
4Ч7-S/ f Пролетарий всех стран, m m m w s l 

Г Ш Ш О Е ГУБЕРНСКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО 
J- t x 

, — р - В. К. НОВИНСКИЙ. 

.'Ала* и кустарно-ремесленная р ш ш ш 
ность Саратороном ф щ м , 

С А Р А Т О В 
1927 г. 



IM^STG всех стран, соединяйтесь! 

САРАТОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО, 
В. К. НОВИНСКИЙ. 

и-2 

Мелкая и кустарно-ремесленная промышлен-
^ Кость Саратовской губернии, 

<^»?^15£5.к< 

1 
о» s 

О"7 

к-

->'v-.. 

САРАТОВ 
1927 г. 

8G 



Гублит № 3059[х. Тираж 500 экз. 
Типография Комбината. 

Гор. Петровск, Саратов, губ. 

i 
i * » * t • * * * r 



О Г Л А В Л Е Н И Е . 
Стр. 

Предисловие 5 
I. Введение 7 

П. Численность и география сельской мелкой и 
кустарно-ремесленной промышленности 9 

III. Производственный состав и формы эксплоатации 
сельской мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности 18 

IV. Валовая продукция сельской мелкой и кустарно-
ремесленной промышленности 31 

V. Динамика сельской мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности за время войны и революции 33 

VI. Краткое описание наиболее распро
страненных производств 41 

Рыболовство 41 
Производство гончарной посуды 42 

Y Производство карандашей 44 
Производство железных и жестянных изделий 45 
Слесарное производство 46 
Кузнецы 47 

4 Экипажное производство 48 
Производство берд . . . • . . . . • 49 
Лесопильное производство 50 
Производство плетеных изделий из прута 51 
Рогожно-кулевое производство 52 
Бондарное производство 53 
Столярно-нлотничное производство 54 
Колесное производство 55 

" Мукомольное производство 56 •"* 
-Крупяное производство 59 

Маслобойное производство 61 ^ 
Кожевенное производство t 6 3 <Л> 
Шорное производство 65 
Овчинное производство ' 67 *~ 
Производство сарпинки «с 68 
Шерсто-чесальное производство 70 
Канатно-веревочное производство • . . 70 
Производство рыболовных сетей • . • . 71 
Пуховязальный промысел 72 
Портняжное производство ' . • . 7 3 
Сапожное производство .* • . . 74 
Валяльное производство 76 
Плотничный промысел • . . 78 

VII. Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность городов 78 
Таблицы распределения наиболее распространенных производств 

по волостям 86 



П Р Е Д И С Л О В И Е . 

Широкий интерес, проявляемый в настоящее время к кустарно-ремес
ленной промышленности, как со стороны государственной власти, так и 
со стороны общественных организаций и полное отсутствие до последнего 
времени каких-либо сведений об указанной отрасли народного хозяйства, 
побудил Саратовское Губернское Статистическое Бюро опубликовать на
стоящий очерк, составленный на основании данных Всесоюзного анкетного 
обследования мелкой и кустарно-ремесленной промышленности в 1925 г., 
произведенного в порядке подготовительных работ к Всесоюзным переписям. 

Разработка материалов обследования производилась сотрудниками 
Губстатбюро под руководством заведующего секцией промышленной ста
тистики В. К. Новинскою, ему же принадлежит и составление текста под 
моей редакцией." Непосредственное руководство счетными работами и кон
троль их выполнялся сотрудницей Губстатбюро А. В. Федотовой. 

Заведующий Саратовским Губернским 
Статистическим Бюро В. Серебряков. 



I В В Е Д Е Н И Е . 

На ряду с крупными фабриками и заводами в Союзе ССР. имеет 
большое распространение кустарно-ремесленная промышленность, относи
тельная роль которой в общей сумме промышленного производства зна
чительно больше, чем во многих странах Западной Европы. 

«Кустарная промышленность, промыслы и ремесла имеют и будут 
иметь еще долгое время чрезвычайно важное значение в общей эконо
мике Союза ССР.» 1). 

По данным 'Ц.С.У. продукция нашей промышленности 1912 г. оцени
валась в 4.451 миллион по ценам довоенного времени; из этого количе
ства на долю крупной и средней промышленности приходилось 3.721 милл. 
руб. или 84°/о и на долю мелкой куснарно-ремесленной—730 милл. руб. 
или 16°/п. За время войны и революции продукция нашей промышлен
ности как крупной, так и мелкой сильно сократилась; изменилось также 
и соотношение между средней и крупной промышленностью, с одной сто
роны ' и мелкой кустарно-ремесленной—с другой. 

Удельный вес кустарно-ремесленной промышленности за это время 
увеличился, роль кустарно-ремесленной промышленности, в общей сумме 
промышленного производства, увеличилась за счет средней и крупной про
мышленности: в настоящее время кустарно-ремесленная промышленность 
дает примерно 25°/о продукции всей промышленности, а средняя и круп
ная—75>. 

Несмотря, однако, на то большое значение, какое кустарно-
ремесленная промышленность играла и играет в общей экономике народ
ного хозяйства страны,—на положение этой отрасли не было обращето 
достаточно внимания и только за последнее время, в связи с восстанов
лением народного хозяйства Союза ССР., вопрос о кустарно-ремесленной 
промышленности начал привлекать к себе внимацие, как со стороны пра
вительственных, так и. общественных организаций. «Едва-ли кто будет 
теперь оспаривать», "пишет председатель В.С.Н.Х. Ф. Дзержинский, «чрез
вычайно важное значение мелкой и кустарной промышленности в восста
новлении и дальнейшем развитии нашего народного хозяйства, в под'еме 
и укреплении крестьянского хозяйства» 2). 

]) Резолюция XIV конференции В.К.П. (б.) о кооперации «Известия» ЦИК Союза 
ССР. № 123 от 2 июня 1925 г. 

-) Ф. Дзержинский. Предисловие к сборнику статей и материалов «Кустарная 
промышленность СССР.» стр. 5. Москва 1925 г. 



В настоящее время, вопрос о восстановлении и укреплении мелкой 
кустарно-ремесленной промышленности Союза ССР. становится оче
редным вопросом экономической политики. 

Между тем, никаких исчерпывающих данных, не только определя
ющих размер продукции мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной 
промышленности, но простого учета числа лиц, занятых в этой отрасли 
народного хозяйства за революционный период до последнего времени у 
нас не было. Вопрос о современном состоянии мелкой (нецензовой) и ку
старно-ремесленной промышленности решался на основании различных, 
подчас весьма сложных, исчислений и отдельных отрывочных сведений. 

И только в настоящее время, произведенное, в связи с подготови
тельными работами по производству Всесоюзной промышленной переписи 
1926 г., в течение осени 1925 года Всесоюзное анкетное обследование мелкой 
(нецензовой) и кустарно-ремесленной промышленности делает возможным, 
на основании цифровых материалов обследования, дать современную кар
тину состояния этой важной отрасли народного хозяйства Союза ССР., 
как во всем Союзе Республик, так и в отдельных губерниях. 

Всесоюзное анкетное обследование было произведено в сельских мест
ностях Союза ССР. в течение августа, сентября месяца 1925 г. Собира
ние материалов в большей части местностей Союза было произведено в 
сельских местностях через Волостные Исполкомы и Сельские Советы, а в го
родах—путем соответствующих выборок из материалов финансовых органов. 

Основная задача обследования заключалась в установлении числен
ного состава промысловых хозяйств и лиц, занятых в ' них, географиче
ского распределения промыслов; кроме того обследование ставило своей 
целью получить материал, могущий быть положенным в основу выявления 
•современного состояния мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной про
мышленности с технико-производственной и экономической стороны. 

Число дворов, промыслов (заведений) и лиц занятых в них учиты
валось сплошь путем составления подворного списка дворов, имеющих про
мышленное заведение или занимающихся самостоятельно каким-нибудь про
мыслом, связанным с постоянным проживанием в своем селении и рабо
тающим либо только у себя на дому, либо—и у себя дома и в отходе 
по ближайшим селениям и вырабатывающим какие-либо товары, изделия, 
предметы по заказу или на продажу. Таким образом промысловые за
нятия, которые не связаны с постоянным проживанием в своем селении 
или не занятые обслуживанием ближайших селений (отхожие промыслы), 
в учет не вошли. Кроме сплошного учета производилось еще описание 
наиболее распространенных промыслов и выборочное обследование для 
установления технико-экономической характеристики промысловых дворов 
в количестве 5"". 

Собирание материалов в сельских местностях Саратовской губернии, 
в районах массового сосредоточия кустарной промышленности, произво
дилось экспедиционным путем сотрудниками секции промышленной стати
стики Губстатбюро и сотрудниками Устатбюро. К сожалению за недостат
ком средств экспедиционное обследование захватило лишь немногие районы 
губернии; в большей же части ее материал собирался через ВИК'и и 
Сельсоветы, а в городах, как уже выше сказано, сведения о мелкой (не
цензовой) и кустарно-ремесленной промышленности выбирались из мате
риалов налоговых инспекторов. 

