваніе, плетеніе кружевъ и кра
сильное. 

Бондарное производство распространено въ Вельскомъ у., въ дерев-
няхъ: Аптрашевской, Ракульской, Кежеварской, Свистовской, Берез-
нииской, Боровинской, Устьвельской вол. (въ волости всего насчитывается 
33 бондаря) и въ селепіяхъ Ншшфоровской вол.; въ Еадннковскомъ у . ,— 
въ селеніяхъ Томашевской вол. и въ Тотемскомъ у. ,—въ деревняхъ 
Мосеевской вол.:  Ѳомипской,  Локуднповскоп и Стеиаиовской. 

Прнготовленіе посуды встречается въ Вельскомъ у. , въ сс. Устьвель
ской вол.: Трофимовскомъ, Еезловарскомъ, Свистовскомъ, Березиинскомъ 
и Боровенскомъ (въ этихъ селеніяхъ считается 8 взрослыхъ мастеровъ и 
16 подростковъ), въ деревняхъ Малодарской вол.: Вороиипской (2 ч.), 
Чурииовской (1 ч.) и Чериавской (1 ч.); кроме того, этимъ же про-
исводствомъ занимаются въ Тотемскомъ у., въ некоторых! селепіяхъ 
Мосеевской вол. ивъ Еадттовскомъ у . , въ селеніяхъ Томашской волости. 

Столярнымъ производствомъ занимаются въ Вельскомъ т . , въ 
Устьвельской вол., въ деревняхъ: Выставочной, Ельдевской, При-
луцкой, Семотинской, Аптрашевской ( И ч.), Горки, Владыки
ной,  Ѳедоровской,  Малодорской, Малодорской вол.; также въ се-
леніяхъ: Свитильновскомъ, Иваиинсвомъ, Леуппшскомъ, ІІѢтуховскомъ, 
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Еитосовскомъ и Мішупшскомъ; въ Грязовецкомъ у., въ селепіяхъ 
Панфиловской вол.: Погорѣлкѣ, Острѣлкѣ, Андрейковѣ, Жиловѣ, Дго-
ховѣ, Петьевѣ, Семейішнѣ, Панфилов*, Покровскомъ, Андроновѣ, Пе-
земовѣ, Зарѣчьѣ, Боспнѣ, Владышнѣ, Куксимовѣ, Некрасов* и Ана-
толовѣ (разпыми видами кустарныхъ древодѣльныхъ промысловъ въ 
этнхъ селеніяхъ занимается около 200 человѣгеъ). 

Изготовленіе крестьянских* экипажей, главнымъ образомъ са
ней и дровней, составляет* промыселъ пебольшаго числа лиц* (18 
взрослых* и 8 подростков*) в* Велъасомь у., въ деревнях* Усгь-
вельской вол.: Прилуцкой, Захаровской и Трофпмовской. Этим* же 
промыслом*, а также колесньшъ и токарпьшъ, занимаются в* Тразо-
вецшіо y-, въ вышеупомянутых* деревнях* Панфиловской вол. 

Плетеніемъ корзина занимаются 15 мужчин* в* Кадмшовскомъ у. 
въ селах* Горкѣ и Лавах*, Закуштской вол. и в* Грязовецкомъ у., 
въ названных* селеніях* Панфиловской вол. Плетеиіе пестерей суще
ствует* въ Вельскомъ у., въ деревггй Марешінской, Малодорской вол. 

Издѣлія кустарей сбываются или въ ближайшіе уѣздные города 
и в* Вологду, или на мѣстпых* торжкахъ и базарах*, по слѣдующим* 
цѣнамъ: шкаф* 5—12 р., стол* 1 —10 р., стулья 30 к.—1 р., кро
вать 1—'7 р., комод* 3 — 10 р., сундук* 50 к. —3 р. , сани 2—7 р., 
розвальни 70 к. — 1 р . 50 к., дровни 50 к . — 1 р . , салазки 1 0 — 2 0 к., 
ведро 10 к., ушат* 15—25 к., корыто 10—30 к., шайка 5 к., кадка 
20—5 0 іс, подойник* 25 к., бочонок* для сажи 12 к., бочеггок* для 
скипидара 1 р. 50 к., бочка для смолы 25 к., туяса отъ 1 — 1 5 к., 
корзины от* 1 р. 50 к-—3 р. сотня. 

Смолокуренное производство имѣет* значительное раснространеіііе 
въ Вельскомъ у., в* Леонтьевской, Павлицовскоп и Афанасьевской 
вол.; въ селеніяхъ этих* волостей насчитывается до 1590 мужчин*., до 1150 
женщин* и 1700 подростков*, занятых* смоловуреиіем* изъ осмола 
пятилѣтней подсочки. В * раіопѣ одной Афанасьевской вол. считается 
до 300 смолокуренных* печей, причем* выкуривается отъ 20 до 30 бочок* 
смолы на каждаго домохозяина, а скипидара добывается до 30 пудов* 
на каждую смолокуренную печь. Продукты сбывают* на мѣстѣ, по цѣпѣ 
отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 30 к. за бочку 8 пудоваго вѣса п по 60 к. за 
пуд* скипидара—торговцам* и скупщикам* пз* местных* жителей, 
которым* кустари-смолокуры обязуются сдавать выработанный то
вар* и у которых* находятся въ постоянном* долгу. Скупщики 
сбывают* смолу и скипидар* в* Москву, Архангельск* и Рыбинск*. 
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Въ этой же местности, а также въ Кулойском* сельскомъ обществѣ, 
Мосѣевской вол,, Тотемскаго у., небольшое число кустарей занимается 
сидкою дегтя, но въ незначительном* количествѣ для одного мѣстнаго 
употребленія. 

Кузнечный промыселъ составляет* занятіе жителей въ Велъскомъ 
у., въ селеніяхъ Ники фор о веко й вол. и въ следующих* селеніяхъ Липец-
кагообщества: Горкѣ, Владыкином*, Ѳедоровскомъ,  Свитильновскомъ,Ива-
нинскомъ, Леушинскомъ, Пѣтуховскомъ, Китасовскомъ иМишутинскомъ. 

Гончарное дѣло распространено въ Велъскомъ у., въ селеніяхъ 
Никифоровской вол.; в* Еадншжскомъ у . ,—въ селепіяхъ Бурцеве, 

Невѣяшнѣ, Митепском*, Кобелевѣ, Оергіевѣ, Гавриловском*, Залѣскѣ, 
Семшипѣ и Андреевском*, Закуштской вол., гдѣ этимъ производствам* 
занимаются 350 мужч., 117 зкеп. и 179 подр., и въ Тошискоиъ у . , 
въ селеиіяхъ Мосѣевской вол.: дер. Кожинской (35 мужч. и 8 подр.), 
Ѳомннской (42 мужч. и 7 подр.), Филяковѣ (12 мужч)., Степаиовской 
(15 муясч.) и Мосѣевѣ (3 муяіч.) 

Выдѣлкой кирпича занимаются въ Кадиикооскомъ у., в* деревнях* 
Чернышевѣ и Еочуравѣ, Закуштской вол. 

Гончариыя издѣлія сбываются въ окрестных* селеніяхъ и бли
жайших* городах*, въ Тотьмѣ, а также в* Вологдѣ. Посуда—по 
цѣнѣ, некрашеная штучная 3—4 к. десяток*, крашеная—штука 4 — 
10 к., прочая 8—10 к. десяток*. Кирпич* до 16 р. тысяча. 

В * положеиіи промысла измѣненій не замѣчается; улучшепіе же, 
по мнѣнію корреспондента изъ Тотемскаго у. , возможно лишь въ томъ 
случаѣ, если ознакомить гончаров* с* улучшенными способами выдѣлки 
посуды. 

Выдѣлка кожъ и овчипъ распространена въ Велъскомъ у.: коже
венный промысел*—въ селеніяхъ Никифоровской вол. и в* Липецком* 
обществѣ в* деревняхъ: Горке, Владыкиной, Ѳедоровской,  Свптилыюв-
ской, Ивашшекой, Леушинской, Пѣтуховской, Китасовской и Мпшу-
тииской; выделка овчин*—въ тех* же селеніях* Лгшецкаго общества 
и деревне ІПеломейской, Малодорской вол.; въ послѣдпемъ селеніи 
считается 30 мужч. и 10 подр., запимающихся овчинным* делом*. 
Выделка коясъ и овчин* производится главным* образом* для удовле
творенья местных* потребностей. 

Шитъемъ обуви занимаются немиогіе кустари в* Велъскомъ у., 
в* деревнях* Спасской (4 ч.), Польмедарской (1 ч,) , Маловировской 
(1 ч.), Малодорской вол. и въ Кадииковскомъ у . , в* деревняхъ Зад-
несельской вол.: Большом* Туровѣ, Кузнецове, Нестеревской, Паку-
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тинѣ, Булдаков*, Семернинской, Ватлоновѣ, Стожиловѣ, Бѣловинѣ, 
Большом* Яковщпков* и др.; всего въ этой волости сапожничеством* 
запинается до 600 мужч. и до 300 подр. 

Обувь изъ послѣдней мѣстности продается па ярмаркахъ въ 
гг. Бѣлозерскѣ, Кириллов*, Грязовцѣ на Вачѣ, ПІенкурскаго у., и На
ел мѣ—Вологодская у., по слѣд. цѣнам*: мужскіе рабочіе сапоги отъ 2 p. 
50 к. до 3 р., праздничные отъ 4 до 6 р. , жеискіе отъ 2 р. до 2 р. 50 к. 
и дѣтскіе отъ 1 р. до 1 р. 50 к. 

Производство гсздѣ.гій изъ рога распространено въ Кадниковскомъ 

у:, въ слѣд. деревняхъ Устьинской вол.: Филисовѣ, Данилов*, Дани-
ковѣ; издѣлія сбываются въ Вологду, Нижній-Новгородъ, Москву и 
Петербургъ. 

Изготовлепіемъ крестьянскихъ сельскохозяйственныхъ орудій зани
маются кустари въ Ірязовецкомъ у., въ нѣкоторыхъ селепіяхъ Пан
филовской вол. 

Ллетеніе крузісепъ составляет* важнѣйшій промыселъ населенія 
Несвойской вол., Вологодскаю у. и въ Нювшимскомъ завод* Усть-

сысолъекомъ у.; въ послѣдней мѣстности этимъ промыслом* за
нимается болѣе 102 женщин* и дѣвочекъ. Въ Вологодском* у . , 
кружева плетутся изъ шелка и ниток*; матеріялы выдаются въ де
ревни изъ магазинов* г. Вологды, на которые мастерицы работают*. 
Шарф* шелковый длиною в* 21/ч—3 арш. работается за 2—4 х/ъ р.,, 
накидка .выплетается за 50 — 70 к. Въ Устьсысольскомъ у. издѣлія 
продаются въ уѣздиый город*, куда кружевницы, при случаѣ, уво
зят* свою работу и там* или сдают* въ лавки, мѣпяя кружева на 
товар*, или носят* по квартирам* и продают* по цѣи* от* 2 до 50 к. 
за аршинъ, смотря но ширин* и чистот* работы. В * общей слож
ности, кружев* в* Устьсысольском* у. продается въ год* не болѣе-
как* па 500 р. 

Въ сел* Леденгск*, Тотемпкаюу., развито оышиваніе тамбуромъ, вя
занье салфеток*, скатертей; этимъ промыслом* занимается до 80 кресть
янских* дѣвушекъ. Вязаныя салфетки, скатерти и кружева сбываются 
главнымъ образом* въ г. Тотьму; стоимость вязанных* работ* 80 к. 
съ фунта употребленной бумаги; вышивка тамбуром* от* 1 0 — 5 0 к. 
арш., смотря по ширин*. 

Красіиьное производство практикуется въ селепіяхъ Никифоров-
ской вол., Велъскаю уѣзда. 



Вятская губѳрнія. 
(По 46 корреспонденціямъ). 

Наибольшее распространение въ губерніи имѣетъ производство по 
обработкѣ дерева и растительныхъ волокниетыхъ веществъ. 

Столярное производство распространено въ Вятскомъ у., въ де
ревняхъ Шугринахъ н Корюшпѣ, и въ селеніяхъ Пасяловской вол.;, 
въ Глазовскомъ у., въ дд. Ново-Кычииѣ , Касаткинѣ, Старой Деревпѣ, 
с Святогоркѣ, Нохриндахъ, Котомкѣ, Чурзякѣ и нѣк. др. селеніяхъ 
Связнорской вол,; Гаинцахъ, Тарасенкахъ, Аникинпахъ, Огородникахъ,. 
Шашахъ, Демидовцахъ, Пронипцахъ и другихъ селеніяхъ Васильев
ской вол.; въ Елабужскомъ у., во мпогихъ селеніяхъ Ильинской, Мот-
линской и Александровской волостей; въ Котелышчскомъ у., въ сс. 
Сорвшкской, Васпльковской и Морозовской вол.; въ Малмыжскомъ у., 
въ с. Удугучипѣ, Мултзаиской вол.; въ Орловскомъ у., въ д. Талети-
ковской, Рыбинской вол.; въ Уржумскомъ у., въ с с Косолаповскомъ и 
въ Хлѣбпиковской вол. 

Бондарное производство и выдѣлка деревянной посуды и утвари 
распространено въ Вятскомъ у., въ дд. Шугринахъ, Корюпшнѣ и І£о-
рюшнѣ; въ Глазовскомъ у., въ д. ДавыдепскоГі, Ледепцовской вол.; въ 
селеніяхъ Святогорской и Васильевской вол., въ сс. Татсов-
скомъ, Еейчаткипскомъ и Верхъ - Гыинскомъ, Гы и некой вол.; въ 
Елабу:жскомъ у. , въ сс. Ильинской, Мотлинской, Ллексаидровской и 
Глазовской вол.; въ Орловскомъ у., въ сс. полостей: Коршипской 
(60 чел.), Рыбинской (50 чел.), Спасской (43 чел.), Казаконской (24 чел.), 
Шишкинской (20 чел.), Слудской (20 чел.), Навалнхииской (20 чел,), 
въ дд. Еорабейнитской, Смѣтаповской, Пермяковской, Бакулинской, 
Валгичакъ, Мутабинской, Шалыганѣ, КозепкоЙ, Харпчахъ, Сокѣрин-
ской, Сиплякахъ, Зеблякахъ, Варзинахъ, Сѣричахъ, Большой Мамче-
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вишѣ, Тіунавшинѣ, Бурундуковщинѣу Осплани и Лундышахъ, По
садской вол., и въ Уржумском* у., въ с. Цѣпочкинѣ, Теребиловской 
волости. 

Производство колеса и изготовленіе экипажей, преимущественно 
простых* крестьянских* телѣгъ и саней, распространено въ Глазов
скомъ у . , въ дд. Сапдаловской, Купринской и Леденцовской волостей, 
(20 чел. колесников*); въ сс. Святогорской и Васильевской вол., въ 
Елабужскомъ у.; въ с с Ильинской, Мотлипской и Александровской 
вол.; въ послѣднихъ двухъ волостях* насчитывается 124 взросл, ку
старя и 40 подростков*, занимающихся выдѣлкой саней и колес*. Въ 
с Малой Кочкѣ, Кочкинской вол., занимаются выдѣлкой саней и ко
лес* 53 мулгч. и 8 подростков*; въ с. Кырыпдакь и Турдалях* вы-
дѣлкою саней занято 40 человѣкъ; в* Котельничскомъ у. производ
ством* саней занимаются въ сс. Морозовской вол,; въ Ыолинскомъ у. 
колесный промыселъ распространеиъ въ сс. Архангельской вол.; въ 
Орловском* у., въ д. Сусловой и починкѣ Рыбинском*, Рыбинской вол. 
(выдѣлкой саней занимается 13 человѣкъ); въ Уржумскомъ у-, въ сс. 
Биляморскон, Косолаповской и Хлѣбниковской вол. 

Гнутье дугъ существует* въ Елабужском* у., в* д. Товземахъ, 
Муршаковской вол., (10 чел.), и въ сс. Морозовской вол., Котелышч-
скаго у. 

ІІлетеніе корзипъ занимает* видное мѣсто въ числѣ кустарных* 
промысловъ въ Котельничскомъ у., въ с с Морозовской вол.; въ Н о -
лииском* у., въ д. Осиланкѣ, Талоключинской вол.; въ Орловском* у., 
въ дд. Посадской вол.; в* Сарапульскомъ у., въ дер. Коренные, Са-
рапульской вол. и с. Колесниковѣ, Чегаидипской вол.; въ Слободском* 
у. вол. Васинской, Ракаловской, Чернихолуницкой и др.; в* У pat ум -
скомъ у., в* с. Цѣпочкинѣ, Теребиловской вол. Извѣстпыя корешковые 
корзины и чемоданы изготовляются в* Вятском* у., преимущественно въ 
с. Бабинѣ, а также въ окрестных* деревнях*. 

Шетеніемъиздѣлій изъ лыка и бересты, главнымъ образомъ, лаптей 
іг рѣшетъ, зинимается небольшое число кустарей въ Вятском* у. , въ 
сс. Бабинской вол.: Плитки, Бушерови, Корюгииѣ, Лонатинѣ, Ват-
скомъ, Жуковой горѣ, Барячкѣ, Чесноки, Тумки и др., (до 60 чел.); 
въ Глазовскомъ у., въ д. Ыовогыинской (8 ч.), Гыинской вол.; въ Ко
тельничскомъ у., въ сс. Морозовской вол.; въ иѣкоторыхъ вол. Сло-
бодскаго у. и въ Уржумскомъ у., .въ сс. Биляморской, Косолаповской 
и Хдѣбгшковской вол. 
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Рогожный и кулевой промысли ішѣютъ значительное распро
странение въ слѣд. мѣстностяхъ: въ Глазовском* у., въ дд. Коркпнской, 
Канахинской и Нетвериковской, Ледеидовской вол., (въ этихъ селе-
ніяхъ ткутъ рогожи и кули 40 мужчииъ, 20 женщипъ и 10 подро
стков*); въ поч. Искалмувырѣ и Бадзимашурѣ, Тольииской пол. (8 ч.), 
и въ поч. Шабалюкѣ, Поломской вол., 15 взросл, мужч. и 5 подро
стков*; в* Елабужском* у. это производство распространено в* дд. Верхней 
Еварчѣ , Сардаиѣ, Филипповской, Малой Иудчѣ, Новой Ошмеси, Но
вых* H Старых* ІОбряхъ, Александровской, Русских* Сибахъ, Боль
шой Пудчѣ и нѣк. другихъ селеніях* Можинской вол. и въ дд. Ста
ром* Коромбаѣ и др.. Александровской вол.; въ этих* двух* волостях* 
рогожпим* промыслом* занимаются 688 мужчин* и до 300 подрост
ков*; въ Орловском* у. это производство имѣетъ значительное распро-
страненіе в* Посадской вол., гдѣ тканьем* рогож* и кулей занимается 
663 человѣка, въ Спасской вол.— 53 чел., въЯрковской вол.—36 чел. п 
въ Каменшіщкоіі—17 чел.; въ Сарапульскомъ у,, въ с. Кумашевѣ, дд. 
Максимов* и Гремячемъ Ключѣ и починкѣ Русиновѣ, почти все на-
селеніе обоего пола и дѣти отъ S лѣтъ занимаются производством* кулей. 

Разнообразный издѣлія из* дерева, изготовляемыя кустарями, 
сбываются въ ближайшихъ городах* или продаются на ярмарках* и 
базарах* въ соседних* селах*; большую помощь сбыту оказывают* 
земскіе склады, пришшающіе издѣлія от* мастеров* па условіяхъ бо-
лѣе выгодных*, чѣм* тѣ, которые предлагают* скупщики. Нѣкоторые 
виды издъчшг сбываются и за пределами Вятской губерніи и отпра
вляются въ Пнлшій-Новгородъ, Мензелинскъ (Уфимской губ.), Бу-
гульму (Самарской губ.), Казань, Тюмень и др. города. 

На мѣстахъ производства эти издѣліл сбываются по слѣд. цѣшшъ: 
столы отъ 50 к. до 1 р. , стулья от* 15 до 35 коп., рамы 3 0—5 0 к,, 
шкафы 5 — 6 р., кадушки и бочонки отъ 20 к. до 1 р. 30 к., лотки 
7 к. шт., телѣги безъ колес* от* 1 до 2 р. , сани отъ 60 до 70 к., 
розвальни отъ 1 р. до 1 р. 50 к., колеса от* 1 до 3 р. скатъ, дуги 
от* 40 до 70 к., корзины корешковыя в* 8 вершк.—60 к., 10 вершк.— 
SO к., 14 вершк. — 2 р. , круглый 7 вершк, — 5 0 к., плетушки для эки
пажей безъ оковки отъ 80 к. до 1 р., лапти 4'—'5 к. пара; рогожи 
и кули продаются частью на мѣстѣ хлѣботорговцам* или же самими 
кустарями свозятся въ город* Елабугу, Сарапул*, Малмыж*, Нолинскъ, 
Слободской, на пристани по рѣкѣ Вяткѣ (Турскъ, У р ж . у.) и торговый 
села: Пьяный Бор* и Челны, Елабужскаго у. , и въ село Каракулішо. 
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За кули-нарникъ платят! 30—35 р. сотня, кулн-вершникъ до 25 р. 
сотня, нижннкъ отъ 8 до 10 р. сотня, рогожи разной величины и 
достоинства отъ 10 до 15 р. сотня. 

Вязанье ры&швныхъ сѣтей иыѣетъ значительный центръ въ 
Орловскомъ уѣздѣ; въ 18 деревняхъ ІПишкинской волости насчиты
вается 313 чел., въ 21 деревнѣ Навалнхииской волости 133 чел. и 
въ Шараповской волости 22 чел. Кромѣ того, этотъ промыселъ состав
ляем занятіе неболыпаго числа жеищинъ въ Глазовскомъ уѣздѣ. де
ревне Луды/кскои, поч. Сабанчинскомъ-Гыинскомъ Гыинской волости 
(5 женщннъ). 

Витье оерсвокъ значительно распространено въ Малмыжскомъ у., въ 
селеніяхъ Янцобшгв и Койкахъ, Кошкнпской волости; въ этихъ селеніяхъ 
106 мужч. 21 женіц. и 49 подр. занимаются изготовленіемъ «верё-
вииы». Этимъ же промысломъ занимаются и въ Нолинскомъ у. въ се
ленгах! Талокліочинской волости, и въ Сарапульскомъ у. въ дер. 
Ехлачнхѣ, Сарапульской волости. Веровинщики большею частью рабо
тают! на хозяевъ, получая отъ нихъ матеріалъ, посконь и льняной 
отрсиокъ, и изъ пего уже выдѣлываютъ сшивку, возжи, карялшикъ и 
постромку. Возжи продаются на мѣстѣ по 1 р. 60 к. за пудъ, сшивка 
же работается исключительно на хозяевъ, которые отправляют^ ее въ 
Пнжніп-Иовгородъ и Вятку. Въ Сарапульскомъ у. дѣлаются веревки 
и канаты, которые сбываются исключительно на базарѣ въ г. Сара
пуле по 3 р. 60 к. до 6 р. пудъ. 

Нлетепіемъ щпужвчъ занимается женское населеніе с. Чепецкаго, 
Чепецкой волости, Вятскаго уѣзда. 

Смолокуреніе распространено главнымъ образомъ въ Елабулгскомъ 
у.; здѣсь въ некоторых! селеніяхъ Оалаушской волости (Салаушахъ, 
Ямурзинѣ, Рысовѣ, Уразаевѣ)' и дер. Лзаевѣ, Пьяноборской—смолоку-
репіемъ занимается болѣе 100 чел.; въ дер. Еотловкѣ, Гроховской 
волости,—8 чел.; этимъ промысломъ занимаются также въ деревняхъ 

. Выганъ, Шудзѣ, Старомъ Карамысѣ, Лоллесъ-Абдесѣ, Александровской 
волости. Кроме Елабужскаго уѣзда, этотъ промыселъ встречается 
въ Урягумскомъ у., въ волостяхъ Биляморской, Косолаповской и 
Хлебниковской, и въ Вятскомъ у., въ Бабинской волости. Смола сбы
вается на ярмарках! въ г. Меизелипске (Уфимской губ.) и Бугульме 
(Самарской губ.) отъ 20 до 50 к. за пудъ, скипидаръ продается въ 
г. Казани, по цене отъ 4 р. 50 к. до 6 р. за пуд!, частыо-же сбы
вается скупщикам!, которые отправляют! его за Уралъ. 
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Обработка животных* веществ*, по доставленным* свѣдѣніямъ, 
имѣетъ значительно меньшее распространеніе, чѣмъ древодѣльные про
мыслы; болѣе других* производств* этой группы распространено шер
стобитное и катальное дѣло. Катаиьемъ теплой обуви занимаются 
кустари въ Вятском* уѣздѣ, въ дер. Головизнинской, Пасѣговской во
лости; въ Глазовском* — у., въ починках* Саватѣевскомъ и Маловерхъ-
Гыннскомъ и деревнѣ Ковалевской (всего въ волости 12 Валентинов*) 
и въ нѣкоторыхч. селеніяхъ Ухтышской волости; въ Елабужскомъ у. 
въ хуторѣ Ожиганова (5 мужч. и 4 подр.), Кушаковской волости, п 
починках* Малиновкѣ, Шішулинѣ , селѣ Александрова, и деревнѣ 
Новой Біѣ , Александровской волости (въ волости 6 валенщиковъ) въ 
Котельническом* уѣздѣ въ селеніяхъ Медвѣдеиской волости; въ Мал-
мыжскомъ у. образовался значительный центр* этого производства в* 
селеніяхъ: Мамашеровѣ, Кошкинѣ, Адаевѣ , Копки, Нусть-Нурма, 
Ашлача Бузи, Ураскипѣ и Яицобинѣ, Кошкпнской волости. Въ этом* 
раіопѣ выдѣлкой валенок* занимаются до 240 мужч., до Ю О ж е н щ . и 
до 50 подр.; в* Нолинскомъ уѣздѣ производство валенок* встрѣчается в* 
•селеніяхъ Кырчинской волости; въ Орловском* у. этимъ производ
ством* занимаются въ волостях*: Верховской—55 чел., Казаковской— 
43 чел., ПІараповской—35 чел., Шпшкинской—39 чел. и Навалихнн-
•ской—23 чел. в* Сарапульском* у. , въ дер. Дулесовой, починкѣ Ку-
мырсѣ (6 чел.), Чегаидипской волости; въ Уржумском* у., в* дер. Ки
селевой, Косолаповской волости, насчитывается валеищиков* до 120 
мужч., 100 подр., 30 ліешцинъ. 

Катанные сапоги (валенки) и другія издѣлія сбываются на мѣстѣ 
и на базарах*, селах* или въ блшкайшіе города, Вятку и Уржумъ. 
Миогіе валенщики работаютъ па хозяев*-предпринимателей; это объ
ясняется дороговизной матеріала, который стоитъ: поярок* 20 р. пуд*, 
кислая шерсть 5 — 10 р. пудъ, лѣтнииа 12 — 14 р. пудъ. Валенки 
продаются отъ 1 до 8 р. пара, кошмы отъ 1 до 6 р. пара. 

Выдѣлка овчит указывается корреспондентами въ Вятском* у. , 
въ селеніях* Макарьевской волости; в* Глазовском* у., в* селеніяхъ 
Святогорской волости, в* Елабулгском* у. , въ селеаіяхъ Мотлинскои 
и Александровской волостей; въ Орловском* у», в* деревняхъ Посад
ской и Ярковской волостей; въ Нолинскомъ у. , въ селепіяхъ Архан
гельской волости. 

Выдѣлка кооюъ встрѣчается въ Глазовском* у., въ селепіяхъ Свя
тогорской волости; в* Елабужскомъ у., въ селеніях* Мушаковской во-



лости; въ Нолинскомъ у., въ селеніяхъ Архангельской волости. Кустари 
выдѣлываютъ преимущественно простой сапожный товаръ и сыро
мятные ремни. 

Шитье обуви распространено въ Глазовскомъ у., въ Гыинской 
волости, въ дер. Лудъяжской, поч. Сабанчинскомъ, поч. Верхъ-Гыин-
скомъ и Лекомскомъ и поч. Саватѣевскомъ (въ этихъ селеніяхъ 7 
сапожников*), въ Елабужскомъ у. въ селеніяхъ Ильинской вол., въ 
Нолинскомъ у. въ сел. Кырчинской вол., въ Орловскомъ у., въ дер. 
Синдавской, Рыбинской вол. (6 мужч. 2 подр.), въ Сарапульскомъ у. , 
въ Воткинскомъ заводѣ. Сапояшыя издѣлія сбываются частью на мѣстѣ, 
или на ближаишихъ базарахъ, отъ 2 до 6 р. пара; въ Ногайском* у. 
обувь скупается иа базарахъ скупщиками изъ сосѣдпихъ уѣздовъ, 
Малмыжскаго и Уржумсваго, и, кромв того, мѣстными, которые пар
иями отправляготъ обувь въ Уральскую область, на рыбные промыслы, 
гдѣ сапоги распродаются по цѣнѣ: болыніе отъ 3 р. 60 к. до 5 р., 
средніе отъ 2 р. до 4 р. , малые отъ 1 р. до 2 р., башмаки отъ 
1 р. до 2 р. 50 к. 

Кузнечное дѣло распространено въ Глазовскомъ у., въ Святицкой 
вол., въ займищахъ Баранииковскомъ, Тюльпановскомъ, поч. Холуяп-
скомъ, Горемышинскомъ, дер. Синицкой и Шуклииской; въ 'Юрской 
вол., въ дер. Удинской, поч. Ншкне-Уканскомъ; въ Верхосунской вол., 
сс. Стамики и Бечепки; въ Балахинской вол., дер. Рябовской и поч. 
Мало Дворищѣ; въ этихъ селепіяхъ кузнечествомъ занимается 47 ч., 
кромѣ того, этимъ же промысломъ занимаются и въ селеиіяхъ Свято-
горской и Васильевской вол.; въ Елабужскомъ у., въ деревиѣ Муиовѣ 
и селѣ Пьяномъ Бору, имѣется кузнецов* 62 мужч. 16 по др.; въ с. 
Мушакѣ и дер. Чувашайкѣ, Мушаковской вол., 3 семьи, въ Котель-
ничскомъ у. въ селеніяхъ Сарвиж.ской, Васильковской и Морозовской 
Киселевской, Тороповской вол.; въ Нолинскомъ у., въ селеніяхъ Кыр-
чанской, Талоключинской вол.; въ Орловскомъ у., въ поч. Теплышев-
скомъ, 4 ч. , Рыбинской вол.; въ Уряіумскомъ у., въ селеніяхъ Белич-
марской, Косолаповской и Хлѣбниковской вол. Кузиецы работаютъ 
главным* образомъ на мѣстішхъ лштелей по заказу; сбывают* также 
издѣлія на мѣстныхъ базарахъ скупщикам*. Скупщики продаютъ 
издѣлія въ Костромскую губ. (с. Урени) и г. Мензелинскъ (Уфим
ской губ.). При работѣ по заказу плата производится по вѣсу лгелѣза 
отъ 2 Va до 3 коп. съ фунта. Готовыя издѣлія продаются по слѣдую-
щимъ цѣнамъ: топоры отъ 40 коп. до 1 руб., косы отъ 20 до 30 к., 
серии 15—20 коп. 
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Прочія производства но обработкѣ желѣза и другихъ металловъ 
не имѣютъ широкаго распрострапепія. Выдѣлка издѣліи изъ листоваго 

оюелѣза, какъ то трубъ, заслонокъ, печей и т. п. встрѣчается въ 
Котельпичскомъ у. , въ селепіяхъ Морозовской вол.; выдѣлка жестяпой 
посуды—въ селеніяхъ Тороповской и Киселевской вол.; въ Орловскомъ 
у. ,—въ дер. Табары, Рыбинской вол. Производства дужныхъ коло-
кольчиковъ, набора для сбруи и слесарное нстрѣчаются въ дер. Ма
лыши, Нолинскаго уѣзда. 

Іоичарное производство распространено въ Вятскомъ у., въ с. Сит-
никахъ, Чепедкой вол.; въ Глазовскомъ у., въ селеніяхъ Святосарской 
и Васильевской вол.; въ Елабужскомъ у., въ дер. Новой Чекандѣ, 
Пьяноборской вол., въ с. Качкѣ, Качкинской вол. (37 мужч., 6 подр.), 
въ поч. Запричевскомъ, Мушаковской вол. (5 мужч. и 4 подр.), въ дер. 
Малой Воложикьѣ, Алексапдровской вол.; въ Котельпичскомъ у., въ 
селеніяхъ Сарвияіской, Васильковской, Морозовской, Тороповской и 
Киселевской вол.; въ Орловскомъ у., въ поч. Заостровскомъ, Рыбин
ской вол. 

Выдѣлксь пщтича практикуется въ Вятскомъ у., въ Пасѣговской 
вол.; въ Нолиискомъ уѣздѣ, въ дер. Слуской, Кривой Дубравѣ, Г о -
родищѣ и Малой Дубравѣ, Архангельской вол. (въ вол. до 50 мужч. 
и 30 ж. занимаются выдѣлкой кирпича); въ Уржумскомъ у. ,—въ селе-
ніяхъ Биляморской, Косолаповской и Хлѣбниковской вол. Гоичарныя 
издѣлія сбываются на мѣстныхъ базарахъ по слѣд. п/Биамъ: горшки 
отъ 2 до 5 коп., корчаги 5 коп., чашки 2 — 3 коп., блюда 3 коп., 
тарелки 1 — 3 коп., плошки 1—10 кои., чайники 2 коп. и т. д. 

Производство сельскохозяйственных/, орудШ и шшгіпъ пмѣетъ зна
чительное распространепіе. Изготовленіемъ этихъ орудій занимаются ку
стари въ Вятскомъ у., во многихъ селеніяхъ; въ Глазовскомъ у., въ 
дер. Супшипской, Александровской и Давыденской, Ледепцовской вол., 
въ селеніяхъ Овятогорской, Васильевской вол.; въ Котельпичскомъ у. , 
въ селеніяхъ Сарвижской, Васильевской, Морозовской, Тороповской и 
Киселевской вол.; въ Малмыжскомъ у., въ дер. Куясеиеркѣ, Верх-
гоньбѣ, Шурмѣ , Малоролшипской вол., дер. Елкиной, ІІІуданской 
вол., дер. Снигиревой и Таломъ Ключѣ, Арборской вол., дер. Ста-
ромъ Трыкѣ, Гремячкахъ, СосиовкѢ, Старотгялкской вол.; въ Нолии
скомъ у., въ дер. Батылинской, Луксугской вол.; въ Орловскомъ у., 
въ селеніяхъ Посадской вол., въ Сарапульскомъ у., въ селепіяхъ 
Колесипковѣ и Чегаидахъ, Сарапульской вол., и въ Воткипскомъ заводѣ; 

23 
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въ Уржумскомъ у., въ селеніяхъ Биляморской, Еосолаповской и въ 
Хлѣбниковской вол. 

Сельскохозяйственныя орудія частью строятся по заказамъ, 
частью продаются на мѣетоыхъ базарахъ. Значительное количество 
ихъ сдается въ мѣстные уѣздные (Вятскій и Малмыжскій) сельско
хозяйственные склады и Вятскій кустарный: музей, которые пере-
продаютъ ихъ мѣстному населенно, но также и въ другія губерніи. 

Сельскохозяйственныя орудія и машины продаются по слѣд. цѣ-
намъ: сабаны отъ 3 р. до 3 р. 50 к., косули отъ 2 р. до 4 р., бо
роны до 2 р. 50 к., молотилки до 70 р., вѣялки отъ 10 до 20 р., 
конные приводы отъ 40 до 60 р. , сортировки отъ 12 до 18 р. , вѣялки-
сортировкн отъ 14 до 25 р., рамочные ульи отъ 3 до 7 р. 

Производство ъармоникъ распространено въ Вятскомъ у., въ Б а -
бинской, Макарьевской и Пасѣговской вол.; въ Котельничскомъ у. , 
въ деревняхъ Курдюковой, Тароиовской вол. и въ нѣкоторыхъ мѣстно-
стяхъ Слободскаго уѣзда. Гармоніи сбываются большею частью на мѣстѣ 
и въ земской кустарный складъ въ г. Вяткѣ по цѣиѣ отъ 50 к. до 25 р. 
Много гармоиикъ дѣлается на заказъ. 

Шитьемъ одежды занимаются въ Глазовскомъ у., въ поч. Глии-
скомъ, Савватѣевскомъ, Зудинскомъ, Наумовскомъ и дер. Пужманской, 
Гыинской вол. (12 чел.); въ Нолинскомъ у., въ селеніяхъ Кырчин-
ской и Архангельской вол. Портные большею частью работаютъ на 
дому у заказчиков*. 

Шитье рукавицъ составляете промыселъ небольшая числа кре
стьянъ въ Уржумскомъ у., въ селеиіяхъ Биляморской и Хлѣбниковской 
вол,; болѣе значительное развитіе это производство получило въ Еосолапов
ской вол. названная уѣзда: въ деревнѣ Русской Лялсморѣ считается 
руковячныхъ мастеровъ 60 мужч., 15 жеищ. и 30 подр. Рукавицы 
продаются большею частью на мѣстныхъ базарахъ по 30 к. пара. 

Красильное производство встрѣчается въ Глазовскомъ у. , въ дер. 
Синицкой, займищѣ Тульпаповскомъ, поч. Горемышинскомъ и Варо-
бывскомъ, селѣ Святицѣ, Святицкой вол., и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ 
Святогорской и Васильевской волостей. 



Пермская губернія. 
(По 62 корреспонденціямъ). 

Разнообразие кустарных* промыслов* ставит* Пермскую губернію 
на одво изъ выдающихся мѣст* въ рлду остальных* губерній, в* 
которых* кустарничество получило болѣе или менѣе широкое распро
странение. Здѣсь существуют* слѣдующіе промыслы: гончарный, ко
жевенный, маслобойный, канатно-веревочный, сѣтевязальный, граиилъ-
ный, рогожный, кульевый, смолокуренный, сапожный, башмачный, эки
пажный, пряничный, синильный, колесный, столярный, портняжный, 
пимокатный, кузнечный, сохоладный, обработка дерева, металлов*, 
плетепіе корзин*, кирпичный, гармонный, шапочный, судостроеиіе, 
ткацкій, шорный и нѣк. др. 

Іончщтый промыселъ встрѣчается въ дер. Мельниковой, Ир^ит-
сваго уѣзда. Здѣсь занимаются этимъ промыслом* въ 40 дворах*, 
приблизительно, 90 человѣкъ обоего пола. Выдѣлывататъ кустари 
исключительно неглазированную посуду и трубки, сбывая издѣлія раз
возкою по окрестным* селенілмъ. Посуда продается отъ 1 до 7 кои. 
sa штуку, а трубки по 25 — 35 коп. за десяток*. Мелкую глиняную 
посуду выдѣлывают* кустари деревень Першиной и Ощепковой, Е к а 
теринбургская у., но изготовляют* преимущественно но заказу мѣст-
ныхъ жителей, так* что не вывозят* даже за предѣлы волости. 
Въ Соликамском* уѣздѣ гончары встрѣчаются уже въ болѣе значи
тельном* числѣ селепій, а именно: въ дер. Авдіевой, Мечиной, Безу-
кладпиковѣ, Анкутиной, Сухановой, Мальгиной, Головиной, Совиня-
тахъ, Верхъ-Воймѣ и Княжихѣ. Число кустарей, занимающихся здѣсь 
гончарничеством*, насчитывается около 200 человѣкъ обоего пола. 
Изготовляют* соликамскіе гончары черные и красные горшки, корчаги, 
кувшины, жаровни, блюда, чашки и проч. Свои издѣлія они сбываютъ 
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какъ на м/Ьстахъ производства, такъ и въ блшкайшихъ селахъ и 
г. Соликаыскѣ. Цѣньі на издѣлія стоятъ слѣдутощія: черные горшки 
3 — 5 коп., красные до 10 коп., корчаги черпия 5—8 коп., красныя 
до 20 коп., чашки 3 — 5 коп., ягаровни 8 — 14 коп. за штуку. Въ 
ПІадринскомъ уѣздѣ, въ деревнлхъ Чувашевой и Ганиной, около 100 
человѣкъ (муж,ч., ягепщ. и подростки) выдѣлываютъ исключительно 
горшки, которые сбываютъ на ярмаркѣ въ Шадринскѣ, a частію въ 
блшкайшія мѣстпости Западной Сибири. 

Еожевспнос производство является наиболѣе развитымъ кустар-
нымъ промысломъ въ Байкаловской волости, Ирбитскаго уѣзда. Здѣсь 
насчитывается около 12 кожевень, на которыхъ выработываются дуб-
лень и юфть, идущія па простонародную обувь (бродпи, обутки, са
поги). Главный сбытъ кожъ бываетъ на осеннихъ местных* ярмаркахъ 
въ селахъ и городахъ Ирбитѣ и Камышловѣ. Въ РІрбптѣ, во время извѣ-
стпой по всей Россіп ярмарки, кустари-кожевники открывают* даже 
собственныя лавки, такъ какъ привозят* значительныя партіи товара. 
Во время этой ярмарки кожа продается вообще съ хорошим* бары
шом*, достигающим* иногда 30—40 процентов*. В * селѣ Чусовскіе 
Городки, Пермскаго уѣзда, все мужское население занимается в* зим
нее время выдѣлкою коле* и шитьем* из* иея обуви, которая сбы
вается на мѣстные горнопромышленные заводы, по цѣпамъ: сапоги от* 
2 р. 50 до 8 руб. и ботинки по 1—3 руб. Къ Шадринском* уѣздѣ, в* 
селеніях* Еанатскомъ, Иванищевскомъ и дер. ГІогорѣлкѣ, насчитывается 
значительное число мужчин*, женщин* и подростков*, занимающихся 
кожевенно-сыромятнымъ и ішкевенно-дубпльпымъ производством*. Издѣ-
лія свои шадрипскіе кожевники сбываютъ въ ПІадринскѣ, Камышловѣ, 
Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и на ярмаркахъ Креспичской, 
Ирбитской 'и Далматовской. Ценность выдѣланпыхъ кояіъ определить 
затруднительно, можно лишь сказать, что онѣ дороже сырыхъ кожъ 
на 1 — I 1 / 2 руб. 

Маслобойни, переработывающія коноплянпое семя, встречаются 
въ с Пьянковскомъ и дер. Шаламовой, Ирбитскаго уезда; всего их* 
здесь 4, при 15 рабочих*. О производительности ихъ мояшо судить 
лишь по одной маслобойнѣ въ д. Талатовой, где въ течение зимы пе
рерабатывается до 5 тыс. пудов* семени. Масло сбывается, в* развоз*, но 
селам* и въ Ирбитѣ, по цене отъ 3 до 4 р. 50 коп. за пудъ. Также 
четыре маслобойни существуют* в* Соликамском* уезде, (по одпой) 
въ деревнях* Дуброве, Шороховѣ, Могильниковой п Кондратьевой 
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слободѣ. Масло сбывается обыкновенно местным* жителям* по 
4 р. 20 к. за пудъ. Здѣсь маслодѣліе не мояіет* развиваться, такъ 
какъ оно служит* незначительным* подсобнымъ промыслом* земледѣлію, 
играющему въ экономической жизни населенія главенствующую роль. 

Канатно-веревочныя заведеиія, принадлелсащія кустарямъ, суще
ствуют* в* деревнѣ Мемаковой и селах* Осинцевскомъ, Пьянков-
скоиъ и Крутихпнском*, Ирбитскаго уѣзда. В * Маюковѣ и Осинцев-
ском* эти заведенія довольно значительны по производительности, такъ 
какъ въ нихъ работаютъ артелями; въ осталъныхъ-жемѣстностяхъ кустари 
работают* обособленно и по большей части сдают* свои издѣлія на 
крупиыя канатно-веревочныя заведенія, гдѣ работаютъ обыкновенно до 
20 человѣкъ, а при спускѣ длинных* и толстых* канатов*,—до 30 и 
даже до 40 человѣк*. Крупные канаты работают* исключительно по 
заказу пароходовладѣльцевъ и управленій золотыми цріисками; про
даются канаты отъ 4 до 6 руб. за пудъ. Мелкая веревка сбывается пре
имущественно па Ирбитской ярмаркѣ, а также развозится по заво
дам* и сельским* ярмаркам*, по цѣпѣ до 3 руб. пуд*. Въ настоя
щем* году спросъ на канатно-веревочныя издѣлія значительно увели
чился. Въ деревнлхъ Ключикахъ и Катыревъ, въ раіонѣ Бисертскаго лесни
чества, 15 человѣкъ занимаются витьем* лыковых* веревок*, длиною 
отъ 6 до 10 аршин*. Изготовляют* такихъ веревок* в* год* до 2000 
и продают* ихъ на базарахъ по 4—6 коп. за штуку. 

Весьма широкое развитіе получил* сптевязалъный промысел* во 
всѣхъ селеніяхъ Голубковской волости, Ирбитскаго уѣзда. Практикуется 
оно исключительно среди ж.епщии* и дѣвочекъ, которыя начинаюсь вязать 
сѣтисъІО-ти лѣтняго позраста. Работницъ-сѣтевязателышцъ насчиты
в а ю ™ здѣсь свыше 1000. Вяжутъ онѣ невода, бредни и вообще всевоз
можный рыболовныя снасти. Сбываютъ сѣти преимущественно въ Ирбптѣ, 
во время февральской ярмарки, по цѣиѣ 1 5 — 2 0 коп. за сажень. 
Есть одно указаніе, что сѣтсвязальиый промысел* встрѣчается въ 
Билимбаевскомъ заводѣ и ближайших* къ нему деревнлхъ, по подроб
ных* данных* не приведено. 

Тканье кулей и рогожъ является слабо развитым* промыслом*; 
оно существует* в* Краспоуфнмскомъ уѣздѣ, въ деревнях* Уясѣ , 
Куклеяпи, Егашкѣ , Щучьем* Озерѣ и Жикопѣ , гдѣ занимаются им* 
•62 кустаря. Свои издѣлія ткачи сбывают* въ г. Екатеринбурге, по 
1 8 — 2 0 руб. за сотню кулей и 10 — 12 руб. за сотню рогож*. Этотъ 
промыселъ здѣсь начинает* клониться к* упадку, вследствие недостатка 
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и дороговизны мочала. Еще слабѣе развита промыселъ въ Пермскомъ 
уѣздѣ, гдѣ изготовляемый въ неболыпомъ количествѣ въ двухъ дерев-
пяхъ Полазнинской волости рогожи служатъ лишь для удовлетворенія 
нуждъ мѣстнаго населенія. 

Смолокуренныя и дегтярный заведенія встрѣчаются въ дер. Тавдѣ, 
Верхъ-Ирени, Мартьяновой, РомановкЬ, Алтагулиной и Енапаевой,. 
Красноуфимскаго уѣзда; па этихъ заводахъ работаетъ 55 кустарей. 
Прежде смолокуреніемъ занималось кустарей гораздо больше, но те
перь, вслѣдствіе недостатка смольевыхъ матеріаловъ, промыселъ этотъ. 
сокращается и идетъ къ упадку. Смола и деготь сбываются на мѣ-
стпыхъ торлгкахъ но цѣнамъ: деготь 20 коп. ведро и смола 6—8 к. 
ведро. Пять человѣкъ смолокуровъ работаютъ въ д. Сырой Саргѣ , 
изготовляя въ годъ до 250 ведсръ смолы, 100 ведерь дегтя и до 50 
пудовъ скипидара. Эти продукты кустари сбываютъ въ Екатеринбург'!! 
по 2 5 коп. за ведро смолы, 50 коп. за ведро дегтя и 1 р. 50 к., 
ведро скипидара. 

Ку-стари-сапожники встречаются въ Березовскомъ заводѣ, Екате-
ринбургскаго уѣзда, въ г. Еупгурѣ, Серебрянскомъ заводѣ (30 чел.),, 
и Комаровской в. (210 ч.) Купгурскаго у., въ селахъ Сосновскомъ, Ка-
намскомъ, Иванищевскомъ ид. Беркуте, ІПадрипскаго уѣзда, гдѣ занима
ющихся шитьемъ коясаной обуви насчитывается около 1500 чел. обоего 
пола. Сапожники сдають свою работу обыкновенно торговцамъ обувью въ 
г . Купгурѣ и отчасти возятъ па уральскіе заводы. Въ первомъ слу
чае кустари получаютъ отъ торговцевъ готовый матсріалъ и сдель

ную плату съ пары сапогъ, размеръ который стонтъ въ тесной зави
симости отъ требованій рынка сорта изделій и искусства мастера. 
Цены рыночныя на сапоги обыкповеппо стоятъ отъ 2 р. 50 к. 
до 4 руб. 20 коп. Благодаря большому требовапію за послѣдніе 3—4 
года на обувь для сибирскихъ рыиковъ, положеніе чеботарей-куста
рей несколько улучшилось, чему отчасти способствовала и дешевизна 
хл/Ьба. Чеботарямъ оказываетъ свое покровительство, выдачею ссудъ,. 
пермскій кустарио-промышленпый баикъ. 

Экипажный промыселъ, существующей въ заводахъ Верхъ-Исет-
скомъ, Ревдинскомъ, селахъ Мостовскомъ, Лрамагаевскомъ и дер. По--
ворне, Екатеринбургскаго уезда, распадается па несколько частей,, 
такъ какъ разныя части экипажа делаются отдельными лицами; такъ, 
одинъ выковываетъ железпыя части, другой дѣлаетъ деревяппыя, тре
ти! илететъ коробки, четвертый окрашиваетъ и т. д. Выдѣлнваютъ. 
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кустари коробки, кошевки, городскіе экипажи, сани, телѣги. Экипажи 
сбываются въ Екатеринбург*, также иа ярмарках* въ Ишимѣ, Ирбитѣ, 
Омскѣ, Томсвѣ, Челябинск!;, Троицк*, Курган* и др. Те.іѣги прода
ются отъ 10 до 30 руб., кошевки и сани отъ 12 до 40 руб., ко
робки отъ 20 до 60 руб. Городскіе экипажи изготовляются обыкно
венно по заказамъ. Довольно значительно развито экипажное произ
водство въ ІОговскомъ завод*, Пермскаго у. , гдѣ больше всего выра
батывают* деревянные и желѣзные хода. Нѣсколько экипажных* ма
стеров* (не больше 12) встрѣчаютел въ Курашимской и Городищен-
ской волостях*, Пермскаго у.; они изготовляют* преимущественно 
дровни и телѣги. Сани (крестьянскія) изготовляют* кустари (до 100 чел.), 
живущіе въ дер. Ракшиной, Михѣевой, Ощуровой, Разсохи и П*гу-
пшной, Соликамскаго у . Сбываются сани на сельских* базарахъ но 
ц * н * отъ 2 до 2 р. 50 к. Пѣгушипскіе кустари дѣлают* дровни, 
продавая их* на базарахъ по 80 к.—1 р. 50 к. 

Сообщенія о пимокатпомъ производств* показывают*, что наи
большее распространеніе этот* промыселъ им*егъ въ Ольховской 
волости, ПІадринскаго уѣзда. Здѣсь почти пѣт* ни одпого селенія, 
гд* ne зашшались-бы пимокатаньем*. Кустарей-пимокатов* насчи
тывается въ этомъ район* около 2500 человѣкъ, въ томъ числѣ муж
чин* до 1000, женщин* до 500 и подростков* до 1000. Пимокатиыя 
издѣлія сбываются скупщикам* и заказчикам*, которые развозят* ихъ 
по Сибири и сбывагатъ па Крестовской ярмарк*. Простыл пимы про
даются отъ 35 коп. до 2 руб. за пару, а вышитые гарусом* —от* 
70 кон. до 4 руб. 20 к. за пару, смотря по размѣрам*. 

Кузнечное производство получило развитіе въ слѣдующпхъ мест
ностях*: в* Комарэвской вол., Кунгурскаго у. (30 кустарей), в* 
ІОговскомъ, Палазинском* и Бнлимбаевском* заводах*, Пермскаго 
у*зда (здѣсь число кузнецов* достигает* нѣсколькихъ сотъ), в* селах* 
Наробѣ, Губдирѣ и Искор*. Чердыпскаго у., (14 челов.) и въ дер. 
Агапиной, Шадринскаго у., (до 100 чел.). Издѣлія пермских* кузне
цов* чрезвычайно разнообразны; они оковывают* колеса и экипажи, 
дѣлают* шурупы, скобки, топоры, гвозди, шарниры, подковы, косы, 
ножи, лопаты, ухваты, ралышки для сох*, грабли, насѣки для жерно
вов*, пешни и проч. Сбываются эти издѣлія мѣстнымъ крестьянам*, 
а также развозятся по базарам* и ярмаркам* Пермской губ. ІІ/БПЫ 
на кузиечиыя пздѣлія слѣдующія: ральшпш 2 р. , топоры до 50 коп., 
косы 60 коп., серпы 30 коп., лопаты 20— 30 к о и . , полги 10 коп., 
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ухваты 20 коп., пудъ гвоздей отъ 3 р. 50 к. до 6 руб., подковы 
12 коп. пара, шурупы 1 р. 30 к. за тыс. шт. и т. д. 

Плетенье коробокъ и корзинъ изъ вѣтвей черемухи и ивы 
встрѣчается въ деревиѣ Кайгородовоп, Шадринскаго у., гдѣ этимъ 
промысдомъ занимаются до 100 кустарей; также въ с. Пентесѣ, Чер-
дыискаго уѣзда, и Билимбаевскомъ заводѣ, Пермскаго уѣзда. Коробы 
большемѣрные для возки угля продаются по 1—2 руб., полукоробки 
(рудовозныя) 60—1 руб., коробки экипажным до I 1/ 2 руб., корзины 
для подиимки руды изъ шахты 30—50 коп. 

Столярное производство встрѣчается въ Серебрянскомъ заводѣ, 
Купгурскаго у.; здѣсь выдѣлываютъ простые стулья и кровати, лом
берные столы. Сбываются па мѣстѣ по цѣнамъ: стулья—8 р. дюягина, 
столы-—2 р. 50 и кровати 2 р. Небольшое число кустарей работаетъ 
въ с. Кочевѣ, Шадринскаго уѣзда, изготовляя ткацкіе станки, рамы, 
кровати, скамьи, стулья и столы, употребляемые въ крестьяискомъ 
обиходѣ, 

Выдѣлкою полесъ и ободъеоъ занимается до 60 кустарей въ 
селѣ ОльховкЬ-Озерскомъ, Шадринскаго у., въ д. Выояшной и г. 
Глинскомъ, Екатеринбургская уѣзда. Шадриискіе колесники имѣютъ 
д'Ьло со скупщиками, а остальные продаютъ свои издѣлія па мѣстахъ 
и въ городахъ Пермской губ. Цѣиа колесамъ за скатъ колеблется 
меж.ду 4 и 12 руб. 

Къ числу малораспространеиныхъ и слаборазвптыхъ проммсловъ 
въ Пермской губерпіи слѣдуетъ отнести: пряничный, паточный, крахмаль
ный, синильный, гармонный, шапочный, кирпичный, шорный, портняж
ный, ткацкій и судостроепіе. Относительно судостроенія пуяию замѣ-
тить, что ежегодно здѣсь, на рѣкахъ Камѣ, Вишерѣ и Уралкѣ, строится 
до 12 баржъ длиною въ 45 саж., 1—2 бѣляпы н нисколько ши- . 
тиковъ и лодокъ. 



Казанская губернія. 
(По 64 корреспонденціямъ). 

Среди наеелепія Казанской губерніи существуют* слѣдующіе ку-
старпые промыслы: различных* видовъ механическая обработка дерева, 
смолокуреніе, кузнечное производство, изготовление мѣдпой посуды, юве
лирное дѣло, гончарное, кожевенное, сапожное, шорное, валяльное, 
шерстобитное, ткацкое, веревочное, портиялшое, красильное, кружевное 
производства, а также и меиѣе распространенные промыслы: нзготов-
леиіе сельскохозяйственных* машин* и орудій, приготовленіе копсер-
вов* изъ шампиньонов*, толченіе сандала, вязаніе сѣтей, изготовлеиіе 
кирпичей, стекольное производство, изготовленіе музыкальных* инстру
ментов*, папиросных* гильз* и иѣк. др. 

И з * этихъ промыслов* на первом* плапѣ стоитъ обработка де
рева, существующая здѣсь во всевозможных* видах*. 

Бондарное производство. Среди кустарей-древодъѵіов* больше всего 
насчитывается бондарей. Производством* различных* бондарных* 
издѣлій занимаются почти во всѣхъ уѣздахъ Казанской губерніи, но 
наибольшее число ихъ приходится па Мамадышскійи Чебоксарскійуѣзды. 
Въ 28 селеніяхъ Абдипской, Челышевской. Нияше-Суипской, Омарской, 
Мало-Эиршепской и Шаморбашской волостей,Мамадышскаго у., около 200 
человѣкъ дѣлаютъ изъ дубоваго и липоваго дерева кадки и бочки. Тѣ-же 
нздѣлія изготовляются въ с Кукморѣ (Асанъ-Имппшской волости), а 
также въ. Троицко-Секенесской вол., въ которой насчитывается 5 се-
мействъ бондарей. Въ Чебоксарскомъ уѣздѣ, въ дер. Новинской, рабо
таютъ 120 бондарей, которые выдѣлываютъ преимущественно изъ ду
боваго лѣса кадки, кадушки, бочки, бочепки и цвѣточпыл байки. В * 
дер. Нов. Починкѣ все русское населеніе, в* количествѣ 150 чел., 



— 362 — 

занимается бондарнымъ дѣломъ. Кромѣ того, въ Кашинском* приходѣ 
(Воскресенской волости) есть человѣкъ 20 бопдарей. Въ остальиыхъ 
уѣздахъ число бондарей менѣе значительно. Такъ, въ Казаискомъ у. 
бондарнымъ нроизводствомъ занимаются въ одной А латинской волости; 
въ Козмодемьянскомъ существуетъ лишь 10 бондарей, въ дер. Бики-
касы; въ Лаигаевскомъ уѣздѣ бондари встрѣчаются въ с. Апатышѣ 
(Урахчинской вол.); въ Спасскомъ у., въ Николо-ІІнчкасской вол., 12 
семействъ изготовляютъ бондарныя нздѣлія; въ Царевококшайскомъ у. , 
въ 3 селеніяхъ Цараксинской волости, насчитывается до 23 бопдарей 
(изъ нихъ 8 подросгковъ); въ деревнлхъ Себѣлшды и Бедри-Солъ 
(Себ'вжидской в.) 6 человѣкъ выдѣлываютъ сосновыя бочки для смолы; 
въ д. Кулеялъ (Моркинской вол.) изготовляютъ различныхъ сортовъ 
клевку; въ Цивильскомъ у. бопдари существуютъ въ трехъ волостяхъ: 
въ Кошемевской (въ д. Крестовниковой и с. Кошелеяхъ, 4 чел.), 
Яниково-Шоркифинской и въ Старо-Тябердииской; въ послѣдней свыше 
20 чел. занимается бондарнымъ ремесломъ; въ Чнстопольскомъ и 
Ядринскомъ уѣздахъ попадается всего лишь нѣсколько человѣкъ 
бондарей. 