Полученный таким путем цифровой материал не может претендовать 
на обсолютную точность и полноту, так как исчерпывающую картину 
современного состояния мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной про
мышленности может дать только экспедиционное обследование; все же 
мы считаем, что приводимый цифровой материал достаточно показателен 
и в общем вполне правильно отражает картину современного состояния 
мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной промышленности, в особен-
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ности это относится к сельской промышленности, и может послужить 
основой при решении целого ряда очередных практических задач, при 
восстановлении и укреплении кустарно-ремесленной промышленности. 

Из отдельных недочетов обследования можно отметить, что в не
которых случаях при исчислении лиц, занятых в промыслах, не учтены 
помогающие члены семей кустарей—женщины и малолетние, принима
ющие участие в производстве; затем многие вопросы, касающиеся техни
ко-производственной и экономической стороны промысла не получили 
должного освещения. К таким вопросам относятся, например: вопрос о 
разделении труда в промысле; слабо освещен вопрос о приобретении ма
териалов—у кого и в какой доле приобретается материал; о сбыте—кому 
и в какой доле сбывались изделия; наконец, приуменьшена продукция про
мысла. 

Что касается учета промышленных заведений и личных промыслов 
в городах, то прежде всего, следует отметить, что на учете финорганов 
значатся не все промышленники; затем, оборот за окладной 
период не всегда отвечает действительности. Поэтому, на основании имею
щегося материала, продукция мелкой городской промышленности не могла, 
быть исчислена. 

II. Численность и география сельской мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности. 

В производственном отношении Саратовская губерния, являясь гу
бернией земледельческой по преимуществу, в тоже время отличается 
заметным развитием в ней мелко-промысловых занятий сельского насе
ления в весьма значительной степени обслуживающей своими изделиями 
не только местные, но и внегубернские рынки. В особенности это отно
сится к отдельным районам губернии, в которых кустарная промышлен
ность получила широкое распространение и занимает видное место в ка
честве источника дохода сельского населения. Разнообразие естественно-
исторических и социально-экономических условий, какими отличается 
Саратовская губерния, послужили причиной большему разнообразию про
мысловой деятельности населения: обширность территории губернии—90,5 
тыс. кв. километров; черноземные степи в западной части губернии, каштано
вые и светло-каштановые почвы на юге и в безбрежных заволжских степях-, 
подзолистые почвы на севере; сплошные л-есные массивы на севере губер
нии—в Кузнецком уезде по берегам р. Суры и ее притокам; разнообразие 
климата; река Волга, пересекающая губернию в направлении с севера на 
юг; различная плотность населения в отдельных частях губернии, дости
гающая на севере и северо-западе 36,5—43,9 человек на кв. километр и 
спускающаяся до 6,8 человек на кв. километр в Заволжье; различная 
обеспеченность населения землей—8.9 гектаров на 1 хоз. в Кузнецком, 
10,8 гектаров в Петровском и 40,8 гектаров на одно хозяйство в Ново-
узенском уезде; крайне пестрый состав народностей, населяющих губер
нию; разнообразие их обычаев и привычек, вот те факторы, в зависимости 
от которых создались отдельные ярко выраженные промысловые районы, 
а также и большое разнообразие промысловой деятельности населения. 

По данным произведенного Всесоюзного обследования в Саратовской 
губернии в 1925 году зарегистрировано* 27,3 тыс. хозяйств с промыслами, 
в которых было 26,4 тыс. промыслов (заведений) с числом занятых лиц 
свыше 33,1 тыс. человек, что составляет около 13 промышленников на 
1000 душ сельского населения губернии. 

Что же касается разнообразия промысловой деятельности населения, 
то об этом дает представление число наименований различного вида про
мыслов, каковых было зарегистрировано около 150. 

9 



По отдельным уездам губернии мелкая (нецензовая) и кустарно-ре
месленная промышленность распределялась следующим образом: 
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По абсолютному числу дворов с промыслами, по числу промыслов и 
числу занятых в них лиц на первом месте стоит Кузнецкий уезд, в ко
тором насчитывается около 1 .-, части всех дворов, промыслов и лиц заня
тых промыслами в губернии; на втором—Вольский- уезд, где находится 
VB часть общего числа в губернии дворов, промыслов и промышленников; 
на третьем—Балашовский уезд—т - часть; затем уезды располагаются в 
следующем убывающем порядке: Аткарский, где насчитывается около 12° о 
всех промысловых хозяйств и промыслов в губернии и 11° о промышлен
ников; затем Сердобский и Петровский—11°/о промысловых хозяйств и 
промыслов и 10°, о промышленников; Камышинский—8° о хозяйств, про
мыслов и промышленников, и наконец, на последнем месте по абсолют
ному числу промысловых хозяйств, промыслов и промышленников стоит 
Саратовский и Новоузенский уезды, в первом насчитывается около 5°ч>, 
а во втором—всего 4° о общего числа промысловых хозяйств, промыслов 
и промышленников. 

По промысловости населения (на 1000 душ населения приходится 
промышленников) уезды располагаются в несколько ином порядке: на 
первом месте стоит Кузнецкий уезд, затем идет Вольский, Аткарский, 
Камышинский, Петровский, Сердобский, Саратовский, Балашовский и 
наконец, Новоузенский, наименее промысловый. 

По отдельным группам производств мелкая (нецензовая) и кустарно-
ремесленная промышленность Саратовской губернии распределяется сле
дующим образом: 
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Распределение мелкой и кустарно-ре
месленной промышленности по груп

пам и классам производств. 



Наименование групп и классов 

производств. 

Рыболовство и охота • . 
В том числе рыболовство • . „ . . 

Добывание и обработка камней, земель и глины 
В том числе производство гончарной посуды 
» » » » карандашей . . . . 

Обработка металлов 
В том числе произв. железн. и жестян издел. 
» » » слесарное дело 

Произведет, машин, инструментов и аппаратов 
В том числе экипажное производство . . . . 
« » » производство берд 

Обработка дерева 
В том числе лесопильное производство . . • 

» » » производство рогож 
» » » бондарное производство 
» » » столярно-плотничное производ. . 
» » » колесное производство 

Производство пищевых продуктов . .' 
В том числе мукомольное производство . . . 
» » » крупяное » . . . 
» » » маслобойное » . . . 

Кожевенная и меховая промышленность . . . . 
В том числе кожевенное производство . . . . 
» » » шорное » . . . . 
» » обработка овчин 

Производство по обработке хлопка 
В том числе производство сарпинки 

Производство по обработке шерсти 
В том числе шерсточесание 

Производство по обработке пеньки 
В том числе канатно-веревочное производ. . . 

Производство по обработке смешанных и не 
точно обозначенных волокнистых веществ . 

В том числе вязание сетей 
Одежда и туалет 

В том числе производство вязанных изделий 
» » » портняжное производство . . . . 
» » » сапожное » . . . . 
» » » производство валеной обуви . . 

Строительная промышленность 
В том числе плотничный промысел 
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Наименование групп и классов 

производств. 

Рыболовство и охота 
В т. ч. рыболовство 

Добыв, и обраб. камней, земель и глины 
В т. ч. производ. гончарной посуды 
» » » производство карандашей . 

Обработка металлов 
В т. ч. произ. желез, и жестян. изд. 
» » » слесарное дело 
» » » кузницы 

Производ. машин, инструм. и аппарат. 
В т. ч. экипажное производство . . 
» » » производство берд 

Обработка дерева 
В т. ч. лесопильное производство . 
» » » корзиноплетение 
» » » производство рогож . . . . 
» »' » бондарное производство '. . 
» » » столярно-плотничн. произв. . 
» » » колесное производство . . . 

Производство пищевых продуктов . . 
В т. ч. мукомольное производство . 
» » » крупяное » 
» » » маслобойное » 

Кожевенная и меховая промышлен. . 
В т. ч. кожевенное производство . . 
» » » шорное » . • 
» » » обработка овчин 

Производство по обработке хлопка . -
В т. ч. производство сарпинки . . . 

Производство по обработке шерсти 
В т. ч. шерсточесание 

Производство по обработке пеньки . . 
В т. ч. канатно-веревочн. производ. 

Производ. по обраб. смешанных и не 
точно обознач. волокнист, веществ 

В т. ч. вязание сетей 
Одежда и туалет 

В т. ч. произ. вязанных изделий . . 
» » » портняжное производство . 
» » » сапожное « 
» » » производ. валеной обуви . . 

Строительная промышленность . . . . 
В т. ч. плотничный промысел . . . 
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Из приведенных таблиц видно, что по числу занятых лиц, наибо
лее распространенной группой производств в мелкой промышленности 
Саратовской губернии является группа производств, занятых изготов
лением и починкой одежды и обуви; в этой группе занято почти i/з 
часть всех- лиц, занятых в кустарно-ремесленной промышленности гу
бернии. На втором месте стоит группа производств пищевых продуктов, 
в которой находят применение своего труда lh часть всех лиц, занятых 
в мелкой промышленности губернии. На третьем месте стоит металло
обрабатывающая промышленность, в ней занято почти V» часть всех 
кустарей и ремесленников. Далее идут промыслы, занятые обработкой 
дерева, в которых насчитывается 9°/о общего числа промышленников. За
тем—строительные промыслы (около 6°/ю), обработка кожи и меха (около 
5°/о), промыслы, занятые обработкой камней, земель и глины (3,6°/о), 
сетевязальный промысел (3,4о/0), производство лгашин, инструментов и 
аппаратов (2°о), производство сарпинки (около 2°/о), обработки шерсти 
(1,6о/<>), канатно-веревочное производство (1.2°,'о) и, наконец, рыболовство 
(0,5%). 