Рогож'ное^омзйоошоо. Это производство довольно зпачительпо распро-
страпеио въ Казанской губерніп, главнымъ образомъ въ Козмодемьян
скомъ, Свіяжскомъ и Царевококшайскомъ уѣздахъ. Въ Козмодемьяи-
скомъ у., въ Янгнльдиской волости, въ 18 селеніяхъ, населенныхъ пре
имущественно чувашами, свыше 1200 чел. (въ томъ чиолѣ мужчины, 
лгенщины и подростки обоего пола) плетутъ роголш и изготовляютъ 
пзъ нихъ кулье; въ томъ-же уѣздѣ, въ 9 сел. Ахрамовской вол ѵ на
считывается 75 мужчинъ и 150 подростковъ ткуніихъ роголіу и 
кулье. Въ Свіяжскомъ у., въ дд. Маломъ и Большомъ Подберезълхъ, свыше 
250 семействъ живутъ рогояшымъ промысломъ, въ дер. Корпоуховой 
до 100 сем., въ дер. Ульяновкѣ—-до 70 сем.; всѣ три деревни нахо
дятся въ Ульяшсовской вол. Въ Царевококшайскомъ у. больше всего 
рогожниковъ, а именно: до 1600 чел. (изъ нихъ до 500 подрост
ковъ) занимаются этимъ промысломъ; живутъ они въ деревняхъ: 
Кубянахъ, Шикатѣ, Маломъ и Большомъ Уразлииахъ, Уллѣ и Ниж
нем* Кугокѣ. Въ этомъ же уѣздѣ, въ Себѣяшдской вол., въ д. 
Себѣжиды и Чедри-Солъ, 7 мужч., 3 женщ.' и 1 подр. изготовля
ютъ рогожные кули. Кромѣ того, роголшым* промыслом* занимаются 
въ 23 сел. Алатской вол., Казанскаго у., въ Старомъ Аиштѣ (5 мужч.) 
Старомъ Тизмерѣ (15 мужч.), Коширахъ (3 мужч.) и Новых* Мете-
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рахъ (7 мужч.)—Больше Метерской волости того-же уѣзда; въ 10 сем. 
СюндырскоП вол., Козмодемьянскаго у. (до 200 м., свыше 60 ж. и 
около 250 подростковъ); въ двухъ селеніяхъ Кузнечихинской вол., 
Спасскаго у. (8 чел.); въ д. Байзубаковой, (Акульской вол., Чебок-
сарскаго у), въ которой почти во всѣхъ дворахъ болѣе пятнадцати 
лѣтъ существуетъ вышеназванный промыселъ; отсюда онъ года 2—3 
тому назадъ перешелъ въ сосѣднее с Абагпево и во всѣ деревни 
Тогашевской вол.; въ Посадско-Ситпнковской вол., въ дер. Большой 
Собачкиной 24 м. и 12 подр. изготовляютъ кули. Въ Чистополъскомъ 
у. промыселъ этотъ встрѣчается въ пезначительномъ размѣрѣ, въ 
Старомъ и Новомъ Аляяхъ и Старомъ и Ыовомъ Альмеревахъ. 
Мочало сдираютъ въ Царевокшайскомъ у,, въ селѣ Цибикпурѣ (Арбип-
ской вол.) всѣ крестьяне поголовно, и безлошадные крестьяне д. Нар-
гушпной (Себѣжидской вол.), а въ Николо-Пичкасской вол., Спас
скаго у. , изготовляютъ мочальные улш (косячками въ 10 арш.), упо
требляемые для ловли рыбы. 

Колесное производство. Наибольшаго развптія промыселъ этотъ до-
стигъ въ СВІЯЯІСКОЛЪ уѣздѣ, въ трехъ селепіяхъ Кунеманской вол.: 
д. Берлихашахъ (до 70 муягч.) и селахъ Эхалакахъ (до 100 чел,) и 
Семикѣеевѣ (15 чел.). Во всѣхъ другихъ уѣздахъ, исключая Тетюш-
скаго, тоже встрѣчаготся колесники, но въ ограниченном! числѣ. Въ 
Казанскомъ уѣздѣ существует! около 80 колесников! вгь селах! Ко-
дышевѣ, Сухоіі Рѣкѣ и Борисоглѣбскомъ (Каймарской вол.) и въ се
лахъ Чебаксѣ, Вознесенскомъ и Поповкѣ (Кощаковской вол.). Въ Козмо-
демьянскомъ у., въ 7 сел. Акрамовской волости насчитывается до 
33 колесииковъ; въ Лаишевскомъ у.—до 70 чел. (изъ пихъ до 38 
яіеищинъ), лиівущихъ въ с. Гримечкѣ и дер. Тимерликахъ (Ураэ-
чипской вол.). Въ Мамадышском! у. колесники разсѣяпы по всѣмъ 
волостямъ, ио число ихъ въ общей сложности пе достигает! 5 0 . Въ 
Царевококшайском! уѣздѣ, в ! Цараксинской вол., вт> 5 сел. насчиты
вается до 14 м. и до 16 подр., дѣлающихъ колеса; въ Цивильскомъ у., 
в ! д. Дальней Муспрмѣ , живут! 1 8 колесников!, въ Старо-Бебярдии-
ской вол. 11 и В ! Сидѣлевской (д.д. Большой и Малой Бикишх'Ь, 
Сидѣлевой, Чалпасах! , ПГихрапахъ и Нюргечахъ) 1 9 . Въ Чебоксар
ском!, Чистопольскомъ и Ядринскомъ у.у. колесный промысел! развита-
слабо. 

Столяры не особенно многочисленны. Изготовляют! опи окошшя 
рамы, сундуки и простую крестьянскую мебель: шкафы, столы, стулья 
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а т. д. В * Козмодемьянскомъ у. всего 4 столяра въ д. Новой 
(Большесанвиской вол.), въ Мамадышском* уѣздѣ въ д. Смак*-
Корсѣ 7 человек* мастерятъ стулья, въ д. Новихъ Ключицах* 
(Новочурилинской вол.) 8 чел. изготовляютъ паркетныя рамы, да еще 
несколько человек* разсѣяны по волостямъ; Старо-Кумыдииской 
Абдинской, Елышевсвой, Нижпе-Суинской, Омарской, Мало-Хирмен-
ской и Шаморбашской. Въ Спасскомъ у. столяры работаютъ въ 12се-
леніяхъ Николо-Пичкасской вол., въ Царевококшайскомъ у., въ 4 се-
леніяхъ Цараксинсвой вол. (9 м.) и въ дер. Кулеялѣ, (Морішнской 
вол.), почти все населеніе изготовляетъ складные стулья. Въ этомъ-же 
уѣздѣ въ дер.: Помашъ-Элерѣ, Яраморѣ, Курінембалѣ до 200 столя
ров* распшшваютъ доски и дѣлаютъ изъ нихъ ящики. Въ Цивиль-
скомъ у., въ 7 селеніяхъ Яппково-ПІоркисринской вол., насчитывается 
до 15 столяров*; въ Чебоксарском* у., въ Каминском* приходе (Во
скресенской вол.), до 7 и, кроме того, нѣсколько человѣкъ въ Шума-
шовской вол., Ядринскаго у. 

Щепиып издѣліп изготовляютъ в* Казанском* у., въ дер.: Ста-
ромъ Амиспѣ 10 мужч., въ Старой Тизлирѣ 5 м., въ Кашпрах* 5 м. 
и Новых* Мстерах* ! м.; в* Мамадышском* у.—почти во всѣх* воло
стях* по нѣсколько человѣкъ; довольно значительное число этого рода 
кустарей встречается въ Царевококшайскомъ у., главнымъ образомъ въ 
Себѣжидской вол., в* дер. МалаиапгЬ, Чедроял'Ь и нѣкоторыхъ другихъ 
(болѣе 100 муягчинъ и подростковъ), и въ дер. Себѣяшдахъ и Чедри-
Солѣ (где до 10 чел. изготовляютъ корыта); несколько человѣкъ въ 
Цивильскомъ у. (въ дер. Дальней Мусирмѣ), в* Чебоксарскомъ (въ 
Каминскомъ приходѣ) и Ядринскомъ (въ нѣкоторыхъ деревняхъ Ш у -
машовской и Аликовской волостей), въ дер. Русаковой Свіяягскаго у. 
(30 мужч. и 15 подростков*). 

Экипажный щюмыселъ развит* довольно слабо. Производятся 
главным* образомъ, сани и дровни, отчасти телѣги, и только въ одномъ 
Чебоксарскомъ у. тарантасы, и то въ пезиачительпомъ количестве (въ д. 
Байзубаков'Ъ, с. Абашев'Ь и н'Ьк. др.). Сани изготовляются въ 45 дво-
рахъ въ дер. Пиненъ-Пермягахъ, Болынесингипской волости, Козмодемь-
янскаго у. , въ Иовоппкольскомъ починке, Старой Уч'Ь и Веі)хнпхъ 
Шуияхъ (до 20 чел.) и некоторых* других* селепіяхъ Мамадыш-
скаго у. , въ с. Урсомѣ, Свіяжсваго у. (12 м.), въ 5 сел. Цараксин-
ской вол., Царевококшайскаго у. , въ н-вкоторыхъ селеиіяхъ Оиделсв-
ской волости, Цнвильскаго у., в* Чебоксарскомъ у. (до 20 чел.), въ 
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с. Купшиково (здѣсь многіе крестьяне умѣютъ дѣлать сани, но далеко не 
всѣ занимаются этимъ ремесломъ за неимѣніемъ денегъ на покупку мате-
ріала), въ Камниковскомъ ириходѣ (20 чел.), въ д. Большой Со-
бачкинѣ (25 муяіч. и 8 подр.), въ Малой Шигаевкѣ, въ сс. Оеленгу-
тахъ, Билярскомъ и дер. Донгузи; въ Ядрипскомъ у. ; въ пѣкоторыхъ 
деревнлхъ Шумашовской вол., тутъ-же дѣлаются и телѣги.; кромѣ того, 
телѣги дѣлаютъ въ 12 селеніяхъ Николо-Пичкасской вол., Спасскаго у. , 
и въ дер. Болышихъ и Малыхъ Бикшихахъ, Сидѣлевой, Чалкасахъ, 
Шляранахъ и Нюргечахъ. 

Производство изъ лыка ограничивается плетеніемъ лаптей и изго-
товленіемъ ручныхъ мукосѣйньтхъ рѣшетъ. Послѣднія выдѣлнваются 
въ 10 селеніяхъ (отъ 15 до 20 чел.), въ дер. Читакахъ, Столбищен-
ской вол., Казанскаго у. ІІлетеніе-лге лаптей сосредоточено въ Ц и -
вильскомъ у. , гдѣ (напр. въ Кошелевской вол.) въ нѣкоторыхъ дерев-
няхъ этимъ ремесломъ занимается поголовно все население; въ Старо-
Тебярдинской вол. до 200 чел. плетугъ лаптн; въ Казанском* у. 
насчитывается до 55 подобпыхъ кустарей (въ д. Кадышевѣ); довольно 
значительно число ихъ въ Царевококшайскомъ у. (въ Куллекимип-
ской и Кшкновской волостяхъ) и въ Ядрипскомъ уѣздѣ (въ Шума
шовской и Алинской волостяхъ). 

Корзиночное производство. Плетеніе корзинъ, а такясе и мебели, 
производится изъ тальника и черемуховых* прутьевъ. Мебель плетеная 
дѣлается въ д. Пупъ-Солѣ , Моркинской вол., Царевококшайскаго у.; 
здѣсь плетутъ изъ черемуховых* прутьевъ стулья, кресла и диваны, 
Подобиую-яіе мебель производнтъ почти половина муягскаго населенія 
къ 11 деревнлхъ Болынесиигипской вол., Козмодемьяпскаго у. Изъ 
черемуховыхъ-лсе прутьевъ дѣлаются корзины для кузововъ таранта-
совъ, такъ (называемый плетенки). Онѣ производятся въ нѣкоторьіхъ 
селсиіяхъ Сидѣлевской вол., Цивильскаго у. , (тутъ-же плетутъ циновки 
и корзины), и Николо-Пичкасской вол., Спасскаго у. Главнымъ 
средоточіемъ этого промысла является Чебоксарский у., гдѣ въ сел. 
Лидашевѣ, дер. Банновѣ, Анатъ-Касѣ , Тоскинѣевѣ, Нияшемъ Могязѣ, 
Малой Маклашкииой насчитывается до 240 чел., занятыхъ плетепіемъ 
корзинъ для пивныхъ бутылокъ. Въ Аламкипской-ліе вол., того-лге у., 
все чувашское население плететъ кузовьи для тарантасовъ. 

Токарпыя издѣлія' производятся въ Казанском*, Мамадышскомъ, 
Чистопольском*, Чебоксарском* и Ядринскомъ уу. Наибольипее коли
чество токарей приходится па Казанскій у., в* котором* въ с с П о -



новкѣ п Пермяках* (Кощаковекой БОЛ.) насчитывается до 40 чел. въ 
6 семействах*. Въ Мамадышскомъ у., въ с. Тавеляхъ (Кабыкъ-
Куперской вол.) работаютъ 10 мужч. съ помощью 2 подростков*. 
Въ Чебоксарском* у., въ д. Баіізубаковѣ и в* пѣкоторыхъ селеніяхъ 
Тогашвской вол., въ ЦІумашевской волости Чистопольскаго у., въ д. 
Токтамыхѣ и ПІурасѣ, Аликовской вол., Ядрипскаго у., встрѣчается 
также небольшое число кустарей. Изготовляютъ опи балясники, ткадкіе 
берда и челноки, веретена, цѣвки, чашки, тарелки, складни из* бере
зовая и липоваго дерева и т. п. Трубки чувашскія и чубуки произ
водятся в* Тетюгаскомъ у. , въ д. Яльчиках* (Алексѣевской вол.) 
исключительно подростками (60 чел.), которые в* зиму зарабатывают* 
отъ 30 до 60 руб. калгдый. Въ д. Старой Учѣ , Мамадышскаго уѣзда, 
нмѣется 5 человѣк* трубочников*. 

Кромѣ вышеназванных* промыслов*, въ Казанской губ. встрѣ-
чается еще нѣсколько другихъ, развитыхъ въ малой степени. Къ ним* 
слѣдует* отнести: а) дуяшое производство, замѣчаемое въ немпогихъ 
сел. Мамадышскаго у., в* д. Нечаевой, Тетюшскаго у. (до 20 чел.) 
и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Шумашовской вол., Ядрипскаго у.; б) про
изводство стружек* для покрытія крыш* и клещей для хомутовъ въ 
тчзхъ-же селеніяхъ Шумашовской вол.; в) изготовленіе соломепно-
досчатыхъ, рамочныхъ ульев*, существующее в* 4 деревняхъ Котие-
левской вол., Цивильскаго у. (до 12 м.), и г) производство могильных* 
крестов* в* 3 сел. Кощаковской вол., Казанская у. 

Цѣны на изд-Ьлія существуют* слѣдующія: бочки и кадки, смотря 
по качеству матеріала и по величина, пѣпятся от* 20 к. до 3 р., 
бочепки в* Козмодемьянскомъ у. стоят* 15 — 20 к., а въ другихъ 
мѣстах* 40 к.— 1 р. 60 к., ведра 10—20 к. пара, лоханки 10—50 к., 
пвѣточныя банки 20—70 к. штука; мочало 65 — 75 к, пуд*, рогожи 
штука 10 — 15 к., сотня — 8 , 10, 13 и 20 р.; въ Свіяжскомъ у. нѣны 
на рогояш колеблются въ зависимости отъ времени года: раннею 
весною сотпя рогояп, стоитъ 13—16 p., a лѣтомъ и осенью цѣпы 
доходятъ до 20 р.; кулье поштучно продается по 12 — 18 к., сотня 
отъ 10 до 25 р. , смотря по качеству и вѣсу; тысяча кулей стоитъ 
120 р.; мочальиыя уры цѣпятся по 35—40 к. штука; колеса про
даются парами и станами: пара 50 к.—1 р. 50 к., стань 1—3 р., 
но въ некоторых* мѣстах* цѣна на стаи* колес* доходит* до 4 р. 
(въ с, Новом* Чурилинѣ, Мамадышскаго у. , и въ Спасском* у.) и 
даже до 5 р. (в* Свіяжском* и в* Каймарской вол., Казанской губ.); 
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телѣги продают* по 1Г/2, 2, 3 и 4 р . , въ Маиадышскомъ-же у. въ 
сс. Новомъ Починкѣ, Старой Учѣ п Верхней Шунѣ нѣкогорые кре
стьяне производятъ дорогія телѣги, цѣны на которыя доходятъ иногда 
до 15 р.; тарантасы стоятъ 12—-18 р. , саии 1 р.—2 р. 50, обшитыя 
рогожей 2 р. 50 к., 4 и 5 р., дровни 75 к.—2 р. 50 Е . , полозья 
60 к.—2 р. пара, ободья 60 к.—1 р. 20 к.; въ Мамадышскомъ-же у., 
гдѣ въ нѣкоторыхъ сел. ободья продаются сотнями, они стоятъ 1 5 — 2 5 р . ; 
оконпыя рамы пѣнятся отъ 20 к. до 1 р. 20 к., ящики 10 — 20 к., 
столы отъ 50 к. до 2 р. , стулья отъ 15 до 1 р. 50 к., складные 
ясеневые стулья 8, 10 и 12 руб., шкафы отъ 4 до 12 руб., сун
дуки отъ 50 к. до 5 р.; плетеная мебель: стулья 20 к., столи 
lVs—3 р . , диваны 75 к., 1 р. и дороже, кресла 25 — 35 к.; пле
тенки 40 — 70 к. штука, корзипы для пивныхъ бутылокъ 6 — 9 р. 
сотня, корзины для кузововъ тарантасовъ 1—7 р. ; ланти 3 — 10 к. 
пара или 45 — 55 к. десятокъ паръ; лопаты 5—10 к. штука и 4—8 р. 
сотня, корыта 55 к. штука и 5 р. сотня, лотки 20, 25 и 30 р. 
сотня, коромысла 5, 6 и 7 р. сотня, гребни 1 2 — 1 7 р. сотня, дуги 
отъ 3 к. (д. М . Нечасово) до 30 к., чашки болъпіія 7 р. сотня, 
малыя 1 р. 50 к., ж,бани 20 к. штука, ковши 3 р. 50 к. сотня, 
баляспики 3—8 к., складни 20 — 30 р. тысяча, берда 15 к. десятокъ, 
веретена 3 к. десятокъ, цѣвки 5 — 6 к. штука, трубки простыя 50 к.— 
2 р. десятокъ, въ мѣдиой оправѣ съ такой-лге цѣпочкой и кочерешкой 
3 0 — 4 0 р. тысяча, въ серебряной оправѣ 2 0 — 5 0 к. штука, чубуки 
10—15 р. тысяча, паркетныя рамы 70 — 80 к. штука, мукоеѣйныя 
рѣшета 5—8 к. 

Всѣ эги товары сбываются главнымъ образомъ на мнстѣ, на бли-
жайшихъ базарахъ, въ окрестных* городахъ и удовлетворяют* нуягды 
мѣстнаго населенія; только рогоящ и кулье выходят* за предѣли 
губерніи. Скупщики, пріобрѣтя за безцѣнокъ у кустарей товаръ, 
отправляютъ его въ Чебоксары, Чистополь, Спасскъ, Симбирскъ и 
Старую Майну (Симбирской губ.), откуда кулье и рогожи расходится 
дальше; въ центральныя губериіи идетъ этот* товаръ по Московско-
Казанской яіел. дор. 

Судя по свѣдѣніямъ, получеипымъ отъ корреспондентов*, въ нѣ-
которыхъ отрасляхъ древодѣльныхъ промысловъ произошли перемѣны, въ 
однѣхъ къ лучшему, а въ другихъ къ худшему. Такъ рогожное и кулевое 
производства сильпо увеличиваются по количеству требуемаго товара, 
и по числу производителей. Въ Козмодемьянскомъ у. цѣны повыси-
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лись противь преяшяго годса na 1 р. на сотню, спрос! увеличился, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ H число кустарей-рогожников! и кульевщиковъ уве
личилось па 200 чел.; въ частности, въ Свіяжскомъ у. прибавилось еще 
240 рогожниковъ; въ Чебоксарскомъ у. также замѣтенъ сильный подъемъ 
названнаго промысла. Какъ на причину, внесшую оживленіе въ ро
гожный и кулевой промыслы, указывают! на проведеніе Московско-
Казанской желѣзной дороги. 

Производство плетеной мебели тоже развивается. Прежде кустари 
удовлетворяли лишь мѣстпыхъ покупателей, а теперь скупщики от-
правляютъ эту мебель въ Нпжнін - Новгород! въ довольно болыпомъ 
количествѣ. П/Ьны повысились вслѣдствіе спроса, а отчасти и потому, 
что вздорожал! матеріалъ. 

Остальные промыслы падают!, п за послѣдній. год! многіе бон
дари и другіе кустари, занимавшееся лреягде щепнымъ, колесным!, 
санным! п лапотным! ремеслами, совсѣмъ прекратили свои производ
ства. Происходит! это вслѣдствіе бѣдности населения и полпѣйшей 
зависимости его от! скупщиковъ, въ болынинствѣ случаев! недобро-
совѣетных!. Огсутствіе ссуды денег! на покупку материала застав
ляетъ многих! крестьян! совсѣмъ отказываться о т ! своего промысла, 
или производить свои издѣлія небрежно, чтобы по возмояшости экоио-
мизировать свой трудъ; но, вслѣдствіе недоброкачественности товара, 
послѣдній теряет! свою цѣну, а кустарь свой заработок!, Такъ, напр., 
въ Кабык!-Куперской вол-, Мамадышскаго у., совсѣмъ почти пре
кратилось санное производство, потому что прежде сани продавались 
по 2—2 р. 50 к., а теперь скупщики сбили цѣну до 1 р. В ! Себѣ-
жидской вол., Царевококшайскаго у. , щепное и бондарное производ
ства окончательно прекратились за неимѣиіемъ по близости лѣса. Въ 
Дивильскомъ у., по той ate причинѣ, всѣ древодѣльные промыслы па-
даютъ. Въ Чебоксарскомъ у. , гдѣ прежде довольно успѣшно шло сан
ное производство, въ 1896—1897 г. мпогіе бросили свое дѣло тоже 
за неимѣніемъ лѣса и кредита. 

Зато тамъ, гдѣ были сдѣланы попытки помочь кустарлмъ, по
лучились хорошіе результаты. Починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежит! 
Алымкянской волости, Чебоксарскаго у., и ІІовочурилипскоя вол., 
Мамадышскаго у. В ! первой крестьяне были допущены ранѣс других! 
къ торгамъ на дубовый лѣсъи закупили матеріалт. по дешевымъ цѣпам!, 
что дало имъ возможность исполнить свои пздѣлія добросовѣстно и хо
рошо и не торопиться продажею ихъ. Матеріалъ былъ дан! имъ почти 
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въ ссуду, потому что деньги отъ нихъ требовались не сразу, a послѣ 
продажи нздѣлій. Вслѣдствіе этого промыселъ сразу увеличился и по 
количеству издѣлій, и по числу кустарей. Въ данной местности это 
очень важно, такъ какъ жители нѣкоторыхъ селеній живутъ бондар-
нымъ промысломъ; по крайней мѣрѣ V4 всѣхъ крестьянъ не зани
мается земледѣліемъ вслѣдствіе малыхъ падѣловъ, и бондарное ремесло 
служить для нихъ средствомъ къ существованіго. 

Въ Новочурилинской вол., въ которой живут* очень хорошіе 
мастера, изготовляющіе паркетныя рамы, мѣстное земство, по ходатай
ству мастеров*, наніло возможным* дать им* ссуду. Ссуда была ак
куратно выплачена въ назначенный срок*, а кустари, благодаря ей, 
увеличили свой заработокъ. 

Смолокуреніе дает* заработок* свыше 250 кустарям*, составляю
щим* около 80 семейств*, живущих* в* селеніях*, расположенных* 
внутри казенной Ардинской дачи, Козмодемьянскаго у. Такое же ко
личество кустарей занимается сидкой смолы въ 15 деревнях* M a p -
кинской, Куллекитепской и Кшкновской волостей, Царевокшайскаго у. 
В * этомъ же уѣздѣ, въ Себѣжидской вол., въ дд. Себѣжидах* и Чедри-
Солѣ, всѣ жители поголовно болѣе или мепѣе занимаются смолокуре-
ніемъ, а в* Спасском* у., в* с. Кокрятн (Жедяевекой вол.) четверть 
населенія составляют* смолокуры. Кустари эти встрѣчаютсл еще въ 
Чистопольском* у., в* с. Черебатыревѣ и Селеягушах*. Почти всѣ 
смолокуры также жгут* уголь. 

Работы производятся па небольших* заводах*, которых* в* Козмо
демьянскомъ уѣздѣ насчитывается до 37, но одной корчагѣ в* хатѣ , 
С * этих* заводов* смола поступает* па два скипидарные завода, 
находящееся в* окрестностях* слободы Отар*, гдѣ за пуд* смолы 
платят* 25 — 30 к. Кокрлтинскіе кустари продают* ведро смолы за 
4 5 — 6 0 к., а уголь поставляют* по 5 0 — 7 0 к. за четверть в* Спас-
скій затон* пароходному обществу «Кавказ* и Меркурій». В * Ц а 
ревококшайскомъ у. казанскіе скупщики покупают* смолу по 1 8 — 
22 к. за пуд* и уголь за 1 р. 20 к. воз*, или 20 кулей за 1 р. , а. 
продают*: смолу по 30 к. пуд*, уголь же по 2 р. 50 за воз*. 

В * то время, как* в* Спасском*, ЦаревококшаЙском* и Чисто
польском* у. в* смолокурном* производств*, въ сравиеніи с* прош
лыми годами, измѣненій не замѣчается,—въ Козмодемьянскомъ у. дѣло 
пошло на убыль. Там* спрос* па смолу находится въ зависимости о т * 
скипидарных* заводовъ, которые за 1896 г. сократили свое производ-
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ство и купили у крестьян* смолы чуть не иа половину меньше про
тив* прежняго. Это обстоятельство вызвало закрытіе 20 крестьянских* 
смолокурных* заводов*, которые производили до 15 т. пудов* смолы. 

По обработкѣ металлов* въ Казанской губ. существуют* слѣдую-
щіе промыслы: кузнечный, котельный, чугунолитейный, производство 
мѣдной носуды и ювелирное. Изъ нихъ кузнечный слѣдуетъ считать 
наиболѣе распространенным*. В * Казанском* у. въ 23 сел. Анатской 
вол. насчитывается до 700 кзгзнецовъ, въ с. Чебкасѣ (КощаковскоЙ вол.) 
до 200 человѣкъ (въ томъ числѣ и рабочіе), составляющих* до 80 
семейств*, в* д. Естачахъ до 20 чел. (въ 8 семействах*); при этомъ 
въ селѣ Чебаксѣ производится оковка и окраска экипажей, изготовля
ются кресты для могил* и церквей и рѣшетки для церковных* оград*, 
а в* д. Естачахъ дѣлаютъ топоры. Въ Козмодемьянском* у., в* сс. 
Чермышевѣ и Пайгусовѣ и въ д. Березовой, устроены 4 кузницы, въ 
которыхъ изготовляются топоры, заступы и мотыги. Въ Мамадыш-
ском* у., въ с Тавеляхъ, насчитывается 8 кузиецовъ, которые зубрятъ 
серпы и дѣлаютъ сошиики п топоры; въ томъ же уѣздѣ, въ дд. Ста
рой Учѣ и Нижней Руси, болѣе 100 чел. изготовляютъ ножи и нож
ницы. Въ Спасскомъ у. встрѣчается нѣсколько кузнецовъ в* Николо-
Пичкасской вол. Въ Царевококшайскомъ у., в* Нараксинской вол. 
въ 10 сел. насчитывается до 23 м., работающих* с* помощью 9 под
ростков*. Въ Цивильском* у. кузнецы немногочисленны, по зато за
работок* ихъ достигает* 200 р. въ год*. 

Цѣны вообще очень низки: топор* стоит* 30 к. — 1 р.. 10 коп., 
сошники—80 к. —1 р. 20 к. пара, 10 ноясей отъ 15 к. до 1 р. 50 к., де
сятой ножниц*—1 р. 50 к., за зубрепіе серпа берутъ 4 коп., за 
оковку тарантаса отъ 3 р. до 50 р. Сбытъ мѣстный, только пожи и пожиицы 
отправляются скупщиками въ Ирбитъ и Ханскую ставку. Къ сожалѣ-
ніто, вслѣдствіе иедобросовѣстности скупщиковъ, которые сбиваютъ 
цѣну и платят* неаккуратно, кустари стали дѣлать свой товаръ хуже: 
ножи и ножницы дѣлают* изъ одного яіелѣза, a цвѣт* стали наво
дят* особым* способом* точенія. 

Производство мѣднои посуды замѣчается лишь въ двух* уѣздахъ: 
Лаишевскомъ и Мамадышскомъ. Въ первом*, в* д. Верхнихъ-Ачахъ (Те-
меревкѣ), 56 м., съ помощью 22 подростков*, изготовляют* татарскіе 
кунганы, а во втором* 30 чел., в* с Кукморѣ, дѣлаютъ самовары и 
др. мъдную посуду и зарабатывают* этим* ремеслом* до 160 р. въ 
годъ. Кунганы стоютъ 40 р. сотня и скупаются цѣлыми иартіями 



барышниками, которые, въ свою очередь, продають ихъ по 4 0 в . — 5 0 к. 
штука. 

Литейщики встрѣчаются только въ с. Кукиорѣ , въ числѣ 6 чел.; 
заработокъ ихъ достигает* 300 р. въ годъ. 

Еотелънымъ производством* занимается лишь 1 семья въ 5 чел.; 
въ с. Пермяках*, Кощаковской вол., Казапскаго у. Издѣлія свои они 
сбывают* въ Казань. 

Ювелирное производство сосредоточено въ с. Рыбной слобод*, 
Лаишевскаго у. Здѣсь до 800 мужчин*, женщин* и подростков* из
готовляютъ перстпн, крестики, разные калмыцкіе головные уборы, 
украшеиія для одежды из* мЬди и сплава, иавѣстііаго иод* назва-
ніемъ „польское серебро" ( 3 0 % никкеля и 70°/о мѣди). Вещи эти 
стоютъ от* 5 до 50 коп. Большею частью кустари сами развозят* свой то
варъ по низовым* степным* губерпіямъ или высылают* почтой, а с * 1 8 9 4 г . , 
когда была открыта въ Рыбной слободе общественная лавка, при по-
средствѣ ея и отчасти скупщиковъ, кустари стали отправлять свои товары 
въ Туркестан*, Зап. Сибирь и Закаспійскую область. В * Козмодемьян-
скомъ у., въ дер. Чалынкиной (Большеситинской вол.), кустари изготов
ляютъ, тоже изъ миди и польскаго серебра, пѣпочкн, кольца, коло
кольчики и прочія мелкія вещи. 

Въ производств* кустарей Рыбной слободы замѣчается значи
тельное улучшеніе, въ сравиеніи съ прежними годами. Они стали раз
нообразить свои издѣлія и кромѣ вышеназванных* предметов* изго
товляютъ пепельницы, ножи разрезные, щапцы для сахара и др. 
мелкіе предметы для домашняго обихода. Вслѣдствіе конкурренцін 
общественной лавки съ скупщиками, а главное, вслѣдствіе доставлен
ной министерством* вемледѣлія и государственных* имуществъ воз
можности покупать никкель по дешевой цѣнѣ через* коммиссіонную 
контору Износкова и Зуккау, цѣпа на пиккель упала с* 3 р. па 
l'/s р. , а соответственно этому заработок* кустарей увеличился. 

Сапооюпое производство не особенно распространено въ Казан
ской губ. Наибольшее распрострапеніе оно получило въ Мамадыш-
скомъ у., гдѣ оно встречается въ 5 волостяхъ: Кабыкъ-Куперскоіі, 
Асанъ-Илпшской, (въ с. Кумор* 15 м. и 2 ж.), Омарской (въ с. 
Омарахъ 3 м.), Новочурилинской (въ д. Сикертани 2 ч.) и Старо-
Кумызинской (3 м. и 1 подр.). В с * они шьют* сапоги и башмаки, 
изготовляемые также въ Спасском* у., в* 12 сел. Ыиколо-Пичкасской • 
вол., въ Царевококшайскомъ у., въ 8 сел. Цараксинской вол. (до 14 м. 
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и 4 подр.) и въ Чебоксарском* у., въ д. Муштоутахъ почти вся ж и 
тели и въ Средней Клычевой 2 — 3 двора. Въ Алатской вол., Казан
с к а я у., шыотъ татарскіе ичеги (обувь). 

Шыотъ обувь по заказамъ мѣстнаго населепія, и только ичеги 
идутъ на Нижегородскую ярмарку. Нѣны установились на сапоги отъ 
1 р. до 7 р. , на башмаки отъ 70 к. до 2 р. , и на ботинки отъ 
2 р. до Зх/2 руб. 

Гончарное производство встрѣчается въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 
въ 23 сел. Алатской волости Казанская у., въ Омарскомъ Ночиикѣ 
(5—10 семействъ) и въ д. Новыхъ Ключицахъ (свыше 20 чел.) Ма
мадышскаго у. , въ с. Юрткули (15 чел.) С п а с с к а я у., въ д. Берли-
хашахъ (до 60 заводовъ) Кулеманской вол., Свіяясескаго у., въ с. Чин-
чуряхъ (до 7 чел.)4 Краспо-Полянской вол., Тетюшскаго у., въ д. 
Удѣльномъ Нсчасовѣ (5 чел.) Пролей-Кашипской вол., того лее уѣзда, 
и въ двухъ селеніяхъ (14 м. и 16 подр.) Цараксипской вол., Царево-
кокшайскаго у. Нроизводятъ глиняную посуду: корчаги, миски, блюда, 
балакири, горшки и т. п. , для удовлетвореиія мѣстпыхъ иуясдъ и для 
продажи на ближайшихъ базарахъ и скупщикамъ. Поштучно посуда 
продается по 1—10 к., сотнями отъ 2 р. 50 к. до 7 р. , горнами 
отъ 5 до 9 р. При оптовой продаяіѣ цѣна сбавляется процентов* 
на 3 — 10. 

Въ теченіи 1896 года было замѣтно нѣкоторое развитіе гон
чарная промысла въ д. Новыхъ Ключицахъ. Спросъ на издѣлія гон
чаровъ здѣсь замѣтно увеличился; за ними стали пріѣзяьать прямо на 
мѣсто мелкіе торговцы и покупать посуду оптомъ. Это обстоятельство 
увеличило количество изготовляемой посуды, но въ качественпомъ 
отношеніи она не улучшилась; по-прежнему посуда выдѣлывается са
маго низкая сорта. Все ея достоинство заключается въ крайней деше-
визнѣ. Впрочемъ горшечники могли-бы дѣлать и лучшія издѣлія, но 
не дѣлаютъ, такъ какъ на нихъ нѣтъ спроса. 

Валяльное производство главным* образомъ сосредоточено въ Ка
занском* и Мамадышском* уу. Въ первом*, въ сс. Мамоиипѣ, Кайма-
pax*, Кадышевѣ и Борисоглѣбскомъ (Каймарской вол.), насчитывается 
до 250 м. и 50 подр.; в* Алатской вол. въ 23 селепіяхъ тоже есть 
кустари-валяльщики. Въ Мамадышском* у., въ с. Кукморѣ, почти всѣ 
занимаются названным* промыслом*, в* с. Тавелях* (Кабыкъ-Купер-
ской вол.) до 15 чел., и до 20 чел. въ селепіях* Старой Учѣ , Нилшей 
Руси, Вожашурѣ и Верхних* Шуняхъ. Въ Царевококшайскомъ у., в* 
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Цараксинской волости, работаете 49 валяльщиковъ съ помощью 8 подр., 
а въ Цивильскомъ у., въ с. Можаркахъ,—7 чел. Заработокъ этихъ по-
слѣдиихъ едва достигаете 20 р. въ годъ. Большая часть кустарей 
изготовляете валеную обувь (сапоги съ мушками, галоши и туфли), а 
въ с. Тавеляхъ дѣлаютъ, кромѣ того, фуражки и шапки. Работа сапогъ, 
исполняемая по заказу изъ матеріала заказчика, стоите 80 коп. и 
дороліе; берутъ обыкновенно по 20 к. съ фунта шерсти; изъ своего 
матеріала сапоги кустари цѣнятъ: муяіскіе въ 5 — 7 р . , женскіе 
3 — 5 р.; есть и рублевые. Фуражки и шапки стоятъ 3 0 — 6 0 к. 

По данпымъ, полученпымъ отъ корреспондентовъ, сапожный промы
селъ падаетъ въ дд. Старой Учѣ , Нижней Руси, Вожатурѣ и Верхнихъ 
Шуняхъ (Мамадышскаго у .) . Тамошніе кустари находятся въ рукахъ 
скупщиковъ, которые, своимъ недобросовѣстнымъ отношеніемъ къ ку-
старямъ, довели послѣцнихъ до небреяінаго исполненія издѣлій. За 
послѣднее время сапоги стали дѣлать такіе, что въ пихъ только 
верхній слой состоите изъ поярка, а остальное все — кислая шерсть ж 

клочья. 
Шерстобитное производство существуете въ одиомъ Лаишев-

скомъ у., въ сс. Алексѣевскомъ, Остолоповѣ, Лебяжьемъ, Соколахъ и 
дд. Федоровкѣ и Куркулѣ. Тутъ производится переработка поярковой 
и простой овечьей шерсти, которую скупаютъ торговцы для ярмарокъ 
Нижегородской, Ирбитской, Тюменской и др. 

Шорное производство наблюдается въ Казанскомъ у. въ 23 
сел. Алатской вол., въ д. Старомъ Ашитѣ , того - же у. въ 
Мамадышскомъ у., въ с Кукморѣ 20 чел., въ Омарской вол. тоже 
до 20 чел., въ дд. Уркушѣ и Верхнемъ Арбатѣ до 40 чел., въ 12 сел. 
Николо-Пичкасской вол. Спасскаго у. , въ 2 сел. Цараксинской вол., 
Царевококшайскаго у. (по одному шорнику въ каящшъ селеніи) и въ 
Аликовской вол., Ядринскаго у. (4 чел.)- Дѣлаютъ сѣделки и сѣдла, 
хомуты, шлеи, узды и пр. , причемъ заработокъ кукморскихъ шорни-
ковъ доходите до 200 р. въ годъ. Ременная сбруя па 1 лошадь про
дается за 8 —12 р. , 10 шт. сѣделокъ 5 0 к., сѣдло 3 0 — 6 0 к., хо
муты 1 р. 20 — 3 р. , шлеи 1 — 3 р. , узды 60 к.—2 р. Сбываются всѣ 
эти издѣлія на мѣстахъ и на ближайшихъ базарахъ. 

Скоршоюный промыселъ существуете среди населенія Алатской вол., 
Еазаискаго у., Кабыкъ-Куперской вол. Мамадышскаго у., Цараксин
ской вол. Царевококшайскаго у. (въ 5 сел. насчитывается до 10 скор-
няковъ) и Старо-Табердинской вол., Цивильскаго у. (8 чел.). Въ Ка-
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занскомъ у. скорняки выдѣлываютъ овчины и мерлушку, которыя идутъ 
въ Казань и на Нижегородскую ярмарку, а въ остальных* уѣздах* 
производится дублепіе овечьих* шкур* для собственных* потребностей 
мѣстныхъ жителей, при этомъ за дубку одной овчины берется 5 — 
10 к. (красная дубка дороже, бѣлая дешевле). 

Кожевенный промыселъ не имѣет* болыпаго распространения в* Ка
занской губ. и наблюдается лишь въ двухъ уѣздахъ: въ Казанскомъ и 
Царевококшайскомъ. Въ первом*, в* дд. Поповкѣ, Пермяках* и Угрго-
мовкѣ (Кощаковской вол.), 8 семействъ (до 30 чел.) выдѣлываютъ кожу 
и .сафьян*. В * Царевококшайскомъ у., въ 2 сел. Цараксипской вол. 
встрѣчается по одному кожевнику въ каждом*. 

Веревочное производство. Кустари, занимающееся этимъ дѣломъ, 
находятся въ нѣкоторыхъ селениях* Алатской вол., Казанскаго у., в* 
с. Кукморѣ, Новоникольском* Почипкѣ (до 20 чел.) и с. Новом* Чу-
рилинѣ (12 чел.) Мамадышскаго у., в* 3 селеиіях* Цараксипской вол.,, 
Царевококшайскаго у., по одному человѣкувъ каяідомъ, въ Старо-Та-
бердинскон вол. Цивильскаго у. (до 70 чел.), въ томъ же уѣздѣ въ 
с. Урмарахъ (почти все мужское населепіе), и в* Ядринскомъ, въ д. 
Большой Вылѣ и Сирикъ-Касахъ (до 200 чел.), Аликовской вол. Изго
товляютъ преимущественно веревки, по также и возяш, тялш и канаты 
(въ Ново-Никольском* ІІочипкѣ), плетенная кудельпыя шлеи (въ Ци-
вильскомъ у.) ; производство дает* в* год* отъ 50 до 200 р. заработка. Про
даются веревки и канаты пудами, отъ 1 р. 20 до 4 р. пудъ; веревки 
продаются таклсе саженями: тел'Ькпые тялш 4—5 к., возовые 3 — 
4 к., возжи 1 — 2 ' / з к.; кудельная шлея стоитъ 30 к. Сбытъ этих* 
издѣлій мѣстный, а изъ Ядршнскаго у. веревки идутъ въ юяшыя губерніи. 

Ткацкгшъ производствомъ занимается всего 59 жепщипъ; изъ них* 
10 яшвутъ в* д. Куюкахъ, Большеметерской вол., Казанскаго у., 40 
въ с. Кукморѣ, Мамадышскаго у., и 9 въ д. Кучеевой, Чебоксарскаго у. 
Въ Казанскомъ у. ткут* салфетки, сбываемыя на мѣстах* пли изго-
товляемыя па заказъ; въ Чебоксарском* у. ткут* тесьму из* двѣтной 
бумаги, употребляемуио вмѣсто кружев* для обшивки сорочек* (арш. 
стоитъ 1—5 к.), а въ Мамадышскомъ у. изготовляютъ прлягу. 

Красильное производство тояіе незначительно; встрѣчается оно въ 
Кабыкъ-Куперской вол. Мамадышскаго у., въ томъ яге у. въ волостяхъ 
Омарской и Троицко-Секенесьской (11 ч.), въ Кузпечихннской и Н и 
коло-Ничкасской волостяхъ, Спасскаго у. , и въ 5 с. Цараксипской 
вол., Царевококшайскаго у. (14 м. и 2 подр.). Кустари но заказу окра-



шиваютъ холсты и пряжу; за крашенье холста берутъ 2—10 к. за 
аршинъ, а за окрашиваніе пряжи 2 0 — 3 0 к. за фунтъ. 

Портняоюпое ремесло существует! въ с. Кукморѣ (40 м. и 4 ж . ) 
и въ д. Ураси-Порѣчкѣ (до 50 чел. съ подр.), Мамадышскаго у. , въ 
12 сел. Николо-Пичкасекой вол-, Спасскаго у., въ 14 с. Цараксинской 
вол., Царевококшайскаго у. (72 м. и 29 подростков!), и въ Старо-
Тябердииской вол., Цивильскаго у. (свыше 30 чел.). ПІыотъ шубы за 
70 к.—2 р. , полушубки крытые за 1 р . — 1 р. 20 к., поддевки за 
1 р. — 1г/з р. , чаианы и полукафтаны за 60 к. — 1 р . Кукморскіе 
портные зарабатываютъ до 120 р, въ годъ, цивильскіе до 25 р. 

Круоюеогшй промыселъ особенно распространен! в ! Лаишевскомъ у.; 
в ! д. Полянкѣ и с- Рыбной Слободѣ насчитывается около 600 масте
риц! , в ! с. Троицком! Ураѣ до 40 кружевницт, в ! с. Анатышѣ до 47 . 
В ! Мамадышском! у. , въ с Абдяхъ и дд. Покровкѣ и Ыыртахъ, все 
яіенское населеиіе занято плетеньемъ круяіевъ. Дер. Нырты славится 
своими крз'жевами. Кромѣ кружевъ, въ этихъ местностях! изготовля
ютъ вязапътя салфетки и скатерти, косынки, одѣяла, накидки и т. п. 
Цѣны па всѣ издѣлія стоять низкія, потому что заказы на нихъ умень
шились, чѣмъ и пользуются скупщицы: срѣзка кружевъ въ 10 аріп. 
стоить 1—5 р.; узкія кружева отъ 2 к. до 25 к. арш., ншрокія отъ 
30 к. до 60 к.; одѣяла 25 р .—30 р. , пакидви 3—8 р., косынки 
2 р.—5 р.; болѣе дорогія издѣлія изготовляются лишь по особымъ за
казам!. Сбываются эти издѣлія отчасти въ г. Казани, а больше-—на 
мѣстныхъ рынкахъ. 

.Изготовлепгемъ сельскохозяііствепныхъ машицъ и орудій занимается 
7 чел. въ с. Тагеляхъ, Мамадышскаго у., 4 чел. вгь д. Больших! Яна-
салах!, Тетюіпскаго у., 2 чел. въ дд. Себѣжидахъ и Чедри-Солѣ, Ц а 
ревококшайскаго у., и нисколько человѣкъ въ д. Кульбаевой, Чисто
польского у. В ! послѣдней изготовляются плуги одно и двухлемешные, 
въ Царевококшайском! у. косули, а въ остальных! вѣялки. Вѣялки 
стоять 1 0 — 2 2 р., косуля безъ сошника 1 р. , съ сошникомъ 3 р. 5 0 — 
4 р.; плуги однолемешные 10—15 р., двухлемешные 2 0 — 3 0 р. Ору-
дія эти покупаются мѣстнымн крестьянами, отчасти же сбываются въ 
Свіяліскій и Лаишевскій уу. 

Музыкальные инструменты изготовляются вт> Казанском! и Козмо-
демьяиском! уу. В ! д. Атах-ь, Вольшеметерской вол., Казапскаго у., 
2 мастера дѣлаютъ гармоніи, а в ! д. Сипьялахъ, Акрамовской вол., 
Козмодемьянскаго у. , 3 чел. производят! гусли. Гармопіи продаются 
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на местных! базарахъ, а гусли, стоящія отъ 50 к. до 3 р. штука, 
отправляются въ г.г. Цивильскъ, Чебоксары, Ядринскъ, Курмышъ, 
Казань, Симбирскъ. 

Еирпичное производство, развитое въ слабой степени, встрѣчается 
только въ одиомъ Мамадышскомъ у. въ Кабыкъ-Куперской, Омарской 
и Троицко-Секенесьской волостяхъ. Кирпич! стоитъ 5 0 — 6 0 к. сотня. 

Кромѣ вышеназванныхъ промысловъ, въ Казанской губерпіи су
ществуют! еще слѣдующія ремесла, по въ слабомъ развитіи: въ Ка-
занскомъ у. толченіе сандала и изготовленіе папиросныхъ гильзъ, въ 
Лаишевскомъ у. изготовленіе рыболовиыхъ снастей и приготовленіе кон
сервов! изъ шампиньонов!, и въ Чебоксарскомъ у. щеточное произ
водство. Сандалъ толкут! въ дд. Поповкѣ и Пермяках! в ! 8 семей
ствах!, насчитывающих'! в ! своем! составѣ до 35 чел.; за толченіе 
берутъ по 40 к.—'50 к. с ! пуда. Гильзы для папиросъ изготовляютъ 
въ с. КаЗмарах! до 20 ж., 39 ж. и 150 подр. по заказу отъ тор
говцев! изъ и х ! матеріала по 2 р. за тысячу. Рыболовныя спасти и 
сѣти плетутся в ! с. Рыбной Слободѣ и Троицком! Ураѣ; этим! дѣ-
лом! тамъ занимается свыше 80 чел. Сѣти продаются по 6 — 7 руб. 
В ! Рыбной Олободѣ изготовляются шампиньонные консервы, кото
рые при посредствѣ мѣстных! рыботорговцев! - арендаторов! отправ
ляются в ! Ншкиій Новгород!, Москву и Петербург!. 



Нижегородская губернія. 
(По 52 корреопонденціямъ). 

Среди крестьлнскаго населения Нижегородской губ. распростра
нены слѣдующіе кустарные промыслы: древодѣльные и смолокурный, 
обработка металлов*, изготовленіе прялш, вязанье сѣтей и изготовле
ние другихъ рыболовных* принадлеяшостей, сучение веревокъ, кожевен
ное скорнялшое, саполсиое, шорпое, валяльное, шерстобитное, гончар
ное производства, различиаго рода рукоделья, изготовление кирпичей, 
ткацкое и маслобойное производства и варка клея. Наиболѣе широкое 
распространеніе получили различный отрасли древодѣльнаго промысла 
и обработка металловъ. 

Изъ промысловъ по обработкѣ дерева первое мѣсто по числу ку
старей принадлеяштъ изготовлепію рогожъ. Въ общей слояшости число 
рогожниковъ достигаете 6.000 чел. Средоточием* этого промысла слу
жить Лукояновскій у. , гдѣ въ одномъ только селѣ Кочкуровѣ насчи
тывается до 2.200 роголшиковъ; въ с. Пелѣ Казенной около 1.000 ч.; 
въ с. Салтовкѣ тояіе 1.000 чел. Въ это число входят* муяічины, 
ясепщины и дѣти, потому что тканьем* роголиь занято все население 
отъ мала до велика, начиная съ семилѣтняго возраста до шестидеся
тилетних* стариков*. Кромѣ этихъ сел*, въ Лукояновскомъ у. роголш 
изготовляются еще въ с. Дурасовѣ (Азрапинской вол.), гдѣ этимъ дѣ-
ломъ занято 16 семействъ, и въ заштатпом* город* Почиикахъ, въ 
котором* около 100 семействъ ткут* рогожи. Въ Макарьевской* у. , 
въ дд. Шуревашѣ , Шадринѣ и Вязовой, тоже около 100 семейств* въ 
количестве свыше 300 чел. дѣлают* рогожи и кульки из* нихъ. Та
кое же число кустарей-рогожпиков* встречается въ Сергачскомъ у., 
в* Апраксинской вол., въ сс. Кистеиевѣ (до 100 сем.) и Апраксине 
(б сем.). Въ менее развитом* виде этот* промысел* встречается въ 
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сс. Дубовкѣ и Котовкѣ (здѣсь изготовляют* исключительно мочало), 
a таіике въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Кужендѣевской вол., Ардатовскаго у. , 
и въ д. Каработовѣ (1 сем.), Нижегородская у. 

Бочарное производство получило наибольшее распространение въ 
Арзамасском* у., въ с. Абрамова, въ которомъ работаетъ до 400 бон
дарей, и въ с. Шандрннѣ (Ивашкипсвой вол.), гдѣ насчитывается до 
100 бопдарей. Въ Ардатовскомъ у., въ д. Обходѣ (Котовской вол.), 
кустари изготовляютъ долблеиыя кадки и ведра; въ нѣкоторыхъ селе
ньях* Куягепдѣевской вол. дѣлаютъ бочки, ведра и обручи для бочекъ; 
послѣдпіе изготовляютъ также въ д. Говяткинѣ (Мечасовской вол.). 
Въ Лукояновскомъ у., въ с. Азрапинѣ, 172 чел. занимаются изготов-
леніемъ клепок*, и б чел. дѣлаютъ кадки; въ с. Дурасовѣ свыше 65 
мужчин* и подростковъ производить въ довольно значительномъ коли
честв'!; всевозмояшыя бочки: дубовыя для коноплянаго масла, водовоз-
ныя бочки, разныя шайки и кадки и т. п. Вся эта посуда дѣлается 

' изъ дуба съ орѣховымп обручами. Въ общей сложности за 1896 годъ 
было изготовлено около 1.700 штукъ различной посуды. Въ Нижего
родском* у. тоже встрѣчается нѣсколько бондарей въ сс. Безводномъ, 
ШолокпгЬ, Ново-Ликѣевкѣ и Старо-Ликѣевской деревиѣ. 

Лапти плетут* въ дер. Угловкѣ, с. Измайловкѣ, Л'емети и Чу-
варлейкѣ (Котовской вол.), в* с. Размазлеи и д. Шпагѣ (Кучинской 
вол.), Ардатовскаго у.; 46 чел. въ д. Сутыряхъ и с. Святцахъ (опи 
же плетут* и коробки) Семеновская у., и въ д. Еудеяровкѣ (25 ч ), 
Сергачскаго у. 

Лоэюкарное производство значительное развитіе получило въ 
Балахпинскомъ у., в* особенности въ Полянской вол., гдѣ осенью 
и зимою всѣ без* исключенія, отъ 10-лѣтняя ребенка до послѣдняго 
дряхлая старика, изготовляютъ ложки; въ томъ же у., въ д. Кузьминѣ 
(Катунской вол.) работаетъ до 65 леквасниковъ, и в* этой же воло
сти по разным* селеніям* насчитывается до 15 ложкарей. Это же 

производство встрѣчается еще въ Семеновском* у., въ дд. Малой и 
Большой О.іеневахъ, Сутыряхъ, Шадринѣ и Колесковѣ (свыше 125 
человѣкъ). 

Колеса, телѣги и сани производятся въ Абрамовской вол., Арза
масская у. (въ дер. Марлинѣ 150 чел. и въ дд. Марьевкѣ и Бого-
любовкѣ до 100 чел.), въ с. Василевкѣ (Никитинской вол.), Лукоянов-
скаго у., гдѣ издавна существует* этотъ промыселъ, и въ настоящее 
время им* занято до 120 чел.; въ дд. Шишешшѣ и Мартьяиовѣ (до 
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20 чел.), в* Владимирской вол., Макарьевскаго у. Одни колеса изго
товляются въ д. ПІепырихѣ, Бѣлавской вол., Васильскаго у., въ с 
Оелищахъ (10 м. и 5 подр.), Сергачскаго у., и отчасти въ Полянской 
вол., Балахнинскаго у. 

Полозья и ободья дѣлаютъ только въ Васильевой* у. , въ Бере
зовке (10 чел.), Бѣлавской вол., и въ дд. Починках* (20 чел.), Гор
нем* Шульцѣ (12 чел.) и Липовой (15 чел.), Юринской вол. 

Дужное производство существует* въ с. Василевкѣ, Лукоянов-
скаго у., и въ с Вишенках* (4 чел.), Котовской вол., Нижегородскаго 
уѣзда. 

Столярное производство встречается въ Арзамасском* у. , в* с. 
Мотовиловѣ, в* котором* до 120 чел. изготовляют* простую мебель; 
въ Макарьевской* у., въ с. Владимірскомъ и дд. Шадрине, Лобачахъ, 
Мартянове и Шшпенинѣ, Владимірской вол. (до 10О семействъ де
лают* оконныя рамы), и въ Нижегородском* у., въ с. Новоливѣевѣ 
(4 чел.), д. Сосновкѣ (40 чел.) и д. Лобковѣ (20 чел.), где изгото
вляются сундуки, оковка которых* производится въ дер. Лобковѣ 45 

кустарями. 
Токари довольно многочисленны. Большая часть изъ нихъ выде

лывает* ткацкія берда. Над* изготовленіем* последних* трудится до 
350 чел. (взрослых* и подростков*), живущих* въ с. Хилвовѣ и д. 
Верхней Ладкѣ, Оброчииской вол., Лукояновскаго у. ; за последнее 
время замечено, что промыселъ этотъ сталъ прививаться въ деревняхъ 
и селахъ, расположенных* въ окрестностях* вышеназванныхъ селеній, 
где производство ткацких* бердъ существует* съ давних* времен*. 
Тем* же производствомъ занято въ с. Лысково до 50 чел., до 130 

жителей (80 м. и 50 ж.) дд. Летневой, Саревки и с. Шипилова, Ду-
бищенской вол., Макарьевскаго у., и до 170 чел. въ д. Охлопковой, 
Красносельской вол., Арзамасскаго у. Кроме того, въ Полянской вол. 
Балахнинскаго у. , въ некоторых* селеніяхъ делают* веретена и игрушки 
(деревянныя лошадки); въ Кату некой вол. того-яіе у., до 5'0 чел. то-
чатъ веретена (въ д.д. Ваулннѣ, Алексеихѣ и др.). Въ Ардатовскаго у. 
4 токаря выделывают* различную токарную посуду. 