Такова общая картина распространения и значения отдельных групп 
производств, в общей системе кустарно-ремесленной промышленности в 
целом по губернии; в отдельных же уездах, как это видно из выше при
веденных таблиц, значение отдельных групп производства изменяется в 
зависимости от целого ряда причин, а главным образом, в зависимости 
от наличия или удобства доставки сырья и сбыта. 

Наибольшее число лиц, занимающихся рыболовным промыслом около 
95°|о всех рыболовов губернии сосредоточено в приволжской полосе губер
нии—в уездах Саратовском, Камышинском и Вольском. 

Среди группы промыслов, занятых обработкой камней, земель и 
глины на первом месте, по числу занятых лиц стоит производство обык
новенной гончарной посуды. Широкое развитие гончарный промысел по
лучил преимущественно в Кузнецком уезде, в Камешкирской и Павлов
ской волостях, где сосредоточено свыше :Ч всех гончаров губернии. 
Кроме того гончарное производство имеет заметное распространение в 
Сердобском уезде—в Сокольской волости, в Камышинском уезде—в Руд-
нянской волости, и наконец, в Балашовском уезде,—в Романовской 
волости. 

Кроме гончарного производства, из других видов промыслов этой . 
группы следует отметить карандашное производство в Верхозимской во
лости, Петровского уезда и производство строительною кирпича, рассея-
ное по всей губернии. 

Обработкой металлов население занимается в форме кузнечного 
промысла, сравнительно равномерно рассеянного по всем уездам губернии. 
Из этой же группы производств имеет заметное распространение произ
водство железных и жестяных изделий, главным образом, посуды и до
машней утвари, из мест сосредоточия которых следует отметить Дани
ловскую волость, Петровского уезда и слесарное дело, рассеяное по всей 
губернии занятое преимущественно ремонтом сельско-хозяйственного и 
транспортного инвентаря. 

Производство машин, инструментов и аппаратов, куда согласно 
классификации производств ЦСУ отнесено экипажное производство (те
леги и сани) и производство берд, сосредоточено, главным образом, в 
Кузнецком уезде: сани и телеги изготовляются в Камешкирской и На-
скафтымской волостях, а берда—в Анненковской. Из других мест сосре
доточия экипажного производства следует отметить Балтийскую волость, 
Вольского уезда. Сосредоточие указанных промыслов в северной лесной 
части губернии об'ясняется наличием сырья—леса в указанной местности. 

Обработка дерева, так-же как и предыдущая группа производств, 
пользуется наибольшим распространением в лесной части губернии, в 
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одном кузнецком уезде сосредоточено свыше ' я всех деревообделочников 
губернии. 

Из промыслов этой группы производств преимущественное распро
странение получило колесное и бондарное производство: около половины 
колесников сосредоточено в Павловской, Наскафтымской и Никольской 
волостях, Кузнецкою уезда, около '> части в Базарно-Карабулакской-
волости, Вольскощ уезда, около '/»—в Лысоюрской волости, Аткарскою 
уезда; из мест же сосредоточия бондарного производства следует отме
тить Даниловскую и Лопатинскую волости Петровскою уезда, в которых 
сосредоточено около ' ( всех бондарей губернии; остальная часть бонда
рей рассеяна по остальных уездам. 

На третьем месте по числу занятых лиц среди промыслов, занятых 
обработкой дерева стоит корзиноплетение, которое почти полностью со
средоточено в Чардылю-Пристанском районе Саратовскою уезда, где на
личие тальниковых площадей на островах р. Волги, а также удобство сбыта 
способствовало широкому развитию указанного промысла. 

Из остальных промыслов обозреваемой группы столярно-плотничный 
промысел имеет повсеместное- распространение; меньше, чем в других 
уездах, этот промысел развит в Камышинском уезде и больше, чем в дру
гих,—в Кузнецком. 

Лесопильное производство сосредоточено в Кузнецком уезде, где 
находится свыше 70% всех лиц, занятых названным производством. 

Роюжное производство сосредоточено в Павловской волости,- Куз
нецкою уезда, где проживает свыше '/г, всех рогожников губернии. 

Имеющее большое значение в промысловой деятельности населения 
Саратовской губернии производство пищевых продуктов представлено му
комольным и крупяным' делом и производством растительного масла, 
главным образом, подсолнечного. Из производств этой группы на первом 
месте стоит мукомольное дело; мелкие водяные и ветряные мельницы, об
служивающие нужды местного населения, сравнительно равномерно раски
нуты по территории всей губернии. 

Производство растительною масла распространено во всей право
бережной части губернии, причем, уезды по количеству мелких маслобоек 
и числу занятых лиц располагаются в следующем убывающем порядке: 
Вольский, Петровский, Кузнецкий, Сердодскии, Балашовскии, Аткарскии, 
Саратовский и Камышинский. Перерабатывают маслобойки преимущест
венно подсолнечное семя и лишь в северной части губернии вместе с 
подсолнечным перерабатывается и безкожурное семя коноплянное и льняное. 

Крупяное производство, частью комбинированное с мукомольным, а 
частью представленное ввиде сомостоятельных производств—просорушек, 
крупорушек и круподерок, пользуется распространением во всей губернии, 
но больше чем в других уездах крупяное производство получило распро
странение в Петровском и Сердобском уездах и меньше, чем в других 
уездах—в Камышинском и Новоузенском уездах. 

В группе производств, отнесенных к кожевенной и меховой промыш
ленности наибольшим распространением пользуется производство коже
венного товара, обработка овчин и шорное производство. Все указанные 
группы имеют распространение во всех уездах губернии, из районов же 
массового сосредоточия производства кожевенною товара следует от
метить Базарно-Карабулакский район, Вольского уезда, где сосредоточено 
около половины всех кожевников губернии. Для овчинного производства 
Балтийская волость, Вольского уезда, Евлашевская, Никольская и Павлов
ская волости, Кузнецкого уезда и Верхозилгская волость, Петровскою уезда; 
в перечисленных волостях находится около ] •_> всех овчинников губернии. 
Шорное производство сосредоточено в Павловской и Калгешкирской воло
стях Кузнеикою уезда; в двух названных волостях занято свыше 4О",11 всех 
шорников губернии. 
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Производство по обработке хлопка—сйрпиночное производство рас
пространено в некоторых пограничных волостях с Немреспубликой в 
Верхне-Добринской волости, Камышинскою уезда, в Болыие-Копенской—Ат-
карскою уезда; в Поповской—Саратовскою уезда и, кроме того, в Си
нодской волости, Вольского уезда. 

Обработка шерсти представлена в губернии шерстомойным, шерсто
чесальным, шерстопрядильным и сукноваляльным производством, из них 
наибольшее развитие в губернии получило шерсточесальное производство. 

Обработка пеньки ввиде канатно-веревочного производства получило 
заметное развитие среди населения Никольской и отчасти Евлашевскои 
волостей кузнецкою уезда. 

Производство рыболовных сетей сосредоточено в с. Павловке, Куз
нецкою уезда, где почти в каждом дворе женщины занимаются плетением 
сетей. 

Из промыслов, занятых производством одежды—обуви и прочих ча
стей туалета наибольшим развитием пользуются сапожное производство, 
портняжное и производство валеной обуви. Все три перечисленные про
мысла принадлежат к числу наиболее распространенных промыслов в гу
бернии и пользуются повсеместным распространением ввиде ремесленной 
формы промышленности, занятой удовлетворением нужд местного населе
ния, а в некоторых районах массового сосредоточия промысла носят 
характер кустарной промышленности и работают на широкий, местами 
даже на внегубернский, рынок. 

Из районов массового распространения сапожного промысла по своему 
значению прежде всего выделяется Базарно-Карабулакский район Воль
ского уезда, где сосредоточено свыше 1j:: всех сапожников губернии, затем 
идут Балтийская и Черкасская волости, Вольского уезда; Анненковская, 
Камешкирская, Наскафтымская и Павловская волости, Кузнецкого уезда; 
Пяшинския—Сердобскою уезда и Руднянская—Камышинскою уезда. 

Из районов рапространения портновского промысла следует отметить: 
Гусельский—Камышинскою уезда и Барановский—Вольского. 

Производство валеной обуви значительно распространено в Павлов
ской волости, Кузнецкою уезда, Самойловской—'камышинского и Сласту-
шинской—Аткарского уезда. 

Наконец из той же группы производств, имеет еще большое распро
странение, среди женского населения. Сластушинской волости, Аткарскою 
уезда, пуховязальный промысел. 

Среди промыслов, занятых строительством, наибольшее развитие 
получил плотничный промысел, затем печной и кровельно-малярный про
мысел, причем в подсчет вошли только те строители, которые заняты 
обслуживанием нужд своего и ближайших селений. 

По количеству занятого промыслом населения выделяются в губернии 
следующие районы: в Аткарскош уезде—Сластушинский район (пуховя
зальный, сапожный), Больше-Копенский (сарпиночно-ткацкий, сапожный); в 
Вольским уезде—Базарно-Карабулакский (кожевенно-сапожный, колесный), 
Балтайский (овчинно-сапожный, санный); в Камышинском уезде—Гусель
ский (портновский), Верхне-Добринский (сарпиночно-ткацкий); в Кузнец
ком уезде—Анненкове кий (кожевенно-сапожный, бердочный), Камешкирскии 
(гончарный, санно-тележный, лесопильный и шорно-сапожный), Наскаф-
тымский (санно-колесно-лопатный, сапожный), Никольский (канатно-вере-
вочный, колесный и овчинно-сапожный), Павловский (гончарный, санно-
колесно-рогожный, кожевенно-шорно-овчинный-сапожный, валяльный и 
сетевязальный); в Петровском уезде—Верхозимский (карандашно-овчин-
ный); в Саратовском уезде—Чардымо-Пристанский (корзиночный); в Сер-
добсколг уезде—Пяшинский (сапожный) и Сокольский (гончарный). 

17 



III. Производственный состав и формы эксплоатации сельской мелкой и 
кустарно-ремесленной промышленности. 

Производственный состав мелкой (нецензовой) и кустарно-ремеслен
ной промышленности Саратовской губернии и ее строение характеризуется 
следующими таблицами, где приведено число промышленных заведений, 
получивших определенный облик промышленного заведения, т.-е. имеющих 
или специальное помещение, или механический двигатель, или пользую
щихся наемной рабочей силой и дана группировка промышленных заведений 
по числу занятых лиц с выделением наемной рабочей силы. 

В первой из этих таблиц, все указанные данные приводятся по 
отдельным уездам, а во второй—по отдельным группам производств: 
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Переходя к.анализу приведенных таблиц, остановимся сначала на 
обзоре первой части таблицы, в которой приведены сведения о числе 
промышленных заведений, имеющих либо специальное помещение, либо 
механический двигатель, либо применяющих наемный труд. 
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Число таких промышленных заведений в процентах к общему числу 
мелких промышленных заведений по отдельным уездам видно из следую
щей таблицы: 

У Е З Д Ы. 

Число промыш. 
завед. в °/о°/о к об 
щему числу пром. 
заведений уезда. 

о S i 
Й 5-Si 

Kj u о s л 
CU И С S X 

OJ 

3 ~ " 

X 
s =r g 3- о s 

5 S c=; i и и 
n i t s 

Аткарский 

Балашовский 

Вольский . . 

Камышинский 

Кузнецкий . 

Новоузенский 

Петровский . 

Саратовский 

Сердобский . 

Итого по губернии 

25,7 

40,4 

36,1 

32,5 

17,9 

54,3 

39,5 

41,6 

36,9 

33,0 

9,5 

19,3 

14,5 

14,9 

7,8 

20,8 

19,7 

15.8 

16,4 

14,4 

1,4 

1,8 

2.8 

2,1 

1,3 

7,3 

2,9 

6,6 

1,4 

2,4 

Число промышленных заведений, имеющих специальное помещение, 
как видим, составляет 33°[о всего числа зарегистрированных промышлен
ных заведений; заведения, применяющие в производстве механический 
двигатель составляют собой 1 4,4°jо и, наконец, заведения, пользующиеся 
наемным трудом—составляют 2,4°|0. 

По отдельным уездам картина эта несколько меняется, в зависимости 
от распространения в уезде того или иного производства, как мы это 
увидим несколько дальше. 

В целях выяснения значения, какое имеют в мелкой промышленности 
губернии и отдельных уездов промышленные заведения, носящие характер 
организованных промышленных заведений, сопоставим число таких про
мышленных заведений и число занятых в них лиц с прочими неорганизо
ванными промышленными заведениями и числом, занятых в них лиц в 
нижеследующей таблице, где в группу организованных промышленных 
заведений вошли все заведения, в производстве которых или применяется 
механическая сила, или обладающие специально приспособленным для 
производства помещением или, наконец, прибегающие к найму рабочей 
силы; в группу же прочих неорганизованных промышленных заведений вошли 
все заведения, работающие без помощи наемной рабочей силы в одиночку, 
реже с помощью членов своих семей, причем вся работа производится 
ручным способом, без применения механической силы, в большинстве 
случаев в жилом помещении, где живет и спит семья кустаря и ремес
ленника или в хозяйственных постройках или, наконец, на открытом 
воздухе. 

20 



Наименование 

уездов. 

Аткарский . . . 

Балашовский . 

Вольский . . . 

Камышинский . 

Кузнецкий . . 

Новоузенский . 

Петровский . . 

Саратовский 

Сердобский . . 

Итого по губерн. 

3S 
S 
Р 
<и 
ct 
<v 
га 
я 
re 

m 
о 
ч 
о 
3 
S 
о о, 
р 
о 
ч 
и 
S 
3" 
<и 
CD 

3" 
NO 

о 
3119 

3690 

4084 

2165 

5326 

1139 

2821 

1220 

28251 

26389! 

К 
ч 
X 
3 н к 
р 
re 
X 
X 
р 

CQ 

3625 

4403 

5228 

2471 

7140 

1456 

3514 

1838 
1 

3442 

33117 

Распред. промыслов [завед.] 
по типам организации. 

Пром. завед. 
имеющие 

или механ. 
двигатель, 
или наемн. 
рабоч., или 
специальн. 
помещение 

О
бщ

ее
 ч

ис


ло
 п

ро
мы

с.
 

[з
ав

ед
ен

ий
] 

809 

1498 

1496 

714 

962 

638 

1119 

520 

1063 

8819 

В 
ни

х 
за


ня

ты
х 

ли
ц 

1083 

2071 

2326 

• 885 

1431 

914 

1645 

932 
1 

1557 

12844 

Прочие 

О
бщ

ее
 ч

ис


ло
 п

ро
мы

с.
 

(з
ав

ед
ен

ий
] 

2310 

2192 

2588 

1451 

4364 

501 

1702 

700 

1762 

17570 

. =г 
й S 
re ч 
X X 
Я 3 =: н 

2542 

2332 

2902 

1586 

5709 

542 

1869 

906 

1885 

20273 

Тоже 

Пром. завед. 
имеющие 

или механ. 
двигатель, 
или наемн. 
рабоч., или 
специальн. 
помещение 

О
бщ

ее
 ч

ис


ло
 п

ро
мы

с.
 

]з
ав

ед
ен

ий
! 

25,9 

40,6 

36,6 

33,0 

18,1 

56,0 

39,7 

42,6 

37,6 

33,4 

• 

В 
ни

х.
 з

а
ня

ты
х 

ли
ц 

29,9 

47,0 

44,5 

35,8 

'20,0 

62,8 

46,8 

50,7 

45,2 

38,8 

в о/оО/о 

Прочие 

О
бщ

ее
 ч

ис


ло
 п

ро
мы

с.
 

[з
ав

ед
ен

ий
] 

В 
ни

х 
за


ня

ты
х 

ли
ц 

74,1 

59,4 

63,4 

67,0 

81,9 

44,0 

60,3 

57,4 

62,4 

66,6 

70,1 

53,0 

55,5 

64,2 

80,0 

37,2 

53,2 

49,4 

56,6 

61,2 

Из приведенной таблицы видно, что в 8819 мелких промышленных 
заведений Саратовской губернии, что составляет 33,4°[0 от общего числа 
зарегистрированных заведений с числом занятых лиц 12844 человека, или 
38,8°|о всех занятых в мелкой промышленности губернии лиц, организация 
производств вылилась в облик промышленных заведений.. Остальные 17570 
промышленных заведений, или вернее промыслов, 66,6°jo общего числа, в 
которых работают 20273 человека или 6.1,2°|о всех занятых в мелкой про
мышленности лиц, в большинстве случаев представляют собой кустарей и 
ремесленников, работающих в одиночку. 

Примерно'такая же картина, с некоторыми отклонениями, наблю
дается и в отдельных уездах; везде число неорганизованных промышлен
ных заведений и число занятых в них лиц, превышает число промышлен
ных заведений, носящих характер организованных промышленных заведений 
и число занятых в них лиц. Лишь в одном Новоузенском уезде число про
мышленных заведений, носящих организованный характер и число занятых 
в них лиц превышает неорганизованную кустарно-ремесленную промыш
ленность. 