Корзины плетутъ въ с. Лемети, Ардатовсвомъ у ., въ д. Малашеве 
(81 мужч., 31 женщ. и 45 подр.), Гнилоцкой вол., Балахнинскаго у. , 
и въ с. Апалихе (до 20 чел.) того же уезда. 

Въ Нижегородском* у. , в* с с Безводном*, Шолокшгв, Ново-Ли-
кеевке и Старо-Ликѣевской деревне, изготовляют* сита и решета, а 
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обечки къ ним* дѣлаются въ Шадрин* и Колесков* (8 чел.), Семе-
новскаго у. 

Въ Нижегородскомъ же у. 6 домохозяев*, живущих* въ с. Ве-
ликом* Врагѣ, дѣлаютъ лодки. Въ Лукояновскомъ у., въ с. Азрапинѣ, 
выдѣлываются ружейныя болванки. Въ Васильскомъ у., въ д. Шегш-
рих* (Бѣлавсвой вол.), производятся мллицы и станки для тканья. 
Въ иѣкоторых* сел. Полянской вол., Балахнипскаго у., изготовляют* 
станки для пил*. ІТромыелн эти развиты слабо. Слабо развито также 
и смолокурепіе, встречающееся только въ Ардатовскомъ у., въ Ку-
жепдѣевской и Саконской волостях* (с. Гремячево). 

Всѣ издѣлія древод*ловъ сбываются, главнымъ образомъ, на 
мѣстныхъ рынках* и на базарахъ окрестных* городов* и больших* 
сел*. Одним* изъ значительных* рынков* является заштатный город* 
Починки, куда стекаются нздѣлія кустарей Лукояновскаго у. , а также 
и изъ другихъ сосѣднихъ уѣздовъ. Большая часть товара попадает* 
в* руки скупщиков*, которые направляют* его для продажи въ Нижиій 
Новгород*, на ярмарку, и в* другія мѣстности Россіи. Такъ, напр., 
болыпія дартіи рогож* отсылаются по Московско-Казанской желѣз-
ной дорог* въ Москву и въ глубь Россіи; дуги из* Лукояновскаго у. 
идут* (хотя не въ очень большом* количеств*) въ Симбирск*, Ков
ровъ н Ростов* (Ярославской губ.); ткащгія берда из* Макарьевскаго 
у. расходятся по Казанской, Вятской и Пермской губ., а также п 
по Нижегородской. Берда, изготовляемая кустарями Лукояновскаго у., 
дѣлаются ими по заказу скупщиков*, которые ішѣют* своих* посто
янных* годовыхъ работниковъ; скупщики заранѣе условливаются въ 
цѣнѣ с* кустарями, дают* им* вперед* деньги, потом*, но изготов-
леніи бердъ, складывают* ихъ въ подвалы и перепродают* ихъ кре
стьянам* сел* Говорова н Федоровки (Саранская у., Пензенской губ.), 
которые развозят* эти берда по всей имперіи. 

Ц*ны на издѣлія не высоки, а во мпогих* случаях* даже очень 
низки. Тысячу рогож* изъ своего матеріала кустари пѣнятъ въ 1 0 — 
14 р.; за тканье из* материала подрядчиков* берут* 5—6 р. за ты
сячу; пудъ мочалы стоит* 75 в . — І . р . ; долбления кадки и ведра 15 — 
35 коп. штука; боченки 40—50 коп.; бочки для масла от* 70 коп. 
до 1 р. 25 к.; кадки отъ'80 к. до 2 р. 50 коп.; шайки отъ 10 к.; 
цѣлый остов* клепокъ, состоящій нз* 22 продольных* досок* и 6 
донных* (для дна), продается в* дѣсу, на мѣстѣ изготовленія, за 50 к. 
и дороже; лапти стоят* 10—13 р. сотня пар*; коробки 7—8 руб. 
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сотня; лоягки некрашенныя 2 p. 50 к.—5 p. 50 к. тысяча; крашеп-
ныя 6 Va—7 р. тысяча; за окраску тысячи лоясекъ левкасники берутъ 
3 р. ; телѣги стоютъ отъ 2 до 4 р. , станъ колесъ 2 — 5 р. ; сани 1—-
3 р.; пара хороіпихъ полозьевъ 1 р. 50 — 1 р. 70 к., сортомъ по
хуже 5 0 — 7 0 коп.; ободья 1 р . — 1 р. 20 к. станъ; дуги бѣлыя 1 5 — 
1 р. 30 к. штука, крашеныя 1 — 3 р.; окопныя рамы 8 руб. сотня; 
полдюжины супдуковъ пеоковаиныхъ 2 руб. и 2 р. 10 коп., ткацкія 
берда 5—20 р. сотня, веретена 1 р . — 2 р. тысяча; токарная по
суда 3 к . — 1 0 к. штука; сотня пивныхъ корзинъ («двадцаток*») 12 р . , 
сотня круглыхъ корзинъ для бѣлья 4 р. 50 к.; сотня бутылочнихъ 
корзинъ разныхъ величинъ б р. ; большія овальныя корзины для хра-
пепія рыбы (9 и 10 четвертей) 50 к. штука; лодки 10—15 р. ; ру-
жейныя болванки 10 к.; мялицы 1 р. 25 к.; станки для тканья — 
1 р. 50 к.; станки для пплъ 2 0 — 3 0 к. шт.; обечки 2 0 — 2 5 руб. 
сотня. Въ общемъ, годовой заработокъ кустарей очень незначителенъ; 
напр., бондарь въ Арзамасском* у. получаетъ лишь 2 0 — 2 5 руб. въ 
годъ; колесникъ 2 0 — 3 0 р. , столяръ 20 — 25 р. и т. д. 

Существенныхъ измѣненій въ кустарныхъ промыслахъ за 1896 г. 
не произошло. Замечено было иѣкоторое повышеніе цѣнъ на всѣ из-
дѣлія, что явилось слѣдствіемъ Всероссійской промышленной выставки 
въ Нижнемъ Новгород*. Нѣкоторые изъ промысловъ постепенно па-
даютъ, какъ напр. изготовленіе клепокъ и ружейиыхъ болванокъ, про
изводившееся прямо въ лѣсу; лѣса все болѣе и болѣе вырубаются, а 
вслѣдствіе этого падаетъ и промыселъ. Дужное производство тоже 
уменьшается; въ прежнее время въ с. Вишенкахъ этимъ ремесломъ 
была занята почти половина всего населенія, а теперь осталось всего 
4 дужиика. Произошло это вслѣдствіе неумѣнья кустарей красить 
дуги; некрашенныя же (бѣлыя) дуги дѣнятся такъ низко, что произ
водство ихъ не даетъ никаких* выгодъ. 

Но на ряду съ этимъ слѣдует* отмѣтить и нѣвоторыя улучшенія. 
Такъ, напр., замѣчается распространение саннаго промысла и произ
водства ткацкихъ бердъ. Владельцы лѣсныхъ участков* въ Арзамас
скому Горбатовском* и Лукояновскомъ уу. стали нанимать мастеровъ-
санниковъ изъ с. Василевки для производства работъ; у мастеров* 
этих* нашлись подражатели, и промысел* этотъ начинает* возникать 
въ нѣкоторыхъ селеніяхъ вышеназванных* уѣздов*, гдѣ прежде он* 
не существовал*. Вообще в* 1896 г. был* оживленный спрос* на 
сани изъ Москвы, куда васильскіе кустари отправили до 500 хо-
довъ саней, на сумму до 1,750 р. 
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Производство бердъ изъ Лукояновскаго у. проникло въ сосѣдній 
Саранскій у., Пензенской губ., и въ настоящее время въ селѣ Ла-
дахъ до 400 чел. занялись изготовленіемъ бердъ. 

Въ с. Дурасовѣ (Лукояновскаго у.) за минувшій годъ ояшвились 
бондарный и рогоясный промыслы, существующіе тамъ издавна, но за 
послѣдніе годы уиавшіе. Нынче же, вслѣдствіе нонуягденія крестьян* 
мѣстнымъ начальством* къ скорѣйшей уилатѣ податей и старых* не
доимок*, миогіе крестьяне принялись за оставленные промыслы и вы
работали для продаяш значительное количество издѣлій (до 1.700 шт. 
бондарной посуды и до 0.000 рогожъ). 

Губернское земство въ 1896 г. пришло на помощь кустарям* 
Арзамасская и Макарьевскаго уу. Въ первом* оно взяло па себя по
средничество при скупкѣ и продажѣ издѣлій, чѣмъ оградило кустарей 
отъ злоупотреблений кулаковъ и увеличило заработок* крестьян*. Въ 
Макарьевскомъ же у. губернское земство открыло въ с. Владимірском* 
складъ для оконных* рамъ, цѣны на которыя, вслѣдствіе этого, сразу 
поднялись съ б р. на 8 р. за сотню. Рамы принимаются на коммис-
сію съ выдачею аванса до 75% на льготных* условіяхъ. То же зем
ство поддержало погорѣвінпхъ лѣтомъ кустарей-рогожпиковъ с. Анти
пина (Макарьевскаго у.); оно выстроило казарму, въ которой пріго-
тило 10 семей, дав* им* возможность ие прерывать свою работу и 
поддержать цѣну на издѣлія. 

Обработка металловъ. Предметы, изготовляемые кустарями Ниже
городской губ. из* металловъ, очень разнообразны. Главными центрами 
производства металлических* издѣлій слѣдуетъ считать Горбатовскій и 
Макарьевскій уу. В * первом*, въ с. Ворсмѣ и въ близьлежащихъ 
селеніяхъ всѣ ягители занимаются ножевымъ промыслом*; въ с. Пав-
ловѣ тоже поголовно всѣ, дѣлаютъ замки, а въ 8 селеніяхъ Павлов
ской вол. изготовляютъ полгпицы, причемъ въ Тумботинѣ, Вязовкѣ и 
Хрѣновѣ выдѣлывают* стальныя ножницы, въ Щербакинѣ—желѣзныя 
ножницы, въ д. Самойлопкѣ производится ковка ножниц*, а въ Сан-
ницахъ, Козловкѣ и Шульгиной шлифуют* ножницы. Въ общей слож
ности надъ изготовленіемъ иояшицъ трудятся свыше 870 мужчин*, 
200 женщин* и 300 подростковъ. 

Вь Макарьевскомъ у., въ с. Лѣсковѣ, около 2250 чел. обработы-
вают* металлы. Здѣсь изготовляются: мѣдиые кресты, наперстки, пу-
говицы, висячіе замки (шведскіе или балагурные), внутренніе замки 
для шкітулокъ, желѣзныя шкатулки разных* размѣров*, почтовые 
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ящики въ болыпомъ количеств* по заказамъ почтовая вѣдомства, по-
яѵарныя машины (въ двухъ мастерских* пе болѣе 10 шт. въ годъ), 
желѣзные совки или щупы для разныхъ хлѣбовъ, желѣзныя печи изъ 
листового желѣза, водоносиыя и конныя ведра. 

Въ Нижегородском* у. обработка металловъ тоже достигла боль
ш а я развитая. Во всей Елховской вол. до 800 чел. (въ одномъ сел* 
Елховѣ насчитывается болѣе 400 кузнецов*) куют* мелкіе гвозди, 
имѣющіе свои названія: шлепка (иначе подковные гвозди), кольвикі, 
скальник* и каретник* (послѣдній раздѣляется на 5 сортов ь). В * с. 
Безводном* до 800 человѣкъ заняты изготовлением* мѣдно и желѣзно-
проволочных* полотенъ, крючковъ для одежды, рыболовных* уд* и 
цѣпей — якорных* и вѣсовыхъ. Цѣпи дѣлаются также въ д. ІІодва-
лихѣ (до 20 чел.), Новоликѣевской вол., и въ д. Студенцѣ; въ по-
слѣдней 3 домохозяина, имѣющіе неболыиіе заводенія, производятъ па-
роходныя цѣпи. 

Въ Арзамасскомъ у. до 800 чел., разсѣянныхъ по Гарннской, 
Ивашвипской и Мотовиловской волостям*, куют* простые гвозди и 
стальныя палицы. Большая часть кузнецов* живет* в* 8 селеніяхъ 
Ивашкинской вол-; заработок* их* достигает* лишь 25 р. в* годъ, 

Въ Балахиинскомъ у. до 160 кустарей въ дд. Горбатовѣ, ІІагу-
линѣ и Монастыркѣ (Гнилоцкой вол.) тоже занимаются ковкою гвоз
дей изъ ж.елѣза; работа производится по заказу подрядчиков* и плата 
получается с* пуда. Въ с. Василевѣ (Катупскон вол.) насчитывается 
до 15 чеканщиковъ, а въ с. Пурехѣ , дд. Остаповой, Пырьевой и Ле
виной до 120 чел., работающихъ на 11 заводахъ, изготовляютъ бу
бенчики и колокольчики. 

Въ Ардатовскомъ у., въ с. Нучаров*, Кучинской вол., дѣлаютъ 
ведра изъ жести, а въ Сергачскомъ у., въ с. Апраксин*, 3 кузнеца 
выковываютъ топоры. 

Сбытъ издДшй производится отчасти на мѣстахъ, отчасти на м*ст-
ныхъ базарахъ, а н*которыя вещи, как*, напр., ножницы, идут* в* 
Петербург*, Москву, Харьков*, Одессу и Кіевъ; металлическія полотна, 
ц*пи и уды отправляются въ поволжскіе города и Сибирь; гвозди сбы
ваются въ Нижній, Тамбовъ, Саратов*, Арзамас* и др. Главный же 
сбытъ всѣх* издѣлій производится на Ншкегородской ярмарк*. 

Продажныя цѣпы на нздѣлія стоят* сл*дующія: дю?кииа отде
ланных* ножниц* стоит* отъ 45 коп. до 30 р.; замокъ простой 1 0 — 
30 к , висячій московскій замокъ хорошей прочной работы цѣнится, 
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смотря по вѣсу (отъ V 4 ф. до 5 фО, отъ 1 р. 20 к. до 3 р. , яге-
лѣзныя шкатулки отъ 3 до 4 р. , почтовые ящики по 9 р. 50 коп. 
штука, желѣзныя печи продаются по фуптаыъ, по 10 коп. за фунтъ, 
водоносиыя ведра стоютъ 80 к. пара, конныя 45 — 50 кон. ведро, 
гвозди мелкіе отъ 4 р. до 6 р. (чѣмъ мелче гвоздь, тѣмъ онъ дороже), 
покруппѣе отъ 70 коп. до 1 руб. 50 коп., мѣдяыя полотна прода
ются арпшнамн, смотря по ширинѣ и качеству работы, отъ 25 коп. 
до 1 р. 50 коп.; желѣзныя полотна отъ 15 коп. до 1 руб. аршинъ; 
уды 25 к.—1 р. тысяча, крючки для платья 5 0 — 8 0 к. тысяча паръ, 
цѣпи вѣсовыя 3 p. 50 к,—4 р. пара, якорньтя Ъ^/ъ—Ь руб. пара, 
пароходныя 80 к. пудъ, топоры отъ 50 к. до 1 р. 

Несмотря на значительную распространенность вышеупомянутыхъ 
промыселъ, годовой заработокъ кустарей очень малъ, такъ какъ скуп
щики сильно притѣсняютъ крестьянъ. Напр., въ с- Лысковѣ кустари, 
изготовляющія мелкія металлическія вещи (мѣдные кресты, наперстки, 
пуговицы и пр.) даже бросаютъ свой промыселъ вслѣдствіе его малой 
доходности и переходятъ къ сапожному мастерству. Нижегородская 
уѣздяая земская управа, въ виду затруднительная положенію ку
старей, проектировала открыть въ 1897 г. въ с. Елховѣ складъ же-
лѣза и изготовленныхъ гвоздей, чтобы облегчить кустарямъ покупку 
матеріала и сбытъ издѣлій. Въ томъ же 1897 г. Губернская земская 
управа рѣшила устроить въ с. Тумботинѣ земскую личильшо для 
шлифовки ножницъ и при пей образцовую слесарную мастерскую для 
обученія кустарей болѣе усовершенствованнимъ способамъ произ
водства. 

Прядильный промыселъ даетъ заработокъ довольно большому 
числу кустарей; занимаются имъ преимущественно женщины и под
ростки. Обрабатывается, главнымъ образомъ, пенька, а отчасти и ленъ, 
изъ которыхъ сучатъ пряжу для веревокъ, сізтей, неводовъ, бредней и 
пр. принадлежностей рыболовства. Производство это встрѣчается въ Арза
масском* у., въ с. Арати (до 450 женщинъ и дѣтей; послѣднія раз-
матываютъ пряжу), въ Ардатовскомъ у., въ д. Турайкахъ, Сакопской 
вол. (2 фабрики); въ Горбатовскомъ у., въ двухъ волостяхъ: Чмутов-
ской и Избытецкой; въ Лукояновскомъ у., въ с Гуляевѣ (840 мужч., 
женщ. и дѣтей); въ Ыпягегородскомъ у., во всѣхъ волостяхъ (до 1000 
чел.) и въ Сергачскомъ у., въ сс. Апраксин* и Кудеяровкѣ (свыше 
100 чел.). Три человѣка въ недѣлю могутъ изготовить до 10 пудовъ 
пряжи, стоющей отъ 2 р. 65 к. до 4 р. 80 к. За послѣдиее время, 
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однако, цѣны нѣсколько упали. Сученіе пряжи заказчика оплачивается 
25 — 60 к. съ пуда. Промыселъ этотъ, какъ замѣчено, идетъ вперед* 
и развивается. Въ Горбатовскомъ у. , напр., число прях* увеличилось 
вдвое против* прежняго. Йздѣлія постоянно совершенствуются, так* 
какъ потребители предъявляют* довольно строгія требованія, и плохо 
сработанная пряжа не идет* съ рук*. Въ Ардатовскомъ у. кустари 
придумали даже нѣкоторыя приспособленія для улучшепія своих* 
издѣлій. 

Сѣтевязалъное производство сосредоточено, главным* образом*, 
въ Ншкегородскомъ у., гдѣ до 4500 чел. вялсутъ различный рыболов-
ныя снасти. В * Каменской вол. во всѣх* селеніях* занимаются этим* 
дѣломъ, центром* для котораго служит* село Букино; общее число 
кустарей - сѣтевязальщиков* (мужч., жеящ. и дѣтей) достигает* здѣсь 
2,180 чел. Въ Семецкой вол., въ дер. Чуварлеяхъ и с. Наченьѣ 
свыше 2,000 крестьян* работаютъ на 5 хозяевъ. Въ Симбилейской 
вол., въ дд. Румянцевѣ, Пуперѣ, Трухлеѣ и Майморахъ насчитывается 
до 80 домохозяев*, изготовляющих* морскія и рѣчиыя рыболовпыл 
сѣти съ помощью 2 — 3 работников* каждый. Въ Котовской вол. 
(въ д. Карауловѣ) и въ Новоликѣевской вол. тоже вяжутъ сѣти и изго
товляютъ лесы для удъ. Кустари, работающіе иа хозяев*, получают* 
до 6 р. въ мѣсяцъ (въ Симбилейской вол.) пли 5 —10 коп. на своихъ 
харчах* (въ Семецкой вол.). Кромѣ того, сѣтевязальнымъ дѣлом* зани
мается до 350 женщин* въ с. Хилковѣ и Верхней Ладкѣ, Оброчип-
ской вол., Лукояновскаго у. и 105 женщ. н дѣтей въ с. Апраксина, 
Сергачскаго у. 

Сѣти продаются съ пуда или поштучно: пуд* стоитъ около 
10 руб., одна большая сѣть—25—35 р. , бредни от* 3—7 р. штука. 
Сбываются онѣ окрестным* жителям* верст* на 20 — 30 въ окруяг-
ности, в* гг. Астрахань, Ростов* на Дону, въ с. Поясарки (Сергач
скаго у .) , въ с. Лысково и с. Талызино (Симбирской губ.). 

Веревочное производство. И з * пеньковой пряжи изготовляютъ 
также и веревки, но это производство не нашло себѣ большаго рас-
пространеиія. Наибольшее число кустарей, занимающихся сученіемъ 
веревок*, находится въ Абабковской вол., Горбатовскаго у.; тутъ на
считывается свыше 400 кустарей въ деревнях* Абабковѣ, Касановѣ и 
Жестеиевѣ. Въ Ардатовскомъ у., в* с. Саконахъ и Липовкѣ (Сакон-
ской вол.), существует* по одному веревочному заводу. В * Арзамас
ском* у., в* с. Вадахъ до 25 чел. сучат* веревки, а в* Лукоянов-

25 
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скомъ у., въ заштатномъ городе Починкахъ, около 10 семействъ заняты 
ѣаіъ-же производствомъ. Нѣкоторые кустари зарабатывают до 40 р. 

въ годъ, продавая веревки но 3—4 р. пудъ. Сбытъ производится въ 
Нплшемъ-Новгородѣ, Горбатовѣ и на мѣстѣ. 

По обработкѣ кожи въ Нижегородской губ. существуютъ пять 
промысловъ: кожевенный, скорняжный, сапояшый, шорный и изготов-
лепіе рукавшгь. 

Е>жи выдѣлываются въ с. Нучаровѣ, Кучинской вол., Ардатов-
скаго у., въ с. Богородсковѣ, Горбатовскаго у., с. Б. Мурашкинѣ, 
Княгинипскаго у., въ с Тубаиаевкѣ, Васильскаго у. и въ с. Безвод
ному Нижегородскаго у. Въ послѣднемъ изготовляются изъ кожи также 
и кузнсчпые мѣха, стоющіе 5 —12 р. штука, Ко?ки пдутъ на удовлетво
рите нуждъ мѣстнаго паселепія. 

Скорняки встречаются въ с Туркушахъ, Ардатовскаго у., въ с. 
Ямской СлободІ; и Кирпловкѣ (до 14 0 ч.) Арзамасскаго у., въ с. Рыл-
ковѣ, Балахнинскаго у., въ с. Тыновѣ и Б. Мурашкинѣ, Княгини н-
скаго у. Въ Б. Мурашкове около 6,000 чел. изготовляютъ овчины и 
мерлушки въ болыпомъ количестве. Овчины, изготовляемыя здесь, но-
сятъ разныя названія: есть овчины русскія, кавказскія, крымскія, 
харьковскія, рижскія и др. Мерлушки есть русскія и шемахпнскія (бе
лил и черныя). Овчины стоютъ отъ 35 к. до 2 р. 50 к. штука; мер
лушки русскія 20 к. — 60 к. шт., шемахинскія 10—25 кон. Въ дер. 
Тынове ж,епщини шыотъ на мурашкинскихъ кустарей меха изъ лос-
кутьевъ мерлушекъ и овчинъ. Такіе меха стоютъ отъ 1 Ѵ а Р- Д° 40 Р-> 
смотря по достоинству. Сбывается весь товаръ на месте купцамъ 
с. Лыскова, с. Волдииа (Лукояновскаго у.), въ г. Москву и на Ниже
городской ярмарке. 

Промыселъ этотъ развивается вследствіе болыпаго спроса на из-
дѣлія и благодаря устроенной въ Б. МурашкишЬ транспортной кон
торе, значительно облегчающей кустарямъ отнравлепіе ихъ товаровъ 
на места продалш. Чрезъ эту-ліе контору производится покупка у 
кустарей товара съ наложенпымъ платежемъ, что весьма важно для 
кустарей, потому что это даетъ возмояшость получать деньги безъ за
держки. Въ виду развитія промысла крестьяне научились лучшему спо
собу окраски овчип'ь и мерлушекъ; прежде окраска производилась съ 
помощью щетокъ, а теперь овчины опускаютъ въ особыя ванны съ 
краской, что весьма упрощаетъ окраску. 

Сапожное мастерство особенно развито въ Васильскомъ у., въ 
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с. Юринѣ, дд. Васильевой ІІолянѣ и Сытуряхъ, гдѣ всего насчиты
вают* свыше 800 сапожников* (мужч., женщ. и подр.). Въ Арзамас
ском* у. , въ с. Выѣздной елободѣ и въ Макарьевской* у., въ с. Лыс-
ковѣ и окрестных* селеніях*, работаютъ въ каждом* по 200 сапож
ников*. Въ Валахнинскомъ у., в* с. Катункахъ, до 70 куст, шыотъ 
обувь. Обувь сбывается на мѣстныхъ базарахъ въ сс. Лысковѣ, Спас
ском*, Троицкомъ, Мурашкинѣ и г. Кпягининѣ. Мужскіе сапоги 
стоютъ отъ 3 до 6 р., женская обувь 1 р. 50 к.—3 р. и дѣтская 
50 к.—2 р. 

Шорники встрѣчаютея ЛИШЬ ВЪ с. Б. Мурашкинѣ (Княгининскаго 
у.) , a изготовленіем* рукавицъ занимаются въ Валахнинскомъ у., въ 
с. Кату ивах*, 10 чел. и въ Васильскомъ у., въ с. ІОринѣ, Васильев
ской Полянѣ и Сутыряхъ, до 800 мужч., женщ. и дѣтей. Рукавицы 
продаются но 25 коп. пара и отправляются партіями на Нижегород
скую ярмарку. 

Валяльное производство практикуется въ Арзамасском* и Валах
нинскомъ у. Въ первом* валяют* сапоги въ с. Красном* и д. Бак-
тинѣ (Ивашкияской вол.) до 120 чел., и въ с. Полянахъ (Парсвой 
вол.) до 25 чел. Въ Валахнинскомъ у. промыселъ этотъ встрѣчается 
въ д. Черной, с. Коневѣ и дер. Стройной. Заработокъ валяльщика не 
превышаешь 25 р. въ год*. Сапоги валеные продаются, главным* обра
зом*, на Ншкегородской ярмаркѣ, по слѣдующимъ цѣнамъ: толстые ва
леные сапоги мужскіе 2 р. 50 к.—4 р. пара, женскіе 2 р .—3 р . , 
дѣтскіе (четырехвершковые по слѣду) 80 к . — 1 р. 30 к.; чесаные 
поярочные (такъ наз. тонкіе), мужскіе 1 p. 40 к. — 1 p. 50 к. najpa, жен-
скіе 1 p. 15 к.—1 p. 25 к., дѣтскіе 60 — 65 к. 

Изъ шерстобитпыхъ издѣлій изготовляются кошмы и стелечныя 
издѣлія въ Арзамасском* у. , въ Новоусадской вол. (въ с. Хохловѣ , д. Ш а -
товкой, Должниловой, Ялищахъ) и Красносельской вол. (в* с. Красном* и 
Василевомъ Врагѣ) свыше 1,100 чел. Въ Валахнинскомъ у. дѣлаютъ 
однѣ кошмы (32 чел.) въ д. Невяровѣ, Катунской вол. Каждый кустарь 
зарабатываете въ годъ от* 30 до 60 р. Издѣлія сбываются на Н и ж е 
городской ярмаркѣ. 

Гончары живут*, въ количеств*- 250 чел., въ сс. Козаковѣи Забѣлииѣ, 
Арзамасскаго у. Изготовляютъ они посуду и гончарный трубы. Въ Валах
нинскомъ у., въ с. Василевѣ и Апалихѣ, до 50 чел. дѣлаютъ горшки, а въ 
Сергачскомъ у., въ с. Казариновѣ, Апраксинской вол., изготовляется гли
няная посуда. Продается она отъ 2 к. до 10 коп. штука, или сотнями, 
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2 p .—12 p. сотня. Арзамасскіе кустари нерѣдко обмѣниваютъ свои 
издѣлія на ржаной и яровой хлѣбъ. Сбытъ издѣлій мѣстный. 

Рукодѣлъемъ занимаются женщины и дѣвушки въ Балахнинскомъ 
и Лукояновскомъ уу. Въ Балахнинскомъ у., въ сс. Полянахъ и Катун-
кахъ, работаютъ строчен (свыше 900 дѣв.) и 10 кружевницъ. Рабо
таютъ онѣ на скупщиковъ и хозяевъ, вслѣдствіе недобросовѣстности 
которыхъ промыселъ этотъ годъ отъ году падаетъ. Крулгева пле
тутся очень однообразныя, но прочныя. Въ Лукояновскомъ у., въ заштат-
номъ городѣ Починкахъ, до 150 сем. вяжутъ варежки, которыя про
даются на мѣстпомъ базарѣ по 15—35 коп. пара. 

Кирпичное производство замѣчается въ Княгининскомъ у., въ 
с. Б . Мурашкинѣ, гдѣ оно производится въ незпачительномъ размѣрѣ, 
и въ Лукояновскомъ у., въ г. Почипкахъ; здѣсь существуетъ до 25 за-
веденій, на которыхъ изготовляются глинобитные кирпичи, стоящіе 4 — 
7 р. тысяча; распродаются они намѣстныхъ и окрестныхъ базарахъ. 

Ткачествомъ занимается до 100 женщинъ въ дд. Черновской, 
Дубровкѣ и Аданіевѣ, Сергачскаго у.; онѣ изготовляютъ изъ бумаж
ной пряжи холстинку, спросъ на которую постоянно увеличивается, 
вслѣдствіе чего увеличивается и число ткачихъ. Работаютъ оиѣ на 
землевладелицу Ермолову, которая платитъ имъ отъ 4 до 6 к. за 
аршинъ. Ткачихи получаютъ матеріалъ отъ г-жи Ермоловой, которая 
выписываетъ его изъ Москвы отъ фабрпкантовъ. 

Маслобойное производство существуетъ въ одномъ Балахнинскомъ 
у., въ волостяхъ Большенесошииской, Городецкой, Митрофановской в 
отчасти Смельковской, гдѣ выдълывается льняное масло для окраски 
деревянныхъ издѣлій и пароходовъ. Сбывается оно по 3 р. 30 к .— 
3 р. 60 коп. пудъ въ с. Хохлому (Оеменовскаго у .) , въ г. Семеновъ, 
с. Кавернино (Макарьевскаго у., Костромской губ.), въ Нижній-Нов-
городъ и на волжскія пристани. 

Варка клея изъ овчииныхъ отбросовъ практикуется въ неболь
ших* размѣрахъ въ с. Б. Мурашкинѣ, Княгинішскаго у. 



Цѳнтральныд промышлѳнныя губерніи. 

Московская губернія, 
(По 31 корреспонденции). 

Въ губерніи встрѣчаются разнообразные промыслы. 
Производства по обработкѣ дерева распространены въ слѣд. мѣст-

ностяхъ: столярное производство въ с. Назарьевѣ, Смолинсвой вол., 
Вереискаго у. (41 мужч. и 14 подр.), и въ сс. Хатуни и Михайлов-
скомъ, Хатунской вол.. Серпуховскаго у- (5 чел.); сундучное—въ Руз-
скомъ у., въ дд. Коковинѣ и Рѣдькинѣ, Грѣшковской вол.; выдѣлка 
шкатулокъ въ д. Бабной, Кичсовской вол., Серпуховскаго у. (6 че-
ловѣкъ); токарное дѣло—въ дд. Коковинѣ и Рѣдькинѣ, Орѣшковской 
вол., Рузскаго у. (9 мужч., 1 женщ. и 2 подр.), и въ д. ПІубинѣ 
(21 муж., и 6 подр.), Тупчев'В (21 мужч. н 6 подр.) и Назарьевѣ, 
СМОЛЕНСКОЙ вол., Вереискаго у..; бондарное — въ Клинскомъ у. , въ сс. 
Селифановѣ, Губичѣ, Русановѣ н Соголевѣ, Соголевской вол. (8 чел.), 
и въ Серпуховском* у. , въ дд. Лапиной (5 чел.) и Грызловой (4 чел.), 
Хатунской вол., и въ д. Леньковой и с. Вельяминовѣ, Вельяминов-
•ской вол.; выдѣлка дугъ и оглобель встрѣчается, первая—въ д. Бѣляхъ, 
Васильевской вол., Рузскаго у. , второе въ дд. Алѣевѣ и Псаревѣ 
(12 чел.), Бѣлопесецкой вол., Серпуховскаго у.; колесное и телѣоюное— 

въ Клинскомъ у., въ с с : Губинѣ, Русиновѣ, Ивливѣ, Селифановѣ и 
Соголевѣ, Соголевской вол. (8 чел.); въ Серпуховском* у., въ дер. 
•Зворыкинѣ, Хотунской вол., въ с. Татариновѣ, Вельяминовской вол. 
(8 чел.); въ д. Мурзинѣ (18 чел.) и Кичсовкѣ (7 чел.), Кичсовской 
вол,, и нѣкоторыхъ сс. Алексѣевской вол. и въ Рузскомъ у.; въ сс. 
Клементьевской вол.: Бурцевѣ (7 мужч.), Петровѣ (3 мужч.), Саввинѣ 
<2 мужч.), и въ Глазовской вол., Можайскаго уѣзда. 
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Издѣлія сбываются преимущественно на мѣстѣ по слѣд. цѣнамъ: 
сундуки отъ 1 до 10 р., колеса отъ 6 до 8 р. станъ, дуги некра
шенная отъ 5 0 к. до 3 р. , саии отъ 2 до 5 р. , корзины отъ 8 до 
20 к., дорояіныя корзины отъ 50 к. до 7 р. 50 к. 

Обработка жившшхъ велцествъ. Валянье теплой обуви произ
водится въ Клинскомъ у., въ сс. Борщевской вол.; въ сс. Михалевѣ. 
и Яркинѣ, Соголевской вол. (4 чел.); въ Можайском* у. , въ дд.: Пере-
щаповѣ, Овочпиковѣ, Хатисовѣ и Троицѣ, Глазовской вол.; въ Руз
ском* у-, въ дер. Рыжковой (1 сем.), Васильевской вол., и въ дер.. 
Пуршевѣ (1 чел.), Клементьевской вол. 

Выдѣлкою кожъ въ Дмитровском* у., в* с. Рогачевѣ (Рогачев-
ской вол.) занимается 50 мужчин*. 

Выдѣлкого овчинъ въ Клинскомъ уѣздѣ, въ дд. Соголевской вол.:: 
Максимковѣ, Ивливѣ, Фоминскомъ, Новоселках* и Напруговѣ, зани
мается 15 чел., и въ Серпуховском* у., в* с с Бавыкинской вол., Кур-
никовѣ и Новоселках* 2 ч. 

Шитьем* кожаной обуви в* Дмитровском* у., въ дд. Богда-
новѣ и Поппхѣ, Рогачевской вол., занимается 20 семейств* (свыше 
100 ч.); въ Клинскомъ у., въ сс-: Попелковѣ, Завраясьи, Губин'в, Бо-
рисъ-Глѣбѣ и Сиасъ-Каркадинѣ, Согалевской вол., 12 мужч. и 6 подр.;. 
в* Серпуховскомъ у., въ сс. Тупаевѣ, Сохинкахъ, Кармашевкѣ, Тере-
хуни, Муховникѣ, Капустине, Бѣличевѣ, Дубровках*, Высоковѣ, Ва-
синѣ, Сьяповѣ, Алексѣевской вол. (20 чел.) и Алѣевѣ, Крутышкахъ,. 
Псаревѣ, Тростниках* и Ситиях*, Бѣлопесоцкой вол. (16 ч.). 

Овчины и обувь, какъ валеная, такъ и кожаная, сбываются пре
имущественно мѣстным* жителямъ и лишь пепроданиая на мѣстѣ 
отвозится в* ближайшіе уѣздные города и на базары въ сосѣднія села;, 
работаютъ также и по заказамъ. Валеные сапоги цѣнятся отъ 2 до-
3 р. за пару мужскихъ, женскіе отъ 1 р. 50 к. до 2 р. , дѣтскіе 
отъ 30 к. до 1 р. Кожаные сапоги отъ 2 р. до 6 р. 50 к. Кожи 
сбываются въ Москву и др. города, от* 16 до 20 руб. за пудъ. Ов
чины на базарахъ продаются по 1 р. 20 к. штука, а за выдѣлку, но 
заказу, берутъ от* 20 до 25 к. 

Производство издѣлій изъ рога, кости и копытъ, главным'* обра
зомъ гребней, развито въ Богородскомъ у., въ с. Хотѣичахъ, Ильин
ской вол., гдѣ этимъ производством* занимается 541 чел.; в* Верей
ском* у. , в* д. Кузнецовой, Рудневской вол., 35 мужч., 4 женщ. и 
4 подр., и въ Дмитровском* у., в* дд. Телешовѣ, Александровѣ, М и -



кляевѣ, Поповскомъ и Подвязневѣ выдѣлкою гребней занято 200 ч. 
Гребни, выдѣлываемые въ с. Хотѣнчахъ, идутъ на Нижегородскую, Ир-
битскую H украинскія ярмарки, a издѣлія изъ прочихъ мѣстностей 
(Верейскаго и Дмитровскаго у.) продаются, главнымъ образомъ, въ 
Москву, по слѣд. цѣнамъ: гребни отъ 40 до 60 к. за дюжину, ложки 
и ВИЛЕИ костяныя 1 р .—1 р. 70 к. за сотню, домино 1 8 — 3 5 к. за 
игру, гремушки и мельницы по 5 р. сотня. 

Обработка минеральныхъ веществъ. Гончарное производство сосре
доточено въ Богородскомъ у., въ вол.: Васильевской, Игнатьевской, 
Теренинской и Карповской; въ селеніяхъ этихъ волостей вщѣлкой 
посуды занято 1,167 рабочихъ; въ Можайскомъ у., въ дд.: Неровновѣ, 
Долгишшѣ, Серговѣ. Халдѣевѣ и Игумновѣ, Кукаринской вол., а также 
въ д. Батыйкахъ, Глазовской вол., гоичарнымъ производствомъ зани
мается 108 мужч. и 79 женщ.; въ Рузскомъ у., въ дд. Пуршевѣ и 
Пчеломовѣ, Клементьевской вол.; въ Серпухове комъ у, въ дд. Верх-
иихъ Велемеяхъ (34 мужч. и 7 подр.) и Нижнихъ Велемеяхъ (19 мужч. 
и 1 подр.). 

Выдѣлка кирпича практикуется въ неболынихъ размѣрахъ въ Сер
пуховском! у., въ дд.: Хатуни, Сьяновой, Толбиной и Зворыкипѣ, 
Хатунской вол. (въ волости 10 кирничныхъ мастеровъ), и въ дд.: Про-
скурпиковѣ, Острожкахъ, Щаповѣ и ІОрьевкѣ, Вельяминовской вол. 

Посуда сбывается на торжкахъ и ярмаркахъ въ гг. Можайскѣ , 
Вереѣ и Рузѣ и въ торговыхъ селахъ съ возовъ, оптомъ и въ розницу, 
и въ гг. Серпуховѣ и Воровскѣ по лавкамъ, а также и на мѣстѣ 
производства, по цѣнѣ: горшки отъ 1 до 15 коп., крынки для молока 
20—50 к. за десятокъ, кувшины для воды отъ 20 до 80 к. штука 
и чашки отъ 2 до 4 к. шт. Кирпнчъ продается на мѣстѣ, лиітелямъ 
окрестныхъ селеній, по 10 р. за тысячу. 

Стекллнныя бусы производятся въ Клннскомъ у., въ дд. Игум
нове, Голосузовѣ, Чернятииѣ, Крюковѣ, Коростѣ, Воловпиковіі, П О -
даркахъ, Высоковѣ и др., Круговской волости. Бусы выдѣлываются 
мѣстнымъ населеніемъ изъ стеклянныхъ дротовъ (палки цилиндриче-
скія до 3 арш. длины) и окрашиваются въ разные цвѣта спеціали-
стами-мастерами, скупающими ихъ у производителей. Красильщики 
продаютъ бусы въ Москву оптовымъ торговцамъ отъ 3 до 4 к. за 
12 нитокъ по 10—30 бусъ въ каждой. 

О промыслахъ по обработкѣ металловъ доставлены лишь самыя 
краткія, отрывочныя указаиія на пахоліденіе отдѣльпыхъ отраслей въ 



тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ. Обойные гвозди вырабатываются въ 
дд. Макѣихѣ, Лыщиковѣ, Голюшнѣ и Еськинѣ, Капанской вол., Ве-
рейскаго у. Кустари работаютъ иа московских* торговцевъ, получая 
за работу до 1 р. съ пуда гвоздей. Наборы для конской сбруи выдѣ-
лываются въ д. Софьиной, Кубинской вол. (6 чел.), и дд. Кузнецовой, 
Мишуткинѣ и Глаголевѣ, Рудневской вол., Верейскаго у. Издѣлія сбы
ваются въ Москву. Цѣпочки изъ мѣдной проволоки выдѣлываготся 
въ пѣкоторыхъ селеніяхъ Колѣевской вол., Клинскаго у. Оправы для 

очковъ изготовляются въ с с : Борщевѣ, Микляевѣ, дд. Борниковой, 
Ватолиной п Слободѣ, Бпрщевской вол., Клинскаго у. Въ этихъ се-
леніяхъ производствомъ оправъ занимаются 86 чел. Очки приготов
ляются по заказу оптовыхъ торговцевъ въ Москвѣ по 1 р. 10 к. 
за дюясину. 

Вндѣлкой натикоаъ занимаются въ с. Зуевѣ, Соголевской вол., 
Клинскаго у., 6 чел., и въ нѣкоторыхъ селепіяхъ Алексѣевской вол., 
Оерпуховскаго у. Напилочники насѣкаютъ подпилки для іцеточниковъ 
своей мѣстпости, по '30 коп. за штуку. Производствомъ ведеръ гі са-

моварныхъ трубъ занимаются 3 чел. въ д. Бекетовой, Хатунской вол., 
Оерпуховскаго у. Издѣлія сбываются на ближяйшихъ базарахъ и на 
мѣстѣ. Золотобойиымъ промысломъ (сусальное золото) занимаются въ 
дд.: Мок'Ьпх'Ь, Лыщиковѣ, Гомнинѣ и Есышяѣ, Капанской вол., Ве
рейскаго у,, и въ дд.: Рогозина и Борннковѣ, Борщевской вол., 
Клинскаго у. Въ послѣдней мѣстпости насчитывается 10 сусалыци-
ковъ. Сусальное золото изготовляется по ваказамъ оптовыхъ торгов
цевъ Москвы. 

Иконописное дѣло развито въ Богородскомъ уѣздѣ, Заканорской 
волости; въ семи селепіяхъ этой волости имѣется 37 икопописныхъ 
мастерскихъ съ 99 рабочими. Этимъ лее производствомъ занимаются 
въ Можайскомъ уѣздѣ, въ дер. Боркахъ. 

Портняоюный промыселъ раенространенъ въ Клинскомъ у., въ 
селеніяхъ: ІІопелковѣ, Аревскомъ, Исаковѣ, Благовещенской, Прудахъ, 
Михалевѣ, Максимковѣ, Ново-ГЦаповѣ, Ивливѣ, Бобловѣ, Петровкѣ, 
Плюсковѣ, Селюхинѣ, Напруговѣ, Григорьевскомъ, Ширяевѣ, Завраягьи, 
Струбковѣ, Кленковѣ, Воронинѣ и Покровскомъ, Согалевской вол.; въ 
этоймѣстности насчитывается 143 взрослыхъ мулічипъ и 25 подростковъ, 
занимающихся портняліествомъ. Въ Серпуховскомъ у., въ селеніяхъ 
Алексѣевской вол., также развита этотъ промыселъ: въ селѣ Вихровѣ 
13 чел., въ с. Сохннвахъ 16 мужч. и 5 подр., Чичакинѣ 16 мужч., 
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Кармашевкв 4 мужч. и 2 подр., Капустинѣ 9 мужч., Высоковѣ 17 мужч., 
Бабывинѣ 4 мужч. и 2 подр., Березниках* 6 мужч. (свыше 105 чел. въ 
волости) занимаются шитьемъ одежды; въ селеніяхъ Бѣлопесоцкой вол. 
того же уѣзда портняжествомъ занимаются 6 чел. Портные работаютъ 
на дому у заказчиков*, получая за шитье отъ 1—2 р. за крестьянскую 
одежду. 

Выдѣлкой шрушекъ занимаются 6 чел. (4 мужч. и 2 женщ'.) в* 
Серпуховском* у. , в* дер. Рыжиковой, Васильевской вол. Игрушки 
сбываются преимущественно въ Москвѣ , а иногда и другіе города 
заказчикам*, по цѣнам* отъ 40 к .—3 р. дюжина. 

Шитье карту зовь практикуется въ Богородском* у., въ селеніях* 
Новинской волости, гдѣ въ 7 селеніях* имѣется 27 кустарных* 
мастерских*. 

Выдѣлкой папиросныхъ тльзъ занимаются в* Бронидкомъ у., в* 
нѣкоторыхъ селеніях* Троицко-Лобановской и Салтыковской вол. (въ 
сел. Б . Ивановском*, Агашкинѣ и Никулинѣ 20 женщ. и 10 подр.), 
въ селѣ Михайловской слободѣ и деревняхъ Кулаковѣ и Чулковѣ (всѣ 
женщины). Въ Серпуховском* у . , во многих* селеніяхъ Велья-
миновской вол., этим* промыслом* занимается большая часть дѣвушекъ 
и подростков* яіенскаго пола. За выдѣлву папиросныхъ гильз* платят* 
40 — 60 к. за 10000 штук* без* мундштуков*, съ мундштуками на 
25, 30 к. дороже. Заработок* и раньше былъ плох*, въ нослѣднее 
aie время пошли въ ход* машинныя гильзы, которыя даются только 
для задѣлки и вставки мупдшгуковъ; но этой работы дается очень мало. 

Изготовленье счетъ составляет* значительный промыселъ в* Верей
ском* у. Так* , въ селеніяхъ Смолинской вол.: Шубинѣ 21 м. и 6 подр., 
Тюпчив'в 30 мужч. и 10 подр., Назарьевѣ 41 муліч. и 14 подр., и въ Ку
бинской вол., въ дер. Асаковой, издѣліем* счет* (рамокъ) занимаются 
24 дома, въ коихъ работают* 37 мужч. и 15 подр. 

Счеты сбываются преимущественно въ село Назарьево одному 
лицу, промышленнику Кухтарову, который половину стоимости упла
чиваете матеріаломъ для счетъ и харчами, а половину деньгами. За 
сотню рамокъ для счетъ кустари получают*: 

8 вершк. еловыя или сосновыя З р . 50 к., буковыя 15р. , ольховыя 7 р. 
7 » » » » 3 » — » » 1 4 » » 6 » 
6 » » » » 2 » 50 » » 12»- » 5 » 
5 » » » » 2 » — » » 9 » » 4 » 
4 » » » » 1 » 75 * " — » * — * 
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По неимѣнію другого сбыта, цѣны на издѣлія съ ішкдымъ годомъ 
надаютъ. 

Щетки ноловыя и для одежды, а также фабричаыя (валики) вы-
дѣлыватотся въ с Анютковѣ, Кубинской волости, Верейскаго уѣзда. Этимъ 
нромысломъ занимаются 4 мужч. и 3 подростка. Выдѣлкой разныхъ 
щетокъ (зубныхъ и др. на кости) занимаются въ Дмитровскомъ у., въ 
д. Оресковѣ, Рогачевской волости, до 25 семействъ, въ Клннскомъ у. значи
тельная часть населенія въ д. Аревскомъ, Зуевѣ, Прудахъ и Покров-
скомъ, Согалевской волости (въ волости 54 мужч., 60 женщ. и 29 подр.), 
и дер. Старомъ П^аповѣ, Давыдковской волости. Зубныя щетки сбываются 
мѣстяымъ скупщикамъ, a послѣдніе продаютъ ихъ въ Москву по 6 0 — 
40 коп. дюжина. 

Плетете кружевъ распространено въ Серпуховском* у., въ се-
лепіяхъ Алексѣевской волости; въ дер. Леоповѣ этимъ промысломъ 
занимаются 17 женщ. и 10 дѣв. подр., въ д. Спасъ-Темни 1 женщ. 
и 6 д'вв., въ д. Вихровѣ 2 женщ. и 3 дѣв. подр., въ Сохиикахъ 4 женщ. 
и 8 дѣв. подр., въ Булычевѣ 14 женщ. и 15 дѣв. подр., Чичакинѣ 
5 женщ. и 4 дѣв. подр., Кармашевкѣ 10 женщ. и 19 дѣв. подр., 
Терехунѣ 7 женщ. 1 подр., Мукавнинѣ 10 женщ. и 7 подр., Лопинѣ 
8 женщ. и 12 подр. дѣв., Капустинѣ 19 подр., Горѣловѣ 6 яіенщ. и 
6 дѣв. подр., Бѣгичевѣ 4 женщ. и 25 подр. дѣв., Чубаровѣ 5 яіенщ. 
и 6 подр. дѣв., Свяринѣ 13 ясенщ. и 18 подр., Сидоренкахъ 6 женщ. 
и 7 дѣв. подр., Дубровкахъ 12 женщ. и 15 подр., Кудневѣ 4 женщ-
и 2 подр., Алексѣевскомъ 13 женщ. и 6 подр., Булгаковѣ 6 женщ. 
и 5 подр. дѣв., Вясоковѣ 71 женщ. и 19 дѣв. подр., Бобыкииѣ 9 ліенщ. 
и 7 подр. дѣв., Мерлѣевѣ 16 ясенщ. и 11 подр., Васинѣ 12 ясенщ. и 
6 подр., Березинкахъ 12 ягенщ. и 11 подр., Ростовкѣ 6 ясенщ. и 4 
подр., Сычновѣ 1 женщ. и 4 подр., Клейменовѣ 1 женщ. и 2 подр., 
Лнсинѣ 1 женщ., въ Петропавловскихъ выселкахъ 2 женщ. и 2 подр. 
дѣв., Скребаховѣ 14 женщ. и 21 подр. 

Вязаніе шеретяныхъ рубашенъ практикуется въ Клннскомъ у. , въ' 
иѣсколькихъ селеніяхъ Калѣевской волости. 

Ткацкое производство распространено въ Бронницкомъ у., въ се-
леніяхъ Михелевѣ, Абавшинѣ, Колоколовѣ, Бѣньковѣ и Никоновскомъ, 
въ Клннскомъ уѣздѣ, въ селеніяхъ Калѣевской волости, въ Серпухов-
скомъ у., въ селеніяхъ Алексѣевской волости (12 женщ. и 4 подр.), 
въ Кудаевѣ (6 женщ. и 2 дѣв.), Алексѣевскомъ (10 женщ. и 6 подр.), 
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Сычновѣ (69 женщ. и 5 подр.), Лисинкахъ (48 женщ. и 9 подр.), 
Скребаховѣ (57 женщ.). 

Въ Бронницкомъ и Клинскомъ уѣздахъ кустари берутъ въ Москвѣ 
матеріалъ отъ фабрикантовъ (шелкъ, шерсть, бумажную пряаіу и др.) 
и по выдѣлкѣ доставляюсь обратно, получая за работу сарпинки 55 — 60 к. 
за кусокъ въ 60 аршинъ тику отъ 65 к. до 1 руб. и т. п. Въ ука-
занныхъ мѣстиостяхъ Серпуховскаго уѣзда ткачествомъ занимаются 
исключительно женщины и выдѣлываютъ только холстъ. 



Тверская губернія, 
(По 32 корреспонденціямъ). 

Наиболее распространенными и получившими прочное развитіе 
кустарными промыслами въ Тверской туберніи слѣдуетъ признать: 
сапожный, вязанье рыболовныхъ сѣтей, гвоздарный и обработку дерева. 
Къ числу второстепенных* относятся промыслы: валяльный, гончар
ный, колесный, нлетеніе канители, смолокурный, гильзовый, кожевен
ный и гармонный. 

Центромъ сапооюнаго производства является кимрскій районъ, 
Корчевскаго уѣзда, гдѣ почти все мужское население, способное къ 
труду, занимается шитьемъ обуви. Кромѣ того, болѣе 360 сапожни
ков* работают* въ 1 б селениях* Путиловской волости, Весьегонскаго 
уѣзда. Затѣмт., въ Бѣлгородской и Талдомской волостяхъ, почти во всѣхъ 
селеніяхъ, шыотъ сапоги. 

«Мастерки» (такъ зовутъ здѣсь кустарей-сапожников*) ра
ботаютъ исключительно для хозяевъ-скупщиковъ въ г. Кимрахъ и 
лиинь въ небольшом* количествѣ сбываютъ свои издѣлия въ Москву 
и ближайшіе города, Скупщики лее развозят* обувь преимуществен
но въ восточную Россію, на Кавказ*, в* Петербург* и въ дру-
гіе города Имперіи. Отъ саножнаго промысла мастерки получаютъ, въ 
сущности, ничтожную выгоду, такъ какъ установление цѣпъ зависит* 
отъ воли (стачки) скупщиков*. Иногда приходится продавать обувь за 
стоимость товара, т. е. труд* кустаря пропадает* даром*. Поэтому 
цѣны на издѣлія подвергаются очень рѣзким* колебаниям*; так*, дѣт-
ские сапоги продаются от* 50 к. до 1 р. 50 к., башмаки отъ 1 р. 
50 к. до 3 р. 50 к., мужские сапоги отъ 2 до 5 руб. Сами сапояі-
пики о своихъ заработках* говорятъ, что «промысломъ можно только 
кормиться, но о сбережениях* и думать нечего». 
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Главнымъ районом* распространения сѣтевязальнаго промысла 
является Осташковскій уѣздъ. Здѣсь сѣтевязальщики исчисляются ты
сячами. Болѣе всего этотъ промыселъ распространена въ Кравотын-
ской волости, гдѣ работает* до 1500 человѣкъ; затѣмъ до 850 чел. 
(300 муліч., 400 женщ. и 150 подрост.) вяяіуть сѣти въ семи селе-
ніяхъ БОТОВСЕОЙ волосги и болѣе чѣиъ въ 250 дворахъ въ деревняхъ 
Павлоховской н Петровщинской волостей. Нѣсколько корреспондентов* 
сообщаютъ, что в* прошлом* году многіе крестьяне оставили сѣтный 
промыселъ, какъ малодоходный, и принялись за вывозку лѣса изъ дач* 
по найму. Такое явленіе представляется мало объяснимым*, такъ какъ 
цѣиы па сѣти поднялись, благодаря/тому, что посредником* по сбыту ихъ 
явился земскій складъ въ Осташковѣ, избавивший до нѣкоторой степени 
сѣтевязальщиковъ отъ тялгелаго посредничества кулаковъ и скупщиков*. 
Помимо мѣстнаго сбыта рыбакам*, сѣти большими партіями из* зем-
скаго склада отправляются въ Псковъ. Цѣпы на сѣти слѣдующія: не
вода до 400 руб., мереяш малыя 30 коп., мережи болынія 1 руб.; 
большего же частью сѣти расцѣниваготся по частотѣ и длннѣ, и про
даются отъ 13 до 50 коп. салгень. 

Гвоздарный промыселъ получилъ довольно широкое развитіе въ 
слѣдующих* мѣстностяхъ Весьегонскаго уѣзда: въ Лекмѣ (102 чел.), 
сл. Никулинѣ (88 ч . ) , Озерском* (56 ч.) , Дубровѣ (40 ч.), Слудахъ 
(56 ч.), Работкинѣ (16 ч.) и Раменьѣ (34 ч.). Перерабатьнваютъ ку
стари въ годъ по 4 0 — 60 пудовъ лгелѣза на человѣка; ліелѣзо по-
купаютъ осенью въ кредитъ у торговцевъ, а въ теченіе зимы 
имъ же сдаютъ изготовленные гвозди разнообразныхъ сортовъ. Же-
лѣзо кустари покупаютъ обьикновенно по 2 р. 40 к. за пудъ, а 
продают* гвозди по 3 р. 80 к. Въ прошломъ году, въ с. Лекмѣ обра
зовалась гвоздарная артель изъ 16 человѣкъ, которая достала деньги 
изъ 6% годовыхъ, что имъ дало возможность покупать яіелѣзо по 1 р. 
90 к. за пудъ, а сбывать гвозди по 4 руб. 

Затѣмъ гвоздарный промыселъ въ довольно широкихъ размѣрахъ 
встрѣчается въ Тверском* уѣздѣ. Здѣсь центромъ промысла является 
село Васильевское с* блилийшими к* нему селами и деревнями — 
Козловым*, Славновымъ, Передѣльной и проч. Всѣхъ рабочих* въ этихъ 
селеніяхъ приблизительно моягпо считать до 900 человѣк*. Выдѣлываютъ 
они гвозди, начиная от* мелкой шпильки для ишканой обуви и кон
чая костылями для уіфѣпленія ліелѣзнодоролшыхъ рельсовъ; всѣхъ сор
товъ насчитывают^ до 24; но бываетъ, что скупщики заказывают*. 
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по привезенньшъ ими образцам!, и другіе сорты. Сбываются гвозди 
въ Москвѣ, Петербурге, Туле, Воронежѣ и по всей Тверской губ., 
преимущественно черезъ скупщиковъ, по цѣнѣ отъ 2 руб. 50 кон. 
(костыли) до 4 руб. (шпильки) за пудъ. Изъ года въ годъ гвоз
дарный промыселъ падаетъ, имѣя сильнаго конкурента въ машин
ном! производстве. Кроме того, упадку промысла способствует! по
средничество скупщиковъ, роняющих! цены па изделія и продающих! 
кустарямъ очень дорого поделочное железо. Попытка поднять гвоздар
ный промысел! была сделана тверским! земством!, организовавшим! 
артели, которым! были выданы значительные ссуды. Попытка эта, какъ 
известно, не увенчалась успехом!: артели распались, ссуды въ боль
шинстве остались невозвращенными. 

Валянье теплыхъ canon распространено въ следующих'! селе-
піяхъ Калязинскаго уезда: Скорятьевѣ, Новоникольской, Федюшинѣ, 
Плещееве, Займищахъ, Киселеве, Типулинѣ, Вишнякахъ, Аферьеве, 
Соплинѣ, Зыковской, Рамине, Никпткинѣ, Рыковской, Патрокѣевской, 
Овинищахъ, Ичальцевѣ, Гробановѣ, Пузаринѣ, Ломе, Осечке, Поречье, 

Мякпшеве, Ефимове, Байкусовѣ, Головковѣ, Ремневѣ и Хононѣ. Всего 
здесь работает! около 500 мужчинъ и до 100 подростков!. Валенки 
сбываются партіями въ Московской, Рязанской, Курской, Тамбовской, 
Ярославской и Тверской губ.; въ розницу продаютъ, смотря по раз
меру, отъ 40 к. до 4 р. 20 к. за пару. 