Число промышленных заведений, обладающих специальным помеще
нием, механическим'двигателем и пользующихся наемной рабочей силой 
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в процентах к общему числу зарегистрированных промышленных заведений 
по отдельным группам производств представляется в следующем виде: 

Рыболовство и охота 
Добывание и обработка камней, земель и глины 
Металлообрабатывающая промышленность 
Производство инструментов, машин и аппаратов 
Обработка дерева 
Производство пищевых продуктов 
Кожевенная и меховая промышленность '. . . 
Производство по обработке хлопка 
Производство по обработке шерсти 
Производство по обработке пеньки 
Производство по обработке смешан, и не точно обозначен, 

волокнистых веществ 
Одежда и туалет 
Строительная промышленность 
Прочие производства 

Итого 

7,1 
85,9 
0,4 
9,9 

98,4 
55,0 
2,9 

70,3 
1,9 

• 3,6 
1,8 

26,0 

33,0 

0,3 
0,6 

— 
— 
96,2 

0,3 
-
2,8 
0,9 

0,01 
— 
6,0 

14,4 

4.6 

1,0 

2,1 

0,3 
10,6 
2,3 

0А 

0,8 
0,2 
6,0 

2,4 

По числу промышленных заведений с специально приспособленным 
для производства помещением выделяются следующие группы производств: 
производство пищевых продуктов, в котором свыше 98°|о промышленных 
заведений имеет специальное помещение; сюда относятся мельницы, про
сорушки и маслобойки; затем идет металлообрабатывающая промышлен
ность, преимущественно кузницы и мелкие слесарные мастерские, в кото
рой промышленные заведения с специальным помещением составляют 86°!о 
общего числа промышленных заведений данной группы производств; группа 
производств по обработке шерсти, шерстомойки и шерсточесалки, из ко
торой 70°|о промышленных заведений обладают специальным помещением 
и, наконец, кожевенная и меховая промышленность, в которой 55° о общего 
числа промышленных заведений данной группы обладают специальным по
мещением это, главным образом, мелкие кожевенные заводы и овчинные 
мастерские кустарно-ремесленного типа. По числу промышленных заведений, 
применяющих в производстве механический двигатель и наемную рабочую 
силу, выделяется группа производств пищевых продуктов; в названной 
группе свыше 96°!о промышленных заведений обслуживаются механическими 
двигателями и 10,60;о промышленных заведений прибегает к найму рабо
чей силы. 

Для более наглядной картины значения промышленных заведений, 
носящих организованный характер по отдельным группам производств, 
приведем следующую таблицу, в которой промышленные заведения, нося-
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щие организованный характер, сопоставлены с неорганизованной кустарно-
ремесленной промышленностью. 

Наименонание 

групп 

производств. 

Рыболовство и 
охота 

Добывание и об
работка камней, 
земель и глины 

Металлообрабат. 
промышлен. . . 

Производ. машин, 
инструм. и ап
паратов . . . . 

Обработка дерева 
Произв. пищевых 

продуктов . . . 
Кожевен, и мехо

вая промыш. . . 
Произв. по обра

ботке хлопка . 
Произв. по обра

ботке шерсти . 
Произв. по обра

ботке пеньки . 
Производства по 

обраб. смешан, 
и не точно обо-
знач. волокни
стых веществ . 

Одежда и туалет 
Строительная 

промышлен. . . 
Прочие производ. 

ИТОГО . 

X 
X 
ег 
<и 
m 
со 
ш 
о ч и 
3 Е о 
Q . 
С 
О 
и 
S 
х 
ь> 
ал 
3 •о 

о 

129 

996 

3605 

486 
2493 

3853 

1370 

585 

471 

321 

465 
9627 

1938 
50 

26389 

5 

У, 
3 
S-
X 
го 
X 
X 
X 

да 

200 

1182 

4111 

644 
3026 

6625 

1770 

632 

531 

406 

1126 
10793 

2004 
67 

33117 

Распред. промыслов |завед.] 
по типам организации 

Пром. завед. 
имеющие 

или механ. 
двигатель, 
или наемн. 
рабоч., или 
специальн. 
помещение 

Чи
сл

о 
пр

о
мы

сл
ов

 
[•

за
ве

де
ни

й]
 

6 

74 

3098 

2 
257 

3801 

744 

14 

275 

64 

417 

54 
13 

8819 

is S 
со с; 
X X 
s з 

14 

138 

3587 

3 
349 

6522 

1059 

17 

322 

68 

672 

64 
29 

12844 

! Прочие 

Чи
сл

о 
пр

о
мы

сл
ов

 
[з

ав
ед

ен
ий

! 
123 

922 

507 

484 
2236 

52 

626 

571 

196 

257 

465 
9210 

1884 
37 

17570 

В 
ни

х 
за


ня

ты
х 

ли
ц 

186 

1044 

524 

641 
2677 

103 

711 

615 

209 

338 

1126 
10121 

1940 
38 

20273 

Тоже Е 

Пром. завед 
имеющие 

или механ. 
двигатель, 
или наемн. 
рабоч., или 
специальн. 
помещение 

Чи
сл

о 
пр

о-
~ 

мы
сл

ов
 

[з
ав

ед
ен

ий
] 

4,7 

7,4 

85,9 

0,5 
10,3 

98,7 

54,3 

2,4 

58,4 

19,9 

4,3 

2,8 
26,0 

. 33,4 

, X" 
Й X 
ГО ч 

X X 
S 3 
X f-

да£ 

7,0 

11,7 

87,3 

0,5 
11,5 

98,4 

59,8 

2,7 

60,6 

16,7 

6,2 

3,2 

43,3 

38,8 

О',/)',, 

Про 

Чи
сл

о 
пр

о
мы

сл
ов

 
(з

ав
ед

ен
ий

! 

95,3 

92,6 

14,1 

99,5 
89,7 

1,3 

45,7 

97,6 

41,6 

80,1 

100 
95,7 

97,2 
74,0 

66,6 

-же 

й X 
СО R 
X X 

да£ 

93,0 

88,3 

12,7 

99,5 

88,5 

1,6 

40,2 

97,3 

39,4 

83,3 

100 

93,8 

96,8 

56,6 

61,2 

Для характеристики производственного состава мелкой (нецензовой) 
и кустарно-ремесленной промышленности Саратовской губ. по отдельным 
уездам, приводим таблицу, в которой дано распределение различных групп 
промышленных заведений по числу занятых в них лиц и число занятых 
лиц в каждой группе промышленных заведений в процентных числах. 
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У Е З Д Ы . 

Аткарский 
Балашовский 
Вольский 
Камышинский . . . . 
Кузнецкий 
Новоузенский . . . . 
Петровский 
Саратовский 
Сердобский 

По губернии . . 

ее 
09 
Й J . т Я . Я 
s ч о 

° К я х ее ± 
° со 
й 
X к 
«2 U 

Е (-

5? 5 
о * 

Распределение 
тых в них лиц 

J 5 
Я я 
о, 
OJ 

со о 
• Я X 

11 £ 
Ч £ Э \о 
3 Й 
Е & 
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В среднем на одно промышленное заведение в губернии приходится, 
как видим, 1,3 занятых лиц; по отдельным-же уездам, цифра эта колеб
лется от 1,1 человека на одно промышленное заведение до 1,7. " 

I Из приведенных данных можно заключить, что громадное боль
шинство занятых в мелкой промышленности лиц, составляют одиноч
ки-кустари и ремесленники, так: из числа 26389 зарегистрированных 
мелких промышленных заведений губернии, в которых занято 33117 че
ловек, ' г, их с 2'з общего числа занятых в них лиц составляют одиночки;,.-
затем же меньшее значение имеет группа промышленных заведений с 2 
занятыми в производстве лицами; это вторая группа составляет только 
14"/о всех заведений, в которых занято 22% лиц, находящих применение 
своего труда в мелкой промышленности губернии, еще меньшее значение 
имеют промышленные заведения с числом занятых лиц от 3 до 5, состав
ляющие всего лишь 4".',) общего числа заведений, а число занятых в них 
лиц- немного более 10о/0 общего числа занятых лиц; следующая группа 
заведений с числом занятых лиц от 6—10 составляет только 0,3"," об
щего числа заведений, в которых работают I,7°/fl занятых лиц; промыш
ленные заведения с числом занятых лиц от 11 до 15 составляют 0,1 о/„ 
всех заведений, а число занятых в них лиц составляет 0,4"'" наконец, пос
ледняя группа промышленных заведений с числом занятых лиц свыше 
15—составляет всего 0,01".'о общего числа промышленных заведений, в 
которых находят приложение своего труда 0,2"" общего числа занятых в 
мелкой промышленности губернии лиц. 

По отдельныным уездам наблюдается та же картина, т.-е., что с укруп
нением промышленных заведений, по числу занятых лиц, уменьшается 
число заведений в группе и сокращается число лиц, находящих в них 
приложение своего труда. Распределение групп промышленных заведений, 
по числу занятых лиц и числа занятых лиц в каждой группе промышлен-
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ных заведений по отдельным группам производств в процентах выра
жаются в следующей таблице: 

Наименование групп 

производств. 

Рыболовство и охота . 
Добывание и обработка 

камней, земель и гли
ны 

Металлообрабат. про
мышленность . . . . 

Производство машин, 
инструмент ов и аппа
ратов 

Обработка дерева . . . 
Производство пищевых 

продуктов 
Кожевенная и меховая 

промышленность . . 
Производство по обра

ботке хлопка . . . . 
Производство по обра

ботке шерсти . . . . 
Производство по обра

ботке пеньки . . . . 
Производство по обра

ботке смешанных и 
не точно обозначен. 
волокнист, веществ . 

Одежда и туалет . . . 
Строительная промыш

ленность 
Прочие производства . 
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Распределение промышленных заведений и заня
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Отсюда видно, что почти во всех производствах наибольшее коли

чество кустарно-ремесленных заведений составляет первая группа, т.-е. 
одиночки; на долю этой же группы приходится и наибольшее число лиц, 
занятых вообще в мелкой промышленности. 

Затем, с укрупнением промышленных заведений, в отношении заня
тых в них лиц сокращается число промышленных заведений и удельный 
вес числа занятых в них лиц. 

Исключением служит сетевязальный промысел (производство по 
обработке смешанных и не точно обозначенных волокнистых веществ), 
в котором преобладают кустарные заведения с двумя работающими, они 
составляют 43,4"" от общего числа сетевязальных заведений, а наиболь-
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шее количество занятых лиц—52"." всех лиц, занятых сетевязанием падает 
на группу заведений с числом занятых лиц от 3—5. Одиночки же в этой 
группе составляют всего 12" и от общею числа занятых лиц, в соответ
ствии с этим и среднее число занятых лиц в одном кустарном заведении 
в сетевязальном промысле выше, чем в остальных производствах. 

Указанное обстоятельство об'ясняется тем, что производством 
рыболовных сетей, в свободное от сельско-хозяйственных и домашних 
работ время, занят почти весь женский наличный состав семей, считая 
в том числе девочек и лиц весьма преклонного возраста. 

Кроме этого производства, следует еще выделить промышленные 
заведения по производству пищевых продуктов и рыболовству, в которых 
общая картина сокращения числа промышленных заведений и числа заня
тых в них лиц, по мере увеличения промышленных заведений, также 
несколько нарушается, несмотря на то, что в обоих указанных группах 
производств, наибольшее число кустарно-ремесленных заведений состав
ляют одиночки (55—56"/» всего числа зарегистрированных промышленных 
заведений), число занятых в них лиц меньше, чем в следующей группе 
промышленных заведений с двумя работниками: в группе промышленных 
заведений с 1 работником число занятых лиц составляет 32,8 и 35,5"/" 
общего числа лиц, занятых в вышеназванных группах, в группе же про
мышленных заведений с двумя работниками 33,4 и 48%. В названных же 
группах производств и среднее число занятых лиц в одном промышлен
ном заведении выше, чем в остальных группах производств; в остальных 
группах производств в среднем на одно промышленное заведение прихо
дится от 1 до 1,3 человека, в группе же производств пищевых продуктов 
на 1 промышленное заведение приходится 1,7 человека, а в рыболов
стве—1,6 человека. 

Для характеристики производственного состава мелкой промышлен
ности губернии необходимо еще остановиться на том значении, которое 
имеет в мелкой промышленности губернии наемная рабочая сила. О чем 
дают представления следующие процентные числа. 

У Е З Д Ы . 

Аткарский . . . 
Балашовский . 
Вольский . . . 
Камышинский . 
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Из общего числа 33117 человек, занятых в мелкой кустарно-ремес
ленной промышленности в сельских местностях Саратовской губернии, 
наемных рабочих насчитывается 1173 человека, что составляет всего 3,5"" 
общего числа занятых лиц. 

По отдельным уездам применение наемной рабочей силы изменяется 
следующим образом: больше, чем в других уездах наемная рабочая сила 
в мелкой промышленности применяется в Новоузенском и Саратовском 
уездах; в первом—наемная рабочая сила составляет около 10"", а во-вто-
ром—8,3"/и всего числа лиц, занятых в мелкой промышленности; остальные 
уезды, по степени уменьшения значения наемного труда в мелкой про
мышленности, располагаются в таком порядке: Петровский (5,3°/о), Воль
ский (4"/°), Балашовский (3,2°/"), Аткарский и Камышинский (2,7°'о) и, 
наконец, меньше, чем в других уездах, наемная рабочая сила применяется 
в Сердобском уезде,—1,9"" общего числа лиц, занятых в кустарно-ре
месленной промышленности и в Кузнецком—1,6"", 

Распределение наемной рабочей силы по группам промышленных 
заведений различной величины (по числу занятых лиц) представляется в 
следующем виде: наибольшее количество наемных рабочих, около 38"/°, 
находят приложение своего труда в группе промышленных заведений, 
имеющих в своем составе от 3 до 5 человек; затем 29""—в группе заве
дений с двумя работниками; 19""—в промышленных заведениях с числом 
занятых лиц от 6—10 человек; 7,5"/"—общего числа наемных лиц работают 
в одиночку; 5,5""—з группе промышленных заведений с числом занятых 
лиц от 10—15; наконец, в промышленных заведениях с числом занятых 
лиц свыше 15 работают—2,4"" общего числа наемных лиц. 

По отдельным уездам картина эта несколько меняется, по большей 
части в зависимости от случайных причин. 

Из приведенной же таблицы видно, что, как общее правило, за 
редкими исключениями, роль наемной рабочей силы в мелкой промышлен
ности губернии увеличивается с увеличением промышленных заведений. 

Наконец, значение наемной рабочей силы и распределение ее в 
промышленных заведениях различной величины, а также ее роль в каж
дой из групп промышленных заведений по отдельным группам производств, 
видно из следующих процентных чисел: 

Наименование 

групп 

производств. 

Рыболовство и 
охота . . . . 

Добывание и об-
работ. камней, 
земель и глины 

Металлообрабат. 
промышлен. . . 

s 
о 
3 

•о 
о 
* • 
х . 5 =г 
Т S 
о ч ю 
се X 
Q - 3 
X ^ 
3 х 
X ев 

Св >N к 5 
- X 

с ^ 3-

4,0 

2.9 

2,3 

Распределение наемных раб. по группам пром. заведений 
(в °/о°/о) и ° и наемн. раб- к общему числу занятых лиц 

в каждой группе пром. заведений 

С 1 ра
ботником 
3 

чэ . 
с - о 
* п. 

"О • 
се | 

<и 
X й 

1$ 
z к 

; • ~ 

2,9 

2,1 

* х 
NO' Л 
се н 
CL СК 

X 
х й 
м г? *J 

5 т 

0,1 

0,0 

С 2 ра
ботник. 

3 
•о . 
0 NO 
v се 

NO • 
се = a, s 

. Си! 
-г- се 1 = 
се •? 
- х 

о ' У 

50,0 

8,8 

75,3 

Зх 
О с; 

* х 
NO -Q 
се н 
р ос: 

X 

* S 
Е т 

X ^ 
z X 

г Т 

42 

2,6 

8,4 

С 3—5 
работн. 

"и
 н

ае
мн

. 
ра

б.
 к

 о
бщ

. 
чи

сл
у 

на
ем

н.
 р

аб
. 

50,0 

53,0 

12,9 

Зх 

* * 
NO -^ 
а £ 
о . * 
х' й 

< " :>> 
се £> 
•г ^ 
г S 

14,8 

28,1 

12,2 

С 6-10 
работн. 

3 13" д 
о . ho -j 
ONO о F-
N- се К . 
* «Ч* X 

NO J :>о' 2 
се 5 . се (-
О . S ; о . 05 

а; | х 
г га 1 т-' се 
| X 1 g со 
•v ^ i <и -^ 
£ Ч !g с? 
х О ' •= о 
о S - X 

35,3 

9,7 

63,2 

32,1 

С 11-15 
работн. 

3 
• о . 
О NO 
v се х а. 

•о • 
се J 

<и 
X а 

ж = 

5 ч 
z X 

Э~ Т 

— 

3 = г 

° Ч 
* х 
е в Е-

X 
X «* 
S m 

^ -̂  
£ ^ 
х о 
з S 

£ - 3* 

— 

Свыше 
15 раб. 

3 
•о . 
о ю 
* О. 

• с • се * о . S 
CJ 

х х 

^ и 
: S 

г - Т 

3"хг 

° 1 
* х 

, X 
X ^ 
? m 

_ t ^ 
* и 
- s 

о " 3* 
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Наименование 

групп 

производств. 

Произв. машин, 
инструм. и ап
паратов . . . 

Обработ. дерева 
Произв. пищевых 

продуктов . . 
Кожевен, и мехо

вая промышл. 
Произв. по обра

ботке хлопка . 
Произв. по обра

ботке шерсти . 
Произв. по обра

ботке пеньки . 
Произв. по обраб. 

смешанн. и не 
точно обознач. 
волок, веществ 

Одежда и туалет 
Строительная 

промышленн. . 
Прочие производ. 

ИТОГО 

>̂  
Е 
<и 
3 
чз 
о 
•st 
X . 
Я хг х Я 
о с; 

4 3 
й X 
^ 3 
.. н 3 £ -С X 
X Й 
s и о 
Й > i 
X Ч 

и .- Я 
с X 

— 
0,3 

13,0 

2,8 

— 

1,7 

0,9 

0,1 
10,4 

3,5 

Распределение наемных раб . по группам пром. заведений 
(в оДю/о) и о/о наемн. раб. к общему числу занятых лиц 

в каждой группе пром. заведений. 

С 1 ра
ботником 

3" 
хз . О 4 3 
* Й 

о. 
4 3 . 
Й I 
o-g . си 
X й 
S = 
си . й > 1 
X Ч 

U 
г я 
г х 

— 

9,2 

2,0 

is "° я с ч 
^ . X 

4 3 -Q 
й Ь 
а. сх 

X 
я и s п 

Й ^ 
х ч "^ U 
- я ; X 

3,6 

0,1 

! , 

— 

1 
4,1 

33,3 
'— 

7,5 

0,1 

0,1 

0,4 

С 2 ра
ботник. 

3 
4 3 . 
О \ о 
V й 

» О . 

4 3 я 
Й s 
°-<и . й 
S X 
OJ 
й > . 
X =1 

о 
- я 
- х 

Э~хг 4 0 я 
° ч ы • X 

4 3 з 
Й £ 

. X 
X Й 
S п 
CL» 
Й >> 
X Ч 

и - я 
о: х 

77,8 1,1 

20,8, 8,1 

38.0 

, 
11,1 

• — 

50,1 

66,7 
14,3 

28,6 

3,5 

— 

1,1 

— 

5,9 

1,6 
16,7 

4,б' 

С 3 - 5 
работн. 