Существовапіе гончарнаго промысла, слабо развитаго въ губерніи, 
отмечено лишь въ деревне ЕмпгЬ, Осташковскаго уезда, где имъ за
нимаются 25 мужч., 3 женщ. и 6 подр., и въ дер. Макарове и Ми-
гунове, Ржевскаго уезда, где гончаровъ насчитывается едва 10 чело
век! . Изготовляют! опп преимущественно горшки и мелкую посуду 
большею частью для местнаго потребленія. Малыми иартіями иногда 
посуда развозится по ближайшимъ сельским! базарамъ, где она про
дается въ розницу по 2—10 кон. за штуку. Промысломъ кустари за
нимаются въ свободное отъ сельскихъ работъ время. Эти же гончары 
выдѣлываютъ въ небольшом! количестве кирпичі, продают! его на 
месте по 3 р. 50 к. за тысячу. В ! дер. Пачвовѣ, Осташковскаго 
уезда, выделкой кирпича занимаются до 100 чел.; кустари отправ
ляют! его в ! Осташков!, где и продаютъ отъ 4 до 7 руб. за тысячу. 

Смолокуры встречаются въ дер. Красухѣ, Осташковскаго уезда, 

въ числе 60 человек!, и въ семи деревняхъ Топалковской волости, 
Весьегонскаго уезда, въ числе 300 человек!. Некоторая часть смолы 
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и дегтя продается на мѣстѣ, а большая—поступает! къ скупщикамъ. Цѣна 
дегтя осенью 35 — 40 коп. за пудъ, а весною доходить до 80 коп. 
Производство замѣтио сокращается вслѣдствіе уменыпенія пня и ко-
реньевъ, продаваемых! на топливо. 

До 250 мужчинъ и 100 подростковъ въ 9 'селеніяхъ Прылев-
ской волости, Осташковскаго уѣзда, занимаются выдѣлкой хомутовихъ 

клещей изъ клена и березы. Спросъ на эти издѣлія постоянен!, а 
потому и сбыт! и х ! незатруднителен!. Кустари сами развозятъ издѣлія 
по базарам! ближайших! уѣздов!, гдѣ и продают! по 15 — 20 руб. 
за сотню. 



Костромская губернія. 
(По 32 корреспонденціямъ). 

Костромская губервія, когда-то очень богатая лѣсами, естественно 
должна была выдвинуть на первое мѣсто производство по обработкѣ 
дерева во всѣхъ его видахъ и формах*, начиная съ изготовленія экипажей 
и кончая производствомъ мелкой домашней утвари и лантей. И, дѣйстви-
тельно, какъ видно изъ сообщепій многихъ корреспондентовъ, въ 
болыпинствѣ уѣздовъ Костромской губерніи въ большей или меньшей 
степени распространены всѣ виды древодѣланія. Въ то яге время ни
которые корреспонденты указываютъ на то, что производство это съ 
каждым* годом* заметно падает*, главным* образомъ вслѣдствіе вздо-
рояіанія лѣса. Это послѣднее обстоятельство объясняется значительным* 
истребленіем* мѣстныхъ лѣсов* для сплава и вытекающей изъ этого 
необходимостью для кустарей покупать нужный матеріалъ не на мѣстѣ, 
как* в* прежнее время, а въ болѣе или менѣе отдаленных* отъ нихъ 
мѣстахъ и ближайших* городах*; при этом* один* корреспондент* ука
зывает*, что бдижайшій къ кустарямъ городъ находится въ 200 вер
стах* отъ ихъ селенія. 

Самое крупное мѣсто въ этомъ промыслѣ занимаете зкгтажное 

производство (сани, телѣги, дровни, розвальпи, тарантасы и, колеса) 
и производство мелкой домашней утвари (чашки, ковши, корыта, ло
паты и т. д.). Всѣ эти издѣлія изготовляются въ ІОрьевецком* уѣздѣ, 
Ново-Воскресенской, Дьяконовской и Якушевской волостях*, причем* 
наибольшая развитія это производство достигает* въ сел.: Клешонкѣ 
и Луговом*; въ Костромском* у., въ Апраксинской вол., въ сс.: Кото-
рипѣ, Кобылинѣ, Гуздыревѣ и Прудищѣ; въ Пушкинской вол., въ сел. 
Ершовѣ; в* Мисковской вол., в* с с : Мисковѣ (7G чел.) и Жареиахъ 
(74 чел.); въ Галичскомъ у., Игодовской вол., въ сел. Булдакахъ; въ 
Кинешемскомъ у., в* Махловсвий вол., въ с с : Жарах* и Рябинках*; въ 
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Солигаличскомъ у., въ Таршановской вол-, въ со. Матвіевѣ и Рогачевѣ; 
въ Буискомъ y.s Андреевской вол., въ сс. Степномъ (50 чел.), Бри-
тоусовѣ, Бѣлая, Повершихииѣ, Хоринѣ и Завражьѣ; въ Жологриоскомъ у., 

въ Патрусовской вол., въ с с Молосниковѣ, Буровѣ, Раменахъ и въ 
сел. Аксеиихѣ, Георгіевской вол. Судя по цифровьшъ дапиымъ, по-
казаяпымъ весьма скудно, повидимому, можно сдѣлать заключе-
ніе, что, несмотря на большое распространение этого вида промысла 
въ раіопѣ Костромской губ., число кустарей каждаго селенія въ общемъ 
незначительно. Наибольшее число ихъ сосредоточено въ селеніяхъ 
Костромскаго уѣзда. Всѣ издѣлія по древодѣланіго расходятся преиму
щественно на мѣстѣ производства и по сосѣдиимъ селамъ, и лишь 
кустари Кинешемскаго и Костромскаго уѣздовъ сбываютъ свои по-
дѣ.тки въ гор. Кострому, Ростовъ, Юрьевеиъ и др. 

Цѣпы на вышеозначенная издѣлія, въ среднемъ, стоятъ слѣдую-
щія: сани отъ 60 кон. до 7 руб.; тарантасы 10 — 15 руб.; дровтш 
1 р. 50 к.—3 р.; телѣги до 5 руб., мелкая посуда 3—5 руб. за 100 
штукъ, колеса — 1 р. 30 к. за станъ. 

Кустари, занимагощіеся столярнымъ промысломъ, встрѣчаготся лишь 
въ сс. Ряколовѣ, Мысахъ, Оннковѣ, Бряславцевѣ, Залѣсьѣ, Бѣлорѣ-
ченской вол., Еостромскаю у., и въ сс. Жареиахъ (44 чел.), Мнсков-
ской вол. roro-aîe уѣзда, гдѣ изготовляются преимущественно столы п 
стулья. Столы (отъ 2 до 8 руб.,) и стулья (дюжина отъ 5 до 8 руб.), 
скупаются на мѣстѣ прасолами, сбывающими ихъ въ Москву, Кострому 
и Нижлій-Новгородъ. Бондарный промыселъ распространен! въ довольно 
большомъ раіонѣ, по занимаете собою сравнительно ограниченное число 
рабочихъ рукъ; бондари встрѣчаготся въ Еолоіривскомъ у., въ Николо-
Ширской вол., въ Солигаличскомъ у., въ сел. Гавриковскомъ, Тормашев-
ской вол.; въ ѣежлужскомъ  у., въ сел. Тапшаевѣ, Таншаевской вол.; 
въ Еостромскомъ у., въ 5 селеніяхъ Вѣлорѣченской вол.; въ сел. НѢ-
тушихѣ, Медвѣдицкой вол., и въ 13 селеніяхъ Говѣновской, Заморской 
и Игодовской волостяхъ, Галичскаю у. Бопдарн выдѣлываютъ чаны, 
бочки, кадки различныхъ размѣровъ, ведра, ушаты и пр, Цѣна на 
бондарныя издѣлія колеблется въ зависимости отъ времени года (лѣтнія 
п/вны выше зимнихъ): ведро стоите 10 — 12 коп., кадки и кадушки 
отъ 40 коп. до 1 руб.," въ Бѣлорѣченской вол., гдѣ кустари берутъ 
работу издѣльно, хорошій работникъ мояіетъ заработать до 50 руб. въ 
зиму. Всѣ издѣлія сбываются на мѣстѣ производства и въ сосѣднихъ 
селахъ. 

2 6 
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Производство изъ коры, лыка и прутьевъ (лукошекъ, кузовов*, 
лубяныхъ Еорзинъ, постельников* въ сани и главное лаптей) распро
странено въ сс. Мѣшковѣ, Хорошиловѣ, Новой, Холмѣ , Ливенкѣ. 
Займищѣ и Еры ков ï>, Говѣновской, Заморской и Игодовской вол., Га-

личскаго у. (303 чел.); въ сс. Горинскомъ, Пушкинской вол., Куши-
новѣ (196 чел.), Мисковской вол., Кошевѣ, Оофышѣ, Городищѣ, По-
чинниковѣ, Бычихинской вол. (66 чел.), Стрѣльниковѣ и Тепрѣ (85 ч.), 
ПІунинской вол., Костромскаю у.; въ с с : Жарах* , Рябинках*, Кергу-
ншпѣ, Сезепьковѣ, Ситьковѣ, Курбатихѣ, Шелыганидѣ, Коренихѣ, 
Махловской и Шевандовской вол. (92 чел.), и Тарадыиинѣ, Логяновѣ, 
Медвѣднах* и Крутицах* Семеновской вол., Еинегаемскаго у.\ Дапил-
ковѣ и Рогачевѣ, Торшановской вол., Солигаличскаіо у., и въ е.: Шон-
шаевѣ и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Печенкинской вол., Ветлуэісскаго у-

Цѣны на бондарния издѣлія существуют* слѣдующія: сотня лаптей 
зимой стоитъ отъ 4 до 8 руб., пара около 10 коп., лѣтомъ отъ 6 до 
14 руб., пара около 15 коп.; кузова 7—15 коп/, лубянныя корзины 
отъ 15 кои. до 1 руб.; лукошки отъ 10 до 30 коп.; постельники въ 
сани от* 25 до 40 коп.; плетеныя корзины 5—75 коп. и плетенки 
для тарантасов* отъ 2 до 3 руб. 

Тканьем* рогожъ занимаются 4 хозяина въ Печенкинской вол., 
Ветлужсктоу., гдѣ одновременно съ тѣмъ занимаются приготовленіемъ 
мочалы, которая находитъ сбытъ в* г. Ветлугѣ по цѣнѣ отъ 75 до 
80 коп. за пудъ. 

Сидка дегтя. Этот* промыселъ сухой перегонки дерева встре

чается только въ сел. ІОшковѣ, Воскресенской вол., и въ сел. Те-
рептьевѣ, Игодовской вол., Галичскаю у.; все изготовляемое количество 
дегтя сбывается на мѣстѣ или на сосѣднихъ базарах*, по цѣнѣ отъ 
70 коп. до 2 руб. за пудъ колеснаго дегтя, и начиная отъ 5 коп. 
за фунтъ товариаго. 

Издѣлія изъ металловъ. Важное мѣсто, по количеству занятых* 
промыслом* кустарей и по зиаченію его въ экономическом* бытѣ, 
занимает* производство издѣлій изъ серебра и мѣди. Постоянный, 
вполнѣ обездечениый сбытъ их*, какъ путем* офеничества по СОСЕД
НИМ* селам* и мѣстпым* ярмаркам*, такъ и путем* продажи гото
вых* издѣлій, а равно и издѣльной работой крупным* прасолам*, дѣ-
лаетъ этотъ вид* производства особенно распространенным*. Такъ, въ 
14 селеніяхъ Красносельской вол., Еостромскаго у., заняты изготовле-
піемъ крестов*, браслетов*, брошей, колец*, цѣпей, серег* и икон* до 



4.000 чел.; то же самое замѣчается и въ селеніи Красномъ, Нерехт-

скаго у., гдѣ производство это поставлено весьма широко, захватывая въ 
свою область штампованіе и граиеиіе дешевыхъ камней и стразъ, такъ 
что въ означенпомъ селепіи изготовленіемъ этихъ издѣлій занято свыше 
3.000 чел. Въ томъ-же уѣздѣ, въ 30 деревняхъ Сидоровской вол., 
550 кустарей работаютъ серебряныя нздѣлія, 110 — мѣдныя; кромѣ 
того, насчитывается до 90 чел. грапилыциковъ п до 20—чеканщикопъ. 

Цѣны на эти издѣлія зависятъ отъ рода сбыта и качества ра
боты; въ томъ случаѣ, когда кустари сами продаютъ свои издѣлія, они 
берутъ 2 5 — 5 0 коп. за золотникъ серебра; когда яге они исполняют* 
заказы крупных* хозяев*, то получаютъ отъ 4 до 20 коп. за ра
боту съ золотника, причемъ въ эту сумму входптъ и пошлина въ 
пробирішя палатки (пыпѣ уменьшенная съ 2 до кон.). Мѣдныя 
издѣлія продаются оитомъ отъ 1—6 руб. за 1.000 штукъ. Въ общем* 
этотъ видъ кустарпаго промысла, несмотря на пониженіе курса се
ребра и соедипеннаго съ тѣмъ пониженія заработка, все-же разро-
стается и захватываете все большій раіонъ сбыта: Москва, Петер
бург*, Кіевъ и пр. Значительно поднялось также это производство 
послѣ Нижегородской выставки 1896 г., на которой экспонирова
лись озвачеипыя выше издѣлія. 

Кузнечный промыселъ встрѣчается въ с с Ряколовѣ, Мысах*, Бря-
славцевѣ, Ониковѣ, Залѣсьѣ, Бѣлорѣченской вол., Костромская у. , и въ 
сс . Михалихѣ и Кунгурахъ, Печенкинской вол., Ветлужскаго у. Этот* 
промыселъ, не имѣя широкая распространенія и удовлетворяя исклю
чительно нужды мѣстныхъ крестьянъ, не мояіетъ оказывать существен
н а я вліянія на экопомическій быть края. Тотъ ate вывод* можио 
•сдѣлать относительно кустарей, изготовляющих* жестяную посуду; 

они встрѣчаготся въ Ново-Воскресенской, Дьяконовской, Якуковской вол., 
ІОрьевецкаго у. 

Производство сельскохозяйственных?, орудій имѣетъ значительный 
раіонъ распростраиеиія, захватывая собой Иядовскую, Селецкую, 
Воскресенскую, Срѣтенскую, Говѣновскую, Костиискую и Негатипскую 
вол., Галичскаю у., сосредоточиваясь въ дер. Кишимовѣ, Ягодовѣ, 
Поповицахъ, Курсановѣ, Нивитинѣ и поселкѣ Парѳеиьевѣ, Позрухов-
ской вол., Колоъривскаю у,, въ сс- Собакииѣ, Илкановской вол., Ло-
патинѣ, Пушкинской вол., Костромскаю у. и въ сс. Савииѣ, Адорьинѣ, 
Тормановской вол., Солталичстю у. Въ данпыхъ мѣстностях* ку
стари занимаются пзготовленіемъ сохъ, косуль, бороиъ, грабель и пр., 
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причемъ самая значительная часть этихъ издѣлій находитъ себѣ сбытъ 
на мѣстѣ прозводства, удовлетворяя нужды мѣстнаго населенія, и лишь 
меньшая часть сбывается небольшими партіями въ гор. Кострому и 
Нерехту. Цѣны на означенныд издѣлія стоятъ слѣдующія: косули отъ 
2 р. 70 к. до 9 руб.; сохи отъ Iх/г до 2 руб.; бороны 30—50 к. 
и грабли 10—15 кон. Совершенно въ исключительном* положеніи 
стоить этотъ видъ производства въ с Сухоруковѣ, Андреевской вол., 
Костромская у., гдѣ кустари сами добываютъ руду, обработываготъ 
ее и изготовляютъ изъ нея лемехи, находящіе себѣ сбытъ въ горо-
дахъ Костромѣ и Ростовѣ; продаются издѣлія оптомъ по 250 руб. за 
100 штукъ. Промысломъ этим* занято 7 семейств*, ßa послѣднія 5 
лѣтъ этотъ видъ промысла постепенно падает*; явленіе это коррес-
пондсптъ объясняет*, съ одной стороны, недостатком* рабочихъ силъ 
въ вышеуказапныхъ семьях*, с* другой — пониженіемъ спроса на упо
мянутая выше издѣлія. 

Гончарный промыселъ. Производство глиняной посуды замѣчается 
въ 5 уѣздахъ, но, повидпмому, число кустарей, занимающихся этимъ. 
промысломъ, пе особенно значительно. Промыселъ этотъ существуетъ въ. 
ІОръеветомъ у., въ Ново-воскресенской, Дьяконовской и Якушевской 
волостяхъ, сосредоточиваясь в* сс. Ромапихахъ и Гарях*; в* Еологрив-

скомъ у., в* Пиколо-Ширской вол.; въ Солишличскомъ у., въ Торшанов-
ской вол., въ сел. Макаровѣ, и въ Ветлуоісскомъ у . , в ъ с е л . Таншаевѣ. 
Во всѣхъ перечисленных* мѣстностяхъ промыселъ этотъ сводится къ 

. изготовленію посуды самаго низкая качества; сравнительно боль
ш а я совершенства онъ достиг* въ Галичскомъ у., въ Селедкой, Вос-
кресепской и Срѣтенской волостяхъ. 

Цѣны па глиняныя издѣлія, въ среднемъ, невысокія, находятся 
въ зависимости отъ размѣра посуды и колеблются отъ V2 до 9 коп. за. 
штуку. Гончарныя издѣлія удовлетворяют* спрос* мѣстнаго населенія 
и сбываются или непосредственно на дому у кустарей, или вывозятся., 
послѣдними на ближайшіе базары. 

Еирпичъ обжигается только въ одиомъ ІОрывецкомъ у., въ сс . 
Гарбунихѣ и Шетяковѣ. Этимъ промысломъ занято всего 41 чел., въ. 
виду чего весь изготовляемый ими кирпич* расходится среди мѣстнаго-
населенія, причем* дѣны па него стоятъ невысокая. 

Шапочное производство встречается въ большинстве селеній Вос
кресенской вол., Буйсксао у., какъ то: Молвитинѣ, Глазковѣ, Шуль-



гинѣ, Фатьянове, Сокернеѣ, Васюковѣ, Юркинѣ, Качалове, Старкова, 
Кузьмищевѣ, Межаковѣ, Неудичинѣ, Михневе, Починкахъ и пр. ; число 
кустарей въ обыкнонеиное время доходитъ до И З О ч. (800 мужч. 
250 женщ. 80 дѣвочекъ), съ января ate по май, когда пріѣзжаютъ 
скупщики изъ Москвы, Варшавы и другихъ мѣстъ, число однихъ муж-
чинъ доходитъ до 2000 чел. Помимо такой оптовой продажи ку
стари сбываютъ еще свои пздѣлія въ розницу въ селѣ Молвнтинѣ, 
гдѣ въ базарные дпи устраивают* шапочныя лавки или «ряды». 

Цѣны устанавливаются въ зависимости отъ достоинства матерьяла и 
красоты подѣлки: простыл шапки изъ хаймы (старая русская овчина) н 
бобриковый—продаются отъ 15 до 50 коп., лучгаіе сорты отъ 1 р. 50 к. 
до 12 руб.; бобровыя и собольи по 20—25 руб. 

На ряду съ издѣліями изъ мѣха, въ тѣхъ же селахъ встрѣчается 
производство валяныхъ шляп* и картузов*. Работа эта раздѣляется 
между кустарями слѣдующимъ образомъ: самыя шляпы шьют* мужчины 
и мальчики-ученики, тульи же на швейных* машинах* пришиваются 
женщинами и девушками. За послѣдніе годы промыселъ этотъ ста
новится менѣе выгоднымъ чѣмъ прежде, въ виду того, что крупные хо
зяева, сдавая работу мелким* кустарям*, дают* ее уже выкроенной 
или очерченной по шаблону, чѣмъ исключают* возможность экономить 
обрѣзки матерьяла и таким* образом* лишают* работниковъ (некото
рой части) получаемой ими прежде выгоды. 

Сщтяоюный промысел*. Въ той же Воскресенской волости, в* 
с. Ванготипѣ и Осорвинѣ, 20 семей занимаются скорняжным* промы
слом*; работаютъ исключительно на крупныя мастерскія мѣстных* 
шапочников*. 

Выдѣлка овчины встречается в* сс. Ряколове, Бысах*, Опивовѣ, 
Бряславцевѣ и Залесье, Белореченской вол., Костромским у., и въ вол. 
Ново-Воскресепской, Дьяконовской и Якушевской вол., Юрьевецкаго у. 
Этот* промысел* дает* опытному работнику сравнительно очень хо-
рошій заработок*, достигающей 300 руб. въ год*. Сбыт* овчин* 
вполне обезпеченъ среди местнаго населенія, которое разбирает* нхъ 
изъ первых* рук*, и лишь из* Юрьевецкаго у. небольшая часть этих* 
издѣлій вывозится на продажу на ближайшіе базары и в* соседпіе 
города. 

Сапооюиый промыселъ встречается в* большинстве селеній ПІе-
вапдовской п Никитинской волости, Егшешемскаю у.; въ с. Фплиповѣ п 
Терешине, Холмской вол., Галичскаго у. , и въ с. Бишнѣ и Овсяничкахъ, 
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ІОрьеветаго уѣзда. Кустари-сапожники изготовляютъ какъ валяную, 
такъ и кожапую обувь. Работаютъ они преимущественно издѣлъно,. 
при чеиъ опытный работникъ зарабатываетъ до 85 к. въ день. 

Сапожный промыселъ занпмаетъ въ вьшеназвапныхъ местностях! 
очень большое число рабочихъ рукъ, въ одпомъ Кинещемскомъ у. рабо
таютъ до 5000 чел. Незначительная часть сапожныхъ издѣлій скупается 
односельчанами и сосѣдними базарными селами, большая же ихъ часть 
переходитъ въ руки купцовъ прасоловъ. 

Ткацкое производство. Костромская губернія издавна славится 
своими полотнами и холстами; въ Нерехтскомъ у., въ Спасской вол., въ. 
с. Спасѣ и Шиповв, и въ Ногинской вол., въ с. Плесѣ, Ногинѣ, Спас-
скомъ, Новомъ и мн. др.; въ Галичскомъ у., Хвимской вол., въ с. Фили-
повѣ, Теренипѣ, Иванькове, Васильевѣ и въ Еостромскомъ у . , въ Челпа-
повской вол., въ сс. Путятинѣ, Луневѣ и Новленскомъ, нѣсколько сотъ. 
женщпнъ и дѣвушекъ заняты прпготовленісмъ холста, полотна, сал-
фетокъ, коломяики, платковъ и нѣк. др.; онѣ таіике доканчиваютъ по-
лучаемыл отъ крупныхъ мастеровъ основы, причемъ имъ нлатятъ. 
по 1 р. 20 коп. за основу полотна. Готовыя издѣлія оцениваются слѣ-
дующинъ образомъ: полотно 20 — 50 к. аршииъ; платки 15 — 30 к.. 
дюл«ина и холстъ 3 — 5 к. за аршипъ. 

Промыселъ этотъ является настолько распространеннымъ, что-
нѣтъ дома въ вышеуказаиныхъ селеніяхъ, гдѣ не- найдется одного 
или двухъ станковъ. Сбытъ этихъ пздѣлій очень великъ: и сами ку
стари разпосятъ свои издѣлія по всей Россіи, и скупщики рас
пространяют! ихъ повсеместно; въ частности можно указать, что-
издѣлія кустарей Ыерехтскаго у, идутъ преимущественно въ Нижпій: 
Новгород! и Астрахань; галичскія — расходятся по Россіи черезъ го
род! Галич! и Вороново (Костромскаго уѣзда) въ С.-Петербург!. 

Производство шрмоиикъ встрѣчается только въ с.с. Палининѣ и 
Шуваловѣ, Пушкинской вол., Костромскаго у. Инструменты эти изготов
ляются отдельными семьями, и потому это производство не носитъ. 
характера промысла. Щ н ы на гармоники не превышаютъ 12 руб., 
причемъ изделія эти находятъ сбыт! исключительно по окрестным!, 
селеиіям!. 



Калужская губернія. 
(По 38 корреопонденціямъ). 

Разсматрнвая положеиіе кустарпыхъ промысловъ въ Калужской 
губерніи слѣдуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что миогія кустарный издѣлія 
вывозятся изъ мѣстъ ихъ производства въ крупные торговые центры, 
какъ Тула, Москва и др., что пе моя-етъ въ извѣстпой степени не 
отразиться на некоторой тщательности обработки самыхъ издѣлій. 

Наиболѣе распространенными являются слѣдующія производства: 
Жздѣлія изъ дерева. Этимъ промысломъ занимаются въ Еалуою-

скомъ у. , въ Слезневской вол., въ с с Фроловѣ, Мипшевѣ, *Пятовской, 
Бертибахъ и Окатовѣ; въ Тихановской вол., въ с Дворцѣ, (около 300 
чел.); въ Жиздриискомъ у., въ Вертновской вол., въ с. Вертномъ (400 ч.); 
въ Дулевской вол., въ сс. Высокомъ, Красномъ Борѣ, Химахъ, Холмахъ, 
РІовой и Яшномъ; въ Кондрыкинсвой вол., въ сс. Трубииѣ и Дураловъ; 
въ .Ярощинской вол., въ с. Муяштинѣ; въ Будимсвой вол., въ сс. 
Ивашковичахъ и Гулигахъ; въ Которской вол., въ дер. Баранковѣ (3 ч.)\ 

въ Грибовской вол., въ сс. Верхпе - Отуденцѣ, Грибовкѣ, Теребивнѣ 
и Зимнячкахъ (100 ч.); въ Медыпскомъ у., въ Новосельской вол., въ сс. 
Нилшихъ Олавутинахъ (2 ч.), Незашаевѣ, Никитскомъ, Донинѣ и Филатов!; 
(60 ч.); въ Богдановской вол., въ сс. Логачевѣ, Шугаровѣ и Бѣлотуровті; 
Барсуковской вол. ; въ с с ІОдянѣ, Грншинѣ, Темновѣ, Дуровѣ, Бар-
сукахъ, Алексѣевкѣ, Кошмахъи Машоновѣ (66 ч,); въ Тригѣевской вол. 
(24 ч.), въ сс. Бабинѣ, Фокинѣ и Ивлевѣ; въ Галкннской вол., въ ce. 
Богдановѣ и Бурцевѣ; въ Мошковской вол., въ сс. Озериахъи Купріановѣ; 
въ Межедчипской вол., въ с. Оорокішѣ и на хуторѣ Тычинкѣ; въ Ма-
ховской вол. 14 чел.; въ Незамаевской вол.; въ ГІолотпяио-заводскоіі 
вол., въ сс. ІІолотняаомъ Заводѣ и Бахтипкѣ (30 ч.), и въ ТокарипскоГі 
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вол., въ с. Прудках*; въ Мещовшмъ у., въ Конецъ-Польской вол., 
въ сс. Забродской, Перегорѣчах*, Воропаловѣ, Еременкѣ и Шиповкѣ 
(132 ч.) н въ Ъіалощоелаеецкомъ у. , въ Спасской вол., въ с. Игратовкѣ 
и нѣкоторых* другихъ. 

Видное мѣсто въ этомъ промыслѣ занимаете экипажное произ
водство (сани, телѣжные ящики, дуги, ободья, полозья, колеса и пр.). 
Далѣе изготовляется мелкая утварь и деревянныя издѣлія, необходимые 
въ крестьянскомъ быту, какъ-то: щепа для врыгяъ, колоды, прялки, 
гребни для льна и пр. 

Относительно кустарей Дулевской волости, Жиздринскаго уѣзда, 
слѣдуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что опи переживают* въ настоя
щее время весьма тяжелый кризисъ, вызванный тѣми обстоятель
ствами, что среди мѣствыхъ крестьянъ поднялось переселенческое 
движеніе въ Сибирь. Основанием* этому движению послужило получен
ное въ 1895 г. въ Дулевскомъ волоетиомъ правлении объявленіе о налич
ности свободных* казенных* земель въ нредѣлахъ Иркутской и Ени
сейской губерпій и Степнаго Генералъ-Губернаторства. Хотя в* ми
нувшем* году изъ означенной волости переселилось всего 100 се
мействъ, но прпмѣръ оказался настолько заразительным*, что въ на
стоящее время большинство крестьян* имѣет* мысль о переселепіи и, 
увидав* на своихъ односельчанах*, насколько затруднителен* сбытъ 
домашпяго инвентаря (нродававшагося нерѣдко за 25—50% его сто
имости), сами уже не хотят* обзаводиться новым*, довольствуясь по-
лунегоднымъ старим*, утѣппая себя при этом* мыслью, что «какъ-ни-
будь еще один* годъ и прослужит*». Бывали случаи, что крестьяне, 
которым* невозможно было обойтись без* саней, покупали таковыя са-
маго низкаго качества, въ разсчетѣ, чтобы они прослужили всего одну 
зимз'. Подобное положение дѣла естественно заставило пасть н/вны на 
деревянныя издѣлія въ данной мѣстности до mininrum'a. Принимая 
еице во внимание, что единственный сбытъ кустари находили на мѣстѣ, 
въ виду крайней отдаленности отъ крупиыхъ торговых* пунктовъ, — 
является весьма попятным* вся тяягесть положения этихъ кустарей въ 
настоящее время. 

Средпія цѣны па упомянутая издѣлия но всей губерніи таковы*, 
сан Ii отъ 50 к. до 3 р. , телѣги отъ 3 до 5 р. , телѣяшые ящики отъ 
2 до 3 р., колеса 3 — 6 р., дуги 30 к.—1 р., щепа для крыш* от* 
50 к. до 1 р. за 1000 штукъ. 

Всѣ перечислеивыя издѣлія сбываются преимущественно па мѣстѣ 
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производства, удовлетворяя спросу со стороны крестьянъ, какъ МЕСТ
Н Ы Х * , такъ и сосѣдшіхъ сел*. Въ исключительном* положепіи стоят* 
кустари, дѣлающіе прялки; послѣднія скупаются большими партіями 
купцами-прасолами, платящими па мѣстѣ 4 0 — 6 0 коп. за прялку и 
сбывающими их* в* южныя и юго-западныя губериіи по цѣнѣ отъ 
80 к. — 1 р . 50 к. за штуку. Приблизительно въ такомъ же по
ложена находится производство саней; купцы-прасолы скупают* сани 
въ болыпомъ количествѣ отъ мѣстныхъ кустарей и отправляют* ихъ 
въ Москву, Вязьму, Калугу, Тулу и другіе. 

Въ селеніяхъ Ивашковичахъ и Гулеечахъ, Будгинской вол., и въ с. 
Игнатовкѣ, Спасской вол., Малоярославеіщаю у., существуетъ нѣсколько 
человѣкъ сголяровъ, занимающихся изготовленіемъ деревянных* фут-

ляровъ и мебели довольно грубой подѣлки. Обыкновенно въ каяадомъ 
домѣ всего одинъ члепъ семьи столярничает* круглый годъ, осталь
ные же исполняютъ свои сельекія работы; но въ случаяхъ необходи
мости и болыпихъ срочиыхъ заказовъ въ работв принимаю!* участіе 
и другіе члены семьи, а иногда нанимаются и посторонніе ра
ботники. 

Большинство столярныхъ издѣлій сбывается на мѣстѣ и на бли-
жайшихъ ярмарках* и только легкая садовая мебель, изготовляемая 
въ с. Игнатовкѣ, идетъ въ мебельные магазины Калуги. Владѣльцы 
этих* магазиновъ нлатятъ кустарямъ: за стулъ отъ 50 к. — 3 руб., 
кресло отъ 1—5 руб., диванъ 1 р. 50 к.—8 руб., стол* 1 р. 50 к .— 
5 руб., кушетки и качалки 5 руб. и дороже. 

Деревянные футляры продаются кустарями с. Трубина крестья
нину с. Дурасова но 30 к. за дюжину; пос.гЬдиій отдѣлываетъ их*, 
вставляет* замки и продает* въ Москву по 80 к. за 12 штук*. 

Бондарный промыселъ встрѣчаегся въ Еалуоюскомъ у . , въ Тиха-
новской вол., въ с. Караваѣ; въ Медынекомъ у., въ д. Вазеляхъ; въ 
Ліиздринскомъ у. , въ Копдрыкинской вол., въ сс. Муяштпнѣ, Дѣдной, 
Рѣдьковомъ, Плогпѣ, Авдѣевомъ, Озерской и Поломѣ, а также въ 
с. Тарасьевѣ и Русевцѣ, Тарасьевской вол., и въ сс. Глубоком*, 
Задревомъ, Матюковомъ и Кочетовкѣ (40 ч.) . 

Кустари изготовляютъ ведра, ушаты, боченки, кадки и сбывают* 
их* частью на мѣстѣ производства (болѣе мелкія издѣлія), частью вы
возят* в* блшкайшіе уѣздиые города. Дороговизна лѣспого матеріала 
и отдаленность пунктов*, гдѣ он* можетъ быть покупаем* (разстояніе 
доходит* иногда до 50 верстъ) дѣлатотъ этотъ промыселъ съ каждым* 



годом* все менѣе и менѣе вигоднимъ, тѣмъ болѣе, что цѣны на бон-
дарния издѣлія, находясь въ зависимости, главным* образомъ, отъ уро-
жаевъ, не только вообще не поднимаются, но даже на нѣкоторые пред
меты иногда падаютъ до того, что не покрывают* издержки на самое 
производство. 

Въ среднем*, цѣны стоять слѣдующія: кадушка 1—3 р., ведро 
8—15 кон., ушаты 15 — 30 коп., боченки 1 р .—1 р. 50 к. и т. д. 

Издѣлгями изъ лыка занимаются 10 человѣкъ въ с. Вялицѣ, Та-
расьевской вол. и до 500 ч. въ селеніахъ: Дубровкѣ, Воронкѣ, Сѣ-
новкѣ и Гуличахъ, Будчинской вол., Жиздринскаго у'•; кустари приготов
ляют* лыко, лапти и рогожи и продают* свои издѣлія исключительно 
мѣстному населенно по слѣдующнмъ цѣнамъ: лыко 50 — 60 коп. за 
сажен?, лапти 5 —К) кои. за пару и рогояіи 15 коп. штука. 

Сапожныш промыслом* занимаются кустари в* слѣдующихъ се-
леиілхъ; в* Полотняном* Заводѣ и Лущппппѣ (16 ч . ) , Лущииской вол.,, 
Калужскаю у.; въ с. ІІетровѣ (35 ч.), Красносельской вол., Боров-

таю у.; во многих* селах* и деревпах* Малоярославецкаго у.; в* се-
лепін Булгаковѣ, Мошовской вол., въ сел. Маковской вол., въ с. Та-
ракановкѣ, Топоринской вол., и въ сс. Дряблевѣ, Романовѣ, Доминѣ и 
Масловѣ, Романовской вол., Медынского уѣзда. Изготовляется, какъ 
кожаная обувь, такъ и валечная сравнительно высокаго достоинства 
и тщательной отдѣлкп. Сбытъ колаиая обувь иаходитъ па мѣстѣ,, 
причем* цѣпы существуют* слѣдующія: башмаки около 3 руб., сапоги 
яловочные отъ 4—-7 руб., выростковые отъ 5—8 руб. за пару. 

Работой валеныхъ саптъ заняты по большей части крестьяпе,, 
настолько стѣсиенные въ матерьяльномъ отношеніи, что вести это< 
дѣло самостоятельно ие могутъ, и потому опи берутъ матерьялъ отъ 
разъѣзжающихъ по деревпямъ купцов* прасолов*, которые платят*, 
за работу валенок* от* 30 — 90.коп. за пару. Эта обувь расхо
дится па мѣсіѣ сравнительно въ маломъ количествѣ; благодаря тща
тельной отдѣлкѣ она идетъ преимущественно в* Москву. 

Шорный промыселъ встрѣчается въ Малоярославецкомъ у. , гдѣ ку
стари вырабатывают* приборы, сравнительно изящной подѣлки, кото
рые преимущественно идут* в* Москву; па эти приборы стоят* слѣ-
дующія дѣпы: одиночпый 10 — 12 руб., 'парный и дышловый 15 — 
18 руб., и для четверки (очень нарядный) 45 — 60 руб. 

Щетинный промысел* можно пайти въ сс. Захаровѣ и Ларин-
сь-омъ, Тихаповской РОЛ., Калужскаю у., и въ нѣкоторыхъ селах* M a -
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лоярославецкаго у. Кустари приготовляютъ щетки и красильныя кисіи 
и продаютъ ихъ ио 50—60 коп. за пару. 

Выдѣлкой овчины заняты въ с. Оытигахъ, Березовской вол., Лих-

винскаіо у.; въ сс. Каразіышевѣ и Складпевѣ, Калужского у.; въ нѣ-
которыхъ селахъ Малоярославсцкаго у. ; въ Мсдынскомъ уѣздѣ, во всѣхъ 
селеніяхъ (1336 ч.); Богдановской вол., Барсуковской вол.; въ Гал-
кинской вол., въ сс. Осташигѣ, Самородках!, Ульяншнѣ, Пановѣ, Гал-
кинѣ, Озеровѣ и Богдаповѣ (32 ч.); въ 1 сел. Мамовской вол.; въ 
Романовской вол., въ сс. Дрябловѣ, Домине, Масловѣ и Ромаиовкѣ; 
въ Карамышловской вол., въ нѣкоторыхъ селеніяхъ; въ с. Маковахъ, 
Маковской вол., и въ Незамаевской вол. Сбытъ эти издѣлія паходятъ 
очень бойкій въ предѣлахъ самой Калужской губ.; но въ виду невы-
сокаго качества овчинъ, онѣ не идутъ дороже 2 руб. 50 коп. за 
штуку. 

Кузнечный промыселъ встрѣчаегся во многихъ селахъ Малояро-

славецкаго у.; въ с, Дугнахъ, Лущинскои вол., Калужского у . ; въ сс. 
Сусаицѣ , Мошковичахъ и Зеленомъ Луг г, Тарасьевской вол.; въ с. П а 
нове, Галкинской вол.; въ сс. Кремешках!, Пятницкой Слободе, Егорьево 
и Никитине (16 ч.) Кремешской вол.; въ сс. Матове, Давыдове ù Ку-
пріанове, Мошковской вол.; въ с. Барышникахъ, Межетчинской вол.; въ 
сс. Топбрине и Таракановке, Топоринской вол., Медынскаю у. Куз
нецы-кустари указаиныхъ местностей настолько искусны, что берутся 
и за слесарныя работы; производят! самыя разпообразныя слесарно-
кузнечныя издѣлія, сбывая ихъ, главнымъ образомъ, въ г. Тулу; сле-
дуетъ, однако, добавить, что цепы на эти издѣлія стоять вообще низкія, 
что объясняется тѣыъ, что названные кустари должны выдерживать 
большую коякуренцію съ кузнецами другихъ местностей, где этотъ 
промыселъ имеетъ более широкіе размеры. 

Выделкой версвокъ заняты 200 ч. въ сс. Загрязьѣ и Савьякахъ, 
Боровскаго у., въ с. Елешняхъ, Романовской вол., и въ с. Полотия-
номъ Заводе, Медынскаю у., сбывающих! свои издѣлія обыкновенно въ 
Москву различным! фабрикантам! и купцам! по 3 р. за пудъ; на 
ряду С ! этим! часть веревок! расходится па месте производства и 
по ярмаркам! и базарам! ближайших! уездных! городов!. 

Ткацкое производство встречается въ с Торбеевѣ, Слядиевскон 
вол., Калужскаго у.; въ сс. Лучепахъ (95 ч.) , Кирѣевкѣ, Ново-Михай-
ловской, Кабщине, Мишкове, Маланьипв, Балкинѣ, Самсоповѣ, М а ш 
кове, Павозкинѣ, Пискове, Фатееве, Комлевѣ, Кривской и Вишутипѣ 



— 412 — 

{1254 ч.) , Кривской вол., Воровскаго у.; въ нѣкоторыхъ селахъ Ма-

лоярославецнаю у.; въ с с Лопатинѣ, Рѣдышнѣ, Грибановѣ, Гавшинѣ, 
Гамышовѣ, Поповичахъ, Ползинѣ, Юдиикахъ, КашинЬ, Мелинкѣ, Фро-
ловѣ, Росинѣ, Ладовѣ, Ефановѣ, Чибиревѣ, Ясенкѣ, Болыпомъ Болотовѣ, 
Маломъ Болотовѣ, Губаровѣ, Крутицахъ и Аішпіево, Карамышевской 
вол., Медынскаго у. (1577 ч.). Кустари Кривской вол., Воровстго у. , 
заняты исключительно изготовленіемъ бумаяшыхъ платковъ, ко
торые идутъ въ Москву и частью въ г. Боровскъ. Издашя вырабаты
ваются изъ матерьяла, доставляемая такъ называемыми въ указанной 
мѣстности, «мастерками», въ сущности играющими роль купцовъ-
посредннковъ; причемъ за работу одного платка кустари получаютъ 
по 3 к. 

Кромѣ того, кустари-ткачи изготовляютъ тесемки, ленты, сукна, 
половики и ковры. Состоятельные коверщики сбывают* свои издѣлія 
въ Москвѣ по предварительным* заказам*, при которыхъ заранѣе до
говариваются о пѣнѣ и достоинствѣ ковров* (от* 1 0 — 3 0 коп. за кв. 
арш.). Мепѣе состоятельные хозяева или продают* ковры па мѣстѣ 
скупщикам*, по еще болѣе дешевым* цѣнамъ, или же сами развозят* 
свои нздѣлія по сосвднимъ губерпіям*. Сукпо идетъ обыкновенно по 
30 — 40 коп. арш. въ с. Полотняный Заводъ, Медынскаго у. , куда 
съезжаются купцы прасолы изъ южных* губерній Россіи. Ленты (бу
мажном) продаются по 5—7 руб. за 1000 аршин*. 

Издѣлія из* металловъ встрѣчаются въ сс. Глубоком*. Забровѣ, 
Матюковкахъ и Кочетовкѣ (2 в.) и въ нѣкоторыхъ селахъ Малояро

славецкаго у. Изготовляютъ кустари котлы, чугуны, сковороды, пуго
вицы, цѣпочки, сусальное золото и т. д. Промыслы эти не имѣютъ 
широкая расиространенія: издѣлія расходятся па мѣстѣ производства, 
по сосѣдппмъ базарнынъ селам* и уѣзднымъ городамъ. 

Гончарный промыселъ встрѣчается въ сс. Сытичахъ, Старосельѣ и 
Иваньковѣ (99 ч.), Березовской вол., Лихвинскаго у.; въ Анеикахъ, Ба-
бинкахъ, Карачевѣ и Кіевѣ, Карачевской вол., Калуоюспаго у. (мелкими 
заводиками по 3—6 ч. на каждомъ) и в* с. Хлудневѣ, Которской вол., 
Ліизгіргтстго у. (болѣе половины всего населенія деревпи — свыше 
200 ч.) и в* сс. Пятницкой Слободѣ и Королевѣ, Кремешевой вол., 
Медынскаго у. Изготовляютъ кустари-гончары лишь мелкую домашнюю 
посуду (горшки и пр.), но весьма невысокая качества: благодаря не
брежности отдѣлки, посуда пе имѣетъ прочности. Продаются издѣлія 
частью на мѣстѣ производства, частью въ г. Бѣлевъ, Тульской туб., 
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Калугу, Лихвинъ и др. города. Цѣны на отдельные предметы колеб
лются отъ 3 — 5 к.; ва горнъ горшковъ платится 4 — 7 руб. 

Егсрпичъ обжигается въ сс. Веретьѣ и Мошковичахъ, Тарасьевской 
вол.; Аненкахъ, Бабинкахъ, Карачевѣ и Кіевнѣ, Карачевской вол., 
Еалуоюскаго у. и въ некоторых* селеніяхъ Малоярославец/то у. Кир
пич* приготовляется разныхъ сортовъ: простой, красный и гжельскій, 
причем* соответственно качеству колеблются и дѣны не него, отъ 
7 — 14 руб. за 1000 штукъ. Некоторые корреспонденты считают* 
вполнѣ своевременным* и весьма полезным* преподать МЕСТНЫМ* кус
тарямъ производство черепицы для кровель. 

Шляпное производство встречается лишь въ с. Лущихине, Лу-
щихинской вол., Еалуоюскаго у. 

Музыкальные инструменты работаготся въ сс. Даниловкѣ и Тятевѣ. 
Дороховской вол., Медыискаю у., где 9 чел. кустарей занимаются 
производством* народных* цитр* и гармошіфлютов*, как* одпокла-
почныхъ, так* п двухклапочпыхъ, а также различных* принадлежно
стей къ музыкальным* инструментам*. Кустари сбывают* свои издѣлія 
въ музыкальные магазины С.-Петербурга и Москвы, причемъ за ма-
ленькія дѣтскія цитры получают* около 30 к., за болыпія отъ 3 р . 
до 50 р. Гармонифлюты идут* отъ 15 до 40 руб. 

Лортпяоюество, въ виде организованная промысла, встречается 
въ небольших* размерах* в* Лущихияской вол., Еалуоюскаго у.; в * 
Березовской вол., Лихвинскаю у. и в* с. Тараканова, Топорипской-
вол., Медыискаю у. 

Шапочное производство можно найти въ с. Лущихине, Лущи-
хинской вол., Еалужскаго у. 

Токарное производство встречается въ некоторых* селах* Мало-

ярославецкаго уезда. 
Маслобойное производство (из* конопляннаго семени) находится 

в* сс. Вялнцахъ и Мошковичахъ (3 ч . ) ; Тарасьевской вол., Еалуою

скаго у. 



Владимірская губернія. 
(По 41 корреспонденции). 

Во Владимірской губерніи встрѣчаются елѣдующіе кустарные 
промыслы: древодѣльпыГг, изготовлепіе сельскохозяйственныхъ машинъ 
и орудій, иконописное производство, различная обработка металлов*, 
кожи, сапожное, гончарное, кирпичное производства, различная рода 
рукодѣлья, ткацкое, мѣшечное, шлифованіе хрустальной посуды, золо-
ченіе и серебреніе ея, н нѣкоторые другіе промыслы, существующее 
въ небольших* размѣрахъ, какъ-то: шапочное производство, клеепочное, 
плисорѣзное, ленточное, нзготовлепіе крахмала, гребней роговыхъ и паль-
мовыхъ, варка клея, размотка шелка и изготовленіе кузнечных* мѣховъ. 

Обработка дерева. Кустари-древодѣлы производят* разныя бои-
дарныя издѣлія, рогожи и кульки изъ нея, плетения корзины, колеса, 
тарантасы, сани, лапти, сундуки, столы, стулья, оконныя рамы, ящики, 
рѣгаета, гребни и гребенки для расчесыванія льна, ткацкія принад
лежности и деревянную солому для спичек*. 

Наибольшее число бондарей замѣчается в* ІІереяславскомъ у., въ 
котором* насчитывается до 230 бондарей (мужчин* и подростков*) 
в* Каппинской волости, в* слѣдующихъ селеніяхъ: Копиинѣ, Жел-
тиковой, Лирішовой, Свѣчной, Измайловѣ и Хмѣльпикахъ. Здѣсь 
производятся бочки, лохани, шайки и прочая деревянная посуда. Въ 
Гороховецкомъ у. 2 чел. въ д. Новой Дикой Рамени изготовляютъ 
кадки и чаны для окраски пряжи. Въ Жележовскот у. , въ Черавской в., 
въ дд. Захаровой, Обдиховой. Василевой и Икшевой до 9 крестьянъ 
дѣлаютъ кадки и кадушки. Въ Еовровскомъ у. въ Алексипской вол., 
въ д. Рѣдкиной и Рязанцевѣ изготовляютъ деревянную посуду, чѣмъ 
занимаются также и 8 крестьянъ, живущих* въ д. Верхутинѣ, Ма-
лашевской вол. 
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Рогожи изготовляются въ Муромскомъ у., почтя во всѣхъ селе-
ніяхъ Каваковской вол.; кульки изъ нея ткутъ въ Суздалъскомъ у. 
въ д. Андреймовѣ (3 муяіч., 5 л;епщ. и 6 подр.), и поголопно всѣ 
жители с. Лиховицъ, Березппцъ и Песочкова. 

Корзины для тарантасовъ и саней плетутъ крестьяне с. Серм-
щева Ковровскаю у, (40 взрослых* и 12 подросткова,); простыл кор
зины производить въ Покровекомъ у. въ д. Мншутипѣ, Селищевской 
вол. (8 чел.), въ Тороховеіщомъ у., въ с.  Ѳоминкахъ  (до 30 чел.) 
и въ Карской вол., Юръсвскаю у., въ 15 селеиіяхъ, но въ неболь
шом/!, количествѣ. 

Колеса производятся во Владимірскомъ у., въ дд. Одерихинѣ и 
Березовѣ (15 чел.), въ Гороховецкомъ у. въ дд. Колчихѣ и Аптопихѣ 
(до 50 чел,) и въ Шуискомъ у. въ деревнлхъ Вознесенской волости: 
Жабрихѣ, Объ'Ьдов'В, Самедигипѣ, Михѣевской и Лопатиной; тутъ-лге 
изготовляются тарантасы и сани, которые дѣлаютъ еще въ сл. Ме-
терѣ, Вязниковскаго у . , въ Ковровскомъ у., въ нѣкоторыхъ деревнлхъ 
Алексинской вол., и въ Меленковспомъ у. , въ Черавской вол., въ д.д. 
Захаровой, Обдиховой, Василевой и Икшевѣ (до 9 чел.). 

Лапти плетутъ въ 40 селеніяхъ Верхпе-Лаидеховской вол., Вла-

димірскаго у. , (до 100 взрослых* и 10 подростковъ), въ д. Ильиной 
(до 300 чел.) Черавской вол., Меленковскаго у. и въ дд. Бабарине, 
Гусевой и пѣк. др., Суз'Ъльскаго у. 

Столярное производство наиболѣе развито въ Муромскомъ у., въ 
Заборипскоп и Вареясской волостяхъ, гдѣ изготовляются шкафы, 
сундуки, столы и стулья. Два столяра съ помощью 1 подростка 
въ с. Сергіевскихъ Горкахъ, Тороховегщаго у., изготовляютъ окон-
пыя рамы; тѣм*-же дѣломъ заняты некоторые сельскіе жители 
деревень Захаровой, Обдиховой, Василевой и Пашевой, Черашевской 
вол., Меленковскаго у. Въ Машепской вол., Судоіодспаго у., 4 чел. 
изготовляютъ ящики и бочки для хрустальной посуды. 

Рѣгиепіа производятся въ Ковровскомъ у., въ д. Пучковой и со
седних* съ ней селеніяхъ; въ д. Алешевѣ и др. ткутъ рѣшетныя 
полотна. 

Прядильные гребни дѣлаютъ лштели Загорипской, Яковцевской и 
Новосельскон волостей, Мі/ромскаго у. Въ д. Аидрейцовѣ, Басковской 
вол., Суздалъскаго уЬзда, 36 м. и 4 подр. тоже производят* кленовые 
гребни и гребенки для расчесыванія льна. Прочія ткацкія принадлеж

ности (катушки, вилочки, шпромки, челноки) изготовляются въ Ш у и -
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скомъ у., въ Вознесенской вол., въ дд. Жабрихѣ, Объѣдовѣ, Самутинѣ, 
Михѣевской н Лопатиной. 

Строганьемъ деревянной соломы для спичекъ занято 8 мужч. и 3 
подр. въ дер. Верезовѣ, Мошенской вол., Судогодскаго у. 

Бондарныя нздѣлія сбываются, главнымъ образомъ, на мѣстпыхъ 
базарахъ по весьма ум-вреннымъ цѣнамъ: кадки отъ 40 к. до. 5 р . , 
кадушки отъ 10 к. до 2 р. 50 к., чаны для окраски пряжи 3 р . — 
4 р. штука, мелкая посуда 10 к. — 2 р. штука. Рогожные кульки 
отправляются въ столицы, г.г.: Владиміръ, Тверь, Суздаль, Ростовъ, 
Торлгокъ, Александровъ, Покровъ и др.; кули большого размѣра цѣ-
пятся въ 2 р. 50—3 р. сотня, средилго—1 р. 50 к., малаго 80 к.-— 
1 р.; есть и по 50 коп. сотня (подростковые). Корзины продаются па 
мѣстныхъ базарахъ и въ окрестныхъ городахъ: тарантаспыя 80 к.— 
2 р. шт., простая 5 к.—20 к. шт. и 12 р. сотня. Колеса есть болѣе 
дешевыя, рублей по 3—5 станъ, и болѣе дорогія (во Владимірскомъ 
у.) 9 руб. полный ходъ для телѣгъ и 12 —15 р. для тарантасовъ. 
Тарантасы цѣнятся отъ 10 до 70 р.; сани 4—25 р., телѣги 3 — 5 р. 
Лапти продаются на мѣстѣ и па окрестныхъ базарахъ, а отчасти 
отправляются скупщиками въ Москву, Ншкній Новгородъ и степныя 
губерніи. Стоютъ они зимою 6 — 8 коп. пара, лѣтомъ 10 — 13 к. 
Оптомъ скупщики платятъ (въ Меленковскомъ у.) 2 р. 50 к, — 3 р. 50 к. 
за сотню паръ. Ящики для хрустальной посуды продаются по 30 к. 
за штуку, оконныя рамы отъ 35 к. до 8 р. штука. Цѣиы на прочія 
сто.тярпыя издѣлія, ио недостатку данныхъ, опредѣлить нельзя. Рѣшета 
стоютъ 8 к.—50 к. штука, гребни 4 р. десятокъ, катушки —35 р. 
тысяча, челноки 33—35 р. сотня, вилочки—10 р. сотня, шпринки 
4 р. 50 к. сотня, солома для спичекъ 2 р.—2 р. 50 к. милліонъ; по
следняя идетъ въ с. Ильинское (Судогодскаго у.), въ г.г. Владиміръ 
и Шую. 

Изъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій во Владимірской 
губ. изготовляются косули, молотилки и бороны для удовлетворения 
потребностей мѣстныхъ яштелей. Бороны производятся во Владгшір-

скомъ у., въ д. Одерихипѣ и Березовѣ ( Ю м . и 3 подр.), въ Су-

догодскамъ у., въ Мошепской вол., въ д.д. Мостищахъ и Колодникахъ. 
(8 чел.) и въ Суздальском* у., въ Гавриловной вол., въ д. Шестовой 
(100 чел. обоего пола). Молотилки дѣлаютъ 3 чел. въ с. Сувороцкомъ 
Борисовской вол., Владимірскаго у., а косули въ томъ-яіе уѣздѣ, въ 
Красносельской вол., въ д. Кисаровѣ (до 20 чел.). Цѣны на бороны 
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колеблются между 60 к. и 1 р. 50 за штуку, на молотилки—между 
50 р. и 70 р. , на косулю—между 6 и 7 р. 

Производство иконъ подраздѣляется на нѣсколько ремеслъ". нко-
нописное, ризо-чеканное, фольго-уборное, ризо-штампованиое и произ
водство кіотъ. Всѣ эти ремесла сконцентрированы, главным* образомъ, 
въ Вязнжовскомъ у.; въ слоб. Мстерѣ свыше 2,000 чел. занимаются 
названными промыслами; въ 7 селеніяхъ Палеховской вол. насчиты
вается до 450 (300 м. и 150 подр.) кустарей; въ с. Холуѣ до ЗОО 
чел. (200 м. и 150 подр.). Пишутъ иконы яичными и масляными кра
сками въ разныхъ стиляхъ. Маленькія иконы, такъ называемый «ли-
стоушки*, пишутъ па дощечках* и картонѣ, причемъ изображают* 
лишь одни руки и лики, остальную же часть иконы убираютъ 
фольгой и бумагой. Еіоты деревянные, оклеенные орѣхомъ или 
просто крашенные, изготовляются въ Іороссовецкомъ у., въ 40 сел. Пе-
стяковской вол. (до 250 м. и до 70 подр.), а также въ с. Мстерѣ . 
Всѣ вышеназванные промыслы выгодны для крестьян* и дают* им* 
хорошій заработок*. Спрос* па иконы всегда есть (в* одной Палехов-
ской вол. въ годъ изготовляютъ около 15,000 иконъ) и сбытъ ихъ 
обезпеченъ. Болынія иконы, стоющія 100, 150 и 200 руб., испол
няются исключительно по заказу монастырей, церквей и частныхъ лиц*; 
болѣе-же дешевыя (отъ 5 к. до 25 р. штука и отъ 2 р. до 10 сотня) 
разносятся и развозятся по разным* городам* Россіи офенями, выхо
дящими изъ Вязниковскаго, Гороховецкаго и Судогодскаго уу. Отдѣльно 
кіоты стоютъ 5 р.—-12 р. сотня; риза чеканная мѣдная—60 к. и д о -
роже. Не смотря на доходность промысловъ, въ нихъ за нослѣднее 
время замѣтенъ упадок* всдѣдствіе недобросовѣстнаго отношенья к* 
дѣлу офеней, которые своей неаккуратностью въ денежных* расче
тах* заставили кустарей небрежно исполнять "свои издѣлія. Матеріал* 
для издѣлія получают* на 2 фабриках*, устроенных* в* сл. Мстерѣ, 
на которыхъ золотят* поталью бумагу, изготовляют* мѣдную и сере
бряную фольгу и чеканят* ризное серебро. 

Обработка металловъ. Промыслы по обработки металловъ не отли
чаются разнообразіемъ. Кустари занимаются кузнечным* ремеслом* и 
производят* нояш, вилки, штопоры, замки, щипцы для сахара, бу
рава, долота, ведра изъ жести. Кузнецы встрѣчаются в * сл. Мстерѣ, 
Вязниковскаго у., и в* 15 селеніях* Карской вол., ІОръевскаго у . , но 
и там* и тутъ въ небольшомъ числѣ. Ножн и прочія мелкія металли-
ческія вещи изготовляются в* большом* количествѣ въ Журомскомъ у„ 

27. 
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въ Новосельской, Казаковской и Ареѳенской волостяхъ, почти во всѣхъ 
селеніяхъ и въ особенности въ с Польцѣ. Во всемъ Муромскомъ у. 
насчитывается до 150 кузницъ, въ которыхъ находится до 300 гор
новъ и стольЕО-же рабочихъ; каждый рабочій въ недѣлю получаетъ 
заработокъ до 4 руб. Тѣ-же издѣліл производятъ 7 взр. и 5 подр. 
въ д. Петровой, Сосновской вол., ТОрьевскаго у. Ведра изъ жести 
дѣлаютъ въ д. Обдиховой, Меленковскаю у.; ихъ скупаютъ мѣстные кре
стьяне* по 35 — 40 к. за штуку. Нояш и вилки продаются пачками 
(2 дюж.) за 55 к., 80 к. 1 р., 1 р. 70 коп., 3 р. 50 к., 5 р.; 
замки цѣнятся". внутренніе въ 10 к.—1 р. , висячіе 25 к.—1 р. Сбы
ваются эти издѣлія кулаками въ Гавриловскій посадъ, въ с. Павлово 
(Нижег. губ.), въ с Васильевское (Шуйскаго у.) и въ с. Вичугу 
(Костромской губ.). 

По обработкѣ кожи существуютъ слѣдующіе промыслы: пзготов-
леніе сыромятиыхъ кожъ, овчиниое производство, шориое, изготовленіе 
рукавіщъ и кузнечныхъ мѣховъ. Еожевешое производство существуете 
въ Покровскомъ у., въ Дубковской вол., на хут. Вишенки, въ дд. Сы-
чевкѣ, Павловке, Барановкѣ и Трощѣ (16 чел.) и въ Завалинской 
вол., въ д. Новоселкахъ. Овчины изготовляютъ около 105 чел. въ дд. 
Большой и Малой Доркахъ, Понышнѣ, Лужкахъ и др., Палеховской 
вол., Вязниковскаю у. Шорнымъ промысломъ занимается 6 мужч. въ 
дд. Ручьяхъ, Кисляковѣ, Побочневѣ, Малышевской вол., Еовровскаго у. 
Рукавицы (голицы) шыотъ въ Новосельской и Арехенской вол., 
Муромскаго у.; въ этомъ же уѣздѣ, въ Загоринской и Варежской 
волостяхъ изготовляютъ кузнечные мѣха. 

Кожи продаются на ближайшихъ къ мѣсту производства базарахъ 
и въ с. Черкутинѣ по 8 р.—11 р. за штуку. Овчины сбываются въ 
г. Шую и на базарахъ с. Палехи, по 80 к.—1 р. 50 к. штука. Шорныя 
издѣлія идутъ въ Ковровъ и Владиміръ, а рукавицы распродаются на 
мѣстныхъ базарахъ, по 30—40 коп. пара. 

Сапоэіспое производство. Сапоги производятся двухъ родовъ: ко
жаные и валеные. Кожаную обувь изготовляютъ въ сл. Мстерѣ, 
Вязниковскаю у., въ Новосельской- и Ареѳинской волостяхъ, Муром

скаго у., въ с. Зиновьеве и въ д. Новоселке (по 1 заведенію въ кажлрмъ), 
въ Завалинской вол., Покровскаго у., и въ 15 сел. Карской, ІОрьевскаъо 

у. (въ неболыпихъ размерахъ). Валеная обувь делается въ д. Объедове 
(17 м. и 12 подр.), Малышевской вол., Еовровскаго у.; въ Казаков
ской вол., Муромском у., и въ д.д. Жабрихе, Самутинѣ, Михѣевсвой, 
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Лопатинѣ, Вознесенской вол., Шуйского у. Кожаная обувь дѣлается 
больше на заказъ, отчасти сбывается па мѣстныхъ базарахъ по 3%— 6 р. 
пара. Валеная обувь идетъ въ Ковровъ, отчасти Владиміръ и на 
базары с. Вознесенья, по цѣнѣ отъ 50 до 4 р. пара. 

Гончарное производство встрѣчается въ Желенковскомъ у. Арза-
тельсвой вол., въ д. Ратновѣ и д. Коровинѣ (14 м., 12 ж. , 5 подр.), 
въ Переяславскомъ у., въ д. Вамутинѣ (50 м., 15 подр., 3 ж.) п 
Подберезьи (27 м., 9 подр.), въ Муромскомъ у. , Завалинекой вол., въ 
д. Микляяхъ (3 чел.), Покровскомъ у., въ Жаровской вл., въ д. Ж а -
рахъ (23 м., 10 подр.) и въ Судогодскомъ у., Мошенской вол., въ д, 
Баркинѣ и Лыткинѣ (23 м., 10 подр.). Изготовляется разнаго рода 
глиняная посуда: корчаги, миски, горшки, крынки, чашки, противни 
и пр., предметы стоюіціе отъ 1 к. до 30 к. штука. Иные кустари (въ 
Меленковскомъ у.) получаютъ отъ своего производства до 600 р. въ годъ. 

Кирпичное производство не получило широкаго распространения. 
Существуетъ оно въ Вязпиковскомъ у., въ Наидевской вол., въ д. Тол
мачевой (10 дом. съ 40 раб.); въ Покровскомъ у., въ Завалинекой в., 
(2 заведенія) и въ ІОръевскомъ у., Покровской вол., с. Карскомъ. Ши~ 
рокій синій кирпичъ цѣнится въ 10 —12 р. тысяча, красный въ 6 — 
8 р. тысяча. Кустари получаютъ прибыли съ каждой тысячи кирпи
чей 1 р, 50 коп.; въ мѣсяцъ можно сработать до 15 т. кирпичей. 
Сбываютъ ихъ на мѣстѣ, на ближайншхъ базарахъ, въ Вязники, на 
желѣзную дорогу и для постройки мѣстныхъ фабрикъ. 

Вышивкою по полотну занимается довольно значительное число 
женщинъ и дѣвушекъ. Главнымъ центромъ этого промысла слѣдуетъ 
считать Пестиковскую вол., Гороховецкаъо у., гдѣ въ 48 сел. насчи
тывается до 1,000 вышивазыцицъ и строчей, а въ Верхне-Ландехов-
окой, въ 75 сел., до 600; въ Вязтшвскомъ у. , въ с. Холуй (до 200 ж.) 
и въ сл. Мстерѣ тоже строчатъ и вышиватотъ гладью полотно; въ 
послѣдней вышиваготъ также и золотомъ. Вышиваютъ, главнымъ обра
зомъ, на хозяевъ, которые датотъ матеріалъ, а потомъ продаютъ вы
шивки въ Москву и другіе города. Блюзки строчатъ по 40 к. 
арш., прошивки—по 25 к., полотенца—30—40 к., наволочки—2 р . — 
2 р. 50 к. смѣна (т. е. 2 штуки), накомодники 2 р.—3 р . , платки 
4 0 — 6 0 коп., простыни 2—4 р. За вышивку нѣкоторыхъ особенно 
широкихъ и сложныхъ рисуиковъ берутъ до 20 р. 

Вязаньемъ варяоюекъ и чулокъ занимаются въ 25 сел. Гороховец-

паю у. (до 250 ж. , 50 м. и 30 подр.). Чулки и варежки сбываются 
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на мѣстныхъ базарахъ по 6 — 1 5 к. за пару варежек* и по 1 5 -
35 коп. за пару чулок*. 

Ткацкое производство особенно развито въ ІОрьевскомъ у., въ ко
тором* въ 23 сел. Симской волости, работает* до 670 ткачей 
(мужчин*, женщин* и подростков*) и в* 15 сел. Царской вол., 
до 100 ткачих*. Здѣсь ткут* в* «свѣтелках*» и дома сарпинку в 
тик*. Въ Шуйскомъ у. , въ Члюпинской вол., в* дд. Орьмовѣ, Стано
вом*, Журоховѣ, Измайловѣ до 30 женщин* (в* 7 семействах*) ткут* 
брезенты, парусину п широкую тесьму для приводов* машинъ для 
фабрикъ въ Иваново-Вознесеискъ и въ Москву. Въ Покровекомъ у . , 
въ Копнипской вол., прядут* лен* и ткут* на ручпых* станках* 
холст*, который продают* скупщикам* по 8—9 к. аршин*. Сарпинка 
изготовляется для юрьевских* фабрикъ по 4 5 — 5 0 к. штука, тикъ по 
90 к. Средній заработокъ каждаго ткача сарпинки 10—15 р. въ годъ, 
тогда какъ шуйскія ткачихи вырабатывают* по 200—500 р. на семью 
въ годъ. 

Мѣшечте производство очень распространено въ Нагуевской и 
Никологорской волостяхъ Вязниковскаго у. Въ Никологорской волости не 
менѣе 1500 человѣкъ изготовляетъ полотно из* суровой пряжи и 
шьют* изъ него мѣшки. Работаютъ большею частью на раздатчиковъ, 
которые направляютъ мѣшки в* различные города Россіи. Кустари 
получают* за работу куска полотна 45 коп.; за сотню мѣшковъ 30 к. 
Семья, работающая у себя на дому, зарабатываетъ до 2 р. въ недѣлю, 
в* «свѣтелкахъ»—до 5 р. 

Шапочное производство замечается в* двух* уездахъ: Муром

скомъ, въ Ареѳинской вол., въ д. Озябликове, и въ Покровекомъ, въ 
Жарахъ (2 м. и 1 подр.). Производятся шапки и картузы, которые 
идутъ на удовлетворение местныхъ потребностей. Картузы продаются 
по 20—70 коп., шапки по 30 к.—1 р. 10 к. 

Изготовление хрустальной посуды производится въ с. Мошке и 
д. Колычевой, Оудогодскаъо у. Хрусталь шлифуют* въ назваиныхъ се-
леніяхъ свыше 50 чел. по заказу торговцевъ; каждый шлифовальщик* 
зарабатывает* 15—18 р. въ мѣсяпъ. Вслед* затем* посуду сереб
рят* и золотят* до 35 чел., при чем* заработок* средняго позолот
чика и серебрильщика достигает* 6 — 7 р. , а хорошаго 13 р. въ 
месяц*. 

Плисорѣзное производство дает* заработокъ свыше 100 кустарямъ, 
работатощимъ на 7 фабричек* (въ д. Восвоввѣ, с. Бѣлявкахъ, д. Г о -
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родцѣ и д. Льговѣ) въ Завалинской вол., Покрошено у. Всѣ эти 
фабрички въ свою очередь работаютъ на фабрику Морозовыхъ въ ы. 
Никольском^. 

Въ Покровскомъ уѣздѣ, въ д. Шустинѣ , с с Бѣлавкахъ и Зи
новьеве дѣлаютъ ленты, отправляемыя въ Москву; въ Копнинской во
лости разматываютъ швлкъ; въ Дубковской вол., въ дд. Павловкѣ и 
Барановкѣ б чел. варятъ клей изъ овчинныхъ отбросов!, который 
тгродатотъ на ближайшія бумаго-прядильныя фабрики по 2 р. 50 к,— 
3 р. 50 к. пудъ. 

Въ Юръевскомъ у. , въ 13 селеніяхъ Парской вол., изготовляютъ 
•головные гребни, сбываемые по 1 р. 5 0 — 2 р. 50 к. за сотню роговыхъ 
гребней, и по 80 к. — 1 р. 50 коп. пальмовыхъ. 

Въ сл. Мстерѣ, Вязниковскаю у . , дѣлаютъ столовыя клеенки. 



Смоленская губернія. 
(По 19 коррѳспонденціямъ). 

Въ Смоленской губерніи распространены слѣдугощіе виды ку
старной промышленности. 

Издѣлія изъ дерева. Эти промыслы замечаются въ большинстве, 
уѣздовъ означенной губерпіи, но переживаютъ общій кризисъ: при 
увеличивающейся стоимости лесного матеріала кустари, весьма сте
сненные въ матерьяльномъ отношеніи, не въ состояніи заниматься) 
древоделаніемъ въ такихъ значительпыхъ размѣрахъ, чтобы иметь 
возможность вывозить свой товаръ партіями въ крупные торго
вые пункты; поставленные въ необходимость довольствоваться лишь 
спросомъ местнаго населенія, устанавливающая весьма низкія цепы: 
на изделія изъ дерева, иногда не покрывающія даже всехъ расхо
дов! но производству, кустари не находятъ для себя выгоднымъ за
ниматься этимъ промысломъ, почему и самый промыселъ постепенно' 
падаетъ. 

Производство изделій изъ дерева встречается въ Ельшпскомъ-

уезде, въ Заболотской вол., въ сел. Славянахъ (13), Ведерникове (5);. 
Клине (24), Дешевке (8); въ Вогородицкой вол., въ с. Виберове и Кли-
нахъ; въ Духовщинскомъу., въ Наувинскойвол., въ с. Немилове и Головине;: 
въ Узвозской вол., въ сел. Дубовипахъ, Мужицкой, Милютине и Мокря-
кахъ (85 ч.); въ Кубаровской вол., въ сел. Локтеве (18 ч); въ Нико
новской вол., въ сел. Петрищеве, Гришкове, Рубцове и Данильеве. 
(50 ч.), и Парашиае (6 ч.); въ Сырокоренской вол., въ с. Холкови-
чахъ, Вербилове, Думанове, Сельцахъ, Фефеловѣ (150 ч .) , Дегтярахъ. 
(12), Рычепкахъ и Асеткахъ (24 ч.); въ Рославльскомъ у., Докудовской: 
и Заболотской вол., въ с. Литвиновке, Матвеевке, Залесье, Колкине,. 
Иахомове; въ Ермолинской вол., въ с. Ковригине Холме (45 ч.), . 



423 — 

Михайловкѣ (4 ч.), Моргуновкѣ (3 ч.); въ ІОхновскомъ у., въ Воскре
сенской вол., въ с. Гарышахъ, Лошевѣ (2 ч.); въ Сосницкой вол., въ 
с. Тихановѣ и Сущевѣ; въ Волсть-Пятницкой вол., въ сел. Селивановѣ 
и Соколовѣ и въ Гжатском* у. , въ Липецкой и Воронцовской вол., 
въ с. Большой Еолминѣ, Малыхъ Ломкахъ и Тарорыкинѣ (всего 15 ч.) , 
Вежномъ, Малой Холминѣ (14 ч.) и Астаховѣ (2 ч.) . 

На первомъ планѣ изъ всѣхъ видовъ древодѣланія слѣдуетъ по
ставить экипажное производство: изготовленіе саней, телѣгъ, возковъ, 
полозьевъ и колесъ; далѣе идетъ производство мелкой домашней утвари, 
самопрялокъ, чашекъ и т. д. Въ Докудовской и Заболотской волостяхъ, 
Рославльскаго уѣзда, и Сеницкой и Кубаревской вол., ІОхновскаго уѣзда, 
можно встрѣтить нисколько кустарей столяровъ, по они, — какъ 
вообще всѣ кустари древодѣлы Смоленской губерніи, не сосредоточены 
въ большом* числѣ въ каких* либо отдѣльных* пунктах*, а разбро
саны по нѣсколько человѣк* в* каждой из* перечисленных* выше во
лостей. В * зависимости отъ такой постановки дѣла стоитъ и сбит* издѣ-
лій из* дерева, т. е., как* указано было выше, они расходятся въ 
громадномъ болыиинствѣ случаев* исключительно среди мѣстнаго на
селения. Въ совершенно особенном* положеніи находятся кустари Р о 
славльскаго учззда, которые, запимаясь столярным* промыслом* ни
сколько болѣе систематично, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ губериіи, имѣютъ 
возможность вывозить периодически свой товаръ въ г. Ельню, куда 
къ тому же времени съезжаются калужскіе и вяземскіе мѣщане-
скупщики; при этом* особенный спросъ там* замѣчается на неболь-
шія, легкія телѣжки, которыя отличаются сравнительно болѣе изящ
ной отдѣлкой. 

Цѣны на издѣлія изъ дерева стоять слѣдующія: сани отъ 5 до 
7 руб., возки отъ 1 р. 50 к. до 6 руб. за стан* (4 кол.), легкія те-
лѣжки, о которыхъ было упомянуто выше, отъ 4 р. 50 до 6 руб. 

Бондарный промысел* встречается только в* 2 волостяхъ: Нау-
випской, Духовщинскаго у. , и Липецкой, Гоюатскаго у.; кустари при
готовляют* шайки, ушаты, ведра и кадки; всѣ эти издѣлія расходятся 
исключительно на мѣстѣ производства и в* сосѣднпх* селах* по весьма 
невысоким* цѣиамъ; такъ, напр., кадки, в* зависимости от* величины 
и породы дерева, изъ котораго онѣ сдѣланы, идут* от* 25 коп. до 
2 руб. за штуку. 

Рѣгиета и сѣялки изготовляются въ ІОхиооскомъ у., Воскресен
ской вол., гдѣ болѣе 300 кустарей, въ дер. Извольскѣ (40 ч.) , Семе-
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иовскомъ (152 ч.), Перепудовѣ (54 ч.), Гарышахъ (67 ч.), Лошевѣ (13 ч.), 
заняты этимъ промысломъ. Издѣдія ихъ идутъ въ болыпомъ ко.тиче-
ствѣ въ западныя и южныя губерніи Россіи, частью по желѣзной до-
рогѣ, частью на подводахъ; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что весь 
товаръ сбывается самими хозяевами, для чего послѣдніе, заготовивъ 
достаточное количество издѣлій, отправляются съ ними въ дальнія гу-
бериіи. Пришить повое рѣшето къ старому ободку на мѣстѣ производ
ства стоитъ 7—10 коп., совсѣмъ новыя рѣшета и сѣялки идутъ отъ 
15 до 20 к. за штуку. 

Производство валеной обуви встрѣчается въ с. ІОрьевѣ, Богоро-
дицкой вол., Ельнинскаго уѣзда, въ с Шатешахъ и Тишановѣ (6 ч.), Сос
ницкой вол., и въ сс. Мипинѣ, Соколовѣ, Кузнецовѣ и Вѣткахъ, Волсти, 
Пятницкой вол., Юхиовстго у. , и въ Савинской вол., Гоюатскаго у. 
Кустари названныхъ мѣстяостей настолько стеснены въ матерьядь-
номъ отпошеніи, что не въ состояиіи заниматься своимъ промы
сломъ самостоятельно, почему вынуждены работать издѣльно, получая 
матерьялъ отъ болѣе зажиточныхъ хозяевъ. Вырабатываютъ на 
каждой парѣ валеныхъ сапогъ отъ 50—70 коп., тогда какъ стоимость 
ихъ па рынкѣ колеблется отъ 1 р. 80 до 3 руб. за пару. Сбытъ 
этихъ издѣлій производится на мѣстѣ производства. 

Выдѣлкой сыромятныхъ кооюъ занимаются только въ 2 волостяхъ 
Вяземскаю уѣзда, Морозовской и Городище некой, гдѣ кустари обдѣлы-
ваютъ кожи для удовлетворенія спроса мѣстнаго населенія. За вы-
дѣлку коровьей кожи платится 1 руб., бычачьей—отъ 1 V s Д° 2 Р-

Выдѣлка овчины встрѣчается въ Наувинской и Узвозской вол., 
Духовщинскаго у.; въ томъ же уѣздѣ, въ вол. Кубаровской и Нико
новской, въ с Петрищевѣ, Гришиковѣ, Рубцовѣ и Данильевѣ (50 ч.), 
въ с. Абрамовкахъ (5 ч.), Мочаловской вол., ІОхновскаго у., и въ 
с. Озеречнѣ, Морозовской вол., Вяземскаю уѣзда. Цѣна за выдѣлку овчины 
стоитъ весьма низкая: 10—15 коп. за штуку. 

Кустари Юхновскаго уѣзда, пользуясь близостью уѣзднаго города, 
вывозятъ свой товаръ въ базарные дни въ г. Юхновъ; большииство-же 
коліевниковъ и овчинниковъ работаютъ по заказамъ мѣстнаго населе-
нія, лишь обработывая кожи, доставляемыя имъ односельчанами, при
чемъ матерьялъ, необходимый для обработки кожъ, они покупаютъ сами. 

Гончарный промыселъ занимаете одно изъ крупиыхъ мѣстъ по 
числу селеній, гдѣ онъ является пустившимъ корни. Такъ въ ІОхнов-

скомъ у., Бутурлииской вол., въ с. Андреевкѣ и Стѣни-нкахъ, Молочав-
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ской вол., въ с. Камышинѣ; въ Елънинсммъ у., въ пѣкоторыхъ селевіяхъ 
Докудаевской вол.; въ Духоощиискомъ у., въ с. Милюшинѣ и Мокрякахъ, 
въ Красненскомъ у., въ с. Сырокоревкѣ, и въ Іжлавлъскомъ у . , въ пѣсколь-
кихъ селеніяхъ Ермолинской вол., кустари гончары изготовляютъ 
мелкую посуду (горшки, миски, банки и т. д.); но качество этой по
суды настолько невысоко, что не смотря на дешевизну издѣлпй 
(горшки 1—6 кон., кувшины 1 — 10 коп., миска 1 — 4 коп., тазъ 
2—6 коп. и банки отъ V 2 ДО 5 коп.) они не въ состояніи удовле
творить даже непритязательпыя требованія мѣстнаго населенія, въ 
силу чего спросъ на мѣстныя гончарныя издѣлія постоянно падаетъ, а 
въ связи съ этими падаетъ и самый промыселъ. Въ лучшихъ усло-
віяхъ находятся гончары селеній Докудаевской волости, которые, 
пользуясь близостью уѣзднаго города Ельни, періодически вывозятъ 
свои издѣлія на городской базаръ. Кирпичи приготовляют* всего 
6 человѣкъ въ сел. Аидроновѣ, Мочаловской вол., Юхновскаго у.; 
слѣдуетъ отмѣтить, что это очень энергичные и предприимчивые люди, 
съ каждымъ годомъ замѣтно улучшающіе свое производство, чѣмъ и 
объясняется сравнительно высокая цѣна на кирпичъ (около 9 руб. за 
1,000 штукъ). Обытъ кирпичъ этотъ находить исключительно на мѣстѣ. 

Кузнечный промыселъ можно встрѣтить въ с. Стариковѣ, Дубровѣ 
и Ляховѣ, Наувинской вол., Духоощтістго у.; въ с Липовъѣ (16 ч.) , 
Заболотской вол., Ельнинскаго уѣзда, и въ с. Емельяновѣ, Мочаловской 
вол., Юхновскаго уѣзда, гдѣ кустари изготовляютъ цѣлый рядъ мел-
кихъ издѣлій, продавая ихъ пли на мѣстѣ производства, или въ 
г. Ельнѣ но слѣдующимъ дѣнамъ: топоръ 50 — 85 к., клещи 15 — 
22 к. за штуку, ножи отъ 8 до 50 к., сошники 35 коп. — 1 руб., 
молотки 2 0 — 7 5 кои. и замки 1 0 — 5 0 коп. 

Селъскохозяиственныя орудія работаются въ с. Рыжковѣ и Неми-
лово Науванской вол., Духовщинскаго у . , и въ с. Астаховѣ, Воронцов-
ской вол., Гоюатстго у. Относительно этого вида производства сле
ду етъ замѣтить, что съ каждымъ годомъ онъ ' растетъ, захватывая все 
больгаій районъ распространение своихъ издѣлій, которыя находятъ 
обезпеченный сбытъ, какъ среди мѣстнаго населения, какъ равно и 
въ городахъ Вязьмѣ и Гжатскѣ. Такое положеніе этого дѣла можно 
объяснить тѣмъ, что издѣлія эти, будучи сами по себѣ не особенно 
высокаго качества, но, отличаясь дешевизной, вполнѣ доступны всѣмъ 
нуяідающимся въ нвхъ: такъ, плуги стоиотъ 4—6 руб., молотилка 
50 — 100 руб. и вѣялка 20 — 30 руб. Необходимо добавить, 
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что, по словам* мѣстпаго корреспондента, такой прогрессивно 
увеличивающейся спрос*, долженствовавшій, казалось бы, поднять са
мое производство, въ действительности вызывает* обратное явленіе: 
сельскохозяйственныя орудія въ текущем* году приготовлены песрав-
пенно низшаго достоинства, чѣмъ въ предъидущіе годы. 

Щляпы (валеныя) изготовляютъ въ с. Юрьевѣ, Богородицкой вол., 
Елышнстго у.; производство это имѣетъ весьма незначительныя раз
меры, такъ что издѣлія эти въ очень неболыпомъ количестве расхо
дятся только на месте, до 50 к. за штуку. 

Сидкой дегтя занимаются въ Духовщинскомъ у., Узвозской вол., въ 
с. Баушкинѣ (15 ч.), Никулине (12 ч.), Селе (18 ч.), Попкове (21 ч.), 
Макарове (22 ч.), Шеболтаеве (12 ч.), Мокрякахъ (18 ч.), Торбиновѣ 
(10 ч.), Котове (20 ч.) 5 Митькове (12 ч.), Зайков* (10 ч.), Рожинв. 
(13 ч.), Боярщипе (48 ч.) и Колнитахъ (4 ч.). Деготь, приготовленный 
въ перечисленнихъ селеніяхъ, сбывается въ соседнихъ селахъ на ярмар
ках*, а такасе и вывозится въ уездный город*, причемъ продается: 
пудъ простаго дегтя 45 — 80 коп. и очищеннаго отъ 1 р. 50 к. 
и до 2 р. 



Черноземный вемледѣльческія губерніи. 

Тульская губернія. 
(По 6 корреепонденціямъ). 

Въ Тульской губерніи существуетъ НЕСКОЛЬКО видовъ кустарной 
промышленности. Н а первомъ плаеѣ стоить древодѣланіе. 

Различныя издѣлія изъ дерева (кресла для саней, оглобли, рамы 
для ульевъ и колеса) изготовляются въ Бѣлевскомъ у., въ д. Свиной 
(8 ч.), Спыховской вол., въ Одоевскомъ уѣздѣ, въ Бабанинской вол., 
въ с. Бухоловѣ (25 ч.); въ Тулъскот у., въ Костевской вол., въ сс . 
Волковѣ (40 ч.) , Свиномъ, Немѣранѣ, Даниловскомъ, Крутом*, Т ю -
нешѣ и въ с. Нонизьѣ (6 ч .) , Maïuupctmo у. Этотъ видъ кустарнаго 
промысла въ перечисленных* селеніяхъ мало прививается, главнымъ 
образомъ, по причинѣ дороговизны лѣсного матерьяла, и потому, что ме

стные крестьяне предпочитаютъ уходить въ отхожіе промыслы. Издѣлія 
изъ дерева сбываются частью на мѣстѣ производства, частью въ ближай-
шихъ уѣздныхъ городахъ, а также въ Тулѣ; при этомъ цѣны стоятъ слѣ-
дующія: колеса отъ 2 р. 50 к. до б руб. за станъ (4 колеса), кресла 
для саней и оглобли къ нимъ отъ 60 коп. и рамы для ульевъ отъ 
4 р. до 7 р. 50 к. 

Бондарный промыселъ встрѣчается, по указаннымъ даннымъ, только 
въ 2 уѣздахъ: Бѣлевскомъ, въ сел. Полены, и Веневскомъ, въ Клинской, 
Студенецкой и Озерянской волостяхъ; болѣе подробиыхъ указаній, гдѣ. 
именно этотъ видъ промысла сосредоточен*, а равно и о числѣ лиц*, 
ими занятыхъ, нельзя представить, въ виду крайней неполноты до-
ставленныхъ свѣдѣній. Можно лишь добавить, что кустарн-бондарп. 
жалуются на дороговизну и даже па отсутствіе необходимаго для нихъ 
матеріала, и въ силу этого они также нерѣдко бросают* свое про-



изводство и уходятъ въ отхожіе промыслы. Издѣлія свои бондари сбы
вают* въ ближайших* городах* и базарных* селахъ, по слѣдующимъ 
цѣнамъ: ушаты 40 — 60 коп., лохани 40 — 70 коп. и кадушки отъ 
1 до 3 руб. 

Производство издѣлій изъ лыка и прутьевъ замѣчается лишь въ 
дер. Мельгуновѣ и Луиишкахъ, Епифанскаго уѣзда, гдѣ кустари при
готовляют* плетни для защиты дворов*, рыбныя снасти (верши), ко
шельки и саиныя подстилки; производство этих* предметов*, въ общем*, 
настолько незначительно, что придавать ему значеніе организованная 
промысла вряд* ли представляется возможным*. 

Сельскохозяйственный орудія изготовляются в* одной изъ дере
вень Петрушинской волости, Епифанскаго у. (3 ч.), и въ с. Рудневѣ 
(2 ч.), Оленьковѣ (3 ч.), Рояідественѣ (2 ч.), Кокинѣ (1 ч.), и Мартель-
яновкѣ (1 ч.), Еаширскаго у., при чем* кустари работаютъ преиму
щественно двухкорпусные плуги, молотилки и вѣялки; за образец* для 
молотилок* они берутъ липгартовскія издѣлія, а для вѣялок*—коло
нистская. 

Промыселъ этотъ заметно растетъ, такъ какъ съ каждым* годом* 
спросъ на издѣлія этого рода увеличивается; последнее обстоятельство 
•объясняется, во первыхъ, тѣмъ, что само населеніе все болѣе и болѣе 
начинает* сознавать насущную необходимость сельскохозяйственных* 
«рудій; во 2-х*, государственный банк* за послѣднее время стал* 
приходить на помощь пуягдагощимся хозяевам* и давать им* ссуду на 
покупку вышеозначенных* орудій. Въ виду неполноты доставленныхъ 
свѣдѣпій, въ дальнѣйшемъ обзорѣ положенія кустарных* промыслов* 
въ Тульской губерніи прядется ограничить простым* перечнем* мѣстъ, 
гдѣ встречаются те или иныя производства. 

Изготовленіе кирпича существует* в* Веневскомъ у.; идет* отъ въ 
ближайшія села, по 5—7 руб. за 1,000 штукъ. 

Издѣлія изъ окелѣза (замки и скобы) работаются также въ 
Веневскомъ у. и отправляются, через* купцов*-прасоловъ, въ Тулу. 

Производство тонкихъ матерій изъ овечьей шерсти встречается 
въ сс. Пятнице, Темнрязеве и Берзилове (10 ч.), Еагиирскаго у. 

Производством* холстинъ изъ бумаоюной пряоюи занимаются 5 ч. 
въ с. Рудневе, Еаширскаго у. 

Выделку овчинъ можно встретить в* с. Никулине, Заволье, Пят
нице и Злобине (20 ч.), того же уезда. 
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Портняэісешвомъ занимается 40 ч. въ с. Завольѣ и Рожновѣ 
того же уѣзда, причемъ установившихся цѣнъ на издѣлія не имѣется» 

Производство валенысеъ сапогъ встрѣяается въ с. Никулииѣ, За-
вольѣ, Пятницѣ и Злобинѣ, Кагшірскаго уѣзда, гдѣ до 70 ч. куста
рей занято этимъ промысломъ; они сбываютъ свои издѣлія и мѣст-
нымъ жителямъ, и купцамъ-прасоламъ, при чемъ за работу беругъ-
но 50 коп. съ лары. 



Курская губернія, 
(По 30 корреспонденціямъ). 

Курская губернія, извѣстная своимъ малоземельем* и существую
щими высокими цѣнами на арендную землю, естественно должна была 
направить мѣстное крестьянство на всевозможные виды кустарной 
промышленности; в* силу этого обстоятельства губернія по разно
образно и развитію промыслов* занимаетъ видное мѣсто. 

Сапожный промыселъ. На первомъ планѣ стоитъ сапожный про
мыселъ, какъ по размѣру района и по числу лицъ, занимающихся 
этимъ видомъ кустарной промышленности, такъ и по сравнительно 
широкой организацін этого дѣла. Когда и при каких* условіяхъ 
возникло въ Курской губерніи это производство (выдѣлка сырыхъ 
кожъ и шитье сапогъ), трудно опредѣлить съ точностью; основываясь 
на показаніяхъ мѣстныхъ корреспондентов*, можно вывести лишь 
то заключеніе, что сапожный промыселъ начинаетъ свое существо-
ваніе одновременно съ возникновеніемъ извѣстныхъ селеній (сло
боды Ольшанки), т. е. беретъ свое начало съ конца X V I I или начала 
X V I I I вѣка. Понятно потому, что въ подобныхъ селеніяхъ этотъ видъ 
промысла принял* вполнѣ организованный характеръ и даетъ зара
боток* огромному числу лицъ. Въ 1886 г. земство Новооскольскаго 
уѣзда пришло на помощь кустарямъ слободы Ольшанки, учредив* 
сапожную швальню, исполняющую болыніе заказы интендантства, 
причемъ размѣры этого подряда достигают* еяіегодно 40,000 пар*. 
Работа на швальнѣ въ слободѣ Ольшанкѣ производится частью въ 
наемном* помѣщеніи, гдѣ постоянно занято до 100 человѣкъ, 
частью на дому; въ послѣднемъ случаѣ цифра работниковъ ко
леблется в* зависимости отъ величины принятая швальней подряда. 
Существенной чертой такой постановки дѣла является то обстоятель-
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ство, что ЕЪ ппнтыо сапогъ призывается одновременно большое число 
лицъ, распределяющих* уже, въ свою очередь, между собою принятую 
ими работу, такъ что за время шитья одной пары сапогъ она про
ходит* черезъ 16 рук*. Сапояшая швальня изготовляетъ, въ среднемъ, 
не менѣе 250 пар* сапогъ въ день. 

Кромѣ этой швальни, сапожный промыселъ распространен* въ 
большинствѣ уѣздовъ Курской губ., такъ что рѣдкій хозяин* не зани
мается въ свободное время шитьем* сапогъ; покупая одну—двѣ кожи 
и изготовляя за недѣлю 5 — 10 нар* .сапогъ, он* продает* их* въ 
ближайшій праздничный день на сосѣднемъ базарѣ. 

Но, к* сожалѣнію, надо отмѣтить, что сапожныя нздѣлія курских* 
кустарей далеко не отличаются высоким* качеством*, такъ какъ изго
товляются онѣ изъ грубой и плохо обработанной кожи и шьются 
крайне непрочно. Нѣсколько лучше поставлено дѣло на упомянутой 
швальнѣ въ слободѣ Олыпанкѣ, гдѣ работаютъ изъ материала, поста
вляемая непосредственно из* интендантства. 

Саиояшый промыселъ встрѣчается также в* Грайворонскомъ у . , въ 
Борисовской в.; въ Дмитріевскомъ у., въ с. Тамаровкѣ; въ Щигровскомъ у. 
въ с. Новые-Оавииы и въ Иовооскольскомъ уѣздѣ, слободахъ Велико-
Михайловкѣ, Ольшанкѣ, Черпянкѣ, Слоповкѣ, Покровской и Большой 
Халани. Наиболѣе значительнымъ онъ является въ Новоосколъскомъ, 
у., гдѣ шитьемъ сапог* занимаются почти во всѣхъ его слободахъ. Изъ 
наиболѣе крупных* пунктов* можно указать слоб. В . Михайловну и др. 
(3,015 ч.) и Чернянку (болѣе 1,000 ч.), слоб. Ольшанку, гдѣ этим* 
промысломъ заняты почти поголовно всѣ ея жители. 

Цѣны на сапоги стоятъ: отъ 3 — 1 0 руб. за пару большихъ 
сапогъ и отъ 1 руб. 25 коп. — 4 руб. за пару маленьких*. 

Сбыт* сапожных* издѣлій громаден*. Купцы-прасолы, объѣзяая 
деревни и скупая непосредственно отъ кустарей сшитые ими сапоги, 
распространяют* ихъ по всей Россіи. Наибольшее ихъ количество идетъ 
въ область войска Донскаго на удовлетворение нужд* мѣстнаго казачества, 
въ Одессу, Кременчуг* и много др. Кроме того, громадное количество 
сапогъ расходится по сосѣднимъ селам* и базарам*. Въ общемъ, согласно 
показаніямъ корреспондентов*, этотъ видъ кустарной промышленности 
является весьма важным* подспорьем* в* жизни мѣстнаго населенія. 

На ряду съ сапожным* промыслом* стоитъ въ непосредственной 
связи съ ним*—кооюевепное производство, т. е. выдѣлка сыромятных* 
кож*, идущих* на изготовленіе обуви. 
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Этотъ промыселъ встречается въ Грайворонскомъ у., Борисовской в. 
(95 ч.); въ Ново-Оскольскомъ у., въ слоб. Чернянкѣ (20 сем.) и Оль-
шанкѣ (5 сем.) и въ Корочанскомъ у. въ Ново-Слободской в., въ 
д. Алексѣевкѣ. Сыромятный кожи расходятся среди односельчан*, за
нимающихся самостоятельно шитьемъ сапогъ, попѣнѣ отъ 3—9 руб. 
за штуку. 

Издѣлія пзъ дерева. Хотя этого рода промыслы и не могутъ 
сравниться по своему значенію съ сапожным*, все же они встрѣчаются 
въ болыиомъ числе уѣздовъ Курской губ., по ими занято небольшое 
число кустарей, да и заработок* они даготъ далеко не такой крупный 
и обезпечивающій, какъ первый. За послѣдпіе годы древодѣльные про
мыслы начииаютъ падать вслѣдствіе вздорожанія лѣсного матерьяла 
и уменыненія прибыли, получаемой кустарями, такъ равно и въ виду 
сокращенія спроса на кустарныя издѣлія этого рода. Встречается дре-
водѣланіе въ Старо-Оскольскомъ у., въ вол. Ястребовской, Знаменской 
и Стрелецкой, въ сс. Красные Кусты (20 ч.), Герасимове, Ншкніе 
Аночки (8 ч.) и др.; въ Ново-Оскольскомъ у. въ сел. Чернянкѣ, Пог-
ромцѣ, Ольховаткѣ, Солонецкомъ Полянѣ, Киселевкѣ, Воскресенскомъ, 
Алексѣевкѣ, Яблоновѣ, Олыпанкѣ и др.; въ Грайворонскомъ у., въ 
Борисовской в.; въ Бѣлгородскомъ у., въ Масловской в., въ сс. Крутой 
Лог* (30 0 ч,), Бѣловскомъ, Пенцовѣ, Кошлаковѣ и Никольском*; въ 
Корочанскомъ у., въ Ново-Оскочанской в., въ сс. Олыпанцы и Са
жены, Новые Савины, Щигровскаго у., и сс. Заселье и Верхоселье, 
Верхосельской в. (160 ч.) . 

На первом* мѣстѣ въ этомъ промысле стоитъ изготовление те-
лѣгъ, саней, дуг* и колес*; затѣм* идетъ выработка мелкой посуды, 
домашней утвари, прялокъ, полозьев* и др. Изъ свѣдѣній о местно
стях* сосредоточенія древодѣланія видно, что наиболѣе крупными пунк
тами является слоб. Крутой Логъ, гдѣ, изготовленіями экипаягей занято 
болѣе 600 ч.; въ остальныхъ селеніяхъ число кустарей по большей 
части незначительно и работа ихъ направлена исключительно на 
удовлетвореніе мѣстныхъ нужд*. 

Цѣны на вышепоименоваяныя издѣлія слѣдующія: сани отъ 
1 p. 50 к.—3 р., повозки около 5 р. , тедѣги 6—10 р., дуги, про
изводство которых* особенно развито, отъ 50 к. —2 р. 50 к. штука, а 
сотня отъ 35 р. — 200 р., в* зависимости отъ величины и качество 
отдѣлки. Въ Новооскольскомъ у., кустари нерѣдко занимаются работой 
не на свой страхъ, а получаютъ ее от* болѣе крупных* самостоятель-
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пыхъ хозяевъ. При такихъ условіяхъ заработокъ думшиковъ бываетъ 
отъ 40 до 6 0 руб. 

Сбываются упомянутыя издѣлія изъ дерева главпымъ образомъ па 
мѣстѣ и на сосѣдиихъ базарахъ и лишь въ весьма рѣдкихъ случаяхъ 
кустари отправляютъ ихъ въ блиягайшіе уѣздные города. 

Довольно значительное число кустарей занимается столярнымъ 
промысломъ; столяры-кустари встрѣчаются въ Грайворонскомъ у., Б о 
рисовской в. (около 300 ч.); въ Ыово-Оскольскомъ у., въ пригородныхъ 
селахъ, слоб. Велико-Михайловкѣ, Троицкой, Чернянкѣ, Большой Х а -
лани (86 ч.) и Ольшанкѣ (10 дв.). Сундучнымъ промысломъ занимается 
53 ч. въ сс. Слоповкѣ, Велико-Михайловкѣ, Покровскомъ, Ново-
Оскольскаго у. Цѣны на столярныя нздѣлія стоятъ сравнительно не-
высокія: стулья по 40 к. штука, диванъ — 3 р. , столъ — 2 р . , сун
дуки— 4 р. 50 к. и оконная р а м а — 50 к. Означенныя издѣлія на
ходясь очень бойкій сбыть среди мѣстнаго населенія, но, несмотря на 
этотъ постоянный спросъ, естественно долигеиствовавшій вызвать улуч-
шеніе производства, работа столяровъ-кустарей отличается грубостью 
п крайней непрочностью. Къ той же области древодѣланія слѣдуетъ 
отпести и пзготовлеиіе ситъ, корзинъ, плетушекъ и пр. Промыслы 
эти встрѣчаются въ Ново-Оскольскомъ у., въ слоб. Чернянкѣ (327 ч.); 
въ Старо-Оскольскомъ у., въ в. Ястребовской и Знаменской, и въ Кур-
скомъ у.—въ пригородиыхъ селахъ Курска и Стрѣлецкой в. 

Эти издѣлія расходятся исключительно на мѣстѣ и только въ 
Курскомъ уѣздѣ, благодаря близости къ губернскому городу, кустари 
возятъ ихъ въ базарные дни въ Курскъ. 

Чтобы закончить обзоръ древодѣланія, остается выяснить поло-
ікепіе бондарнаго промысла. Имъ занимаются въ Грайворонскомъ у., 
Борисовской вол. (75 ч.); въ Старо-Оскольскомъ у., въ вол. Ястребовской 
и Знаменской; въ Ново-Оскольскомъ у., въ слоб. Чернянкѣ (100 ч . ) , 
сс. Ниловкѣ, Слоновкѣ, Олыпанкѣ и Холани (276 ч.) и въ Белгород-
скомъ у., въ Неклюдовской вол., въ с. Неклюдовкѣ. По словамъ 
самихъ кустарей, цѣны на бондариыя издѣлія съ кааадымъ годомъ 
понижаются при одновременномъ повышеніи цѣнъ на лесной ма
терьялъ и рабочія руки, вслѣдствіе чего, естественно, падаетъ и 
самый промыселъ. Пониженіе цѣнъ на эти издѣлія объясняется кор
респондентами слѣдующими причинами: 1) общимъ безденеяаемъ кре-
стьянъ-покупателей, зависящимъ отъ обезцененія главной статьи до
хода—хлеба и 2) плохимъ качествомъ изделій, тяжеловесностью, гру-

28 



- 434 — 

бостыо ихъ обработки и непрочностью. Въ подтвержденіе выппесказан-
иаго мояшо указать иа тотъ фактъ, что кустари-бондари принуждены 
довольствоваться ыелкимъ сбытомъ на мѣста, не будучи въ состоянии 
удовлетворить крупные заказы со стороны; такъ, напр., мѣстные мас
лобойные заводы, въ течепіе нѣсколькнхъ лѣтъ дѣлавшіе кустарямъ-бон-
дарям* болыніе заказы, въ настоящее время начали заказывать бочки на 
сторонѣ. 

Цѣны на бопдарныя пздѣлія установлены слѣдующія: 40 вед. 
бочка—4 р. 50 кон., ведро 15 коп., кадка отъ 20 к. до 1 руб., бо-
чепокъ 20 — 80 коп. 

Кузнечный промыселъ. Кузнецы работаютъ необходимые въ сель
ском* хозяйства предметы для удовлетворения спроса со стороны 
лишь мѣстпаго населенья. Ихъ мояшо встрѣтить на протяженіи всей 
губернии, по болѣе крупными пунктами ихъ деятельности являются: 
въ Грайворонскомъ у., сл. Борисовка (200 ч.); въ Ново-Оскольскомъ у., 
слободы:. Чернянка, Ольшанка, Большая Холань, Велико-Михайловка, 
Слоновка н въ Щпгровскомъ у. , сел. Новые Савины. Изготовляютъ куз
нецы: лемехи, топоры, гвозди, косы, подковы и т. д. Лемехи оцѣнп-
ваются обыкновенно по вѣсу: 7 ф. — 80 к.; 10 ф . — 1 р. 20 к., 
15 ф. — 1 р . 80 к. и т. д. Подковы конскія 8 коп., кочерги — 
12 коп. и рогачи 20 к. и т. д. Сбытъ эти издѣлія имѣиотъ, какъ .ска
зано выше, исключительно на мѣстѣ. 

Изготовленіе сельскохозяйственныхъ орудгй. Этотъ промыселъ въ 
Курской губ. весьма мало распространен*; он* встрѣчается Б* не-
многихь селениях* Щигровскаго у. , въ с. Заселье н Верхоселье — 
Верхосельской вол., и с. Соронипо — Долгополинской вол., Старо-
Оскольскаго у., мояшо встретить пѣсколько отдельных* кустарей, за
нимающихся изготовлением* боронъ, вЬялокъ и сортировок*. Продаются 
эти пздѣлия крайне дешево: бороны 40 — 60 коп., вѣялки и сорти
ровки 15 — 25 руб.; сбытъ на мѣстѣ, среди односельчан* и въ 
соседних* селах*. 

Ткацкое производство, не нося характера вполнѣ организованнаго 
промысла, является однако крупным* подспорьем* въ сельском* быту, 
привлекая трудъ женщин* и дѣвушекъ, которыя почти поголовно ра
ботаютъ на станках* в* свободное зимнее время. Къ сожалению, 
издѣлія, приготовляемый кустарями-женщинами (холстъ, веретья, ку
шаки, сукно H ковры) очень невысокая качества, почему являются 
вполнѣ понятными и низкія цѣяы, стоящія на эти произведения: 



холст* 3—5 коп. аршипъ, полотно 5—10 к. н ковры отъ 1 — 2 р. 
за квадр. арпшнъ. 

Производства эти распространены главнымъ образомъ въ Старо-
Оскольскомъ у., въ вол. Ястребовской, Знаменской; въ Щигровскомъ у. 
въ вол. Щигровской, Ольховатской. Стамоновской и пригородных* 
селахъ г. Щигры, въ Грайворонскомъ у., Борисовской вол. (130 ж.) . 

Сбытъ эти издѣлія находятъ частью на мѣстѣ, частью у купцовъ-пра-
соловъ, объѣзжагощих* періодически села, гдѣ сосредоточено ткацкое 
производство, и скупающих* издѣлія у кустарей; перекупщики поку
пают* оптом*, при чем* платят* за получаемый товаръ еще дешевле, 
чѣмъ онъ продается па мѣстныхъ рынках*. 

Гончарное производство встрѣчается въ Ново-Оскольскомъ у. , 
въ сл. Велико-Михайловкѣ, Покровской, Большой Холани (219 ч.) 
п др. и въ Путивльскомъ у. въ Волынской вол., въ дер. Ста
рые Гончары (40 ч.). Изготовляютъ кустари посуду очень низкаго 
достоинства. Сбытъ-гончарный издѣлія находятъ на мѣстѣ и на база
рахъ въ ближайших* уѣздныхъ городах*, куда ихъ вывозятъ на про-
дажу сами кустари. 

Портняжное производство. Кустарей портныхъ, занимающихся 
этимъ промысломъ систематически, можно всгрѣтить въ Грайворон
скомъ у., въ Борисовской вол. (60 ч.); въ Ново-Оскольскомъ у., въ с. Чер-
нянкѣ (80 ч.) и Щигровскомъ у., в* с. Новые Савины (8 ч . ) , при 
чем* все их* производство направлено исключительно на удовлетворе-
піе мѣстныхъ нужд*. 

Выдѣлкой овчины занимаются въ Ново-Оскольскомъ у. , въ слоб. 
Велико-Михайловвѣ, Большой Холапи, въ Бѣлгородскомъ у. , въ с. 
Татаровкѣ, при чем* изготовляются только полушубки, да и то весьма 
низкаго качества. 

Кирпичи обжигают* только в* с. Ликово Волынцевской в., Пу-
тивльскаго у. , гдѣ этим* промысломъ занято 280 ч., продающих* свои 
издѣлія по 9—4 руб. за 1000 шт. на мѣстѣ и в* сосѣднихъ городах*. 

Икоподѣліемъ и оісивописыо занимаются 260 ч. въ Борисовской в., 
Грайворонскаго у.; цѣны на произведеиія стоят* слѣдующія: иконы 
пара—отъ 70 коп. до 3 р. 50 коп., картины, смотря по их* раз
меру, отъ 1 руб. за картину въ 2 аршина до 2 р. 50 к. за полотно 
в* 4 арш. 

Гребни изготовляют* въ с. Бѣловскомъ, Старогородской вол., Бѣл-
городскаго у. и въ с. с. Котово и Незнамово, Обуховской вол., Старо-
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Оскольскаго у. (75 ч.) ; издѣлія эти стоютъ: гребни 4 0 — 5 0 к. и гре
бешки отъ 7—10 коп. за штуку. 

Токарное производство встрѣчается въ слоб. Черпянкѣ, гдѣ ими 
занято около 30 человѣкъ. 

Млей выдѣлываютъ 5 человѣвъ въ слоб. Олыпапкѣ, Ново-Осколь-
скаго у. , на сумму до 800 руб. въ годъ и сбиваютъ его въ Курскѣ, 
Вороне жѣ и Бѣлгородѣ. 

Веревки крутятъ на 156 колесахъ въ слоб. Михайловкѣ, Дмит-
ріевскаго у., и иродаютъ по 40—50 коп. за пуд. 

Рыболовныя снасти вяжут* до 300 взрослых* женщин* и до 100 
подростков* въ сел. Карнауховомъ, Долгополовомъ и в* Масловской в.; до 
400 женщин* и дѣвушекъ въ с. Крутой Логъ и большинство жен
щин* въ с. Бѣлявскомъ, Старогородской в. Бѣлгородскаго у. Цѣны 
снастей слѣдующія: бредни 1 — 5 руб., вентеря 25 — 35 коп., сѣти 
от* 3—7 руб. Сбытъ эти издѣлія находят* в* Бѣлгородѣ и у купцов*-
прасоловъ, доставляющих* издѣлія на юг* Россіи. 



Рязанская губернія. 
(По 32 корреспонденціямъ). 

О состояніи кустарныхъ промыслов*, отличающихся въ Рязанской 
губ. и разнообразіемъ, и значнтельнымъ развитіемъ, въ нынешнем* году 
поступило гораздо меньше сообщеній, чѣмъ въ предшествовавшем* 
189в/о сельскохозяйственном* году. Но этой причинѣ настоящій очерк* 
отличается недостаточною полнотой и пе иожетъ точно характеризо
вать состояніе кустарной промышленности въ губерніп. Тѣмъ не ме
нее, нѣкоторыя изъ сообщеній объ отдѣльныхъ кустарныхъ промыслах* 
в* итоге дают* довольно обстоятельное описапіе ихъ, а потому и за
служивают* впиманія. 

О состояніи •ткачества нынѣ сообщается изъ Дапковскаго у. , о 
чемъ въ прошлогоднем* очеркѣ ве нмѣлось никаких* свѣдѣній. Почти 
въ каждой избѣ селеній Хрущева, Телепнева, Круглаго, Самодуровки, 
Романова, Теплаго, Баловнева и Сѣкарина, Данковскаго уѣзда, зани
маются ткацким* дѣломъ, производя грубые сорты холста, рѣдницу 
для мѣшковъ, дерюгакп и т. п. Въ виду плох аго урожая конопли про
изводство пеньковых* издѣлій было въ небольших* размѣрахъ. М е 
стом* сбыта издѣлій служили, главным* образомъ, три ярмарки въ 
Лебедяни, гдѣ холстъ продавался, смотря по качеству, отъ б до 10 к. 
за аршииъ, рѣдина—7 к. аршинъ, дерюшка—4 к. Затѣмъ, сообщены 
даниыя о значительном* развитіи кустарнаго ткачества в* некоторых* 
селеніяхъ Старовской и Поминовской волостей, Егорьевскаго у., гдѣ 
работают* все крестьяне, начиная съ 9-лѣтняго возраста. Дети зани
маются исключительно размоткой ниток*. Между прочим*, небольшая 
часть ткачей изъ этого района уходят* на работу на подмосковных* 
фабрикахъ. 
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О кружевошетеніи, получившем* широкое развитіе въ Михай
ловском* уѣздѣ, сообщается, что промыселъ сталъ замѣтно падать 
вслѣдствіе слабаго спроса на кружева и паденія цѣнъ. Между про-
чимъ, въ одномъ сообщеніи говорится, что падеиіе промысла слѣ-
дуетъ приписать перепроизводству кружевъ, цѣны на которыя понижены 
скупщиками до чрезвычайно низкаго уровня. 

Производство кирпича изъ бѣлой огнеупорной глины получило ши
рокое развитіе въ с Александроввѣ, Сапожковскаго уѣзда, гдѣ въ теченіе 
лѣта занимаются выдѣлкой изъ кирпича около 400 душъ обоего пола. 
Кирпичъ сбывается самими крестьянами въ Рязани, Калугѣ и но ли-
ніямъ желѣзнихъ дорогъ, но цѣиѣ, въ зависимости отъ вѣса кирпича, 
отъ б до 8 руб. за тысячу. 

Различные виды древодѣлънаго промысла распространены во всей 
губерніи, занимая десятки тысячъ рабочихъ рукъ. Волѣе распростра
ненными промыслами по обработвѣ дерева слѣдуетъ признать: бондар
ный, гребешечный, выдѣлку спичечной соломки, тканье рогожъ и ку
лей, приготовленіе деревянной посуды и мебели, колесный и экипаж
ный. Огромное число кустарей-древодѣловъ, достигающее до 4000 че-
ловѣкъ обоего пола (дѣтей и лсенщинъ сравнительно немного), встре
чается въ Егорьевскомъ уѣздѣ. 

Къ числу новыхъ сообщеній относится сообщеніе о производ
стве костяиыхъ пуювгщъ въ трехъ селеніяхъ Поминовской волости, 
Егорьевскаго уѣзда. Пуговицы скупаются у кустарей торговцами по 
цѣнамъ отъ 8 коп. до 1 руб. 50 коп. за гроссъ (12 дюжинъ) и раз
возятся но всей Имперіи. 



Черниговская губернія. 
(По 28 корреспонденціямъ). 

Въ настоящем* очеркѣ представляется возможность сообщить 
свѣдѣнія о пѣсколькихъ кустарных* промыслах*, о которыхъ въ прош
лом* году не имѣлось никаких* данных*. К * числу этихъ промыслов* 
относятся: ткачество, колесный и плетеніе корзин*. 

Ткачество распространено въ с Шиловпчахъ, Борзенскаъо у., 
гдѣ этимъ промыслом* занимается половина всего иаселенія, входя
щ а я въ составъ болѣе чѣмъ 200 дворов*. Ткутъ только свою пряжу 
па станках* примитивная устройства. Изготовляемый кустарями про
стой холстъ не отличается высокими качествами; о тканьѣ узорчатых* 
рушниковъ, скатертей и т. п. мѣстные ткачи почти не имѣют* по-
нятія. Только съ пропілаго года, при содѣйствіи мѣстной учительницы, 
выписавшей изъ уѣздной управы самолетскій станок* и показавшей 
ткачам* его преимущество, нисколько ткачей начали изучать узор
чатое тканье, замѣнивъ свои станки болѣе усовершенствованными. 
Съ теченіемъ времени ихъ примѣру послѣдовали и другіе ткачи-одно
сельчане, такъ что усовершенствованный ткацкін станок* в* Шило
впчахъ теперь заурядное явленіе. Благодаря этимъ нововведеніямъ, 
кустари получаготъ больше заказовъ, которые, умѣстно замѣтить, боль
шею частью принимаются при посредствѣ борзепской земской управы. 
Затѣмъ, болѣе 160 человѣкъ занимаются ткачествомъ в* селепіях* 
Калитѣ, Емельяновѣ, Опапасовѣ, Лѣткахъ и Сараѣ, Остерскаго у. 
Здѣсь ткутъ преимущественно муяглипы, а лгенщины и подростки лишь 
изрѣдка помогаютъ им*, исполняя подготовительная къ тканью ра
боты/ Для обучепія улучшенному ткачеству губерпская земская управа 
присылала въ Лѣтки ученаго ткача съ стаикомъ-самолетом*, но, к* 
сожалѣнію, никто изъ ткачей здѣсь не выразил* желанк обучаться. 



Выдѣлкою колесъ занимается большинство жителей с. ПІиловичей, 
Борзенскаго уѣзда, и до 300 человѣкъ въ селахъ Чернацкомъ, Пига-
ровкѣ и въ деревнлхъ Гуткѣ и Ерасичкѣ, Новіородъ-Оѣверскаго уѣзда. 
Въ Шиловичахъ колеспиіш работаютъ на артельныхъ пачалахъ и поль
зуются покровительством* губернской и уѣздиой земскихъ управъ, вы
ражающемся въ выдачѣ имъ пособій и ссудъ. Благодаря такому уча-
стію земства, кустари избавились отъ необходимости кредитоваться у 
мѣстныхъ кулаковъ, что, въ свою очередь, повлекло за собою увеличе-
ніе заработка. Рынками сбыта издѣлій служат* базары и ярмарки въ 
Новгород*-Сѣверскѣ, Глуховѣ и Путивлѣ, а главное въ безлѣсной Пол
тавской губ., откуда всегда идутъ ожпвленпыя требованія на колеса. 
Лучшія колеса продаются по 5 — 6 руб. за станъ; дѣлаютъ и такіе 
сорты колесъ, цѣипость которых* колеблется отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 
за станъ. 