з" la-j 
чз . Ко s о хз I о t=; 
^ Й ; ^ 
. о. . х 4 3 . ; 4 3 3 

Й X | Й {-
о . Е ! D . £ 

.CD . X 
X Й X Й 
S х | s ет 
CU OJ 
Й >> I Й >> 
х ч х Ч О I и 
Z я ' - Я 
о X I в " т 

22,2 

39,4 

32,0 

— 

— 

— 

42,9 

— 
85,7 

37,5 

0,8 

20,1 

11,0 

— 

— 

—. 

10,3 

— 
50,0 

12,9' 

С 6 -10 
работн. 

3" 
4 3 . 
О 4 3 
X Й 

О . 
4 3 . 
й х o-SS 

. си 
X й 
Е X 
0J 
й >> 
х ч о - я - X 

3"я> 
4 3 s 
о § 

. X 
4 3 3 
й £ 

X Й 
S m 
CD 
Й >1 
X Ч 

о о Я 
с ~ X 

— 1 — 

19,9 

28,0 

— 

88,9 

— 

•2,0 

— 

18,5 

42,4 

77,8 

— 

100 

— 

3,2 

— 

39,2 

}С 11-15 
| работн. 

3" 
i *° • О 4 3 

а Й 
. О . 

4 3 . 
й х 
о. Ж 

. си 
X й 
Е X 
CU 
Й > 1 
I ч 

и г я с " X 

3"я 
4 0 я 
° ч •х 

. X, 
4 3 3 
й р 
^ £ . X 
X Й 
Е и 
<ъ _ й >> 
= 'г о с я с Г X 

7,3 6. 

— 

— 

— 

-
1,0 

- -
i 

5,5, 

— 

— 

— 

— 

7,7 

— 

46,7 

Свыше 
15 раб. 

i I3" я-
4 3 . 
О 4 3 
м Й 

, О-
4 3 . 
й X 
<=-S 

. 0J 
X Й 
S = 
CD .. 
й >> 
I ч 

U 
с Я 
5 " X 

3,4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2,4 

"2 х ° ч м . X 
"2 з Й ь 
о-5 . X 
X Й 
S со 
^ к. 
й >* 
1 М (J 
с я с " X 

— 

72,5 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 
— 

32,2 

Наибольшее значение наемная рабочая сила, имеет, как видим, в 
группе производств пищевых продуктов, в которой 13°|о общего числа за
нятых лиц составляют наемные рабочие; затем на втором месте по при
менению наемной рабочей силы стоят «прочие производства», куда нами 
отнесены мало распространенные в мелкой промышленности губернии 
производства, представленные единичными промышленными заведениями: 
химическая промышленность, обработка твердых материалов животного 
происхождения, полиграфическая, художественная и прикладная научная 
промышленность. В указанных группах производств, наемные рабочие 
составляют около 10° о всех занятых лиц; затем уже меньшее значение 
наемный труд имеет в рыболовном промысле: здесь наемные рабочие со
ставляют 4о!о общего числа занятых рыболовством лиц. Далее идут: добы
вание и обработка камней, земель и глины, металлообрабатывающая, ко
жевенная и меховая промышленность; в названных группах наемные ра
бочие составляют от 2,3° о до 2,9° о всего количества лиц. находящих в 
них приложение своего труда. Из остальных групп производств более за
метную роль наемный труд играет в группе производств по обработке 
шерсти и в производстве, занятых изготовлением -и починкой обуви и 
одежды; в первой группе наемные рабочие составляют 1,7° о и во второй— 
0,9% всех занятых лиц. В группе производств по обработке дерева наем
ные рабочие составляют всего 0.3°|0 и в строительной промышленности— 
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0,1% всех занятых лиц; в группе же производств машин, инструментов и 
аппаратов, в производстве по обработке хлопка, пеньки, смешанных и 
не точно обозначенных волокнистых веществ наемный труд совсем не 
применяется. 

В заключение обзора об использовании наемной рабочей силы в 
различных группах производств следует отметить, что так же, как и в 
отдельных уездах, по отдельным группам производств, за немногими ис
ключениями, с укрупнением промышленных заведений (по числу занятых 
лиц) увеличивается в них значение наемной рабочей силы. 

Распределение мелкой промышленности Саратовской губернии по 
формам эксплоатации иллюстрируется следующей таблицей: 

У Е З Д Ы . 

Аткарский . . . . 

Балашовский . . 

Вольский . . . . 

Камышинский . . 

Кузнецкий 

Новоузенский . . 

Петровский . . . 

Саратовский . . . 

Сердобский . . . 

По губернии . 

ш о с; и 3 s о 
Q _ 
С 
о 
с СГ~ 
5 3 S 
s s 
X x 
J V 
V « 
3 m 

Ю го1 

Ov2-

3119 

3690 

4084 

2165 

5326 

1139 

XT 
s 
4 

X 
3 
s -
IX 
X 

ra CO 

X 
X 
X 

CQ 

3625 

4403 

5228 

2471 

7140 

1456 

2821 3514 

12201838 

2825 3442 

26389 33117 

Распределение промыс
лов (заведений) по фор
мам их эксплоатации. 

Государ. 

1 ш 
° Й 
°-со c - i i т 

о ( -
к X 
та 
ГО 

о о х Ч'Ч я о и х хг S 3 
э~ ж 

8 

8 

12 

1 

8 

8 

20 

7 

6 

78 

X 
CQ ч 

Коопе
ратива 

"3 
0J 

J . CQ 

° 3 о . Д 
c~ii со О о 
ч ч и о я а э- S 

24 14 

17| 26 

501 29 
ii 

1 

20 

40 

42 

26 

16 

236 

16 

19 

13 

42 

47 

15 

221 

о 
S -
05 
X 
та 
СО 

X 
Я 
X ХГ 

Я 
Щ ч 

76 

119 

149 

57 

46 

45 

139 

196 

54 

881 

Части. 

1 m 
О га 
П . СО 
С ' ' 

п 
о о ч ч о и = 3 

з- S 

3097 

3656 

4043 

2148 

5299 

1118 

2759 

1166 

2804 

26090 

О 

Вч 
ГС 
та 
СО 

X 
Я 
X =г 

Я 
DQ Ч 

3525 

4267 

5029 

2413 

7074 

1371 

3333 

1616 

3372 

32000 

Т о 

Государ. 

ад 
OJ 

Л. CQ 

° 3 о-СО 
с — й 
О о 
ч ч и и .5 з г * 

0,2 

0,2 

0,3 

0,04 

0,2 

0,7 

0,7 

0,6 

0,2 

0,3 

о 
ГК 
ГС 
•а 
т 
X 
Я 
X =х 

Я 
CQ ч 

0,7 

0.4 

0,9 

0,04 

0,3 

2,7 

1,2 

1,4 

0,5 

0,7 

ж е в- и/о°/о. 

Коопе
ративы. 

"5 
CU 1 щ 

О га о. m С " 
03 

о о ч ч и и s 3 з- s 

0,4 

0,7 

0,7 

0,7 

0,4 

1,1 

1,5 

3,8 

0,6 

0,8 

о 

гя X 
га 
СО 

X 
Я 
X п 

s 
CQ ч 

2,1 

2,7 

2,9 

2,3 

0,6 

3,1 

4,0 

10,7 

1,6 

2,7 

Части. 

^5 
0J | 03 

О й 
О . СО 
С ' ' 

ш 
о о ч ч о и я |2 3 " S 

99,4 

99,1 

99,0 

99,3 

99,5 

98,2 

97,8 

95,6 

99,3 

98,9 

о 
0 . 
X 

га со 
X 
Я 
X пг 

X 
Ш с; 

97,2 

96,9 

96,2 

97,7 

99,1 

94,2 

94,8 

87,9 

98,0 

96,6 

Из обзора приведенной таблицы видно, что почти 99°|0 всей мелкой 
промышленности сельских местностей Саратовской губернии, в которой 
занято около 97°|0, всех работающих в мелкой промышленности лиц, на
ходится в эксплоатации частного капитала, затем 0,8"/° мелких промыш
ленных заведений с 2,7" о общего числа занятых лиц, находятся в экспло
атации кооперации и только 0,3°/о мелких промышленных заведений, в 
которых занято 0,7о/0 общего числа занятых в мелкой промышленности 
лиц, принадлежит государству. 

Зато государственная и кооперативная промышленность несколько 
крупней частной: в среднем на одно промышленное заведение, находяще
еся в эксплоатации государства, приходится работающих лиц, 3 человека 
в кооперативной—4, а в заведениях, находящихся в распоряжении част
ных лиц, всего 1,2 человека. 
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Распределение мелких промышленных заведений перечисленных форм 
эксплоатации по группам производств представляется в следующем виде: 

Наименование 

групп 

производств. 

Рыболовство и 
охота 

Добывание и. об
работка камней. 
земель и глины 

Металлообрабат. 
промышлен. . . 

Производ. машин, 
инструм. и ап
паратов . . . . 