Плетеніе корзинъ изъ лозы получило довольно широкое распро-
страненіе въ Остерскомъ уѣздѣ, a частію и въ Сураокскомъ. Въ Остер-
скомъ уѣздѣ кустарей - корзипоплетельщиковъ насчитывается свыше 
2,000 человѣкъ; главный контингент* ихъ встрѣчается въ Броварской 
волости, въ селахъ ТроещинЬ, Выгуровщппѣ, Воскресенской Слободкѣ, 
Осокоркахъ, Позднякахъ, Бортничахъ, Погребах* и Хотяновкѣ. Вт. 
Суражскомъ яіе уѣздѣ корзнноплетеніемъ занимаются въ деревпяхъ 
Близнѣ, Балдовкѣ н Несчанкѣ; здѣсь этимъ промысломъ занимаются 
до 370 челопѣкъ, в* томъ числѣ подростков* 140. Между прочим*, 
въ послѣднихъ двухъ деревнлхъ НЕСКОЛЬКО кустарей плетутъ изъ лозы 
стулья, продавая ихъ по 25 — 35 коп. за штуку. Корзины изготов
ляются съ крышками и безъ крышек*, всевозможных* размѣровъ, и 
продаются по цѣнамъ отъ 10 коп. до 4 руб. 25 к. за штуку. Остер-
скія корзины сбываются большею частію оптовымъ скупщикам*, прі-
ѣзжающпм* на мѣста и частію въ Кіевѣ и Одессѣ, a суражскія — 
въ посадѣ Клинцахъ—разным* торговцам*, преимущественно евреям*, 
которые потомъ развозят* ихъ въ разныя мѣстности Имперіи. Нужно 
замѣтпть, что корзины изготовляются не особенно чисто и далеки отъ 
изящества, что конечно отражается па ихъ цѣнпости. Въ настоящее 
время, съ развитіемъ корзиноплетенія, кустари нуждаются въ лозѣ, 
такъ какъ въ ближайших* мѣстностях* она почти изсякла, а потому 
и приходится ѣхать  за пріобрѣтепіемъ ея иногда верстъ за 100 и 
болѣе, въ Могилевскую или Кіевскую губ. Разумѣется, эти поѣздки, 

' отнимая время и деньги, невыгодны для кустарей. В* Остерскомъ уѣздѣ 
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много нустующихъ, неудобпыхъ для хлѣбопашестяа земель, но въ то 
же время нрнгодныхъ для произрастанія лозы. Надлежало бы указать 
крестьянам! на возможность использованія этихъ земель путемъ по
садки на нихъ лозы, что съ теченіемъ времени избавило бы ихъ отъ 
необходимости совершать за лозой далекія и невыгодный поѣздки. 

Кромѣ вышепоименованпыхъ кустарныхъ промысловъ, въ Черни
говской губерніи существуют! еще слѣдующіе: гончарный, коягевенный, 
сапожный, кузнечный, ложкарный, бондарный, экипажный (простыл 
сани и повозки), сѣтевязальный и портняжный. 



Полтавская губернія. 
(По 42 корреспонденціямъ). 

Въ Полтавской губерніи существуютъ слѣдующіе кустарные про
мыслы: ткацкій, бондарный, колесный, гончарный, плетеніе корзинъ, 
сѣтевязалы-іый, ковровый, кожевенвый, саполшый, портняяшый, куз
нечный, экипажный, гребешечный, изготовленіе селъскохозяйственныхъ 
машннъ и орудій, выдѣлка веретенъ и смолокуренный. 

Ткачествомъ занимаются почти во всемъ Лохтщкомъ уѣздѣ исклю
чительно зимою. Крестьяне выдѣлываютъ полотно льняное и пеньковое, 
рядовину для мѣшковъ, толстое грубое сукно и тонкую шерстяную 
ткань для женской одежды. Въ Роменскомъ уѣздѣ, въ Смѣлянской волости, 
насчитывается до 50 мужчинъ п столько же женщинъ, занимающихся 
тканьемъ холста и дерюги. Почти во всѣхъ селахъ и деревняхъ Ео-

беллкскаго уѣзда большинство мужчинъ, женщинъ и подростковъ въ 
зимнее время и вообще во время безработицы занимаются тканьемъ 
холстовъ, сукна и разныхъ ковровъ («килимы»). Всѣ эти издѣлія 
имѣютъ крайне посредственную отдѣлку, и среди кустарей пе видно 
стремленія къ ихъ учучшенію. Въ селѣ Русскомъ Орчикѣ все насс-
леніе занимается тканьемъ шерстяиыхъ нолотеиъ, которыя окраши
ваются въ разные цвѣта и идутъ па одеягду. Это полотно цѣнится по 
30 — 40 коп. за аршинъ и имѣетъ сбытъ преимущественно мѣстный. 
Впрочемъ, нѣсколько ткачей возятъ его на продажу въ Екатери-
пославъ, находящійся отъ Русскаго Орчака въ разстояніи 70 верстъ. 
Въ Еоистантішоірадскомъ уѣздѣ насчитывается до 380 яіепщипъ, за
нимающихся тканьемъ холста; работаютъ онѣ по заказу мѣстныхъ 
жителей, получая 3—4 коп. съ аршина готоваго матеріала. Ткачество 
здѣсь стремится къ упадку, вслѣдствіе несовершенства ткацкихъ стан-
ковъ и коикурренціи со стороны фабричнаго производства. 
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Тканье «коишковй» (ручныя сплюснутый корзинки изъ болотной 
травы, по мѣстному названію «рогоза») довольно разспростраиено въ 
селахъ Загребельноыъ, Поставшукахъ, въ д. Лѣсовой Слободкѣ и 
м. Городищѣ, Лохвицкаго уѣзда. Этотъ промыселъ постепенно здѣсь раз
вивается, благодаря хорошему заработку и бойкому спросу на «кошикп». 
Кустари иродаютъ свои издѣлія исключительно скупщикамъ на Горо-
дпщеискомъ базарѣ, которые и развозятъ ихъ но всѣмъ болѣе значп-
тельнымъ городамъ имперіи. Продаютъ «котики» на мѣстѣ: простые 
отъ б до 12 коп. за штуку, ажурные — по 25 коп. Вмѣстѣ съ раз-
витіемъ производства вздороягала и «рогоза», которая раньше ничего 
пе стоила, а теперь ее нужно покупать и съ каявдымъ годомъ все 
дороже. Этимъ же промысломъ занимается все васеленіе дер. Холепцовъ 
и Лучпиковъ, Лцбенскаго уѣзда. 

Плетеніе рыболовныхъ сѣтей (по мѣстному — плахъ) занимается 
болѣе 3,500 ліителей (мулгчипъ, женщинъ и подростковъ) м. Воропька, 
с. Мелехи, м. Чернухи, д.д. Поздниковъ, Загребелья, Козловки и Городища, 
Лохвицкаго уѣзда, въ свободное отъ полевыхъ работъ время. Для вя-
запья плахъ употребляются нитки изъ остатковъ вытрепаннаго волокна 
отъ пряжи, идущей на холстъ. Ценность плахъ зависитъ отъ густоты 
сѣтки и опредѣляется числомъ очковыхъ рядовъ по длинѣ четверти 
аршина, при чемъ различаются: семерка стоитъ 22 коп., девятка— 
25 коп., десятка — 28 коп., двѣнадцатка— 40 кон., пятнадцатка — 
45 коп. и двадцатка—50 коп. Сбываются эти сѣти на мѣстѣ гурто-
вымъ скупщикамъ, которые отправляютъ ихъ къ Черному, Азовскому 
и Каспійскому морямъ; въ иослѣднее время сбытъ плахъ въ Астрахань 
прекратился. Лѣтъ десять тому назадъ сѣтевязальиый промыселъ со-
ставлялъ очень выгодное подспорье для кустарей, но теперь онъ уже 
далеко не такъ прибылен*, что явилось слѣдствіемъ возникновенія на 
югѣ Россіи фабричнаго производства сѣтей. При недѣльной работѣ 
теперь кустарь-сѣтевязалыцикъ зарабатываете 75 коп., много 1 руб. 
Невыгодность промысла повела за собою и ухудшение самыхъ издѣлій. 

Тоичариый промыселъ встречается въ слѣдующихъ селеніяхъ: въ 
м. Воронькахъ, с Поставшукахъ, с. Сепчѣ, м. Городищѣ, Лохвгщкаъо 

уѣзда, въ волостяхъ Опошинской, Велико-Будищской и Залченской, 
Зѣиьковскаго уѣзда, и въ Хомутецкой волости, Миргород екаю уѣзда. 
Въ Воронькахъ изготовляютъ преимущественно миски и кувшины, 
сбывая ихъ въ городахъ Полтавской губерніи по 5—8 руб. за сотню. 
Въ Поставшуки пріѣзжаютъ скупщики изъ Черниговской губ. Являются 
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они обыкновенно въ іюнѣ и іюлѣ, когда крестьяне особенно нуж
даются въ деньгахъ, а потому и продаютъ свои издѣлія очень дешево. 
Кустарный комптетъ при Лохвицвомъ обществѣ сельскаго хозяйства 
предпринимает* рядъ мѣръ для улучшенія техники гончарнаго про
изводства и урегулированія сбыта издѣлій; между прочимъ, комитет* 
возбудил* ходатайство пред* губернским* земством* о назиачепіи въ 
Лохвицкій уѣздъ снеціально—гончара для устройства демонстративных* 
курсовъ H отослал* нѣсколько подростков* для обученія въ Опоіпшш-
скую (Зѣпьковскаго уѣзда) образцовую гончарную мастерскую. Есті, 
прсдположеніе устроить образцовую гончарную мастерскую въ Постав-
шукахъ на совмѣстныя средства земства и Лохвицкаго кустарнаго 
комитета. Въ Зѣпьковскомъ уѣздѣ кустари (до 2,000 чел.) занимаются 
выдѣлкою гончарных* издѣлій круглый годъ, такъ какъ земледѣліе, 
по недостатку земли, давно уже отошло на второй плапъ. Издѣлія 
разцѣішваются здѣсь очень дешево, такъ какъ они выходят* грубыми 
и непрочными. Лучше сравнительно здѣсь приготовлялся огнеупорный 
кирпич*, продаваемый за тысячу по 10 —12 рублен. Гончарпыя издѣ-
лія изъ Зѣньковскаго уЬзда, помимо мѣстнаго сбыта, идут* в* губерпіи 
Харьковскую, Екатеринославскую и Херсонскую. С * учрежденіемъ в* 
м. Опошнѣ образцовой гончарной мастерской есть надежда на улуч
ите ніе гончарных* издѣлій, такъ какъ въ ней обучается пѣсколько 
подростков*, которые, по выходѣ из* мастерской, съумѣютъ внести 
в* среду своих* односельчан* знаніе и пріемы по улучшенію произ
водства. 

Производство земледѣлъческихъ орудій (деревянные плуги, сохи, 
бороны, грабли, вилы и проч.) получило довольно широкое развитіе 
в* Тарандинской и Ольшанской волостяхъ, Лубеискаго уѣзда. Всѣ 
эти издѣлія сбываются частію на мѣстѣ, a частію развозятся въ Лубны 
и ближайшіе города. Въ послѣднее время производство деревяиныхъ 
плуговъ сильно сокращается, такъ какъ у крестьянъ стал* входить 
въ употребленіе желѣзный плужок*. Простая крестьянская вѣялки 
изготовляются въ с. Семеиовкахъ, Гадячскаго уѣзда; этим* промысломъ 
здѣсь занимаются 30 кустарей. Вѣядки, цѣною отъ 10 до 25 руб., 
сбываются въ сосѣдпих* волостях*, а также отправляются въ Харь
ковскую губ. Слѣдуетъ замѣтить, что съ каждым* годом* вѣялки улуч
шаются и вмѣстѣ с* тѣмъ удешевляются, а это дает* возможность и 
небогатым* крестьянам* пріобрѣтать ихъ. Въ с. Вишняках*, Хороль-

ото уѣзда, десять кустарей занимаются починкой сельскохозяйствен-
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иыхъ машинъ и орудій, и одно семейство въ с. Малыхъ Крыикахъ, 
Кременчугскаго уѣзда, изготовляегь для мѣстныхъ крестьянъ вѣялкн. 

Изготовленіемъ роговыхъ грсбешковъ занимаются около 400 кустарей 
въ м. Хомутцѣ , Миргородскаго уѣзда. Издѣлін свои, по 5 руб. за 
сотню, кустари сами сбьтваготъ въ м. Гашевкахъ, Гадячскаго уѣзда; Мир
городское земство выписало мастера роговыхъ издѣлін нзъ Вологодской 
губ., который и началъ обучать мальчиковъ производству разныхъ 
роговыхъ издѣлій; они дѣлаютъ въ настоящее время изъ рога подсвѣч-
пшш, палки, ложки, совочки, и проч. 

Выдѣлкою различныхъ кожъ занимаются около 200 кустарей въ 
Смѣлянской и Опошанской волостяхъ, Роменскаго уѣзда.' Выдѣлываготъ 
кояш сапожныя, овчнпныя и сыромятныя. Рынками сбыта слулгатъ 
мѣстные базары и ярмарки. До 25 кустарей-кожевенпиковъ работаютч> 
на Лубеискомъ городскомъ подолѣ, надъ р. Сулой, и 66 чедовѣкт. 
въ м. Новыхъ-Сеижарахъ, Еобелякскаго уѣзда. Черную юфть выдѣлы-
ваютъ прилукскіе мѣщане, сбывая ее на мѣстѣ и па сосѣднихъ яр-
маркахъ. 

Производство экипажей (сани, брички, повозки, телѣги и т. п.) 
получило значительное развптіе въ Зѣнъковскомъ уѣздѣ, въ м. Груняхъ, 
съ прилегающими къ нему хуторами. Этимъ промысломъ занимаются 
здѣсь болѣе 1,200 человѣкъ. Продаютъ кустарн свои издѣлія скупщи-
камъ па базарѣ въ м. Груняхъ и развозятъ ихъ въ ближайшія губерніи: 
Екатерииославскую, Херсонскую, Таврическую и Донскую область. 
Число экипажныхъ мастеровъ уменьшается въ теченіе послѣднихъІО —1 5 
лѣтъ. Причиною этого явленія слуяіитъ употребленіе экипажей, въ ко
торыхъ деревянныя части замѣпены желѣзными и дороговизна подѣ-
лочнаго лѣса. Оставившее экипажный промыселъ кустари избрали 
своимъ занятіемъ плотничество, службу въ экономіяхъ и иемногіе за
нялись хлѣбоиашествомъ. Кустари, раньше работавшіе съ помощію 
нанятыхъ мастеровъ, теперь вывелись окончательно. Экипажное произ
водство встрѣчается также въ Ольшанской волости, Лубенскаго уѣзда. 
въ деревняхъ Клииачахъ и Калайдинцахъ; здѣсь работаютъ до 100 муж
чинъ и до 120 подростковъ. Лубенскіе кустари сбываюсь свои издѣ-
лія на ярмаркахъ въ Лубнахъ, Пирятинѣ и Хоролѣ по слѣдующимъ 
цѣнамъ: телѣги—4—10 руб., арбы—20 руб., сапи отъ 1 р. 50 к. 
до 6 руб. 

Въ селѣ Великихъ Будищахъ и въ окрестныхъ хуторахъ, Іадяч-

скаго уѣзда, почти кая?дый хозяинъ занимается бондарнымъ ремесломъ. 
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Выдѣлываютъ они разной величины кадушки, боченки и ведра, сбы
вают* ихъ на ближайшихъ базарахъ и ярмаркахъ но слѣдующимъ 
цѣнамъ: кадушка дубовая въ 1 арш.— 1 руб., такія же кадушки изъ 
осины — 60 коп., пара дубовыхъ ведеръ — 40 коп., а осиновыхъ — 
20 коп. По недостатку подходящаго для посуды лѣса (клепки), бон
дарный промыселъ сокращается. 

Въ селѣ Келебердѣ, Золотоношскаіо уѣзда, 20 семей занимаются 
пзготовленіемъ деревянныхъ веретенъ, которыя сбываются, по 15 коп. 
:іа дееятокъ, на мѣстаыхъ базарахъ. 



Харьковская губервія. 
(По 17 корреспонденціяиъ). 

Кустарная промышленность въ Харьковской губерніи съ каждымъ 
годомъ падаетъ, уменьшаясь, какъ по числу кустарей, такъ и по раз-
мѣру производства. Подобное явленіе объясняется мѣстяымн коррес
пондентами слѣдующпми причинами: дороговизной матеріала, отсут
ствием* правильной организаціи какъ труда, такъ и сбыта, пезнаком-
ством* кустарей съ новѣйшими пріемами работы и, главное, отсут-
ствіемъ образцовъ болѣе совершеннихъ издѣлій, чѣмъ тѣ, которыя из
готовляются мѣстными кустарями. Всѣ эти условія ставятъ въ то ясе 
время и кустарей въ тяжелое положеніе; не будучи въ состоянии 
поддерживать какими либо мѣстными промыслами свое хозяйство, 
они предпочитают* уходить въ отхожіе промыслы. 

Изъ кустарных* промысловъ Харьковской губерніи первое мѣсто 
принадлежит* производству издѣлій изъ дерева, которым* занимаются 
въ Ахтырскомъ у., въ с. Баромлѣ (30 чел.); въ с. Тятлевѣ, Зміевскаго 

у. (300 чел.); в* Езюмскомъ у. въ Николаевской вол., въ с. Ивановкѣ и 
Никаноровѣ; въ Валковскомъ у., въ Мпньковской вол., въ с. Замосском* 
Кутѣ (100 чел.); въ Сумскомъ у. , въ с. Нижней Сыроваткѣ; въ Ео-

годуховскомъ у. , въ с. Гутиновкѣ (50 чел.) и ѣздоцкое  (120 чел.), н 
въ Лебедиискомъ у., Ворожбянской вол., въ сс. Ворожбѣ, Бишкиназ и 
Даценковкѣ (48 чел.), въ Меяіприпской вол., въ сс. Меяиіринѣ и Ко-
сыевкѣ (150 чел.), въ Мартыновской вол., въ с. Мартыновкѣ (214 чел.), 
въ Ясеповской, въ с. Ясеновскомъ (450 чел.) и въ Еупянскомъ у,, 

въ с. Каплуновкѣ. На первом* мѣстѣ ьъ этомъ видѣ кустарнаго про
мысла стоитъ экипажное производство, какъ-то: телѣги, сани, гарбы, 
тарантасы, колеса, ободья, дуги и пр.; далѣе идутъ мелкіе предметы 
крестьянскаго домашяяго обихода, какъ-то: коробки, гребни для пряжи 
прялки, мелкая утварь и пр. 
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На ряду съ этимъ въ пѣкоторыхъ изъ означенных* селъ молшо 
встретить отдѣ.п.ныхъ кустарей-столяров*, работающих* грубую ме
бель, вполиѣ удовлетворяющую неприхотливому спросу односельчанъ; 
но въ виду малочисленности этихъ кустарей, производство ихъ не но-
ситъ серьезпаго характера. 

Издѣлія изъ дерева расходятся, главным* образом*, на мѣстЬ 
производства и по сосѣднимъ базарам* и ярмаркам*; лишь въ неболь
шом* числѣ уѣздовъ встрѣчаются кустари-древодѣлы, работающіе свои 
издѣлія въ столь большом* количествѣ и настолько удовлетворительно, 
что могутъ вывозить ихъ въ болѣе крупные торговые пункты; такъ, 
пздѣлія Валковскаго и Лебединскаго уу. вывозятся въ Полтавскую и 
Екатеринославскую губерніп, a издѣлія Зміевсваго уѣзда въ гг. l Iy-
гуевъ и Харьков*. Въ виду крайней дороговизны лѣсного матеріала 
въ Харьковской губ., цѣнн па деревянный издѣлія, въ среднемъ, стоят* 
сравнительно высовія: сани 2 —10 руб., телѣга 10—18 руб., по
возки 6 — 12 руб., гарбы (преимущественно заказныя) 18—70 руб., 
тарантасы 16 — 20 руб., колеса 2—7 руб. за скат* (4 кол.), ящики 
для телѣгъ 3 — 6 руб., прялки 80 к. — 1 руб. и т. д. 

Особенно славятся прялки, изготовляемыя въ Валковскомъ уѣздѣ; 
онѣ отличаются прочностью, легкостью и изящной отдѣлкой. 

Корзинки изъ лозы работаются лишь въ одномъ селеніи Тарасовкѣ, 
Купяпскшо уѣзда. 

Бондщтый промыселъ встрѣчается въ с. Боромля, Лхтырскаго у. 
(9 чел.); въ с. Нижней Сыроваткѣ, Су мекаю у. и въ с. Большой Пи-
еаревкѣ, Богодуховскаго у. (95 чел.). 

Кустари-бондари работаютъ исключительно для удовлетворенія 
мѣстнаго спроса, какъ односельчан*, такъ равно и крестьяиъ сосѣд-
ппхъ селъ и деревень; издѣлія ихъ отличаются крайней грубостью и 
топорностью работы. Расходятся издѣлія боидарнаго промысла по слѣ-
дующим* цѣнамъ: ведра 20— 70 коп., кадки 50 коп.—3 руб., бо-
ченки 50 коп.—5 руб. и т. д. 

Кузнечный промысел* замечается въ с. Боромлѣ, Ахтырскаго у.; въ 
Замосскомъ Кутѣ, Мипьковской вол., Валковскаго у.; въ с. Нижней Сы-
роваткѣ, Сумскагоу., и в ъ е с Ворожбѣ и Бишкинѣ, Вороясбинской вол., 
Лебединскаго у. Кустари-кузнецы изготовляютъ самыя разнообразные 
издѣлія, какъ-то: топоры, косы, лемехи, серпы и замки; все это пред
меты первой необходимости в* каждом* крестьянском* хозяйствѣ, по
чему и является понятным*, что эти издѣлія всегда находят* себѣ 
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сбытъ среди крестьянскаго населенія. Кустаръ-кузнецъ, сообразно вре
мени года, изготовивъ значительное количество соотвѣтственныхъ из-
дѣлій, самъ развозитъ ихъ по сосѣдниыъ селамъ, въ предѣлахъ своего 
У'Ьзда. 

Цѣны на кузнечный издѣлія, въ среднемъ, установились слѣдующія 
топоры 50 коп.—1 руб., лемехи 70 коп.—-1 руб. 25 коп., косы и 
серпы 4 0 — 6 0 кои. 

Сапоэюный промыселъ можно найти въ Ахтырскомъ ж въ Вал-

ковскомъуу.; въ Миньковскойвол., въ с.Замосскомъ Кутѣ (27 ч.) и въВал-
ковской вол. (до 1,000 ч.); въ Сумско.ту., въ с. Низшей Сыроваткъ; 
въ Лебедиискомъ у., въ Ворожбипской вол., въ с с Ворожбѣ и Бині-
кинѣ (30 ч.), и въ Меяшринской вол., въ сс. Межиринѣ и Костевкѣ. 
Изготовляется преимущественно коліанная обувь малороссійскаго образца, 
которая скупается прасолами па мѣстѣ и отправляется въ Екатершю-
славскую, Херсонскую и другія гожныя губерніп. Цѣны на обувь слѣ-
дующія: башмаки 75 коп.—3 р. 50 к., высокіе муямзкіе сапоги отъ 
2 до 5 руб» 

Гончарный промыселъ встрѣчается въ с. Баромлѣ, Ахтырспаго у.; 
Котелыіиковѣ, Станичпомъ, Богодуховскаю у. (150 чел.). Кустари из
готовляютъ глиняную посуду, какъ простую, такъ и болѣе высокаго 
качества—поливную; главным* образомъ выдѣлываютъ горшки и миски, 
причемъ первые идутъ по цѣнѣ отъ 2 до 10 кон. за штуку, а 
вторыя отъ 2- до 5 коп. Та же посуда, но поливная, стоитъ вдвое 
дороясе. 

Мелкія гончарныя издѣлія сбываются исключительно на мѣсгі; 
производства. 

Еирѣачъ работаютъ 93 чел., въ с. Стецковкѣ, Сумскаго у . , и 50 
чел. въ Валковской вол., Валковскаго у.; при этомъ, въ послѣдней вол., ку 
стари сами добываютъ себѣ глииу и изготовляютъ исключительно огне
упорный сортъ кирпича, который идетъ для печей и сахариыхъ за-
водовъ Харьковской и Полтавской губ. Кирпичъ слоб. Стецковки рас
ходится въ предѣлахъ Сумскаго у. Цѣны колеблются отъ 8 до 12 руб. 
за 1000 штукъ. Та лее глина, которая идетъ на огнеупорный кир
пичъ, сбывается кустарями на мѣстные заводы и на фаянсовую фаб
рику Кузнецова, въ Харьковском* уѣздѣ. 

Портпяоюество встрѣчается въ с. Нижней Сыроваткѣ, Сумскаго у. 
и въ с. Замосскомъ Кутѣ (25 чел.), Мипьковской волости, Валковскаго 

уѣзда. 
29 
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ВыдѢлкой занимаются б чел. въ с. Самотаевкѣ, Кра-
снопольской вол., Ахтырскаго у., и 35 чел. въ г. Валкахъ, Вал-

кооскаго у. Кустари работаютъ или самостоятельно, или принимаютъ 
въ обработку кояш отъ мѣстныхъ крестьянъ, преимущественно отъ 
кустарей-сапожпнковъ. Сообразно съ этимъ и сбыть первые нахо
дясь въ г. Сумахъ и другихъ уѣздпыхъ городахъ, тогда какъ издѣлія 
вторыхъ возвращаются къ ихъ давальцамъ. Цѣиы стоять, въ среднемъ, 
слѣдующія: за обработку кояш 1 р. — 1 р. 50 к.; за готовую кожу, 
смотря по качеству -ея и обработкѣ, отъ 5 до 12 руб. 

Шапочное производство встрѣчается въ одномъ Ахтырскомъ у., 
гдѣ кустарп работаютъ шапки и картузы, продавая ихъ исключитель
но на мѣстѣ: первыя до 80 к. — 1 р. за штуку и вторые до 25 к.— 
1 р. 50 к. 

йзютовлепіе сельскохозяйственных?; орудій замѣчается въ с. Рай-
Алекса пдровѣ, Николаевской вол., Ызюмскаго у. , гдѣ кустари ра
ботают'!, плуги и продаютъ ихъ отъ 25 до 35 руб. за одно
конные и 4 5 - - 5 5 руб. за пароконные. Этотъ видъ кустарнаго про
мысла постепенно падаетъ, главнымъ образомъ, въ виду того, что озна-
ченныя издѣлія не вполнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ мѣстныхъ 
условій обработки почвы; болѣе же совершенныхъ образповъ въ распо-
ряженіи кустарей не имѣется. Сбыть плуги находятъ среди мѣстныхъ 
крестьянъ; при этомъ, надо замѣтить, что кустари работаютъ только 
но заказамъ. 

Шорный промыселъ встрѣчается только въ Ахтырскомъ у.; сбруя, 
изготовленная кустарями, продается въ ближайшихъ уѣздныхъ городахъ 
отъ 4 до 10 руб. 

Тканьемъ холста и пряжей нитокъ заняты женщины въ с. Нияс-
ней Сыроваткѣ, Сумского у. , и въ с. Мартыновкѣ, Мартыновской вол., 
Іебединскаго у. Нитки работаются для холста (пеньковыя) и для сукна 
изъ овечьей водны). 



Тамбовская губернія. 
(По 18 корреспонденціямъ). 

Въ Тамбовской губ. кустарные промыслы весьма мало развиты; 
тѣ изъ нихъ, которые существуют!, въ рѣдкихъ случаях* носятъ харак-
теръ организованных* и постоянных*; по большой части производство 
кустарных* издѣлій играет* роль второстепенную, и крестьяне отдают* 
ему лишь свободное от* обычных* своих* работ* время. 

Яздѣлія изъ дерева. Эти промыслы, сравнительно болѣе распро
страненные, съ каждым* годом* замѣтпо падают*, что объясняется 
постоянным* вздоролганіемъ лѣснаго матерьяла; при существующих* 
низких* цѣнах* на издѣлія работа для кустарей дѣлается весьма не
выгодной; бывают* случаи, когда кустарямъ приходится продавать свои нз-
дѣлія даяге ниже той стоимости, въ которую они им* самим* обхо
дятся. 

Въ настоящее время производством* издѣлій из* дерева зани
маются: въ Твмниковскомъ у., въ Веденяпинской вол., въ сс. Еачеевкѣ и 
Такушевѣ (42 ч.); въ Аткаревской вол., въ сел. Каменкѣ (38 ч.); въ 
Спасскомь у., въ Б. Майданской вол., въ сс. Матвѣевскомъ, Авдаловѣ и 
Авдаловском* Уметѣ (200 ч.); въ Тамбовскомъ у., въ Малоталинской вол,, 
въ с. Тулиновкѣ (73 ч.), и въ Товолыпанекой вол., в* с. Казмикѣ (10 ч . ) , 
и главиымъ образомъ — въ с. Вановьѣ, Шацкого у., въ которомъ до 
1,000 чел. кустарей съ 1 мая по 1 октября изготовляютъ колеса; въ 
зимнее же время тѣ же кустари изготовляютъ всевозможная издѣлін 
изъ дуба и дешеваго осиноваго лѣса. 

Всѣ эти издѣлія очень невнсокаго качества и не разнообразны: 
телѣги, сани, дровни, кресла для возка зерна, колеса и колоды. Цѣны, 
какъ сказано выше, стоятъ, сравнительно съ стоимостью лѣснаго ма
терьяла, весьма низкія: сани 1 р. 50 к. — 3 р.; телѣги отъ 3 до 6 р. , 
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колеса—4—5 p. sa станъ (4 кол.) и колоды — (въ зависимости отъ 
матерьяла и величины) еловыя и осиновыя, длиною 3 — 4 арш., тол
щиною б—10 вершк. отъ іѴа ДО 3 руб.; дубовыя, толщиною 6 — 15 
вершк., отъ 10 до 15 руб. 

Отдѣлъные кустари сел. Качеевки дѣлаютъ попытку строить 
нѣчто подобное такъ называемым! касимовскимъ дорожнымъ санкамъ; 
эти сани довольно чистой отдѣлки, обтягиваются циновкой и укра
шаются по краямъ бѣлою жестью, выбитой узорами. Работу эту единич
ные мастера начали производить лишь въ текущемъ году, почему 
точпыя свѣдѣнія о цѣнѣ, спросѣ и сбытѣ выяснить мѣстнымъ корре-
споидентамъ не представилось возмояшымъ. Сбытъ издѣлія изъ дерева 
находятъ преимущественно на мѣстѣ производства, удовлетворяя спросъ 
мѣстпаго населенія. Лишь отдельные мастера, приготовлящіе издѣлія 
сравнительно болѣе высокаго качества, продаютъ ихъ въ сосѣднихъ 
базариыхъ селахъ и городахъ. Въ совершенно особенныхъ условіяхъ 
стоитъ село Вановье, Шацкаго уѣзда, откуда кустари вывозятъ свои 
издѣлія въ базарное село Алгасово, Моршанскаго у. , гдѣ продаютъ 
ихъ покупателям^ съѣзжающимся туда изъ степныхъ уѣздовъ Там
бовской губ., а равно развозятъ гужемъ, преимущественно колеса, по 
ярмаркамъ Тамбовской и соеяднихъ губ. Кромѣ того, тѣ же колеса 
отправляются по желѣзной дорогѣ въ Воронежскую губ. и въ область 
войска Донскаго. 

Наряду съ этимъ промысломъ стоитъ бондарное производство, 
которое тоже переживаетъ тяжелое время, и также главиымъ обра
зомъ вслѣдствіе дороговизны лѣспаго матерьяла и преимущественно 
тѣхъ породъ, которыя идутъ на изготовленіе обручей (орѣшникъ, дуб-
някъ, вязъ). Встрѣчается опо въ Твмииковскомъу., въ Веденяпинской вол., 
въ сс. Еочевкѣ (25 ч.) и Таушевѣ, въ Ашкаревской вол., въ с. Апіка-
ревѣ, въ Шацкомъ у., въ Дуткинской вол., с. Демидовѣ (4 ч.) и въ се. 
Вановьѣ и Чернишовѣ (100 ч . ) . 

Изготовляютъ кустари-бондари исключительно ведра и кадки, при
чемъ все различіе состоитъ лишь въ породѣ деревьевъ, которыя они 
берутъ для обработки; въ зависимости отъ этого измѣияется и цѣна 
на издѣлія; такъ, дубовая кадка стоитъ отъ 1 до 3 руб., осиновая отъ. 
25 до 75 коп., еловая отъ 50 коп. до 1 руб., ведра 5 — 10 коп.; 
кромѣ того, кустари нерѣдко обмѣниваютъ означенныя издѣлія на. 
предметы первой необходимости. 

Въ с. Тулиновкахъ, Малоналинской вол., Тамбовскаго у., существует! 
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столярное производство, которым* занято более 70-ти человѣкъ, по
ставляющих* своп издѣлія непосредственно въ Тамбов*, по следу

ющим* цѣнамъ: столы 3—20 р. за штуку, стулья 75 к . — 3 р. за 
штуку, шкафы 10 — 20 руб., гардеробы от* 10 до 25 руб., комоды 
10 — 15 руб., буфеты отъ 20 до 75 руб. 

П.тетеніе лаптей встречается въ виде промысла лишь въ сел. 
Шех мани и Свиньине, Шехмансвой вол., Липецкою у., где работает* 
до 100 чел., отправляющих* свои издѣлія на базары въ сосѣднія села, 
где продают* ихъ отъ 10—15 коп. за пару. 

Вязанье чулокъ. Сравнительно выгоднымъ промысломъ является 
вязанье чулокъ и перчаток*, которыми занято громадное число жен-
щинъ и дѣвушекъ, такъ что въ некоторых* селеніях* Тамбовскою у. 
поголовно вс.е женщины работают* эти издѣлія. Отметить нужно 
слѣдующіе пункты, гдѣ сосредоточен* этот* промысел*: с. Разска-
зово, Большую Ливовицу, Серебряково, Кузьмину Гать, Коноплянку 
и Солнцево, Маноташинской и Больше-Ликовицкой (2,000 ч.) вол., 
а также въ Бондарской, Татарищенской и Митропольской вол., Там
бовская у. Изд/влія эти, хотя продаются и обмениваются по очень 
невысокой цене, какъ то: чулки 2 5 — 4 5 коп. пара, перчатки 8 коп.; 
но, принимая во вниманіе полную обеспеченность сбыта ихъ и невы
сокую стоимость самаго матерьяла, этотъ промыселъ является все же 
серьезнымъ подспорьем* в* местномъ крестьянскомъ хозяйстве. 

Гончарнымъ промысломъ занимаются въ с. Демидове, Душкинской 
вол., Шацкаго у. (90 ч.), и въ сс. Троицком* и Романове, Романовской 
вол., Липецкого у., гдѣ кустари изготовляютъ горшки и другую домаш
нюю посуду, продавая ее или на месте производства, или отвозя ее 
въ Липецк*. Стоимость этих* издѣлій колеблется между і У з — 3 руб. 
за сотню, въ зависимости отъ величины посуды и размеров* привоза 
ея въ городъ. 

Ткацкое производство встречается лишь въ сс. Двурѣчкахъ, Фа-
щевѣ, Фащевской вол., Лгтенкаго у . , и въ сс. Коноплянке, Кузьминой 
Гати, Яблоновкѣ и Большой Липовицѣ, въ Б . Лаповецкой вол., Тамбов-

акаю у., где женщины ткутъ холсты, грубое сукно, и ковры, продавая 
ихъ на местных* базарахъ и въ Липецке; цена на холст* 8—12 к. 
арш., сукно 25 — 35 коп. арш. Относительно изготовленія ковровъ, 
какъ сообщаете местный корреспондента, следует* отметить тот* 
прискорбный факт*, что этотъ видъ производства за послѣдній годъ 
совершенно прекратился, вслѣдствіе его крайней невыгодности, хотя 



— 454 — 

въ прежнее время въ той л;е мѣстности онъ имѣлъ сравнительно ши
рокое распространение и запималъ собою большое число женскихъ 
рукъ. 

Веревки выотъ только въ одномъ селеніи Сосновской вол., Елатом-

скаго у., по точное число кустарей и размѣръ ихъ промысла выяснить, 
не представилось возможности. 

Выдѣлкой овчгтъ занято до 50 чел. въ с. Большой Липовицѣ,, 
Тамбовскаго у.; кустари берутъ работу издѣльно и получаютъ за обра
ботку каждой овчины —15 коп. 

Производство валеной обуви можно найти въ с. Большой Лико-
вицѣ (50 ч.), Тамбовскаго у. , въ с. Коликпнѣ (90 ч.), Лебедяискаго у.,, 
въ с. ПТешеховѣ, Аладинской вол., Шацкаго у., гдѣ часть кустарей, 
изготовляетъ валенки самостоятельно и продаетъ ихъ въ окрестныхъ. 
селахъ (по 1 р. 20 — 2 р. 50 к. за пару) или отправляетъ партиями 
въ Тамбовъ; другая часть кустарей беретъ работу изъ готоваго ма~ 
терьяла отъ крупныхъ хозяевъ и получаетъ 40 — 50 коп. съ пары.. 

Въ с. Романовѣ, Романовской вол., Липецкаго у . , пятая часть насе
ление занимается изготовленіемъ свистулекъ. Эти издѣлия продаются, 
кустарями на мѣстныхъ базарахъ въ розницу и оптомъ, по 5 руб-
sa 1,000 штуісъ. 



Пензенская губернія. 
(По 15 корреспондонціямъ). 

Пензенская губернія принадлежит* къ числу тѣхъ местностей, где 
кустарные промыслы не получили широкаго разпитія и не отличаются 
своим* разнообразіемъ. Наиболѣе распространеинымъ н окрѣппшм* 
кустарным* промысломъ здѣсь нужно считать сѣтевязалъиый промыселъ. 

Главнымъ районом* производства рыболовных* сѣтей является ІІижне-

ломовскій уѣзд* в* той своей части, которая захвачена волостями Голо-
виищннской, Верховской, Усть-Каремтской, Каменской, Студенецкой, 
Адикаевской и Кевдо-Мельситовской. Число кустарей, занимающихся вя
заньем* сѣтей, точно определить пельзя; но, очевидно, число это прости
рается до нѣсколькихъ тысяч*, если судить по отдѣльпым* показапіям* 
корреспондентов!,; такъ, въ с Головпнщинѣ вяжут* бредни до 800 жен
щин*, въ с. Усть-Каремтѣ и д. Колычевкѣ—вяжет* разный сѣти все жен
ское население, начиная съ 1 0-лѣтняго возраста. Промысломъ этимъ за
нимаются круглый годъ, за исключеніемъ 2 — 3 лѣтнихъ месяцев*, когда 
населеніе отдает* свой труд* полевым* работамъ. Вяжут* кустари бредни, 
невода, паметки н вентери, преимущественно изъ пеньковой пряжи, 
часто доставляемой заказчиками; въ этомъ послѣднемъ случаѣ кустарь 
получаетъ за работу 3 коп. съ сажени сѣти. Но большинство сѣте-
вязальщицъ приготовляют* нити для сѣтей сами, скручивая ихъ по 
3 по 4 въ одну толстую нить. Немногія сѣтевязалыцицы покупают* 
нити на ярмаркѣ, въ Нижне-ломове. Сети, связаппыя изъ покупных* 
ниток*, обходятся дороже, но за то и при продажи оцениваются 
выше. Крупиыя сети, а именно невода, достигающие 60 сажень длины 
и 5 сажень ширины, вяжутся преимущественно изъ матерьяла за-
казчиковъ. 

Цены на различныя сети стоятъ следующія: бредни длиною в* 
8 арпгч—1 р. 50 к., эти-же бредни съ рукавом* — 2 руб.; вентерь 



2 5 — 3 0 коп.; пакпдка СО—70 коп.; невода доходят* въ дѣнѣ до 50 
и даже 70 рублей. 

Издѣлія свон кустари сбыпаютъ главнымъ образомъ мѣстнымъ 
скупщикамъ, которые отправляют* сѣти болѣе всего въ область войска 
Донскаго. Посредничество скупщиков* отражается вредно на заработкѣ 
кустарей, а именно', опи роняют* па сколько возможно цѣиы на издѣ-
лія и гЬмъ самым* низводят* промыселъ на уровень бездоходности. 
Такое положеніе дѣла повлекло за собою то, что въ послѣдніе годы 
кустарное производство сѣтей в* Пензенской губ. стало нѣсколысо 
сокращаться. Кромѣ скупщиков*, пріобрѣтаютъ у кустарей сѣти ры
баки, промышляющіе по р. Мокшѣ, но спросъ ихъ па сѣти выра-
жается въ очень скромных* размѣрахъ, такъ что они въ сбытѣ 
кустарями сѣтей существенной роли не играют*. Довольно значитель
ное количество рыболовных* сѣтей сбывается кустарями на Казанской 
ярмаркѣ в* Нижне-ломовѣ. 

Другим* болѣе или менѣе выдающимся и распространенным* ку
старным* промыслом* въ Пензенской губ. является обработка дерева. 

Кустарныя ивдѣлія изъ дерева отличаются значительным* разно-
образіем* и распространены во всѣхъ уѣздахъ губерніи. Выдѣлы-
вают* здѣсь колеса и ободья, сани, розвальни, дровни, дуги, бочки, 
кадки, деревянную посуду, плетут* корзины и кузовья, ткут* ро
гожи и кульки, рѣжутъ изъ липы спичечную соломку и клеят* ко
робки для спичек*, дѣлаютъ рамы, сундуки, простую мебель, рѣшета 
и проч. 

Ео леса и ободья изготовляютъ въ с. Голицинѣ, Ниоісне-ломовскаго 

уѣзда (100 семействъ), въ с. Казенно-Майданскихъ Выселках*, Наров-

натекаю уѣзда (50 семейств*, безъ участія женщин*), въ сс. Коновкѣ, 
Рахманкѣ, ПІеинѣ, Алексѣевкѣ и д. Уметѣ (во всѣхъ 244 мужчины 
и 40 подр.), Еерепскаго уѣзда; эти-же кустари частію занимаются 
изготовлеяіемъ саней и дуг*. Сани разных* видов* дѣлаютъ кустари 
сс. Шеина и Алевсѣевгеи, Еерепскаго уѣзда (127 мужчин*), с. Польца, 
Ераснослободекаго уѣзда (50 мужчин* и 7 подростков*) и в* не

скольких* селепіях* Инсарскаго уѣзда. Деревянная посуда изгото
вляется преимущественно в* с. Голпцинѣ, Шюіснсломовскаго уѣзда, 
гдѣ этим* промысломъ занято до 300 семейств*. Спичечную соломку 
рѣжет* очень большое число кустарей въ г. Нпжпе-ломовѣ и приго
родных* слободах*, а также въ с. Кувакъ-Никольскомъ и дд. Андре-
евкѣ и Афонасьевкѣ; въ послѣдних* трех* селеніях* до 50 кустарей 
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плетутъ рѣшета, кузовья и корзины. Коробки для шведских* сгшчекъ 
клеятъ какъ въ самом* Ниліне-ломовѣ, такъ и въ блш-кайшихъ къ 
нему селеаіяхъ. Бондариичрстаомъ занимается все мулсское населеніе 
с. Салтыковки, Керенскаго уѣзда, и 8 домохозяевъ въ с. Ново-Усад-
скихъ Выселкахъ. Роголш и кульки ткутъ въ слѣдующихъ селепіяхъ 
Ераспослободстю уѣзда: въ с. Чукалахъ (200 мужч.), с. Ельпикахъ 
(1,000 мужч. и 300 женщ.), д. Софьинѣ (90 мужч. и 25 лшнщ,), 
д. Рубаевѣ (300 мужч. и 75 женщ.), Таткахъ (300 мужч. и 40 женщ.), 
д. ІІетровкѣ (100 мужч. и 60 женщ.) и с. Никольском! (550 мужч. н 
70 женщ.). Рамы, столы, стулья и сундуки изготовляютъ 226 кустарей 
въ волостяхъ Потинско-Слободской, Старо-Верхисенской, Сіялевско-
Нятинской и Ямщинской, Ипсарскаю уѣзда. 

Цѣны на всѣ понменованныя издѣлія стоятъ слѣдующія: сгакъ 
колесъ отъ 3 до 8 руб., станъ ободьевъ отъ 1 р . 50 к. до 3 руб., 
сани необпгитьія 2 — 2 р. 50 к., сани обяштыя 4—7 руб., дровни до 
1 руб., розвальни отъ 1 до 3 руб., спичечная соломка 1 р. 40 коп. 
за милліонъ; коробки для спичекъ 20 кон. за тысячу, при чемъ крах-
малъ для склеивавія коробокъ идетъ за счетъ мастера, боченки 5-ти 
ведерные 30—-40 коп., боченки 10-ти ведерные 70—75 коп., кадка 
отъ 50 к. до 5 руб.; при этомъ умѣстно замѣтить, что па многихъ 
винокуренныхъ заводахъ деревянная посуда изготовляется также ку
старями, которые обыкновенно нанимаются помѣсячно по 5 — 7 руб. 
въ мѣсяцъ на хозяйскихъ харчахъ. Лопаты продаются но 5 руб. за 
сотню; ложки простыл по 10 коп. за десятокъ, а ложки «корневыя» 
по 50 коп. за то-же количество. Рѣшета отъ б до 15 коп. за штуку, 
а корзины и кузовья, смотря по размѣру, но не выше 35 коп. за 
штуку. Дуги продаются отъ 20 к. до 1 руб. Кульки различаются по 
сортамъ и продаются сотнями по следующим* цѣнамъ: 1-го сорта 
15 руб., 2-го сорта 14 руб. и З'-го сорта 6 руб., точно также сбы
ваются и рогожи: 1-й сортъ 15 руб. и 2 сортъ 6 руб. за сотню. 
Мочало для кулей и рогожъ кустари покупают* готовое по 60—85 коп. 
за пудъ; изъ пуда мочала выходить 12 — 15 рогожъ. Рамы глухія 
продаются отъ 50 коп. до 1 руб. 20 коп., а рамы створчатыя отъ 
1 р. 20 коп. до 2 руб. 50 коп. Сундуки, смотря по размѣру, отъ 
1 руб. до 2 руб. 50 коп. Столы простые до 2 руб. за штуку, а стулья 
отъ 50 коп. до 1 руб.; мебель изготовляется преимущественно но заказу. 

Рынками сбыта для колесъ, ободьевъ, саней, бондарныхъ издѣлій, 
деревянной посуды, рамъ, сундуковъ, рѣшетъ и проч. служат* пре-
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имущественно сельскіе базары и уѣздные города Пензенской губ.; 
только незначительное количество колесъ отправляется въ г. Балашов*, 
Саратовской губ., и г. Спасскъ, Тамбовской губ., а такяге въ послѣдній 
городъ вывозятъ дубовыя бочки, вмѣстимостыо до 15 ведеръ. Спичеч-
ныя коробки и соломка поставляются главиымъ образомъ на двѣ большія 
фабрики въ Нижне-ломовѣ. Кулье я рогожи сбываются, главным* об
разомъ, скупщикамъ, которые отправляютъ этотъ товаръ въ разные 
города Имперіи, но больше всего въ Астрахань. 

Слѣдуетъ замѣтить, что въ текущемъ году произошло паденіе 
цѣнъ почти на всѣ кустарный издѣлія изъ дерева, что явилось слѣд-
ствіемъ сокращенія на нихъ спроса. Понятно, такое положеніе 
вещей, можетъ способствовать упадку промысла, который въ настоящее 
время, по недостатку и дороговизнѣ лѣса, и безъ того уже находится 
далеко не въ блестящемъ состояніи. 

Веревочный промыселъ. Плетеніемъ канатовъ, веревокъ и бичевокъ 
занимаются сравнительно небольшое число кустарей въ с. Головиищипѣ 
(30 мужчинъ), Вмо/сне-ломовскаго уѣзда, и въ г. Иисарѣ . Веревки и 
бичевки сбываются на мѣстныхъ базарахъ, а канаты, разнѣпиваются 
по 3—4 руб. за пудъ и отправляются при посредетвѣ скупщиковъ въ 
Астрахань. 

Въ доставлепиыхъ свѣдѣніяхъ упоминается о существованіи въ 
Пензенской губерніи сапожнаго, шорнаго, шапочнаго, портняжпаго и 
ткацкаго (тканье тесьмы и поясовъ) промыслов*; но свѣдѣпія эти на
столько недостаточны, что нельзя составить себѣ яснаго представленія 
какъ о развитіи промыслов*, такъ и о ихъ размѣрахъ. Одною лишь 
небезынтересною подробностью сопровождается сообщеніе о кустаряхъ-
портныхъ деревень Бранчеевкии Щербаковки, Ееренскаго уѣзда, большин
ство которыхъ въ теченіи зимы расхаживаетъ по селам* и шьетъ одежду 
на дому заказчиков*. Эти «ходячіе» портные зарабатывают* за зиму 
не болѣе 30 руб. Такой незначительный заработок* они объясняют* 
крестьянскою бѣдностыо, «не позволяющей часто думать об* обнов
ках* ». 



Симбирская губернія. 
(По 3 корреспонденціямъ). 

Въ Симбирской губернія распространены многіе виды кустарных*, 
промыслов*, но точных* свѣдѣній о степени ихъ развмтія, о мѣстахъг 

гдѣ тѣ или иные изъ нихъ сосредоточены, а также о числѣ занима
ющихся ими кустарей не доставлено. 

Извѣстно только, что существуют* слѣдугощія производства: 
Гончарное (горшки, трубы и пр.) и выдѣлка кирпича. 

Производство продуктовъ скотоводства: скорняжество, битье и 
валянье шерсти, приготовление валеной обуви и одежды, сапожниче-
C T B O J шитье рукавицъ, шорничество. 

Производство изъ дерева: столярничество, выдѣлка оконных* рам*, 
бондарство, выдѣлка ободьев*, колес*, саней, телѣгь, гребней для 
пряжи, лопат*, разсохъ, рѣшетъ, чашек*, ложек*, ковшей, корыт* 
и т. п. мелких* издѣлій. 

Производство изъ лыка и мочалы: рогожъ, кулей, сидѣній для 
гнутой мебели, плетешковъ для телѣгъ, возков* и т. п. 

Производство изъ оіселѣза: слесарное и кузнечное. 
Производство селъскохозяиственниыхъ орудій: куклеотборныхъ ма

шин*, вѣялокъ и плуговъ. Существуют* еще производства: красильное-
(крашенье пряжи), плетепіе рыболовных* сѣтей и выдѣлка мельнич
ных* жерновов*. Кромѣ того, изготовляется: часы, музыкальные инстру
менты (гармоніи, фисгармоніи и пр.), картузы и шайки,. переплеты 
для книг*, бусы и т. д. 

В * Мокгианскомъ уѣздв, в* с. Богородском*, 60 человѣк* изго
товляют* бондарныя издѣлія, въ д. ІОрьевкѣ 85 кустарей вьют* ка

наты, в* с. Михайловском* около 40 кустарей бьют* коноплянное-
масло и там* же около 30 чел. дѣлаютъ горшки. 
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Всѣ перечисленный пздѣлія паходятъ сбытъ въ сосѣднихъ базар-
ш.іхъ селахъ, причемъ цѣны на нихъ существуют* слѣдующія: станъ 
колесъ отъ 2 р. 50 до 4 р. 50 к., ободья 1 р. 50 к, — 2 р. 50 к., 
тслъти 2 р. — 2 р. 50 к., сани 1 р. 50 к. — 3 р. 50 к., бочки 
4 — 5 р., кадушки 1 р. — 2 р. 50 к., корыта 20 — 30 коп., дуги 
30 к. — 1 р., корзины 15 — 30 к., рогожи 1 0 — 1 5 коп., мочало 
5 0 — 6 5 к. за пудъ, канаты 30—60 к. за штуку, коноплянное масло 
3 р. 40—3 р. 60 к. за нуд*, горшки отъ 1 до 8 коп. 



Объ организаціи учебной скорняжной мастерской. 
(Отчетъ 1898 г. А . М . С о к о л о в а ) . 

Постановленіемъ кустарнаго комитета было рѣшено организовать 
въ одномъ изъ уѣздовъ Нижегородской губеряіи учебную скорняж
ную мастерскую для обученія кустарей-скорняковъ улучшенным* нріе-
мамъ выдѣлки и окраски тѣхъ сортовъ мѣховаго товара, производства 
которыхъ распространено въ названной губерши. Въ свою очередь, нижего
родское губернское земское собраніе, признавая всю важность учреж-
денія такой мастерской для пользы мѣстнаго скорнялшаго дѣла, со
чувственно откликнулось на означенное предположеніе и выразило го
товность принять въ учрешденіи мастерской свое участіе. Для ближай-
шаго ознакомленія съ мѣстнымн условіями, a таіике для соглашения съ-
земствомъ относительно выбора мѣстности для учреждаемой мастерской 
и опредѣленія характера ея деятельности, я и былъ командированъ ни -
нѣшнимъ лѣтомъ въ Нижпій-Новгородъ. 

Скорняжный промыселъ въ Нижегородской губерніи сосредоточен^ 
главнымъ образомъ, въ Енягининскомъ и смеяшомъ съ ннмъ Арза-
масскомъ уѣздахъ, такъ что выборъ мѣста для мастерской ограничи
вался только этими двумя раіонами. Въ Княгининскомъ уѣздѣ пент-
ромъ мѣховаго промысла является село Большое Мурашкиио, въ Арза-
масскомъ — самый городъ Арзамасъ и подгороднія деревни—Кириллович 
и Ямская. Въ виду различій, представляемыхъ промыслами озиачен-
пыхъ раіоновъ по роду пропзводимаго ими товара, вопросъ о томъ, 
которому изъ нихъ отдать предпочтете, пріобрѣтаетъ ваягпое значеніег  

такъ какъ отъ этого зависитъ.будущая программа дѣятельности мастер
ской. Вслѣдствіе этого я считаю необходимымъ упомянуть здѣсь вкратцѣ о-
различіи промысловъ этихъ двухъ уѣздовъ. Въ селѣ Мурапишнѣ , каігь 
извѣстно, исключительной спеціальностыо кустарей-скорняковъ являет-
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с я вндѣлка и окраска разныхъ сортовъ овчин*; промыселъ этотъ раз
нить тамъ въ весьма крупных* размѣрахъ и мурашкинскіе скорняки 
пользуются повсемѣстною ншѣстностыо; многіе изъ нихъ уже пре
вратились в* значительных* фабрикантов* и образовали солидная тор-
говыя фирмы. 

Недостатки производства сводятся, главным* образомъ, къ неудо
влетворительности применяемых-* кустарями красильных* пріемовъ, 
вс.гЪдствіе чего товаръ выходить грубым*, матовым*, не вполне и не
равномерно прокрашенным*. Местные красильщики сознают* всю не
пригодность своих* пріемовъ и живо интересуются каждым* техниче
ским* улучшеніемъ, иріобрѣтеніемъ новых* рецептов* и новейшими 
нріемамн отделки. Въ самое последнее время въ этомъ направлепін у 
нихъ даже кое что сделано; такъ, напр., заводятся барабаны для 
мытья ыѣховъ сыпучими матерьялами. 

Въ то время, какъ мурашкинцы заняты исключительно овчиной, 
скорняки Арзамасскаго уезда занимаются, главнымъ образомъ, вы
делкой звѣрковыхъ мехов*, а именно: заячьих*, кошачьих*, беличьих*, 
хорьковых* и др., ц только отчасти овчиной. Арзамас* является глав
ным* русским* центром* по выделке кошачьяго меха, в* которой ме
стные мастера достигли возмояшаго совершенства; но вместе с* этим* 
ими вовсе не применяется, за неумѣшем*, окраска мехов*, а, между 
тем*, примѣнепіе ея могло бы значительно увеличить цену и сбыт* 
некоторых* малоценных* сортов* кошки. Хорьковый мех* точно также 
поступает* на рынок* в* неподцвеченпом* виде. Довольно зна
чительно распространено также в* Арзамас* нодкрашяваніе за
ячьих* мехов* подъ лисицу; но эта весьма примитивная и гру
бая подкраска (посредством* окиси яіелеза), могущая удовлетво
рить только самых* невзыскательных* потребителей, (каковыми яв
ляются татары н мелкіе портные, употребляющіе этот* мѣхъ для под
шивки рукавов* въ дешевых* лпсьихъ шубах*) почти вовсе не повы
шает* цену натуралыіаго товара; наоборот*, благодаря тому, что под
краске подвергаются низшіе сорта зайца, обыкновенно съ целью 
замаскировать какіе либо недостатки природной окраски или неудаляе-
мыя пятна, крашеный заяц* продается часто но цѣнѣ более дешевой, 
чѣм* натуральный-бѣлый. Эта подцветка зайца составляет* все же 
характерную особенность промысла в* Арзамасском* уѣздѣ. Въ прежнія 
времена въ немъ занимались въ довольно широких* размерах* и скор-
пяжествомъ овчин*, но промыселъ этотъ перешел* теперь почти все-
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дѣло въ Мурашкино и сохранился въ Арзамасском! уѣздѣ лишь въ 
незначительномъ числѣ заведеній. 

Таішыъ образомъ мѣховой промыселъ Арзамасскаго уѣзда въ срав
нены съ Княгининскимъ, уступая послѣднему въ размѣрахъ произ
водства, представляетъ большое разнообразіе въ сортахъ выдѣлываемаго 
товара. Что же касается технических! ледостатковъ, особенно по части 
окраски и окончательной отдѣлки товара, то въ этомъ отношеніи оба 
раіона находятся почти въ одинаковых! условіяхъ. Но въ экономиче
ском! отношении положеніе арзамасскихъ кустарей хуже мурашкпн-
скихъ, особенно по деревяямъ. При всей своей кропотливости и грязи, 
работа арзамасла является крайне малоприбыльной, отчасти по при^ 
чинѣ малоцѣнности обработываемаго товара (заяцъ, кошка), глав
ным! же образом! благодаря существующей организации отношеній 
между работающими и хозяевами. 

Все мѣховое дѣло Арзамасскаго уѣзда находится въ рукахъ 
10—15-ти крупных! хозяевъ, которые эксплоатируютъ кустаря, сби
вая плату до miiiimum'a. Только у нѣкоторыхъ изъ нихъ есть въ го
рода свои мастерекія, гдѣ главным! образом! производятся подбор! и 
сшивка мѣхов!, скорняжная же работа (выдѣлка шкуръ) отдается въ 
деревни. Остальные хозяева не имѣютъ и таких! мастерских! и 
весь товар! сдают! на руки. Здѣсь происходит! то же, что и всюду 
при таком! веденіи дѣла: от! хозяев! товар! принимают! наиболѣе 
крупные мастера и, в ! свою очередь, сдают! его болѣе мелким! 
кустарям! или обработывают! его въ своихъ мастерскихъ, нанимая 
изъ среды однодеревенцевъ рабочих! за совершенво ничтожную плату. 
Но и помимо этого населеніе Арзамасскаго уѣзда бѣднѣе пасе-
лепія Кпяпшинекаго и по скудости почвы, почти непригодной къ зем-
ледѣлію, и по отсутствие побочных! заработков!. Таким! образом!, 
поднятіе и улучшеніе скорняжнаго промысла в ! Арзамасском! уѣздѣ 
должно существенно отразиться на его благосостоянии, такъ какъ этот! 
промысел! является довольно важвымъ побочным! рессурсом! для 
паселенія. 

Исходя и з ! этого соображенія, нижегородское губернское зем
ство предположило учредить проектируемую мастерскую въ Арзамас
ском! уѣэдѣ и именно в ! городѣ Арзамасѣ, Но и помимо этих! со-
ображеній, учебная мастерская во всякомъ случаѣ была бы желательнѣе 
в ! г. Арзамаса, так! как! промысел! въ пемъ является болѣе ши-
рокимъ въ отиошеніи разнообразія сортовъ обработываемаго товара, а, 
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следовательно, и образовательное значеніе мастерской будетъ поливе 
и разностороннее. Село Мурашкпно отстоитъ отъ города Арзамаса 
всего въ 80 верстахъ и мурашкинцы, желающіе поучиться, всегда 
могутъ посетить мастерскую; наконец*, изъ мастерской время отъ 
времени мояшо командировать во все направленія того или другого 
изъ мастеровъ, иа более или менве продолжительное время, въ к а 
честве инструктора. Въ силу всего выипеизложениаго я, съ своей сто
роны, тоже присоединяюсь къ предлолсеиію земства избрать Арзамасъ, 
какъ место будущей учебной мастерской. 

Главнымъ назначеніемъ проектируемой мастерской должно явиться 
распространепіе среди местныхъ кустарей тѣхъ технических* знаній, 
улучшеній пріемовъ и рецептов* для очистки и окраски мехов*, 
которые подняли бы достоинство кустарных* изделій, увеличили бы 
на нихъ спросъ, а тем* самым* и заработокъ кустаря. Распро
странение необходимых* пріемовъ и знаній будет* совершаться пу
тем* практическая обучения въ мастерской, причемъ хорошій уче-
ник*-рабочій со временемъ можетъ сделаться инструктором* и по
несет* свои знанія в* то село или деревню, откуда поступит* въ 
мастерскую. Но помимо этого мастерская можетъ стать въ недалеком* 
будущем* посредпикомъ между кустарем* и потребителем* и такимъ 
образомъ въ известной степени можетъ оградить кустаря отъ эксило-
атаціи крупных* хозяев*. Даже непосредственно, установив* плату 
рабочему-кустарю, мастерская окажет* уже свое полезное вліяніе, под
няв* его заработок,* и создав* большим* мастерским* некоторую 
конкуренции, въ силу которой должно современемъ измениться тепе
решнее положеніе дела. 

Учреждаемая учебная мастерская, кроме определенная штата слу-
жащпхъ, должна бы пмѣть 10—12 учениковъ-рабочихъ, которые, изучив*, 
въ течение 1—2 лет* въ последовательном* порядке скорняжное и кра
сильное для мехов* производство, будутъ выходить хорошо подготовлен
ными по своей специальности. Мастерская, кроме всѣхъ необходимых* 
приспособлений, орудій и матеріаловъ, доляша быть снабжена оборотным* 
капиталом* и поставлена на пачалахъ коммерческая предприятия, съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы производимыя ею издѣлія вполне или хотя 
отчасти окупали делаемые на нее расходы. 

Въ постоянный штат* мастерской должны войти: 3 мастера изъ 
опытных* рабочихъ (красильщик* для сплошной черной окраски 
овчин*, другой--для подцветит зверковыхъ шкур* и третій—скор-
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шікъ-сырейщикъ) и завѣдующій хозяйственной и административной 
частями, который желателен* с* техническим* образованіемъ. Менѣе 
этихъ 4-хъ лиц* штатъ мастерской установить нельзя, главным* обра
зомъ потому, что каждая названная отрасль скорняжиаго дѣла тре-
буетъ своего спеціалиста, ибо найти в* настоящее время одно лицо, 
совмѣщающее въ себѣ всѣ эти три спеціальности, к* солгалѣнію, пе-
возможно. 

Нижегородское губернское, земство, отнесясь съ горячим* сочув-
ствіемъ къ проектируемой министерствомъ земледѣлія и государствен
ных* имуществъ мастерской, предложило отъ себя расходы по прі-
обрѣтеніір или найму необходимых* помѣщепій, как* то: для самой 
мастерской, для общеяштія рабочихъ, для квартир* служащих*, а 
также по содержание и ремонту ихъ, оборотный капитал* 
для мастерской въ необходимом* размѣрѣ и содеряганіе отъ себя 
5—6 чел. платных* рабочихъ учеников* (съ окладом* 8 — 1 0 р. 
въ мѣсяцъ). 

Въ виду огромнаго значенія проектируемой министерством* ма
стерской для всего русскаго кустарнаго скорняліества, желательно бы 
было, чтобы оно, въ свою очередь, оказало поддержку этому дѣлу, 
помимо единовременная расхода по обзаведенію мастерской всѣм* 
необходимым*, назначеніемъ еягегодиой субсидіи, размѣры которой 
дали бы возможность содержать необходимый штатъ мастерской и 
хотя бы 5—6 учениковъ-рабочихъ; это составило бы единовременный 
расход* въ 700 руб. и постоянный въ 3,480 — 3.720 руб. въ годъ 
по разечету: 

Е д и н о в р е м е н н ы й р а с х о д * : 

колоды, скобы, косы, тупики и проч. на 10' 
12 чел. рабочихъ 

правильная доски, козла, лавки, столы . . . 
бочки, чаны, кадки 
моечный барабан* и грѣлка к* нему . . . 
сѣтчатый барабан* для отпыливанія . . . . 
разных* матеріаловъ: овсяной муки, красок*, 

100 р. 
60 » 
60 » 

200 » 
80 » 

протрав* и проч. на 200 » 

Итого . . 700 р. 
30 



П о с т о я н н ы й р а с х о д * : 
жалованье завѣдующему 1.200 р. 

» 3 мастерам*, по 600 р. = . . . 1.800 » 
» 5—6 ученикамъ-рабочимъ, по 8 — 

10 р. въ мѣсяцъ 4 8 0 — 720 » 

Итого . . 3 . 4 8 0 — 3 . 7 2 0 р. 

Помощь эта при значительном* матерья.тьном* вкладѣ земства 
сразу поставила бы мастерскую на должную высоту и, несомнѣнно, 
мастерская въ непродолжительном* времени уже внесет* улучшенія 
въ общую постановку скорняжнаго кустарнаго промысла въ Нижегород
ской губерніи. 



Устройство замочной и личильной мастерскихъ въ Павловскомъ 
раіонѣ, Нижегородской губ. 

(Изъ отчета 1898 г. А . А . А л о в а ) . 

Согласно поручепію министерства земледѣлія, мною были осмог-
рѣны замочная мастерская въ с. Павловѣ и личильная въ с. Тумботинѣ, 
устраиваемыя Нижегородской губернской земской управой при содѣйствіи 
названнаго министерства *). 

Первая мастерская предназначается для поддеряаніа мѣстнаго 
кустарнаго замочнаго производства, которое въ силу, главнымъ обра
зомъ, конкуренціи крупиаго машиниаго производства и ніишторыхъ 
другихъ причинъ, какъ т о : 5 незнакомства съ рынками, новыми 
типами замковъ и т. п., съ каждымъ годомъ падаетъ и положеніе 
кустаря становится очень безотраднымъ. Предоставленные самимъ себѣ 
въ этой экономической борьбѣ, въ которой на сторонѣ крупиаго произ
водства находятся каниталъ и послѣднее слово техники, кустари, будучи 
не въ силахъ улучшить свое производство, вступили на путь удешевлеиія 
издѣлій при посредствѣ чрезмѣрпаго удлииенія рабочаго дня и ухудшенія 
пріемовъ выработки замковъ. Имѣется въ виду лишь одно—сдѣлать, по 
возможности, большее количество замковъ въ день, что достигается 
увеличеніемъ числа рабочихъ часовъ и ухудшеніемъ качества производства. 
Кое-какъ склепанный замокъ, въ которомъ части пригнаны очень не-
бреяіно, безъ всякой браковки поступает! на мѣстный рынокъ. Уже 
виередъ можно съ увѣренностыо сказать, что подобный способъ борьбы 
не доставить побѣды кустарю, ибо такимъ отношепіемъ къ производству 
кустари въ корнѣ губятъ его и иодготовляютъ въ ближайшемъ буду
щем! полное его паденіе. 

*) Н а .устройство уиошшутыхъ двугь масторских-ь мишгстерство землед. и 
тосуд. ішуіц. ассіггпонало въ иособіе Ипжегор. губ. земству 8000 руб. 
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Губернское земство, сознавая тяжелое положеніе замочнаго произ
водства, пришло къ заключенію, что только путемъ усовершенствованія 
технической стороны промысла возможно удешевленіе и улучшеніе издѣлій 
и что нутемъ ознакомленія кустаря съ новыми типами замковъ, 
нмѣющихъ спросъ на рынкѣ, моясно оказать существенную поддержку 
падающему промыслу. Подобное усовершенствованіе производства зем
ство нашло возможнымъ осуществить при посредствѣ образцовой замочной 
мастерской, которая, кромѣ ознакомленія кустарей съ новыми сортами 
замкоізъ и съ болѣе совершенными пріемами выдѣлки ихъ, могла бы 
снабжать кустарей готовыми (штампованными) частями нѣкоторыхъ 
сортовъ замковъ и отпускать на болѣе или менѣе подходящихъ усло-
віяхъ штампы, при помощи которыхъ возможно ускорить и удешевить 
выдѣлву замковъ и въ то же время улучшить технику производства. 

Далѣе, въ послѣднее время стало обращать на себя вниманіе 
нарождающееся кустарное производство улучшенныхъ земледѣльческихъ 
орудій и машинъ. Земство, желая, съ одной стороны, снабжать кресть
янъ подобными орудіями, съ другой—научить кустарей правильно ихъ 
строить, — рѣшило устроить при замочной мастерской отдѣленіе для 
выдѣлки наибодѣе простых* земледѣльческихъ орудійи м апшнъ, какъ-то: 
плуговъ, боронъ и вѣялокъ. 

Въ настоящее время замочная мастерская съ отдѣленіемъ для 
производства сельскохозяйстввниыхъ орудій построена и надлежащимъ 
образомъ оборудована. Мастерская помѣщается частью въ зданій 
мѣстнаго ремесленнаго училища, частью въ небольшой, вновь воз
двигнутой, пристройкѣ. Въ отдѣленіи ремесленнаго училища распо
ложены станки: сверлильные, токарные, небольшой строгальный, не

сколько штамповъ, изъ которыхъ одинъ приводный для выдавливанія 
крышекъ крупных* замков*. Вдоль стѣнъ и посрединѣ размѣщены вер
стаки с* слесарными принадлежностями. Здѣсь главнымъ образомъ про
исходят выдѣлка мелкихъ частей и сборка ихъ, а также изготовленіе 
земледѣльческихъ орудій; въ этом* же зданіи помѣщаются небольшая 
столярная мастерская и кладовыя. Новая пристройка вмѣщаетъ кузницу 
на НЕСКОЛЬКО горновъ, комнату, предназначенную для литейной (земство 
намѣрено обзавестись собственнимъ литьем* и также построить печь 
для изготовленія мелких* частей из* ковкаго чугуна) и котельное отдѣ-
леніе, в* котором* поставлен* локомобиль в* 12 лош. сил*, при
водящей в* движете станки и вентилятор* мастерской. Оборудо
вание приближается к* концу, оно большею частью произведено хо-
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зяйственнымъ спосиоомъ; напр., штампы какъ для замковъ, такъ и для 
производства плуговъ, за исключеиіемъ литья, изготовлены въ мастер
ской; точно также сдѣланы различный поковки какъ для замочной, 
такъ и для личильной мастерской, о которой будетъ сказано ниже. 

Въ мастерской уже идетъ работа. Во время моего посѣщенія 
работало человѣкъ 30, изъ которыхъ на половину подростки. Какъ 
взрослые, такъ и мальчики работаютъ за условленную плату. Дѣло 
поставлено такъ, что каждый мальчикъ-рабочій ознакомляется съ ВЫ
ДЕЛКОЙ всѣхъ составныхъ частей того или иного типа замка, примѣияя 
при этомъ въ широкихъ размѣрахъ ручную штамповку; окончатель
ная сборка также пройдетъ чрезъ ихъ руки. Въ концѣ концовъ ра
бочий детально усвоить пріемы приготовления замка, въ частности та
кихъ сортовъ, выдѣлка которыхъ неизвѣстна въ Павловскомъ раионѣ, 
но которые въ большомъ спросѣ на рынкѣ. Мастерская старается до
стичь того, чтобы рабочий былъ въ состоянии самостоятельно, быстро 
и въ то же время вполнѣ чисто изготовить любой сортъ замка, такъ, 
чтобы замки прочностью и отдѣлкой могли бы конкурировать съ завод
скими издѣліями. Сяабл^еніе кустарей штампованными частями уже 
составило отрасль деятельности мастерской, причемъ были запросы на 
ручные штампы со стороны кустарей. 

Вторая мастерская губерискаго земства — личилъная, въ с. Тум-
ботинѣ, преслѣдуетъ совсѣмъ ииыя цѣли: она имѣетъ своимъ назиаче-
ніемъ создать болѣе или менѣе гигіеническія условия работы и быть 
въ этомъ отношеніи образцомъ для подобныхъ заведеній, находящихся 
въ окрестности. Работа личилыциковъ—линь занятыхъ шлифовкой сталь-
пыхъ и ліелѣзпыхъ издѣлій, какъ-то: ножницъ, нояіей, вилокъ и т. п. , 
относится къ числу наиболѣе антигигіеннчныхъ, такъ какъ при шли-
фовкѣ переходить въ воздухъ огромное количество желѣзной и песчаной 
пыли, которая вдыхается рабочими; частицы эти имѣютъ острые не
ровные края и неправильную форму поэтому при соприкосновении съ 
тканью дыхательныхъ оргаиовъ, пыль вызываетъ въ организма сильное 
раздраліение, что ведетъ къ очень серьезиымъ легочнымъ заболѣваніямъ. 
Въ виду того обстоятельства, что отдѣльные кустари не въ состоянии 
каждый себѣ устроить станокъ для шлифювки, (для этого необходима 
значительная двигательная сила), съ давнихъ поръ появились частные 
предприниматели, которые, устраивая обшнрныя помѣиценія съ двига-
телемъ и приводами, мѣста въ нихъ отдаютъ въ аренду кустарямъ 
за определенную плату. Преслѣдуя лишь коммерческую сторону, хозяева 
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подобных* дичильиыхъ заведеній нисколько не заботятся о гигіени-
ческой сторонѣ мастерских* и, благодаря чрезмѣрной тѣснотѣ, скучен
ности и отсутствий какой либо вентиляціи, дѣйствіе ѣдкой  пыли было 
весьма разрушительно. 

Земство, принимая близкое участіе въ заботах* о народном* 
здравіи, ne могло не обратить своего вниманія на обстановку работы 
и пришло к* мысли О необходимости устроить образцовую личильную 
мастерскую, снабженную вытяжными аппаратами, при посредствѣ ко
торыхъ  ѣдкая  пыль сильною струею воздуха будетъ выноситься наружу 
и, таким* образомъ, уже не будетъ оказывать разрушительная дѣйствія 
на организм* рабочих*. Для этой цѣли, как* извѣстио, могут* служить 
эксгаусторы, установленные при станках*, при помощи которыхъ 
улавливается пыль на самом* мѣстѣ ея возникновения и отводится 
в* сторону. 

Земская личильня представляет* каменное, двухъэталспое довольно 
обширное (въ 16 окон*) зданіе, разсчнтанное болѣе, чѣмъ на 100 
станков*. Станки расположены вдоль стѣнъ и посрединѣ комнатъ. 
Во время моего посѣщенія происходила укладка приводиыхъ ва-
ловъ и установка самихъ станковъ. Каждый станокъ будетъ окруяіен* 
желѣзнъш* футляром*, чрез* который пыль воздушной струей вытяжного 
вентилятора будет* выноситься наружу. Свѣжій воздух*, взамѣн* испор
ченная, будетъ притекать сиарулш и пред* входом* в* мастерскую 
нагрѣваться, путем* непосредственная соприкосновенія с* батареями 
парового отопленія. Приток* его разсчитан* въ размѣрѣ 400 куб. саж. 
въ час*. Рядом* с* мастерской имѣется котельное отдѣленіе, въ кото-
ромъ поставлена и паровая машина, а въ главномъ зданіи отведена 
небольшая комната для пріема больных*. 

Земская управа разсчптывала къ осени закончить вполпѣ оборудо-
ваніе обѣихъ означенныхъ выше мастерскихъ и предоставить ихъ за-
тѣм* въ пользованіе кустарей. 



Производство плуговъ въ слоб. Бѣловодскѣ. 
(Отчстъ 1898 г. А . А . А л о в а ) . 

Производство плуговъ въ слободѣ Бѣловодскѣ, Старобѣлъскаго 
уѣзда, Харьковской губериіи относится къ числу новыхъ промыслов*, 
возникших* лишь только въ послѣднее время подъ вліяиіемъ запро-
совъ мѣстнаго населенія на болѣе или менѣе улучшеыныя сельско
хозяйственныя орудія и машины. И здѣсь, какъ мнѣ не разъ уже 
пришлось указывать, своимъ возникновеніемъ данный промыселъ все-
цѣло обязанъ проявляющемуся сознанію въ средѣ крестьянскаго на
селения, что старыя орудія далеко несовершенны, что работа ими тя
жела, что результаты вспашки очень неудовлетворительны; посему и 
явилось стремленіе обзавестись лучшими орудіями, что нашло удовле-
твореніе въ издѣліяхъ мѣстныхъ кузнецов*. Рапѣе всѣхъ плуги стали 
двлать кустари кузнецы Семенъ Павловъ и Кувичко; образцомъ имъ 
послужилъ мѣстный малороссійскій сабанъ. Изготовленные ими плуги 
такъ понравились крестьянамъ, что въ скоромъ времени кустари не 
были уже въ состояніи удовлетворить всѣ. требованія на издѣаія. Такой 
усиленный спросъ вызвалъ расширеніе промысла и многіе кузнецы пе
решли къ производству плуговъ, такъ что къ копцу 1887 года, съ котораго 
началось вообще дѣло, выдѣлкой плуговъ было занято 8 кузпицъ. Въ 
слѣдующіе года еще нѣкоторые кузнецы стали приготовлять плуги н 
въ 1896 году насчитывалось уже 16 мастеровъ. Въ настоящее время 
этимъ промысломъ занято лишь только 10 кузпицъ: сокращеніе про
изошло на счетъ смерти старыхъ мастеровъ, а новыхъ самостоятель-
ныхъ еще пока не прибыло, но въ тоже время нѣсколько увеличилось 
число наемныхъ рабочихъ и мальчиков*. Вообще число лицъ, запятых* 
въ данном* промыслѣ, по сравненіи с* 1895 годом* уменьшилось лишь 
на 25 человѣк*. 
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Изъ II таблицы *) видно, что большинство кузнецов* не мѣстные 
жители, а из* і\ Старобѣльска, находящаяся въ 50 верстахъ отъ сло
боды. Эти кузнецы ранѣе работали въ Іуганскѣ на казенном* чугу
нолитейном* заводѣ, съ нрекращеніемъ дѣйствія которая, потерявъ 
заработок*, поселились въ слоб. Вѣловодскѣ, найдя здѣсь выгодную 
работу в* пзготовленіи плуговъ. Некоторые изъ них* впрочем* вполнѣ 
мѣстные кузнецы, как* по мѣстояіительству, так* и потому, что с* 
самаго начала своего ремесла занимались им* въ слободѣ. Сельскнмъ 
хозяйством* эти кузнецы пе занимаются, да вообще населеніе слободы 
(которое по послѣдней переписи достигло почти 15.000 человѣкъ), въ 
большииствѣ торговое, занятое скупкой хлѣба, скота и т. п. Бѣло-
водскъ—торговый пункт*, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ игралъ 
очень значительную роль, являясь какъ бы центромъ по сбыту хлѣба; 
по теперь значеніе его сильно уменьшилось благодаря тому, что же-
Л'БЗНЫЯ дороги обошли его и онъ оказался лишенным* дешевых* и 
удобных* путей сообщенія. Самая блшкайшая станція лгелѣзпой дороги 
(ст. Чертково, К.-В.-Ростовской ж. д.) находится в* 45 в.; посему 
вывоз* разных* сельских* продуктов* сильно затруднен* и возмоягенъ 
пока стоитъ хорошая погода. Въ настоящее время предполагается 
соединеніе сл. Бѣловодской и Старобѣльска съ сѣтыо ж. д.; тогда, 
надо думать, что БѢловодску вернется прежнее, утраченное нынѣ, тор
говое значеніе. 

Образцом* для выдѣлки плуговъ бѣловодскимъ кузнецам* послу
жил*, какъ это было сказано выше, малороссійскій сабап*—обыкновен
ное орудіе нахоты мѣстныхъ жителей и вообще крестьянъ почти всей 
стенной черноземной полосы. Общее устройство сабапа болѣе или менѣе 
извѣстно, также общеизвѣстиы недостатки, присущіе ему, благодаря 
которым* получается такая обработка почвы, которая не моясет* удов
летворить порядочная хозяина; кромѣтого, работа сабаном* требует* 
очень большой затраты мускульной силы животных*, в* то же время 
производительность орудія незначительна: три, четыре пары волов* в* 
продолженіи длинная лѣтияго дня вспашут* только V s — 3 А Д е с я _ 

тины. Кузнецы в* своихъ издѣліях* слѣпо подчинялись этому образцу. 
В * конструктивном* отношеніи ихъ плуги почти ничѣмъ не отличаются 
отъ сабана, только деревянныя части въ немъ соотвѣтственно замѣ-
нены желѣзнымй. Въсабанѣ, какъ извѣсгно, отвалъ, состоящій из* дере-

*) Ou. Пршожепіе. 
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вянной доски, установлен! почти п о д ! прямым! углом! к ! лемеху; 
здѣсь, точно также, отвалъ, состоящій и з ! прямого, почти без! вся
каго изгиба, желѣзнаго листа, укрѣплен! въ вертикальном! положеиіи 
относительно лемеха. Деревянные грядиль, ручки, подошва замѣнены 
соотвѣтственно желѣзпыми; этим! и исчерпывается разница между 
сабаном! и бѣловодскимъ плугом!, исключая такихъ деталей, к а к ! 
скрѣпы и т. п. Едва ли и х ! можно назвать издѣліе бѣловодскнхъ ку
старей—плугом!, ибо С! понятіем! плугъ связано извѣстное пред* 
ставленіе о формѣ и взаимном! расположены работающих! частей его; 
между тѣмъ, здѣсь этого ничего, строго говоря, нѣтъ, что будетъ ясно 
видно и з ! нижеслѣдующаго описанія. «Бѣловодскій плугъ» весь сдѣ-
л а н ! и з ! желѣза, основаніемъ его служитъ рама, состоящая и з ! згпу-
тых! под! прямым! углом! концов! двухъ ручекь; нижняя часть лѣвой 
ручки непосредственно соединена съ подошвой и полевой доской плуга. 
Изогнутый, яіелѣзный грядиль, толщиной l3/s"—S/8"J скрѣплеиъ однимъ 
своим! концомъ С ! пяткой такъ, что свободно может! вращаться на 
винтѣ. Между рамой (подошвой) и грядилем! укрѣплена стойка, в ! 
верхней части которой сдѣлан-ь прорѣзъ, чрезъ который проходитъ винтъ 
грядиля, прикрѣпляющій его къ стойкѣ. Опуская или поднимая грядиль 
относительно стойки можно регулировать глубину вспашки; чтобы во 
время работы грядиль не могъ измѣнять своего пололіеиія — имѣется 
упорный винтъ, который проходитъ черезъ колѣнчатую планку (составля
ющую одно цѣлое съ грядилемъ) и упирается въ верхній конецъ стойки. 
Отвалъ привинчивается къ стойкѣ и правой ручкѣ, длина его отъ 1—до 
1х/І арш., ширина у стойки 7—9 вершк.; онъ почти прямой, лишь 
только верхній край немного изогнута. Лемехъ представляет! равно
бедренный треугольник!, длина лезвія котораго равна 1 0 — 1 3 в, а ширина 
7—9в-: о н ! прикрѣпляется къ особой планкѣ, которая составляет! 
одно цѣлое С ! подошвой и полевой доской корпуса. Н о ж ! , длиною 
10 Va—12 Va в.? прикрѣшгяется при посредствѣ скобы съ винтом! къ 
грядилю. 

Нѣвоторые мастера строят! нѣсколько иного вида плуги, кото
рые главным! образом! отличаются тѣмъ, что отвалъ прикрѣпляется 
не плотно къ правой ручкѣ, а подвижно на винтѣ, т а к ! что его 
можно поворачивать и составлять разные углы К ! линіи тяги, да и 
самая форма бывает! иѣсколько иная—отвалъ въ верхней своей части 
имѣетъ цилиндрическую форму. Но эти послѣдніе плуги мало поку
паются и потому приготовляются они въ незначительном! количествѣ. 
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Плуги строются НЕСКОЛЬКИХ* размѣровъ, смотря по требованию; но въ 
большомъ спросѣ орудия, принаровленныя на силу двухъ, трехъ паръ 
воловъ. Принято различать плуги между собой по вѣсу и толщинѣ грядиля. 
Въ нижеслѣдующей таблицѣ А сгрупированы нѣкоторыя данныя 
относительно изготовляемыхъ плугов**. 

Т а б л и ц а А 

Цѣна Рязмѣръ 
грядилл 
въ вер-
шкахъ. 

В'І',0'ь плу
га безъ 
передка. 

Вѣсъ плу Щша 
плуга 
съ пѳ-

редкоыъ. 

Произво
дители. 

Сила тяги: 
безъ 

нередка. 

Рязмѣръ 
грядилл 
въ вер-
шкахъ. 

В'І',0'ь плу
га безъ 
передка. га съ пе-

редкомъ. 

Щша 
плуга 
съ пѳ-

редкоыъ. 
въ рабоч. 

день. лошадей. ВОЛОІІЪ. 

I 7 P. — 1 іг. 30 ф. 3 11. 10 ф. 15 р. 2 2 

п 8 » 2 » 4 » 4 » — » 16 » %-% 2 4 

III 10 » 1К" 2 » 20 » 4 » 10 » 1S » %-% 3 4 

IT 12 » 1%" 2 » 80 » 4 » 20 » 20 » я - 1 3 6 

V 15 » — 3 » 10 » 5 » — 25 » 1 4 6 

VI 17 » — 4 » — 6 » 27 » 1 4 8 

Наибольшим* спросомъ пользуются плуги, отмѣченные цифрами II , 
III и IV; въ большинстве случаевъ приобретаются они безъ передков*, 
ибо крестьяне прилаживают* къ ним* свои телѣяшые передки. Нельзя 
сказать, чтобы это било практично, такъ какъ передки эти являются 
неприспособленными къ данному назначению, но крестьяне мало обра
щают* на это внимание; нерѣдко мояшо встрѣтить передки съ одина
ковыми колесами и, кромѣ того, значительно больших* размеров*, чѣмъ 
слѣдуетъ быть сообравао съ размѣрами самаго орудія. 

Производство плуговъ сосредоточено въ кузницах*, которыхъ въ 
настоящее время насчитывается, какъ сказано выше, только десять. 
Кузница — довольно просторное зданіе, построена, какъ всѣ вообще 
мѣстныя зданія, изъ деревяннаго сруба, обмазаннаго толстым* слоем* 
глины с* обѣихъ сторон* н затѣмъ тщательно выбѣленнаго. Большею 
частью кузницы приспособлены на 2 горна, но есть и на большее число 
горновъ. Обстановка кузниц* крайне бѣдная,—нѣт* никаких* механи
ческих* приспособлений—ни сверлильных*, ни винторѣзныхъ стан
ков*, нп прессов*, ни ножницъ; даже кузнечно-слесарные инструменты 
преимущественно своего ИЗДЕЛИЯ и, конечно, очень неудовлетворительны. 
При наличности подобных* собственных* инструментовъ и при отсут-
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ствіи тѣхъ иди иных* стапковъ можно a priori уже сказать, что издѣ-
лія бѣловодскихъ кустарей ne могутъ быть удовлетворительны, что въ дей
ствительности и подтвердилось. 

Матеріаломъ для нзготовленія плуговъ идетъ исключительно же-
лѣзо различных* сортовъ, смотря по своему назначенію. Желѣзо прі-
обрѣтается или у мѣстныхъ бѣловодскихъ торговцев*, или ate въ гг. 
Луганске и Воронежѣ. Щ н ы на мѣст* стоятъ следующія: сортовое 
железо—2 р. 40 к. пудъ, котельное—3 р. 20 к., сталь, которая 
в* незначительном* количестве идетъ на ремонт* инструментов*, по
купается по 4 р. 40 к.—4 р. 80 к. пудъ. 

Состоятельные мастера пріобрѣтаютъ матеріал* въ выше упомя
нутых* городах* и онъ обходится имъ коп. па 40 дешевле по сравне-
нію съ местными ценами. Некоторые кузнецы покупаютъ обрезки съ 
заводовъ, цены на которые довольно низкія; но, благодаря тому обстоя
тельству, что предпочитается отпуск* обрезков* съ завода большими 
лартіями, покупка ихъ возможна только опять т а м более состо
ятельным* кустарям*. Эти послѣдніе, в* свою очередь, иногда снаб
жают* железом* более бедных* кузнецов* н подобпыя операціи 
находятъ для себя очень выгодными. Железо отъ местных* торгов
цев* пріобрѣтается или на наличныя деньги, или же въ кредит*, а 
то нередко происходит* простая выдача матеріала кустарю, который 
обязывается доставлять готовые плуги в* лавку и получает* опреде
ленную плату за работу. Надо заметить, что подобный способ* спаб-
женія матеріаломъ начинает* принимать значительные размеры, так* 
какъ вообще экономическое состояпіе большинства кустарей не поз
воляет* делать запасы сырого матеріала; они прштуждепы или рабо
тать на местных* торговцев* изъ готоваго железа, а если из* своего, 
то пріобрѣтать у тѣхъ же бѣловодскихъ купцов*, переплачивая имъ 
около 40 коп. въ пуде. Если принять, въ среднемъ, вѣс* плуга (безъ пе
редка) въ 2г/з п., то въ такомъ случае на одгюмъ плуг* кустарь на 
матеріале теряет* около 1 рубля в* пользу местных* торговцев*; 
при производительности до 3,000 плугов* в* годъ эта переплата со
ставить довольно значительную сумму, которая окажется еще более, 
если мы примем* в* разсчет* и передки. Таким* образом* снабжеиіе 
бѣловодсвихъ кустарей более дешевым* желѣзом* и совместно съ тем* 
избавленіе ихъ отъ экономической зависимости отъ мѣстпих* железо-
торговцев* является одним* изъ существенных* факторов* для улучше-
нія положенія кустарей. Местное земство до сих* пор* не обращало 
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никакого вниманія на эту сторону дѣла, да и вообще не входило въ 
потребности даннаго промысла и нѣтъ данныхъ, чтобы оно что либо 
предприняло въ интересующем* насъ вопросѣ; посему необходимо ми
нистерству земледѣлк оказать содѣйствіе въ дѣлѣ снабасенія кустарей 
желѣзомъ. Оставляя пока этотъ вопросъ до той части своего отчета, 
гдѣ я коснусь мѣръ к* ноднятію промысла, перейду теперь къ техни
ческой сторояѣ производства. 

Говоря объ обстановкѣ кузниц*, я указал* на полное отсутствіе 
какихъ-либо механических* приенособденій и на крайне плохое со
стойте сортимента кузнечпо-слесарныхъ инструментов*, что, конечно, 
должно отзываться на изготовляемых* плугах*. Техиическіе кузнечно-
слесарные пріемы ничего особеннаго не представляют*; благодаря от
сутствие механических* приспособленій, работа исключительно руч
ная: разрѣзка желѣза, пробиваніе отверстій, выдѣлка болтов*, гаекъ, 
нарѣзка ихъ и т. д.—все это производится отъ руки и далеко не бе
зупречно. Вообще вся ковка производит* впечатлѣяіе чего-то до не-
возмояѵности грубаго-топорнаго и если сравнить с* производством* 
плуговъ кустарей других* мною осмотренных* раіоновъ, то сравненіе 
не въ пользу бѣловодскихъ кузнецов*. Оборка точно также неудовле
творительна какъ по своему исполнение, так* и въ конструктивном* 
отноіненіи. Прежде всего остановимся на отвалѣ. Отвал* состоит*, какъ 
сказано выше, изъ прямого листа, верхній край котораго нисколько 
загнут* вперед*, a задній немного отогнут*. При такой формѣ, отвал* 
не въ состояніп производить ни правильная оборачиванія пласта, ни 
равномѣриаго дробленія его и является лишь только источником* до
вольно значительной затраты двигательной силы. Далѣе, относительное 
положение отвала къ лемеху представляет* нѣчто несообразное: отвал* 
поставлен* подъ прямым* углом* къ лемеху, благодаря чему при 
работѣ происходит* сильное давленіе пласта на нижнюю часть отвала, 
вмѣсто того плавнаго движенія по поверхности лемеха-отвала, какое 
мы видим* въ хороших* орудіях*. Там* отвалу придают* такое по
ложите и форму, чтобы поверхность его представляла как* бы есте
ственное продолженіе лемеха, такъ что въ нижней части отвал* имѣетъ 
ту же форму, тот* же изгиб*, какой придан* верхней части лемеха по
сему на границѣ лемеха и отвала незамѣтно никакого измѣненія въформѣ 
поверхности плужного корпуса. Всегда обращают* особенное впиманіе на 
взаимное сооединеніе этихъ двух* работающих* частей орудія, чтобы 
не было угла между ними, ни провѣса с* которой либо стороны, ибо 



подобиыя неправильности въ сборкѣ влекутъ за собой непроизводи
тельную затрату мускульной силы животных! и неправильное движеніе 
пласта. Въ плугахъ бѣловодскихъ кустарей мы видимъ полное пре
небрежете этихъ требованій и посему пластъ не можетъ плавно 
двигаться по поверхности корпуса орудія. Пластъ, нодрѣзанпый въ 
горизонтальпомъ направленіи лезвіемъ лемеха, а въ вертикальном! 
пожомъ, вступаетъ на лемехъ, причемъ пѣсколько приподнимается 
вверхъ, но очень незначительно, ибо лемеху данъ очень малый уклонъ; 
при этомъ лѣвый его край поднимается выше, чѣмъ правый. При 
дальнѣйшемъ двиягенін пластъ встрѣчаетъ отвалъ, который поставлен! 
накось к ! линіи движенія и почти перпендикулярно къ плоскости 
лемеха. Благодаря первому условно пластъ получаетъ паправленіе дви
женья въ сторону пахоты, ио въ то же время о н ! производит! силь
ное давленіе на отвалъ, что происходить въ силу того обстоятельства, 
что ни форма, ни положеиіе отвала не соотвѣтствуюта плавному дви
жению пласта п всегда происходит! в ! значительном! количествѣ скоп-
леиіе земли пред! ним!. Послѣдствіем! этого бывает! то, что если 
почва довольно вязка, то пласт! становится па ребро и по проходѣ 
плуга не рѣдко происходит! обратное паденіе его на свое прежнее 
мѣсто; если же почва очень рыхла, то пласт! теряет! свою форму 
и в ! видѣ разрыхленной массы отвалом! оттодвигается направо, при-
этом! происходит! смѣшепіе, довольно сильное разрыхленіе, но во 
всяком! случаѣ отсутствует! правильное оборачиваиіе пласта. Что 
очень часто плуги бѣловодских! кузнецов! ставятъ на ребро пластъ 
или совсѣмъ не оборачивают! его, въ этомъ сознаются сами ку
стари; для избѣя^анія этихъ недостатков! начали они придавать от
валу значительную длину, изгибать верхній край его, а также отги
бать задиій; но этимъ, конечно, никаких! удовлетворительных! ре
зультатов! не достигли и работа плугов! осталась почти без! пзмѣ-
ненія. Вгь старых! плугах!, которые были доставлепы для ремонта, 
мнѣ пришлось наблюдать, какъ сами крестьяне старались исправить 
этотъ недостатокъ. Во многихъ плугахъ мож.но встрѣтить въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ находится скрѣпленіе отвала съ правой ручкой, длинную 
палку, идущую вдоль отвала и оканчивающуюся за ним!, Благодаря 
этому, во первых!, увеличена длина отвала и во вторыхъ, ему данъ 
уклонъ впередъ, что въ некоторой степени способствуете переворачи-
ванію пласта, 

Относительно соединеиія различных! частей орудія, я прежде 
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всего укажу на слѣдупопцее, что пришлось ынѣ самому видѣть и что 
в* подтверждение слышал* отъ кустарей: некоторые мастера лемехъ 
прикрепляют* такъ, что головки вннтовъ остаются на нижней поверх
ности, а концы ихъ съ гайками на внѣшней, рабочей поверхности. 
Другіе кузнецы не допускаютъ такой несообразности, но все-таки въ 
большинстве случаевъ мояшо видѣть, что сврѣпленіе лемеха и отвала 
произведено винтами не съ потайными головками, какъ это всюду 
принято, а съ наруяшыми, выступающими на поверхности плужнаго 
корпуса. Такой же способъ соединения применяется и къ подошве и къ 
полевой доске. Въ отпоипеніи пригонки частей плуга долягенъ ска
зать, что на эту сторону сборки также не обращено должнаго вни
мания. Напримѣр*, между лемехомъ и отвалом* всегда мояшо найти 
прозоръ. Точпо также мало заботы и о правильности сборки орудія. 
Вообще техническая сторона состоитъ ниже всякой критики, лишь 
одно заслуживает* внимание—это крепость, солидность,- Действительно, 
части орудия соединены меягду собой основательно и въ состоянии вы
держать значительпыя усилия; кроме того, онѣ сами сделаны съ 
большим* запасомъ прочности, что и необходимо, раз* запрягают* въ 
такіе плуги до 4-х* пар* воловъ; это составляетъ довольно внуши
тельную двигательную силу особенно когда приходится пахать новь 
или сильно заросшее поле на 3—4 вершка; но, тѣмъ не менее, иногда 
слыгнатся упреки на непрочность матеріала. 

Размеры производства с* калѵдымъ годом* увеличиваются. Года 
три тому назадъ 16 кузниц* выпускали несколько более 1,500 плу
говъ, а теперь 10 кузниц* изготовляютъ въ годъ более 3,000 плуговъ. 

Работа производится отчасти наемными рабочими, но главнуио 
долю въ производстве несутъ сами мастера-кустари. Даниыя о числе 
рабочих*, какъ взрослых-*, такъ и мальчиков*, приведены в* таблицах* I 
и П . Цены на плуги, какъ это можно вид-вть изъ таблицы А, , колеб
лются отъ 7—до 17 р. безъ передка, а съ передками отъ 15 до 
27 р. В * таблице I имеются пѣкоторыя данныя, могущія дать пред
ставление о заработке кустаря, хотя нельзя вполне доверяться имъ, 
ибо точныя цифры трудно получить; вообще сами кустари ие знаготъ, 
какъ велик* ихъ заработокъ отъ производства плугов*. Въ среднем*, 
мояшо положить, что на долю кустаря приходится 2—3 рубля съ плуга-

Разсмотримъ теперь условия сбыта плугов*. Своим* значитель
ным* развитием* производство плуговъ беловодскихъ кустарей обязано 
исключительно усиленному спросу на более или менее улучшеиныя 
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орудія. Послѣ того какъ были сдѣланы кустаремъ Иавловьшъ первые 
плуги, онъ въ ту же осень получил! большіе заказы на нихъ, что, въ 
свою очередь, заставило заняться этимъ промысломъ другихъ мѣстныхъ 
кузнецовъ, а чрезъ нѣкоторое время осѣли пришлые, находя для себя 
выгоднымъ принять участіе въ изготовленіи плуговъ. Прежде всего 
стали поступать заказы отъ мѣстнаго паселенія; но скоро молва о бѣ-
ловодскихъ плугахъ распространилась очень далеко н появились за
казы изъ различныхъ селеній Старобѣльскаго уѣзда. По прошествіи 
нѣкотораго времени эти плуги получили нзвѣстность за предѣлами 
Харьковской губерніи. 

Въ настоящее время плуги сбываются почти во всѣ уѣзды Харь
ковской губерпіи, въ нѣкоторыя мѣстности Екатеринославской и Воро
нежской губ., преимущественно въ слоб. Алексѣевку, Бѣлый Колодезь, 
въ станицы области Войска Допскаго. Идутъ плуги въ Ставропольскую 
губернію и въ Кубанскую область, такъ что верстъ на 80Ü отъ слободы 
они стали извѣстны за сравнительно короткій промежутокъ времени. За
казы поступаютъ отъ самихъ крестьянъ, которые для этой цѣли 
пріѣзжаютъ нерѣдко верстъ за 50 и болѣе и остаются ждать, пока 
кузнецъ приготовить имъ плуги; нерѣдко крестьяне лично присут
ствуют'! при изготовленіи плуговъ и очень часто кузнецу приходится 
измѣиять нѣкоторыя детали плуга, руководствуясь замѣчаніями и же-
ланіями своего заказчика. Иногда крестьяне изъ дальпихъ деревень 
нріобрѣтаютъ плуги по просьбѣ своихъ односельчан!. Кромѣ такихъ 
заказчиков!, в ! настоящее вримя часто пріѣзяшот! въ Вѣловодскъ 
торговцы, которые даютъ кузнецам! большіе заказы на нѣсколько де
сятков! и болѣе, плугов! и с ! готовыми плугами разіѣзжают! по 
деревням!, продавая и х ! крестьянам!. Подобная распродажа ока
залась очень выгодной, т а к ! что теперь имѣется нисколько таких! 
коммисіонеров!-торговцев!, которые развозятъ плуги по различным! 
губерніям! юлѵной Россіи. У с пѣх ! этих! торговцев! заставил! куста
рей идти по и х ! слѣдаи! в ! продажѣ плуговъ. Въ 1891 году куз
нецы Павловъ и Кувичка, заготовивъ за зиму партію до 100 плуговъ, 
отправились съ пими въ Ставропольскую губерпію и Кубанскую об
ласть. Ихъ предпріятіе увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: плуги очепь 
скоро были всѣ распроданы, такъ что даже ихъ пе хватило,—насколько 
былъ великъ спросъ на плуги. Съ тѣхъ пор! , ішкдую весну, отпра
вляются они С ! партіями плугов! и всегда успѣшно оканчивают! свои 
поѣздки. Но подобный способ! сбыта плугов! доступен! лишь только 
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бол*е состоятельным* кустарямъ, у которыхъ есть оборотная сред
ства, позволяющая заготовить партіи плуговъ; прочим* кустарямъ это 
не подъ силу и они должны удовлетворяться заказами на мѣстѣ или отъ 
крестьянъ, или отъ торговцев*. 

Продажа плугов* сопровождается всегда предварительной пробой. 
Особенно много приходится возиться въ Ставропольской губ. и на 
Кавказѣ, гд* населеніе мало знакомо съ плугами. Тамъ, прежде чѣмъ 
купить плугъ, крестьянин* заставит* кустаря испытать плуг* и всегда 
предоставляет* въ его распоряженіе мало удобное для вспашки мѣсто, 
дабы таким* образом* можно было на опытѣ убѣдиться в* ра
бот* плуга при самых* худших* условіяхъ. Кустарь волею-неволею 
должен* исполнить требованія покупателя, иначе отказ* может* плохо 
отозваться на сбытѣ плуговъ. Если плугъ успешно выдержал* подоб
ное испытапіе, то сбытъ его обезпеченъ и всегда нѣсколько плуговъ 
останется въ той деревнѣ, такъ какъ такое публичное испытаніе сразу 
пріобрѣтаетъ покупателей. Точно также происходит* покупка и на 
мѣстѣ. Кромѣ того, нерѣдко при продажи на сторон* случается ИЗМЕ
НЯТЬ нѣкоторыя детали въ плуг*. Бываетъ такъ, напримѣръ, что 
плугъ вообще крестьянину понравился, но он* находит* лишь только 
один* недостаток* въ немъ и просит* исправить, согласно своему за-
м*чанію. Кузнецъ должен* согласиться на просьбу покупателя, хотя 
бывают* тавіе случаи, что требуемое измѣненіе можетъ отозваться въ 
смысл* ухудшепія самого орудія. Одним* словом*, при продаж* плу
говъ кустарь всегда принимаетъ во вниманіе требованія покупателя и 
по м*рѣ возможности старается исполнить ихъ. Надо признать, что 
довольно странныя бываютъ сужденія покупателей-малороссов*. Такъ 
одинъ остался недоволенъ т*мъ, что при вспашк* плугомъ волам* 
легче, ч*м* при работ* сабаном*, и просил* такъ измѣнить плуг*, 
чтобы волам* было такъ же тяжело пахать, как* при сабан*. 

Усиленный спрос* на плуги вызвал* производство ихъ въ неко
торых* другихъ пунктах*; такъ, напр., недавно ихъ стали дѣлать въ 
г. Старобѣльскѣ, но населеніе уже привыкло къ бѣловодскимъ плу
гам* и посему плуги прочихъ кузиецовъ не такъ охотно раскупаются. 

Выделка плуговъ идетъ преимущественно осенью и весною; зи
мой же и летом*, когда спрос* на плуги прекращается, производство 
ихъ также приостанавливается на время. Только состоятельные кустари 
запасают* за это время плуги въ виду того обстоятельства, что когда 
наступит* осень или весна и со всѣхъ сторон* появятся заказы, то 
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трудно успѣть удовлетворить весь спросъ. Дѣйствптелыш, осень и 
весна — самое горячее время въ производств'!; и кустари просто пе 
успѣваютъ приготовлять плуги, — они тотчасъ же разбираются п 
многимъ крестьянам* приходится ждать нѣскодько дней, пока вузпоцы 
изготовят* новые плуги. Кромѣ производства плуговъ на мѣстѣ, бѣло-
водскіе кузнецы въ свободное время отправляются на сторону и тамъ 
по деревням* занимаются изготовленіемъ орудій, (большею частью, изъ 
готова го матеріала) какъ крестьянам*, так* и мѣстныыъ торговцам*; 
таким* образомъ выдчзлка плуговъ въ этомъ случаѣ принимает* уже 
характер* отхожаго промысла. Во время отхода иной кузнец* успѣетъ 
сдѣлать НЕСКОЛЬКО десятков* плуговъ. 

Изъ всего вышеизложеинаго видно, что бѣловодскій плугъ въ 
сравнительно короткій промежуток* времени успѣл* захватить боль
шой район*, па сотни верст*, достичь Кавказа и тамъ найти благо
датную почву для своего распрострапепія. Въ чем* же находится 
объясиеніе такого выдающаяся успѣха бѣловодскаго плуга? Этот* 
плугъ тысячами расходится, а, между тѣмъ, плуги фабричная произ
водства вовсе не имѣютъ почти никакого спроса въ данной средѣ. Так* , 
напр., Старобѣльское земство принуждено было ликвидировать с* боль
шим* убытком* свои дѣла по складу земледѣльческихъ орудій. Факт* 
тот*, что земскій складъ въ годъ продавал* менѣе десятка плуговъ, 
a бѣловодскіе кустари болѣе 3,000. 

Надо признать, что въ настоящее время крестьяне уже крити
чески относятся къ вспашкѣ и сознают*, что их* орудія ие в* со-
стояпіи дать хорошіе результаты, что они очень тяжелы пе только 
для волов*, но и для нихъ самих*. Посему на почвѣ неудовлетворен
ности своими старыми сабанами и явилось желаніе обзавестись луч
шими орудіями. Плуги фабричная производства вполпѣ недоступны 
им* по своей дороговизнѣ, да, кромѣ того, благодаря отсутствію лиц*, 
которыя приняли бы на себя 'пропаганду и х * средп крестьянская 
населенія (я имѣю в* виду Старобѣльсвій уѣздъ), они были мало зна
комы им* по своей работѣ. Земство не имѣет* въ своем* распоря-
женіп лиц* с* агрономическим* образованіем*, хотя Старобѣльскій 
уѣздъ, занимающей болѣе V* всей Харьковской губериіи, относится 
къ числу чисто земледѣльческихъ уѣздовъ. Здѣсь нѣт* опытных* 
стаицій, сельскохозяйственных* ферм*, школъ и т. п. учреягденій, 
при посредствѣ которыхъ сельскохозяйственный зиапія распростра
няются въ крестьянской массѣ; в* Старобѣльскомъ уѣздѣ также ne 
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производятся показательныя, конкурсный и т. п. нспытанія обработки почвы 
разными орудіями. Такимъ образомъ, старобѣльскій крестьянипъ ие 
впдалъ сравнительной работы его деревянная сабана н плуга и посему 
не высказывал* особенной охоты пріобрѣтать плуги; къ тому ж,е, повто
ряю, фабричный плугъ доступен* лишь только единичным* состоятель-
нымъ хозяевам*, которые, какъ исключение, мало-по-малу обзаводятся 
самоходами Сакка. Между тѣмъ, въ ішыхъ условіяхъ стало дѣло по 
отношеніго къ бѣловодскиаъ плугам*. Одно то, что эти плуги своим* 
возникновением* обязаны непосредственно спросу крестьянъ и что они 
приготовляются тѣми же крестьянами—-уже слуяаітъ ручательством*, 
что плуг* найдет* себе сбытъ, ибо онъ воплощает* въ себѣ псио ииеиіе 
въ массѣ трсбовапій крестьянъ. Действительно, бѣловодскій плугъ, какъ 
это мы вндѣли, сразу нашел* покупателей и сбытъ его съ каждымъ годомъ 
возрастает*. Кроме того, а это одно изъ главных* условій распро
странения, цѣпа его доступна крестьянам*: заплатить 8—12 руб. за 
плугъ вѣсомъ въ 2—3 пуда и болѣе не считается цѣной очень высокой, 
тогда как* фабричные плуги оцениваются въ 6—8 руб. за пудъ. 

Ие малое зпаченіе имѣетъ и то обстоятельство, что эти плуги— 
издѣлія своих* кузнецов*; следовательно, подобные ate местные куз
нецы всегда въ состояніи исправить ихъ въ случае тѣхъ или иных* 
поломок*. Даже и то обстоятельство, что плуги эти по своей кон
струкции сильно напоминают* преяшій деревянный сабанъ, имеет* не 
малое значеніе въ сбыте: малоросс* такъ привык* къ своему сабану, 
что сразу не можетъ разстаться съ этимъ типом* и опъ более до
верчиво отнесется къ такому орудію, которое более сохранило въ 
себе черты его роднаго сабана. 

Благодаря всѣмъ этимъ данным* и также тому, что новым* плу
гом* песравпенно легче пахать, чем* сабаном* — все это послужило 
причиной быстраго распространения бѣловодскихъ плуговъ. Конечно, 
бѣловодскпй плугъ на много менее требует* двигательной силы по 
сравнению съ сабаном*. Ведь сабан*, как* это известно, очень тя

желое орудіе, вследствие того, что отвал* съ лемехом* не составляет* 
непрерывной поверхности, а прямой с* ним* угол*, огиаливаніе пласта 
представляет* сильное сопротивление; к* тому же треніе дерева о 

почву — наибольшее; лемехъ, имея горбатую поверхность, съ трудом* 
входит* въ почву и напрасно увеличивает* сопротивление; подошва, 
благодаря тренію о землио, также, въ свою очередь, па много увели
чивает* сопротивление орудія; вообще по сравненію съ сабаномъ 
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бѣл 'водскій плугъ, при всѣхъ своихъ недостатках*, потребует* на 
много менѣе двигательной силы. Затѣмъ онъ значительно крепче 
сабана и ыенѣе вѣроятны поломки его, что увеличивает* его долго
вечность. Но не надо думать, что такой быстрый успѣхъ беловодскаго 
плуга давалъ бы основание предположить, что онъ есть вполне при
годное орудіе для крестьянская хозяйства. Отнюдь нет* ,—я указалъ 
уже на те существенные недостатки, которые имѣетъ этот* плуг* и 
съ которыми пикакъ нельзя мириться, тѣмъ более, чю плуги эти 
захватили очень большой райопъ. Это последнее обстоятельство, по 
моему мнвпіго, должно послужить еще стимулом* къ совершен
ствование плуга, дабы, таким* образомъ, достигнуть распрострапенія 
среди крестьян* правильных* плугов*, а не такихъ нзд'Ьлш, какъ 
беловодскія. Разъ эти плуги пропикли въ очень отдаленныя мест
ности, необходимо, чтобы туда вслед* за ними явились и правильно 
построенные плуги. Какъ лее этого достичь и чѣм* возможно поднять, 
улучшить производство бвловодскихъ мастеровъ? 

Года три тому назадъ бѣловодскпхъ кустарей посетил* управ-
ляющій государственными нмуществами Харьковской и Полтавской 
губерпій; онъ нашелъ, что данное производство болѣе всего нуж
дается в* кредите, и просилъ министерство земледѣлія выдать ссуды 
товариществамъ изъ 3—4 кузнецов*, всего на сумму 3 — 4 тысяч* 
рублей, с* уплатой в* продолжепіи 8 лет*. Остановлюсь прежде всего 
на этомъ ходатайстве, ибо оно пмѣетъ своею целью улучшить данное 
производство. Нѣтъ слов*, что кустари, покупая железо у местных* 
торговцев*, переплачивают* им* при этомъ и ииые бывают* принуж
дены брать матеріалъ въ долгъ и поэтому находиться въ зависимости 
от* нихъ. Да, если выдать ссуды, то этим* дадим* возмолшость по
купать желѣзо на наличный деньги и даже делать пеболыпіе 'запасы 
его, причемъ можно будет*, въ такомъ случае, пріобретать въ Луган
ске, Воропеягіз и другихъ крупных* рынках* по ц'Ьнамъ ниже мест
ных*. Таким* образомъ при помощи ссуд* мы сдѣлали бы попытку 
i ер и уть экономическую самостоятельность нескольким* кустарямъ н 
дали бы возможность производить большее число, таких* же как* 
прежніе, плугов* и иметь более значительный доход* отъ своего про
мысла. Но в* этом* ли насущная нужда производства? Мы видели, 
что сбытъ вообще очень хорош*, а, значит*, и доход* болѣе или менѣе 
обезпечен* и онъ не малъ, благодаря сильно развившемуся промыслу; 
посему едвали целесообразно выдавать ссуды па 3—4 тысячи рублей, 



для того, чтобы дать возможность покупать на ыалпчпьтя деньги мате
риал* нескольким* кустарям*, которые н такъ имѣютъ хорошій зарабо
токъ отъ своего заиятія. Въ данпомъ случае сущность дела пев* денежной 
помощи, а въ усовершенствовании техники промысла. Это производство 
служит* для удовлетворения потребности крестьянская населепія въ 
дешевых*, правильно построенных'!., вполпѣ пригодных* къ мѣстпым* 
условіямъ, орудиях* обработки земли; посему и заботы правительства 
и земства должны быть направлены па то, чтобы, действительно, 
вполпѣ удовлетворптельпня орудія проникали в* крестьянское хозяй
ство. Забота о снабжении крестьянъ дешевыми и правильными ору
диями доляіна стоять на первомъ мѣстѣ въ мѣропріятіяхъ, папра-
влеппыхъ къ поднятію кустарнаго сельскохозяйственная машино
строения. 

Далѣе, означенное выше лицо высказывает* пожелание команди
ровать въ ел. Бѣловодскъ специалиста для указания по усовершен
ствованно плуговъ. Мною были разъяснены кустарям* недостатки въ 
копструкціи плуговъ, также указаны мѣры для избѣжапія ихъ и для 
полная выяспенія приведены примѣры изъ построения плуговъ заво
дами; но я должен* заявить, что лишь только одни такія указаиія не 
въ состоянии подвинуть дѣло усоверптепствовапія плуговъ. Бѣловод-
скій кустарь дѣлаетъ такіе плуги, какие въ спросѣ, — какіе ему 
заказывают*. Они не разъ видѣли хорошіе плуги и имъ моліетъ 
быть нѣсколько разъ указывали на разницу ихъ плуговъ съ завод
скими. Так*, папримѣръ, на нижегородской выставкѣ, между прочим*, 
были выставлены плуги бѣловодскихъ кустарей (М. Кувички, Ос. М а -
рущенко, Гр. и Ив. Павловых*), которые рѣзко отличались не только 
от* заводских*, но и отъ прочихъ кустарных* издѣліп. Двое изъ ку
старей были лично на выставки и имѣли возможность видѣть разнообраз
ные плуги; здѣсь бѣловодскимъ кустарямъ были объяснены недостатки 
ихъ плуговъ. Имъ прямо заявляли, что такими плугами, какіе они 
дѣлаютъ, пахали лѣт* сорок* тому назадъ и что теперь ихъ никто, 
не производит* и советовали измѣнить конструкцию, сообразно тѣм* 
образцам*, вавіе имѣлись па выставкѣ. И что же — этот* совѣтъ 
никаких* послѣдствій не имел*. Прошло два года и бѣловодскіе куз
нецы делают* по прежнему те же плуги. Поэтому я пе лыцу себя 
надеждой, что мои указаиія и советы произведут* желательный пе
реворот* въ построеніи плугов*. Тут* нужны другія средства, а пе 
устпые советы и указанія. 
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Когда ывою были сообщены Сгаробѣльскоіі земской упраиѣ тѣ 
результаты, какіе я получил* изъ ознакомлепія съ даниымъ про
мысломъ, то я пожелалъ узнать, какими мѣрамп, по мнѣпію управы, 
возмояшо помочь данному производству, дабы я могъ такпмъ образом* 
провѣрить те заключепія п выводы, къ которымъ лично пряшел*. Управа 
находила, что значительную помощь производству мояшо оказать при
сылкой мастера, который, прожив* въ Бѣловодске несколько месяцевъ, 
ознакомить практически съ построеніемъ плуговъ; для того же, чтобы 
новые, правильные, плуги получили сиросъ, земство полагало бы устроить 
въ разлпчпыхъ частяхъ уезда демонстрации, дабы оннтнымъ путемъ уяснить 
преимущества упомянутых* плуговъ предъ сабанами. Земство согласно 
принять па свой счетъ проездъ и содержаиіе мастера. Соглашаясь, 
что такимъ образомъ можно показать кустарю-построение правильнаго 
плуга н даже научить его делать такъ,—является вопросъ, согласятся 
ли кустари дѣлать такіе плуги, разъ они не будутъ обезпечены сбы
том* пхъ. Біідь для кустаря изготовлепіе плуговъ есть промыселъ, ко
торымъ онъ и его семья живет* и он* пе смотрит* на это дело, 
конечно, как* па дело благотворительности. Кустарь будетъ делать 
правильные плуги, если пхъ ему будутъ заказывать, иначе онъ едва-ли 
перейдет* к* производству их*, тем* более, что его плуги пользуются 
хорошим* сбытом*. 

Главные недостатки промысла, суть: а) неправильная конструкція 
плугов*, б) отсутствіе механических* приспособлена для производства 
плугов* и крайняя бедность в* сортиментѣ кузпечно-слесарных* ин
струментов'!, и в) дороговизна сырого матеріала. 

.Наибольшую пользу, какъ въ смысле усовершспствовапія кустар-
паго производства, пасаждеиія зшшіп и пріемовъ правильнаго по
строения плуговъ, такъ и въ отиошеніи снабженія крестьян-* лучшими ору-
діями могла бы принести образцовая кузнечно-сдесарная мастерская. 
Мастерская должна быть обставлена некоторыми недорогими механи
ческими нрнспособлепіямп, какъ-то: сверлильным* и випторезным* 
стапвамн, ножницами, дыробилками, прессами для выгиба отвалов*, 
лемехов*, сгоекън еще кое какими приборами для облегченія выдѣлки 
мелких* частей орудіа; кроме того, мастерская должна бы быть снабжена 
полным* сортиментом* слесарпо-кузнечпых* инструментов*. Ври по
мощи такого оборудования возможно производить более тщательно 
слееарпо-кузнечныя работы, что, копечпо, должно отозваться на точ
ности сборки плугов*. Не следует* оборудовать мастерскую дорогими 
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станками; такъ какъ мастерская послужите образцом! для мѣстнихъ 
кузнецовъ, то въ ней должпы быть такія мехапическія приспособленія, 
обзавестись которыми для кустаря пе могло бы составить непреодолимым, 
препятствій. Одшшъ словомъ, мастерская должна пмѣіь въ своемъ 
распоряженіи такія приспособленія, которыя могли бы имѣть мѣсто въ 
кузпіщѣ кустаря. Въ этой мастерской должно идти изготовленіе плуговъ, 
по уже безъ тѣхъ недостатков!, которые присущи плугамъ мѣстнаго 
производства. Для образца слѣдуетъ взять такой плугъ, который иа-
пболѣе пригоден! К ! мѣстпимъ сельскохозяйственным! условіям!. Вы-
боръ типа плуга—дѣло мѣстпыхъ людей, ибо имъ лучше всего извѣстчю. 
вакіе плуги наиболѣе подходятъ къ крестьянскому хозяйству. 

Производство плуговъ необходимо так! поставить, чтобы цѣиы 
и х ! были пе выше существующих! ціжъ на плуги мѣстныхъ куста
рей, т. е., примѣрно, чтобы 1 пудъ плуга стоилъ не дороже 4 рублей. 
Это условіе—-дешевизна орудія, доляшо быть непремѣпно выполнено, 
ибо низкая стоимость плуговъ есть одно изъ главных! условій усиѣш-
наго сбыта ихъ. Если плуга дешев!, то онъ пайдетъ покупателя, а. 
то пролеяіитъ годы без! всякаго спроса. 

Земству придется принять на себя заботу по распространенно 
плуговъ мастерской, особенно въ первое время. Слѣдуетъ производить 
совмѣстную всаашку как! деревянными сабанами, такъ и плугами 
бѣловодсішхъ кустарей п данной образцовой мастерской для вылсненія 
достоинств! и недостатков! их! . Чѣмъ болѣе будет! таких! публич
ных!, совмѣстных!, опытных! пспытапій, тѣмъ бол'І;е данных!, что 
эти плуги пріобрѣтут! себѣ сбыт!,' чѣм! шире, разпообразнѣе будутъ. 
поставлены эти пспытапія, тѣмъ лучше; не слѣдуст! уклоняться от!, 
желаній крестьянъ прежде испытать плуга, a затѣм! купить его. 
Если при помощи таких! публичных! испытап.ій выяснятся пре
имущества повыхъ плугов! предъ старыми и если цѣны на н и х ! 
пе будутъ выше, то можно быть увѣреннымъ, что скоро они завоюютъ 
себѣ спмпатіи; тогда, благодаря спросу, кустари, въ силу необходи
мости, должны будутъ дѣлать улучшенные плуги. Кромѣ того, мастер
ская выпустите немало кузнецов!, которые будут! въ состолніи дѣлать 
правильные плуги. Такимъ образом!, мало-по-малу удастся ввести 
вмѣсто теперешня го бѣловодскаго плуга — плугъ, правильно построен
ный, что припесетъ немаловажную услугу сельскому хозяйству. Если 
бы кустари высказали желаніо имѣть тѣ или нныя механическія при-
способлеиія, при помощи которыхъ упрощается и улучшается по-
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етроепіе плуговъ, то земству слѣдуетъ принять на себн заботу пп 
оборудование ихъ кузницъ, какъ это принято, напр., въ Смоленском* 
земств*'. 

Вопрос* о спабженіп кустарей дешевым* жслѣзомъ можетъ быть 
разрешен* при посредствѣ той же мастерской: опа могла бы изъ 
своего запаса матеріала отпускать желѣзо кустарямъ но определенной 
цѣнѣ, такъ что при мастерской образовался бы такимъ образомъ не
большой складъ агелѣза. 

Слѣдовательио, путемъ устройства образцовой слесарно-кузнсчной 
мастерской возможно оказать желательное измѣнепіе въ кустарном* 
производстве плуговъ и въ то же время распространить немалое ко
личество правильных* плугов* среди крестьянская населения. 
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Щшлооісепіс. 
Т а б л и ц а I. 

Л» 
Имена к фазшліи 

мастеровъ. 

Число ЛИЦЪ 
занятыхъ ііъ 

ку.лшцѣ. 

маете]). J мальч. 

Количе
ство из

готовлен 
ІІЛуі'011'Jj. 

На какую 
сумму вы

ходить 
желѣиа. 

Прпбли 
зитель-
ныГі за

работокъ 

Съ какого 
года нача
лось про

изводство 

1 Павловъ  Ѳедоръ  . . . . 2 3 100 ООО 250 1889 
2 Ыарущепко Николай. . 2 2 50 300 420 — 
О Ерзііглоіѵг. Василііі . . . 1 — 20 125 40 1892 
4 Павловъ Семснъ . . . . 1 2 100 G0D 250 IS 37 

; 3 Павловъ ГІвапъ  2 2 200 1200 500 . 

fi Павловъ ГрпгорШ 1. . . 1 2 100 600 250 . , 

i 7 Павловъ ГріггоріВ 2. . . 2 2 200 1200 500 
s Шулико Николай. . . . 1 1 50 300 120 1891 

! 9 Кувичко Максшіт, . . . 2 ' 3 300 1800 750 1887 
10 Шулико Васндій . . . . 1 1 70 420 175 1891 
11 ГІзотовъ Васнлій . . . . 1 1 50 300 120 1890 
12 Дѣсвъ Митрофапъ . . . 2 2 100 600 250 1887 
lo Мажуло Полпкарпъ. . . 3 1 100 ООО 250 1891 
14 Марущепко Осшгь . . . 2 — 100 600 250 1888 
15 Федосѣевъ Егоръ. . . . 2 2 100 300 250 1S87 
10 Зотовъ Васпдій  2 2 50 300 120 1889 

27 j 20 1690 j 10.145 J 4195 — 

Т а б л и ц а II. 

Ч il с л о. ІІроизподительиость. 

рабоч 1 мал і,ч. I i . 1 III. и - . Всего. 

Ник. Вас, Павлом. . . . 1 2 140 80 80 300 стар. м. 
j Ив . Вас. Павловъ, . . . 3 2 100 100 100 300 стар. м. 
j Сем. В. Павловъ . . . . 2 2 150 100 50 300 стар. м. 

I; Н . Ы. Павловт, О 
Ü 3 100 150 100 350 стар. м. 

Гр. М . Павловт. О 
О 

п 
О 150 150 200 500 стар. м. 

! <І>. Ив . Павловъ . . . . 2 8 — — — 400 стар. м. 
Ф. К. Кувпчко 4 2 100 60 30 190 бѣлов. кр. 

! Ф. Е ф . Дѣевъ  2 2 100 100 100 300 стар. м. 
Ос. Н . Марущепко . . . 2 2 100 100 100 300 бѣлов. кр. 

j H . Ив. Марущепко. . . 2 2 100 100 100 300 бѣлов. кр. 
24 J 23 j — — j - 1 3140 



Женскія кустарно-учебныя заведены. 
(Изъ отчета 1898 г. С, А, Д а в ы д о в о й ) . 

Ш к о л а к р у ж е в н и ц ъ въ с . К у к а р к ѣ , Я р а н с к а г о у., В я т с к о й губ. 

(lS 9 7 /a8 учебный годъ). 
Кукарекая школа круліевишгь была устроена въ 1893 г. на 

средства вятскаго губерпскаго земства. Поводом* къ устройству школы 
послужили слѣдующія обстоятельства: женское населеиіе Яранскаго 
уѣзда издавна занималось плетеиіемъ кружевъ; главпымъ же центром* 
промысла всегда считалась сл. Кукарка с* деревнями Кукарской во
лости: Ильинской, Петропавловской, Водозерской, Колянурской, Троиц
кой, Пижанской, Великорѣчепской и Жерповогорской, находящимися 
въ болѣе или менѣе близком* разстояніи от* сл. Кукарки. Часть 
паселепііі этих* деревень имѣетъ земельные участки и занимается 
хлѣбопашествомъ, часть же обладает* лишь сѣнокосом*; и то и другое 
паселепіе крайне и у «дается в* посторонних* заработках*, потому 
кружевной промыселъ является существенным* подспорьем*. Между 
тѣмъ, за иослѣднія 20 лѣтъ кружевное производство стало замѣтпо 
падать подъ вліяніемъ различных* причин*, между прочим* вслѣд-
ствіе плохих* урожаев* льна, изъ котораго раньше готовили хоро
шую нитку, употреблявшуюся для плетенія кружевъ. Ухудгаепіе тех
ники работы повлекло за собой уменыпеніе заработка мастериц*, что 
тяжело отразилось на мѣстномъ населепіи. Это иослѣдпее обстоятель
ство и побудило вятское губернское земство придти на помощь жи
телям* Яранскаго уѣзда, учрежденіем* въ сл. Кукаркѣ школы кру
жевниц*, посредством* которой земство разечитынало повліять на 
улучшеніе техники кружевной работы, a вмѣстѣ с* тѣм* и на повы-
шеніе заработка кружевниц*. 

Новое учрежденіе было встречено населением* съ дов-Т;ріем* и 
скоро паплывъ учепиц* стал* так* велик*, что приходилось постоянно 
отказывать въ пріемѣ ихъ. 
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Изъ отчета завѣдующей Кукарской школой кружевниц* видно, 
что въ учебномъ 1896—97 г. въ школѣ гаходилось 110 ученицъ; 
изъ вихь 95 были изъ селеній Яранскаго уѣзда и 15 изъ прочихъ 
уѣздовъ Вятской губ., а именно: изъ Слободскаго, Орловскаго, Нолин-
скагО) Уржумскаго, Котельиичскаго и Глазовскаго. 

Въ силу местных* условій, о которыхъ будетъ сказано ншке, не 
всѣ ученицы посѣщали равпомѣрно школу. Нѣкоторыя изъ нихъ 
оставались годъ и болѣе,—другія—всего месяц*. Въ течепіе учебнаго 
1897—9S г. въ школѣ находилось 118 ученицъ, къ Пасхе же остава
лось 67, а въ маѣ текущаго года, во время моего посѣщенія школы,— 
всего 4 5 ученицъ; прочія были отпущены домой для сельскпхъ заиятій. 

На содержапіе школы въ 1896—97 учебномъ году, губернское зем
ство выдало 1036 р. 8 к.; кроме того, поступило на приход*: 33 р. 31 к.—-
% отчисляемый при продажѣ школьных* нлатныхъ работъ и 16 р. 70 к., 
полученные отъ продажи ученических* работъ, а всего—1097 р. 08 к. 
Израсходовано за то-же время 1034 руб. 67 к. Помимо этих* средств*, 
въ школу, на устройство вечерних* классов* грамоты, поступило от* 
яранскаго уѣзднаго земства 82 руб. 48 в., и от* губернскаго вятскаго 
земства 21 р. 45 к., а всего 103 р. 93 коп. 

Знакомясь съ деятельностью школы, я вынесла убѣжденіе, что 
обучепіе плетеніго и рисованію кружев* ведется вполнѣ правильно. 
Благодаря этому, ученицы весьма скоро достигают* извѣстнаго 
павыка в* работѣ и переходят* къ изготовленію заказов*. Для испол-
ненія посдѣдпихъ, равно как* и для плетенія кружев* на продажу, 
учешщамъ выдается матеріалъ: нитки отпускаются по вѣсу, а булавки— 
по счету; стоимость тѣхъ п другихъ высчитывает! изъ стоимости 
готоваго кружева и, за отта слешем* % в* пользу школы, остальная 
деньги выдаются ученицам* на руки. 

В * 1896—97 учебном* году, всѣхъ издѣлій было приготовлено 
на сумму 354 р. 85 к. И з * них*, 277 р. 69 к. было выдано уче
ницам* въ вознагражденіе за работу, 33 р. 31 к. отчислены въ пользу 
школы и 44 р. 35 коп. поступило въ уплату за нитки и булавки. 
Такую постановку дѣла в* Кукарской школѣ нельзя не привет
ствовать; следуя такой системе, школа пріучает* учешщъ к* ответ
ственному труду и к* бережливому отношепію къ матеріаламъ. 

Кроме воспитательная значенія, система эта имеет* известное 
значеніе и в* матеріальном* отношеніи, так* какъ дает* возмож
ность ученицам* уже на школьной скамье зарабатывать вѣкоторыя 



средства. Не смотря, однако, на все изложеппое, Кукарекая школа кру-
жсвішцъ ne можетъ отвѣчать всѣмъ потребностям* мѣстпаго промысла н 
вот* почему: выше было мною указало на то, что пе всѣ ученицы 
одинаково равномѣрпо пооѣщают* школу. На мѣстѣ лее вылепилось, 
что многія селенія па холятся въ слишком* большом* разстояніи отъ 
сл. Кукарки,—пѣкотория же распололгепы за рѣчками, как*, напр., 
болыпія села Шьппское и Жерновогорское, такъ что дѣвочкам* да
леко очень ходить въ школу, особепио зимой, когда, но бѣдно-
стн своей, родители юных* кружевниц* не могут* ихъ спабл;ать 
теплым* платьем*. Еще мепѣе могут* такіе родители удѣл.ять 
что либо для того, чтобы содержать своих* дѣтей на частных* квар
тирах* въ сл. Кукаркѣ. Бее эти обязательства лишают* школу воз
можности оказывать населенно ту пользу какую, учреждепіе это могло 
бы приносить. 

Такпмъ образомъ, условія жпзпн мѣстпаго населенія указы
вают'* па крайнюю необходимость, во 1-хъ, имѣть при школ* ин
тернат* для призрѣпія тѣхъ учениц*, семьи которых* находятся в* даль
них* селепіяхъ и, во 2-х*, на потребность в* устройств*, въ двухъ 
зарѣчныхъ селах*, Ильинском* и Жерповогорском*, школ* кружевшщ*, 
которыя, являясь отдѣлепіями Кукарской школы, находились бы подъ 
общим* съ пего надзором* и руководительством*. Открытіе, въ видѣ 
опыта, общежитія при Кукарской школѣ въ истекшем* учеб пом* году 
докапало целесообразность подобного устройства. Въ теченіо года до 
50 учениц* находилось постоянно въ нтколѣ; изъ них* 17 учепицъ, в* 
вндѣ исключения, допускались къ обѣду и ужипу в* мѣстиом* домѣ 
трудолюбія; прочія же довольствовались,— однѣ тѣмъ, что могли им* 
удѣлять родители, другія — тѣмъ, что давалось школой. Но такое 
положсніе не можетъ быть призпапо пормальпьтмъ н правильно 
устроенное общежнтіе, хотя бы па 20 человѣкъ, становится въ 
пастоящее время необходимым'*, такъ какъ только оно может'* 
удержать учепицъ на болѣе продоляттельное время въ школѣ. 
A продленіе пребыванія и обученія въ школѣ принесло бы не
сомненную пользу техническому образованію дѣвочекъ и дало бы воз
можность выпускать мастериц* лучше подготовленных* для самостоя
тельной работы. Къ то'ду-же, съ устройством*, въ видѣ опыта, обще
жития, земства уѣздное и губернское тотчас* же ассигновала сред
ства для отярытія вечерних* классов* грамоты, которые хорошо влі-
яютъ на религіозпо-нравственное развитіе учениц*. 
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Въ текущем* году завѣдующая Кукарскою школою решилась от
крыть кружевную мастерскую в* с. Ильинском*, в* 8 верстах* отъ 
сл. Кукарки, за рѣкой, весенній и осенпій разливы которой сильно 
препятствует* дѣвочкамъ ходить въ Кукарскую школу. При открытіи 
школы, 20 марта текущаго года, желающих* явилось болѣе, нежели 
сколько можно было ПОМЕСТИТЬ в* нанятой горшщѣ) и потому пришлось 
ограничиться пріемомъ всего лишь 14 учениц*. Иосѣтив* эту школку, я 
застала всѣхъ 14 учениц* за работой. Зрительницей въ этой школкѣ 
состоптъ дочь мѣстпаго крестьянина, кончившая успѣпшо обученіе свое 
в* Кукарской школ*. Не могу не сказать, что маленькое это отдѣ-
леніе Кукарской школы кружевниц*, с* хорошо знающей свое дѣло 
учительницей, производило отрадное впечатлѣніс. Дѣвочки усердно 
плели кружева, a завѣдующая Кукарскою школою принимала отъ 
учительницы паготовлепныя кружева, при чемъ дѣлала оігѣпку работъ, 
давала указанія, какъ исполнять заказы п расплачивалась sa принятое 
круліево, чѣмъ доставляла большое удовольствіе юным* труженицам*. 

Чтобы оборудовать эту школу, пришлось позаимствовать нико
торые предметы въ Кукарской школѣ. Вообще недостаток* въ сред
ствах* не может* не отразиться па устройств* поваго учрсждеиія; 
между тѣмъ, сельское общество, давая помѣщепіе под* школу, не мо
жет* удѣлить средства для оплаты жалованья учительшщы. 

Завѣдующая Кукарскою школою г-жа Аѳапасьева предполагала 
с* осени устроить второе отдѣлепіе Кукарской школы въ с Жерпо-
вогорском*. Село это, хотя п находится всего въ 3-х* верстах* от* сл. 
Кукарки, по неудобпо потому, что расположено за рѣкой Пижмой, 
у сліянія послѣдпей с* р. Вяткой. Сильное теченіе р. Пилгмьт, при 
обиліи воды, пе всегда безопасное для переправы, служит* немалым* 
нрепятствіемъ для носѣщенія дѣвочками Кукарской школы. Для устройства 
отдізлепія школы въ с. Жерповогорскомъ уже подготовлена учительница. 

Вліяпіе Кукарской школы кружевниц* проникает* постснепно и 
въ другіе уѣзды Вятской губ. Так*, при участін ея была устроена въ 
япварѣ 1898 г. кружевная мастерская въ Холуницкомъ заводѣ, Сло-
бодскаго уѣзда. На содержапіе мастерской губернское земство ассигно
вало необходимия средства; слободское-же уѣздпое земство взяло па себя 
обзаведоніе мастерской, а начальство Холуиицкаго завоіа предоставило 
іюмѣщеиіе. На нервыхъ порахъ было принято 20 учениц*, по к* осени 
предвпдѣлось увеличение числа учениц* до 40. Успѣхъ, которым* 
пользуется Холунпцкая кружевная мастерская, побудил* глазовское 
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уѣздное земство позаботиться устройством* къ осени и у себя такой 
же мастерской. Учительницей будетъ назначена ученица Кукарской 
школы. Губернское земство будетъ принимать деятельное участіе въ 
открытии и этой мастерской. 

Переходя засимъ къ вопросу о дальнейшем* развиты дѣятельностп 
Кукарской школы, нельзя пе упомяпуть, что въ школу эту часто 
обращаются за получепіемъ учптельиицъ. Въ виду этого необходимо 
было бы довести Кукарсную школу до возможная совершепства, дабы 
школа стала образцовой, способной выпускать хорошо подготовленных* 
учительниц* для нреподавапія, какъ плетенію кружевъ, такъ и со
ставлению кружевных* узоровъ и сколков*. Но выполнить эту задачу 
школа могла бы лишь при учреждении иштерпата, так* как* только 
при этомъ условии являлась бы возможность удеряшть долѣе учениц* 
и провести нхъ чрезъ полный курсъ обученія. 

При обсуждении этого вопроса с* представителями земства, по
следние высказались въ томъ смыслѣ, что если бы министерство зем
леделия сочло возможпымъ ассигновать средства для уплаты жалованья 
учительницам* плетепія кружев*, старшей — въ Кукарской школе 
240 р., помощніщѣ ея 120 р. и двум* учительницам* в* с Ильин
ском* и с. Жерновогорскомъ, каждой по 120 р., а всего по 600 р. 

въ годъ, то земство взяло бы на себя устройство и содержание интер
ната при Кукарской шкодѣ. Убедившись въ полезной деятельности 
названной школы, а также и в* томъ, что въ настоящее время на
селение Вятской губ. нуждается в* подобных* промыслах*, считаю 
долгом* своим* обратить особое вниманіе на деятельность Кукар
ской школы круяіевгшц* и, въ случае ходатайства со стороны 
Вятскаго губернскаго земства о назначении субсидіи въ размере 
600 р. этой школе, не отказать въ удовлетворении такого ходатайства. 

Школа кружевнищъ въ Воткинскомъ заводѣ. 

( 1 8 о в / 0 7 учебный годъ). 

Въ мае с. г. въ школе находилось 13 дѣвочекъ, занимавшихся 
плетеніемъ кружевъ, прочія 7 учениц* не явились вследствие различ
ных* причин*, мея?ду прочим* въ виду ранних* работъ, последовав
ших* в* хозяйствах*, благодаря ранней весне. 
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Школа помещается въ двухъ горницах*, —одной большой и свет
лой и въ другой, немного меньшей, но также евѣтлой и удобной 
комнате. 

Занятія въ школѣ ведутся въ строгой системе и последова
тельности, причемъ, выработав* себѣ пѣкоторые весьма практн-
ческіе пріемы, школа достигает* хороших* результатов*. Вндѣппое 
мною готовое кружево исполнено, в* большинстве случаев*, весьма 
удовлетворительно, хотя и пе всегда отличается вкусом* въ соче
тали цветов* или, вернее сказать, красок*, когда кружево плетется 
пзъ цвѣтпаго шелка. Повліять, однако, па эту сторону при пзготов-
лепіи кружевъ, очень трудно не только потому, что у самих* масте
риц* пе достаточно развит* вкус*, но и потому еще, что шелковое 
кружево, какъ болѣе дорогое, исполняется преимущественно по заказу, 
а, следовательно, доляшо отвечать, прежде всего, вкусу самих* заказ
чиц*. Къ тому же въ маленьких* центрах*, каковым* нельзя пе 
признать Воткинскій заводъ, выбор* шелков* особенно затруднителен*, 
да и качество шелков* не всегда бывает* удовлетворительно. 

Относительно обученія въ школе, я слышала отъ учительницы 
Мерзляковой, что родители дѣвочекъ, принимаемых* для обученія 
плетенію кружев*, по бедности своей, часто задерживают* детей 
дома, для разных* поделок* или, что случается еще чаще—не дают* 
девочкам* возможности пройти полный курс* ученія въ виду того, 
что, научившись нѣкоторимъ пріемамъ плетенія кружевъ, гоныя 
плетен могутъ уже, сидя дома, заработать немного денег*, исполняя 
кружева на продажу. Съ устройством* мастерской при упомянутой 
школе можно было бы удержать учениц*, предоставляя им* постоянно 
платную работу; но для осуществленія такого учрежденія у школы 
пет* оборотная капитала. 

Вышивальная мастерская въ сельцѣ Крюковѣ, Ярославскаго у. 

(1897 годъ). 

Деятельность вышивальной мастерской, устроенной г-жею Ханы-
ковой, выразилась въ отчетном* 1897 г. въ слѣдующихъ цифрах*: 
живущих* учениц* было 4, мастериц* 8, итого 12 человек*; при
ходящих* учениц* было 100 и мастериц* 75, итого 175, а всего 
187 человек*, более нежели в* 1896 г. па 22 человека-
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Израсходовано: 

жалованье помоіцницѣ 150 руб. 
» живущішъ мастерицам'], . . . . . . 190 » 

содержание помощницы, учепицъ и мастеринг.. . 410 » 
наемъ помѣщепія для мастерской 15 0 » 
отопленіе н осиѣщеніе . 100 » 

Итого . . 1000 руб. 

Кромѣ того, въ оборотных* суммахъ по мастерской числилось 
въ расходѣ: 

на покупку матеріала для работы . . = , 758 р. 39 к. 
» пялец* и бичевокъ къ ним*. . 18 » 72 » 

на разъѣзды для сбыта издѣлій, на канце
лярские и почтовые расходы . . . . 260 » — » 

на уплату за работу приходящим* учени
цам* и мастерицам* 1076 » 76 » 

Итого. 2113 р. 87 к. 

приготовлено вышитых* издѣлій въ 1897 г. 
на сумму 2828 р. 27 к. 

оставалось непроданных* пздѣлпй от* 1896 
года на сумму 705 » 67 » 

РІтого. 3533 р. 94 к. 

продано издѣлій въ 1897 г. па сумму. . . 2105 р. 49 к. 
оставалось къ началу 1898 г. непроданных* 

издѣлій, находящихся в* складахъ ку
старных* издѣлій в* Москвѣ , на сумму 1428 * 45 » 

Итого 3533 р. 94 к. 

Во время посѣщенія моего мастерской, въ маѣ текущаго 1898 г., 
въ ней находилось: 4 ученицы и 6 мастериц*, всего 10 человѣкъ; 



другія же двѣ мастерицы (из* числа яшвущихъ) были отпущены до
мой по семейиымъ обстоятельствам!). Что же касается приходящихъ 
учениц* и мастерицъ, то, не смотря па наступнвшій май мѣсяігь, т. е. 
пачало полеішхъ работъ, изъ числа указанпыхъ выше 175 человек*, 
156 учепицъ и мастерицъ все еще продолжали заниматься вншпва-
пьемъ отчасти потому, что сухая и вѣтрепая погода не дозволяла 
пнкакнхъ работъ въ полѣ, отчасти же и потому, что въ предыдущем* 
1897 году былъ очень плохой урожай въ данной мѣстности и, что 
сильные пожары в* с. Еурбѣ и въ нѣкоторыхъ близь лежащих* дерев
нях*, довершили бѣдствіе многих* крестьянъ и вынуждали ихъ съ 
особой настойчивостью обращаться къ побочным* заработкам*. Г-жа 
Ханыкова, живущая постоянно въ деревнѣ и хорошо знающая мѣст-
ныя условія, предвидѣла и пынѣ весьма тяжкія послѣдствія для па-
селепін отъ крайней засухи, продолжавшейся всю весну; сѣнокосы 
всѣ погибли и всходы хлѣбов* въ маѣ мѣсяцѣ представляли самое 
грустное зрѣлище. Въ виду такого полояіепія дѣла за работой въ мастер
скую обращалось мастерицъ болѣе, чѣмъ въ эту же пору въ 
1897 г. Въ связи съ увеличением* числа нуждающихся в* заработ
ках* должно было значительно увеличиться и количество вышитых* 

. издѣлій и, хотя, благодаря неутомимой деятельности г-жи Хапыковой, 
сбыт* таких* пздѣлій установился довольно значительный, тѣмъ не 
менее, продавать успешно неограниченное количество товара пред
ставлялось весьма затруднительным*. Дабы не отказывать, однако, въ 
помощи, г-яіа Ханыкова всячески старалась поощрять мастерицъ къ 
тому, чтобы онѣ сами хлопотали о продаже своихъ издѣлій- Она дает* 
им* узоры, показывает* улучшенные способы работы, дает* необхо-
димыя указапія, совѣты, словом*, — направляет* их* занятія такъ, 
чтобы вышивки, паготовленныя ими, отвѣчалн спросу покупателей. 
Слушаясь такихъ совѣтові, нѣкоторыя мастерицы, собрав* вышитыя 
издѣлія у своихъ односельчан*, стали сбывать ихъ въ Ярославлѣ, 
въ с. Великом*, Ярославской губ. и въ Москвѣ. Эта сторона дея

тельности г-жи Ханыковой заслуживает* особаго вниманія, такъ 
какъ дает* возмояшость большему числу мѣстпыхъ крестьянок* при
нимать участіе в* работѣ и можетъ повліять на развитіе сбыта 
издѣлій. 

Вообще сбыт* издѣлій, постоянно увеличивается; помимо глав
ных* центровъ сбыта, какъ-то Москвы и С.-Петербурга, вышивки про
даются въ Ярославлѣ Белостоке, Варшаве и др. 
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Въ общемъ, знакомясь на мѣстѣ съ результатами деятельности 
выпшвальпой мастерской въ с. Крюкове, нельзя не придти къ заклю
ченно, что, подъ руководительствомъ почтенной основательииды мастер
ской, вышиваемыя издѣлія постоянно совершенствуются и что достав
ляемый мастерскою заработокъ оказываетъ большую услугу местному 
женскому населепіго. 

Вышивальная школа въ с. Поддѣсномъ, Михайловскаго у., 
Рязанской губ. 

(18ö 7/os учебный годъ). 
Деятельность школы, основанной С . П. Казначеевой, выразилась 

въ отчетиомъ 189 7/эа году въ нижеслѣдующихъ цифрахъ: 
дѣтей, обучающихся грамотѣ, находилось. . . •. 53 чел. 
въ этомъ числѣ дѣвочекъ, обучавшихся, кромѣ гра

моты, рисованію и выішівкѣ 30 » 
ученицъ, занимающихся исполненіемъ заказовъ 

въ школе и получагощихъ плату 25 » 
мастериц!, получающих! постоянно работу чрез! 

посредство школы 137 » 
кустарных! мастерицъ, получающих! и з ! школы 

узоры и указанія, какой товар! наиболѣе 
требуется покупателями и пріобрѣтающихъ 
иногда матеріал! для вышивок! вт> школѣ 
свыше 600 » 

Израсходовано въ отчетпомъ году: 
жалованье надзирательницѣ ЗОО р. — к. 
учительнице 300 » — » 
священнику за уроки закона Божія . . . . 50 » •-• » 
старшей мастерице 72 » — * 
сторожу 18 » — » 
кухарке 84 » — » 
отоплеиіе и освещеніе 151 » 84 » 
матеріал! для обученія учениц! работам! и 

рисованію 180 » 50 » 

Итого. . 1156 р. 34 к. 
32 
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Въ оборотных! суммахъ но производству промысла числилось: 
на покупку матеріала, полотна, бумаги и п р . . • . 897 р. 
выдано заработной платы ученицам! и мастерицам!, 

работающим! постоянно для школы 2000 » 

Во время моего посѣщеиія школы в ! с. Подлѣсном!, в ! іюнѣ 
текущаго года, всѣ ученицы, занпмавшіяся вышивапіем! за плату, 
были на лицо. Заказов! было много; обстоятельство это имѣет! серьез
ное значеніе, так! как! крестьяне вгь этой МЕСТНОСТИ СИЛЬНО бѣд-
ствуют! вслѣдствіе и з ! года в ! год! повторяющихся недородовъ и далге 
полных! неурожаев!. В'ь особенно неблагопріятпых! условіях! в ! этом! 
отношеніи находится большое село Высокое, которое, по отдаленности своей 
отъ с. Подлѣснаго, не может! пользоваться школой. Давно уже жители 
этого села обращались къ г-жѣ Казначеевой съ просьбой открыть въ 
селѣ Высоком! отдѣленіе школы, по за неимѣніемъ средств! дѣло 
это пе могло осуществиться. О таком! положеніи дѣла нельзя не 
поліалѣть, особенно в ! виду того, что при участіи г-жи Казначее
вой, столь опытной и горячо относящейся К ! нуяідамт. мѣстнаго 
населеиія, можно было бы разсчитывать на полный успѣхъ отдѣленія 
вышивальной школы в ! с. Высоком!, а, вмѣстѣ сгь тѣм!, и на болѣе 
широкое развитіе промысла, обезпечивающаго извѣстный заработок! 
крестьянам! въ пѣкоторых-ь деревняхъ Михайловскаго и Рязапскаго 
уѣздовъ. Вообще населеиіе данной мѣстности прямо осаждает! прось
бами о работѣ почтенную учредительницу школы. Между тѣмъ, г-жа 
Казначеева не въ силахт. удовлетворять ныпѣ потребности въ зара
ботках.! ыѣстнаго иаселенія. 

В ! заключеніе слѣдует! сказать, что, благодаря вкусу и 
умѣиію угодить покупателям!, школа много способствует! сбыту 
вышитых! издѣлій. Такъ, для весенняго базара кустарных! издѣ-
лій, устраиваемаго ежегодно Е . Л . Ермоловой въ Москвѣ, школа 
изготовила, между нрочимъ, изящно вышитые цветные батистовые 
носовые платочки, покупавшиеся нарасхватъ. Самой крупной покупа
тельницей явилась Е . В. Великая Княгиня Елизавета  Ѳеодоровиа,  сде

лавшая тотчасъ заказъ на нѣсколько дголшн! таких! платочковт.; при 
этом! Ея Высочество выразила г-жѣ Казначеевой свое удовольствіе ио 
поводу того, что школа ея отличается всегда повинками и совершен
ствуется въ рисунках! и исполиеніи вышивокъ. 



Школа кружевниц* въ с. Борисовкѣ, Сколинскаго уѣзда, 
Рязанской губ. 

(18°7»7—18°7os гг.). 
Пастолщій отчет* обнимает* собой двухлетнюю деятельность 

школы кружевниц* въ с- Борисовкѣ. Особыя обстоятельства, сопро-
волідавшія эту деятельность, заслулшваютъ серьезнаго вниманія. Близ
кое знакомство съ условіями жизни мѣстныхъ жителей и частые, 
почти изъ года въ годъ повторяющееся неурожаи въ Скопинскомъ 
уезде, побудили местную землевладелицу Е . Ы. Половцову придти на 
помощь местному крестьяскому населенно—улучшеніемъ кружевнаго 
промысла, которым* женщины и девушки много занимаются, по ко
торый находится в* большом* упадке. С * этой ЦЕЛЬЮ г-жа Полов-
цова выстроила небольшой дом* для временнаго помещенія школы 
и засим* обратилась въ министерство земледелія съ ходатайством* о 
выдаче на содержаніе школы известной субсидіи. Ходатайство это было 
удовлетворено. 

О затруднениях*, встретившихся при начале деятельности шко
лы, г-ліа Половцова уже сообщила министерству в* отчете своем* 
за 1805/эб учебный годъ. Убедившись, однако, въ томъ, что улучше-
ніе работы кружевъ можетъ принести пользу местному населенно и 
что необходимо приступить немедленно къ постройке более обшир
ная помещенія для школы, такъ какъ временное помѣщеніе оказыва
лось слишком* тесным* и препятствовало увеличенію числа учениц*, г-яіа 
Половцова предприняла выделку кирпича и составлепіе плана дома 
для школы. Подрядчиком*, взявшимся за выделку кирпича, было изго
товлено уже большое количество его, когда страшная буря, бывшая 
въ іюне 1897 г. и окончившаяся иаводиеніемъ, затопила горны с* 
кирпичей* и унесла весь горючій матеріалъ. При этомъ несчастье 
г-жа Половцова потеряла до 2000 руб., употребленных* на дело и 
должна была отложить на годъ постройку дома. Помимо этого обстоя
тельства, другія неудачи, происходившія отъ косности мѣстнаго населе-
нія, также много препятствовали упроченію дела и увеличений числа 
ученицъ. Так* , напр., крестьяне по преимуществу приводили в* школу 
девочек* убогих*, не способных* к* работе, считая, что школа устроена 
для призрѣнія, а не для обученія. Главным* лее образомъ крестьянскія 
семьи стремились къ тому, чтобы освободиться от* лишняго рта, а по-



тому отказ* въ пріемѣ ученицъ на полное содержание школы вызывал* 
всегда множество нареканій на школу со стороны крестьянъ. Меліду тѣмъ, 
помѣщаться на ночлег* въ школѣ могло лишь 10 дѣвочекъ. Сознавая 
вполнѣ, что для скорѣйптаго воздѣйствія на улучшеніе крул^евнаго 
промысла, необходимо увеличить число ученицъ, учредительница школы 
старалась всячески привлекать приходящихъ ученицъ. Выслушивая 
при этомъ постоянно сѣтовапія крестьянъ па то, что у дѣтей ихъ 
нѣтъ теилаго верхняго платья, чтобы ходить изъ деревни (отстоящей 
всего въ У* версты отъ школы), г-аіа Половцова предложила отъ себя 
давать дѣтямъ школьные тулупы лишь бы только ученицы приходили 
обучаться плетенью кружевъ. Однако и это предложение мало вліяло 
па поступление приходящихъ ученицъ, такъ что въ 1 8 9 6 / о 7 учебномъ 
году число дѣвочекъ оставалось тоже, что было и въ предыдущем! 
году, а именно 10. Въ виду такого положеиія дѣла, г-жа Полов-
цова не рѣнпилась возобновлять ходатайства своего предъ мини
стерством* о выдачѣ ей субсидии для содержапія школы въ 189 7/9s 
учебномъ году. 

Съ текущаго учебнаго года дѣло улучшилось: въ школу явилось 
5 ученицъ, пожелавших* быть приходящими. Кромѣ того, въ среду 
мѣстных* мастерицъ стали пропикать улучшенные приемы плетения 
кружевъ, благодаря тому, что ученицы школы, возвращаясь домой, 
обучали своихъ • домашпихъ лучінимъ способам* плетенья. Истек
шим* лѣтомъ, за неимѣниемъ обычных* работъ въ полѣ, вслѣд-
ствіе полной засухи, миогія крестьянки продолжали плести кру
жева и совершенствоваться въ этой работѣ. Къ началу осени въ 36 
избахъ, въ различныхъ деревнлхъ, изготовляли уліе прекрасное кру
жево и мастерицы являлись въ школу за получепіемъ хорошаго пи-
точнаго матеріала и узоровъ. 

Кромѣ обученія плетенію кружевъ, рисованію узоровъ и дѣланію 
сколков*, ученицъ учат* Закону Божиио, грамотѣ и счету. Обучением* 
плетеніи кружевъ занимается учительница Гвоздева, получившая под
готовку въ Маріипской практической школѣ крулгевницъ. Под* ея 
руководством* в* учебном* 1 8 9 6 / э 7 г . ученицами было изготовлено 
ЗббѴа арш. кружевъ, на сумму до 90 руб. Весной 1897 года 
образцы этихъ кружевъ были выставления па очередной, выставкѣ 
ученических* работъ в* означенной школѣ кружевниц* и заслужили 
внимание посетителей выставки. Часть этихъ крулсевъ была послана 
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на выставку въ Стокгольм*, причемъ нѣкоторыя изъ нихъ были 
тамъ проданы. 

Содержаніе школы за 189а/о7 учебный годъ выразилось въ сле
дующих* цифрах*: 

Кроме того, единовременно израсховано на выделку кирпича 2 0 0 0 р . , 
из* коих* в* наличности находится для постройки зданія школы 80 т., 
по 10 р. тысяча, на сумму до 800 р. 

Въ 1 8 Э 7 / 9 8 учебномъ году занятья в* школе велись по примеру 
предшествовавших* лет*. К * сожаленію, появившаяся скарлатина среди 
учениц* вынудила г-жу ІТоловцову распустить ихъ раньше и прекратить 
занятія въ школе. Кружев* за отчетный періодъ времени было изго
товлено 245 арш. и большой черный шелковый шарф*—всего яге кру
жевъ на сумму до 75 руб. 

Осенью, въ начале 18° 7/ и в учебнаго года состоялся первый вы
пуск* учениц*, пробывших* въ школе установленное время и окон
чивших* полный трехгодичный курс* обученія. 

Для поощренія крестьянок* г-жа Половцова определила выдавать 
девушкам*, пробывшим* въ школе 3 года и успешно окончившим* 
курс*, награды, въ виде 3-хъ арш. сукна на поддевки и по 10 р. день
гами, что и было исполнено во время моего посѣщепія школы. 
Кроме того, одпа ученица школы А. Гудина была принята на ка
зенную вакансію въ Маріинскую практическую школу кружевниц*, 
для дальнѣйшаго совершенствованія, главпымъ образомъ, въ рисова-
ніи и подготовленія ея въ составленіи кружевных* узоров*, дабы она, 
по возвращеніи на родину, могла служить помощницей учительницы 
въ Борисовской школе. 

законоучителю . . . . . . . . . 
учительнице 
содеряганіе 10 учениц* и кухарки . 
содержаніе учительницы . . . . 
жалованье кухарке 
матеріалъ для работы 
учебныя пособія и мелкіе расходы . 

100 руб. 
120 » 
257 » 

70 » 
27 » 
15 » 
20 » 

Итого. 609 руб. 
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Оодержаніе школы въ учебном! 1 8 9 7 / 9 8 г. по статьѣ содержанія 
учениц! обошлось иѣсколько дороже, чѣмъ въ предыдущихъ годахъ, 
вслѣдствіе повышенія цѣнъ на хлѣбъ и другіе продукты. Именно изра
сходовано 704 р. 40 к. 

Заканчивая настоящій отчетъ о деятельности практической школы 
кружевниц! въ с. Борисовкѣ, считаю долгомъ засвидѣтельствовать о 
прекрасной постановке дѣла обученія плетепію круліевъ въ на
званной школѣ; при этомъ г-лса Половцова стремится къ оты-
сканію новыхъ рынковъ для сбыта кружевъ, что также имѣетъ 
большое значеніе, такъ какъ избавляем кружевную промышленность 
отъ лишней конкурренціи. Въ настоящее время кружево, изго
товляемое подъ руководителъствомъ учредительницы школы, отправ
ляется въ Голландію, куда до сихъ норъ подобныя русскія произ- * 
веденія еще пе проникали. 

Паленская школа кружевницъ въ Елецкомъ у., Орловской губ. 

( 1 8 9 7 / 0 8 учебный годъ). 

За 1 8 0 7 / э 8 учебный годъ въ Паленской земской школѣ кружев
ницъ плетенью круяіевъ обучалось 16 ученицъ, припятыхъ на полное 
содержаніе школы. Сверхъ того, 14 дѣвочекъ приходили обучаться 
Закону Божію, грамоте и счету совместно съ пансіоперками школы. 
Ученицы дѣлились на три группы, смотря по подготовке ихъ; 
1-я группа состояла изъ 7-ми девочекъ, 2-я изъ 5-ти и 3-я изъ 
18-ти дЪвочекъ. Въ теченіе учебнаго года разновременно выбыло 8 уче
ницъ; иныя учепицы уходили по семейнымъ обстоятельствамъ, 
вследствіе необходимости для невоторыхъ семей прибегать къ дЬт-
скому заработку, по случаю неурожайнаго года, а также и по бо
лезни родителей, другія же потому, что сами болели. 

Согласно установившемуся распределенію занятій въ школе, уче
ницы обучались Закону Болсію, грамоте, счету, рисоваиію и плсте-
нію кружевъ. Для преподаваиія Закона Еоягія былъ приглашенъ свя
щенник!, остальные же предметы преподавались учительницей, которая 
состоит! вместѣ съ т е м ! и заведующей школой. Плетенію и рисо-
ванію круяіевъ обучала спеціально подготовленная учительница. 
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Осмотрѣнныя мною работы ученицъ Палснсвой школы были вполнѣ 
удовлетворительны. Рисунки кружевъ отличались разнообразіемъ и боль
шею частью изящностью формъ. Всѣмъ этимъ школа обязана осо-
бымъ заботамъ попечительницы, г-жп Огаревой, доставляющей постоянно 
новые образцы кружевъ. За послѣдніе года, въ виду весьма тягостнаго 
положепія мѣстнаго населенія, вслѣдствіе неурожая, г-жа Огарева 
употребляла большія усилія для увеличения скупки кружевъ, раздачи 
заказов* и сбыта издѣлій. За 1897 годъ школа роздала 5200 сколков* 
для изготовленія кружевъ и имѣла оборота по продажѣ слишком* 
на 5000 руб. Наиболѣе крупные заказы на кружева поступали из* 
Москвы, болѣе мелкіе—из* Сибири, Ферганской области, Астрахани, 
Ростова на Дону и др. Недавно получен* заказ* из* Англіи, на 
200 руб. Сношенія эти впервые были завязаны в* 1891 году, и съ 
тѣхъ пор* ежегодно повторяются заказы на болѣе или менѣе значи
тельную сумму. 

Для пріема кружевъ въ школѣ установлены два дня въ пе-
дѣлю, въ теченіе которыхъ мастерицы доставляют* кружева; издѣлія 
принимают*, сортируют* и тотчас* же выдают* слѣдуемыя за нихъ 
деньги. Наибольшее количество кружев* доставляется в* ноябрѣ, де
кабре, январѣ, февралѣ и мартѣ. Въ это время дневной оборот* 
бывает* от* 150 до 170 руб. Лѣтом* обыкновенно кружев* не при
носят*, но в* минувшем* году мастерицы являлись с* своим* това
ром* и въ теченіе лѣта, такъ какъ работы в* полях* было мало вслѣд-
ствіе неурожая. В * лѣтнюю пору дневной оборот* съ покупкой кру
жевъ 'бывал* не менѣе 12 руб., но достигал* иногда свыше 
60 руб. 

Развитіе дѣятельностн школы потребовало устройства двухъ но
выхъ отдѣленій, такъ какъ район*, изъ котораго ліенщины приходят* 
для продажи кружевъ, постоянно расширяется и яыиѣ охватил* деревни 
в* разстояніи 30 верст* отъ Нальны. Таким* образом*, одно отдѣле-
иіе было открыто въ с Грунинъ-Воргомъ, за 30 в., а другое, в* 
с. Дрезгаловѣ, за 20 верст* отъ школы. Въ этих* отдѣленіяхъ про
исходят* также пріемъ и обученіе усовершенствованным* нріемаиъ 
в* плетеніи кружевъ. 

Кромѣ крулшшаго промысла, составляющего исконное занятіе 
мѣстнаго наседенія и значительно усовершенствованная учрежденіем* 
школы, г-жи Огарева иашла полезным* ввести еще повую промыш
ленность, а именно тканье сукон*. Въ самомъ началѣ г-жа Огарева 
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была увѣрена в* возможности изготовлять сукна изъ мѣстной шерсти; 
опытъ, однако, скоро убѣдидъ ее въ полной несостоятельности ея 
надежд*, Получить хорошую пряжу однороднаго качества и въ до
статочном* количествѣ не удавалось, и потому приходилось обра
щаться въ московскіе склады за покупкою матеріала машинпаго про
изводства. 

Каждая ткачиха получаетъ пряжу на 30, 4 0 — 5 0 арш. ткани, и, 
по представлеиіи готовой матеріи, получаетъ за работу отъ 15 до 25 к. 
за арш., смотря по ширпнѣ ткани и толщипѣ шерстяной пряжи. 
Подобная плата весьма высока, и потому заработокъ ткачихъ бы
ваетъ очень великъ и очень цѣнится крестьянками; въ виду этого, 
одиако, стоимость матерій довольно высока и сбытъ ихъ идетъ не 
столь успѣшно, какъ сбытъ кружевъ. Г-яга Огарева старается по 
возможности улучшать вновь насажденное производство и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, помогать этой работой наиболѣе бѣднымъ семьямъ или 
вдовамъ. 

Зимой 1897—98 г. 26-ю ткачихами было выткано сукна на сумму 
около 2000 р. 

Расход* но шволѣ въ 1897 г. былъ слѣдующій: 
содерлсаніе учении* 392 р. 35 к. 
законоучителю 25 » — » 
жалованье завѣдующей школой 240 » -

» ея помощницѣ 108 » — » 
» сторожу и кухаркѣ . 78 » — » 

отопленіе . 1 1 7 » 56 » 
освѣщеніе 2 4 » 3 
учебныл пособія и рабочій матеріалъ 63 » 2 7 » 
инвентарь и ѳдѣяніе  ученицъ 75 » 63 » 
ремонт* инвентаря 14 » 87 » 

» школы и постройка сарая 128 » 12 » 
страховка школы 14 » 6 6 » 
лекарства, почтовые и непредвиденные расходы . . . 91 » 13 » 

» 

Итого. . . 1372 р. 61 к. 
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Практическая женская школа въ с. Спасскомъ, Клинскаго у., 
Московской губ. 

( 1 8 9 6 / 9 7 и 189 7/э8 учебные года). 

Въ 1 8 9 6 — 9 7 учебномъ году въ практической женской школѣ, въ 
с. Спасскомъ, находилось 25 ученицъ. Изъ этого числа 11 обучались 
Закону Божію, чтенію, письму и ариѳметикѣ, а также общеупотреби-
тельнымъ рукодѣліямъ; прочія 14, обучавшіяся уже раньше названнымъ 
предметамъ, занимались исключительно вышиваньемъ но полотну и ри-
сованьемъ въ примѣненіи къ вышивкамъ. Кромѣ ученицъ, въ школѣ 
постоянно работаютъ три мастерицы, и, сверхъ того, 125 швей изготов
ляютъ у себя въ избахъ разнообразный вышивки по заказу и указапіямъ 
школы. Въ теченіе отчетнаго времени деревенскія швеи заработали 616 р. 
33 коп., при чемъ заработок* ихъ былъ чрезвычайно неравномерен*. 
Наиболѣе усердныя вырабатывали до 20 р. въ зиму, менѣе прилежньтя 
или такія, семейныя обстоятельства которыхъ не дозволяли какъ 
должно работать, получали 3—4 р. ; но были и такія семьи, которыя 
общими силами зарабатывали до 50 р. въ зиму. 

Расходъ на содержаніе школы выразился въ учебномъ 1 8 9 6 — 9 7 
году слѣдующими цифрами: 
наемъ помѣщенія 150 р. - — к . 
отопленіе 1 0 0 » - — » 
освѣщеніе 25 » — >• 
законоучителю 50 » — » 
жалованье помощницѣ попечительницы и учительпицѣ . 480 » — >> 

» кухаркѣ 96 » — » 
» CTOpoaty 60 » — » 

учебныя пособія 12 » 64 * 
мелкіе и непредвндѣнные расходы 42 » 90 » 
столъ ученицъ 28 » 33 < 
рабочій матеріалъ 161 » 52 > 
плата за работу крестьянкам* . . 616 » 31 » 

тремъ мастерицам* > 

Итого. . . 2062 р. 60 к. 
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Изготовлено работа на сумму до 2000 руб.; продано на сумму 
1084 р. 75 к. 

Въ 1897—98 учебномъ году, число ученицъ въ школѣ почти удво
илось. Такъ, вмѣсто 25 ученицъ, бьівпіихъ въ предыдущемъ году, къ 
началу учебнаго 1897 — 98 г. было припято въ школу 48 человѣкъ. 
Кромѣ того, въ школѣ находились три мастерицы и по избамъ ра
ботало 130 человѣкъ. Увеличеніе числа ученицъ объясняется тѣмъ 
обстоятельством^ что попечительница школы, княжна А . В . Льво
ва, нашла возможнымъ давать дѣтямъ приварокъ. Дѣти, получая 
въ обѣденное время горячую пищу, стали здоровѣе и бодрѣе, 
что и побуждаете родителей охотнѣе посылать дѣвочекъ въ школу. 
Приварокъ за отчетный годъ обошелся въ 76 р. 87 коп. 

Во время моего посѣщеиія школы, всѣ ученицы были на лицо и 
занимались согласно росписанію, введенному въ школѣ, а именно: 
младшее отдѣлепіе, раздѣленное на двѣ группы, обучалось Закону 
Божіго, чтенію, письму, ариѳметикѣ, а также рукодѣліямъ, наиболѣе не-
обходимымъ въ домашиемъ быту; старшее же отдѣленіе, состоящее 
изъ дѣвочекъ старшаго возраста, занималось спеціальио вышивапьемъ и 
изготовленіемъ разныхъ заказовъ. 

Просматривая вышивки и рисунки ученицъ, я замѣтила весьма 
болыніе успѣхи, какъ въ техникѣ работы, такъ и въ выборѣ рисун-
ковъ и въ подборѣ шелковъ, которыми исполняются цвѣтныя вы
шивки. Въ этомъ случаѣ вся заслуга припадлеяштъ почтенной учреди-
тельницѣ школы. Неустанно работая падъ усовершенствованіемъ вы-
шивальнаго промысла въ Клинскомъ уѣздѣ, кпяяша Львова весьма строго 
относится къ выбору рисунковъ, старается придерживаться русскаго 
стиля въ паилучшнхъ его формахъ. и потому нздѣлія спасскихъ кре-
стьянокъ обращаютъ па себя все большее и большее внимапіе покупа
телей. Неудивительно поэтому, что сбыте издѣлій этихъ увеличивается и 
въ истекшемъ отчетномъ году значительно нревзошелъ сбытъ преды
дущего года. Такъ, въ 1896 — 97 учебномъ году издѣлій было продапо 
на 1084 р. 75 коп., а въ 1897—98 учебномъ году на 1856 руб. 
42 коп. 

Расходъ на содержаніе школы за 1897—98 учебный годъ: 
наемъ помѣщенія . . 150 р. — - к . 
отопленіе 100 » » 
освѣщеиіе . . . 22 » 07 » 



— 507 - • 

законоучителю 50 p. — 
жалованье помощницѣ попечительницы и учительницѣ . 480 » — 

» 3-мъ поетояннымъ швеямъ 240 » — 
» кухаркѣ 96 •» — 
» сторожу 6 0 » — 

учебныя пособія 21 » 54 
приварокъ дѣтямъ 76 » 87 
матеріалъ для работы • . . . 276 » 87 
мелкіе и неиредвидѣнные расходы 61 » 83 
плата швеямъ за работу. . . 844 » 31 

Итого. . . 2479 р. 49 к. 



Чертежи къ отчету г. Алова, по Владимірекой губ. 



Чертежи къ отчету г. Алова, по Вятекой губ. 

Фиг. 7 bis. Флг. 8. 



Фиг. 9. 

Фиг. 10. 

Фиг. 11. 

Фиг. 12. Фиг. 13. 



Фиг. 14. 

Фиг. 16. Фиг. 17. 

Фиг. 18. 
Фиг. 19. 

Фиг. 21. 

Фиг. 20. Фиг. 22. 



Чертежи къ отчету г. Алова, по Пермской губ. 



Эекизъ проекта лѣеоеушильнаго еарая. 



Чертежи къ описанію гончарнаго завода г. Фока (с. Новое, Тихпинск. у., Новгор. губ.). 



I) Планъ и разрѣзъ гончарни въ с. Волочкѣ (Смоленск, губ., Сычевскаго уѣзда). 

II) Планъ (и разрѣзъ горна) гончарни въ е. Еланѣ (Пензоискаго уѣзда). 



Вертикальный разрѣзъ шахты въ с. Волочкѣ (Смоленск, губ., Сычевскаго уѣзда). 