Обработка дерева 
^Произв. пищевых 

продуктов . . . 
v Кожевен, и мехо

вая промыш. . . 
Произв. по обра

ботке хлопка . 
Произв. по обра

ботке шерсти . 
Произв. по обра

ботке пеньки . 
Производства по 

обраб. смешан. 
и не точно обо-
знач. волокни
стых веществ . 

1 Одежда и туалет 
' Строительная 

промышлен. . . 
Прочие производ. 

ИТОГО • 

ш 
о ч 
и 
s 
о 
< - 1 с 
о 
и!Х 
s s 
т х 

3 ш 
>о га 
О W 

129 

996 

3605 

486 
2493 

3853 

1370 

585 

471 

321 

465 
9627 

1938 
50 

26389 

К 

ч 
X 
н 
к X 
га 
со 
X 
X 
X 

т 

200 

1182 

4111 

о44 
3026 

6625 

1770 

632 

531 

406 

1126 
10793 

2004 
67 

33117 

Распределение промыс
лов (заведений) по фор
мам их эксплоатации. 

Государ. 

«IS 
i m ' ^ 

О Й ! X 
a ^ i й 
c-—• со CQ 
О О 
ч ч о и х з 

X 
X . 
X X" 

X 
э- s Я ч 

— 

— 

4 

— 
— 

73 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

1 

78 

— 

— 

9 

— 
— 

226 

Коопе
ратива 

• "5 
0J | ш О с<3 

Q- со 
X '—' 

ш 
О О ч ч 
и U 
х 3 

з- S 

— 

8 

3 

— 
2 

180 

— 

7 

14 

! 
— 

-
— 

1 

— 
5 

— 
- 2 

236 221 

о 
н 
ск X 
га 
го 
X 
X 
X X 

X 
0Q ч 

— 

41 

17 

— 
50 

670 

39 

17 

— 

— 

— 
37 

— 
10 

811 

Части. 

"5 £ 
1 оэ к о га х о. эт га 
х -^ - со m 
о о X 
ч Ч X 
^ О X X" 
х з х У ж СО ч 

129 200 
| 

9881141 
1 

3598 4085 

486 644 
2491 2976 

• 1 
3600 5729 

1363 

571 

471 

321 

465 

1731 

615 

531 

406 

1126 
9622 Ю756 

19372003 
48 57 

26090 32000 

Т о ж е в " и "п. 

Государ. 

"3 Р. 
] m к 

о га = 

о. го га 
е-*-- со 
о о х 
ч ч х 
<-> и X X' s 3 „ х 
Т Е Ш с ; 

— 

— 

0,1 

— 
— 

1,9 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

0.3 

— 

— 

0,2 

— 
— 

3,7 

— 

— 

— 

— 

--
/— 

.— 
'— 

0,7 

Коопе
ратива 

"5 Р 
l CQ С£ 

о 3 х о. со га Е - — со 

О о X 
Ч ч х 
О U I хг 
s з х 
з- ж « ч 

— 

0,8 

0.1 

— 
0,1 

4,7 

0,5 

2,4 

— 

— 

— 
0,1 

— 
4 

0,8 

— 

3,5 

0,4 

— 
1,7 

0,1 

2,2 

2,7 

— 

— 

— 
0,3 

— 
14,9 

2,7 

Части. 

i щ 

о га о. со 
х -~s 

С£ 
X • 

ез 
со CQ 

О о X 
Ч Ч X 
<-> и X X" s 3 х 
з- s со ч 

100 

99,2 

99,8 

100 
99,9 

93,4 

99,5 

97,6 

100 

100 

100 

96,5 

99,4 

100 
98,3 

86,5 

97,8 

97,3 

100 

100 

100 100 
99,9 99,7 

| 
100 100 
96 85,1 

1 

98,9 96,6 

Из отдельных групп производств по числу мелких промышленных 
заведений и по числу занятых- в них лиц, находящихся в эксплоатации 
государства и кооперации, выделяется группа производств пищевых про
дуктов. В названной группе 6,6— общего числа промышленных заведений; 
в которых занято 13,5— общего числа лиц, работающих в пищевой про
мышленности эксплоатируются государством и кооперацией; сюда входят, 
главным образом, мелкие ветряные и водяные мельницы, находящиеся в 
ведении и эксплоатации Вик'ов и Сельсоветов и отдаваемые ими в аренду 
кооперации. 

Мелкая промышленность остальных групп производств, почти пол
ностью находится в распоряжении частных лиц и лишь ничтожное коли
чество заведений находится в эксплоатации кооперации и еще меньшее 
—эксплоатируется государством. 
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IV. Валовая продукция сельской мелкой и кустарно-ремесленной про
мышленности. 

' Прежде чем привести цифры, определяющие продукцию мелкой (не
цензовой) и кустарно-ремесленной промышленности сельских местностей 
Саратовской губернии, мы должны оговориться, что приводимые цифры 
ни в коем случае не могут претендовать на абсолютную точность, а пред
ставляют лишь результат приближенного исчисления и ввиду полного от
сутствия цифр о размерах продукции мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности, относящихся к революционному периоду, могут служить 
лишь ориентировочным целям. 

Учет продукции мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной про
мышленности, как совершенно правильно отмечает профессор В. Е. Вар-
зар. представляет собой значительные трудности даже при экспедицион
ном методе обследования, так как сведения приходится собирать регист
ратору со слов владельца по памяти в годовых суммарных итогах, что 
представляет самую деликатную и трудную часть работы. •) 

Сведения же о продукции мелкой (нецензовой) и кустарно-ремеслен
ной промышленности в сельских местностях Саратовской губернии в 
1925 году собирались, как уже выше сказано, выборочным методом в боль
шинстве случаев анкетным путем через ВИК'и и Сельсоветы; последнее 
обстоятельство позволяет сомневаться, как в правильности применения 
выборочного метода, так и в точности некоторых цифр. 

Только после такой оговорки мы решаемся привести цифры, харак
теризующие валовую продукцию мелкой (нецензовой) и кустарно-ремес
ленной промышленности сельских местностей Саратовской губернии. 

Мелкая кустарно-ремесленная промышленность в общей экономике 
Саратовской губернии, как уже сказано, играла и играет в настоящее 
время весьма заметную роль. 

По произведенным Е. И. Шлифштейн '-) вычислениям, на основа
нии земских материалов годовая производительность мелкой промышлен
ности сельских местностей Саратовской губернии, в ее старых границах, 
выражалась в 10.119.4 довоенных рублях, без группы производств пище
вых продуктов, строительной промышленности и рыболовства.' В совре
менных же границах по 8 правобережным уездам губернии годовая про
изводительность, без вышеуказанных груп производств, выражается в 
6894 тыс. довоенных рублях. В настоящее время валовая продукция всей 
сельской мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной промышленности 
девяти уездов Саратовской губернии' в современных границах опреде
ляется цифрой 24930 тыс. червонных рублей. 

Распределение валовой продукции мелкой (нецензовой) и кустарно-
ремесленной промышленности по отдельным группам производств пред
ставляется в следующем виде: 

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ПРОИЗВОДСТВ. 

к о. 
* § £ ? 
ей ^ ^ 
° =С 3 • 
Й а.^ с 

СО с ш в со 

Рыболовство и охота • . . . . 
Добывание и обработка камней, земель и глины 
Обработка металлов 

36,3 
89,7 

900,3 

0,2 
0,4 
3,6 

') В. Е. Варзар. Очерки основ промышленной статистики стр. 126. Государ
ственное издательство, 1926 г. 

2) Е. И. Шлифштейн, Мелкая промышленность Саратовской губернии, стр. 21. 
Издание Саратовского Губсовнархоза, г. Саратов 1923 г. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ПРОИЗВОДСТВ. 

Производство машин, инструментов и аппаратов 
Обработка дерева 
Производство пищевых продуктов .' 
Кожевенная и меховая промышленность 
Обработка хлопка : 
Обработка шерсти : 
Обработка пеньки 
Обработка смешанных и не точно обозначенных волокнистых 

веществ 
Одежда и туалет 
Строительная промышленность 
Прочие производства 

В С Е Г О 

к о. 
Я 0J • 

к я- э- о там . Jr £П >, и О-
2 4 2 . 5 ° н х та О. о 

И с ш и 

-> --~ 
Щ 

>, г . 
6 
Н 
5 

100,0 
337,9 

19210,2 
1347,2 

174,6 
254,4 
122,5 

32,7 
2191,0 
102,8 
30,7 

24930,3 

0,4 
1,3 

77,0 
5,4 
0,7 
1,1 
0,5 

0,1 
8,8 
0,4 
0,1 

100 

Из приведенной таблички видно, что наибольшая доля валовой про
дукции сельской мелкой и кустарно-ремесленной промышленности губер
нии,—19210,2 тыс. червонных рублей, или 77% всей валовой продукции 
мелкой промышленности падает на долю группы производств пищевых 
продуктов—мукомольного, крупяного и маслобойного производств. Вало
вая продукция всех остальных производств оценивается в 5720,1 тыс. чер
вонных рублей, что составляет всего 23°/° всей валовой продукции мел
кой промышленности губернии. Таким образом, валовая продукция груп
пы производств пищевых продуктов почти в З'/а раза превышает валовую 
продукцию всех остальных групп производств. 

Из остальных групп производств, наибольшую сумму валовой про
дукции дает группа производств занятых изготовлением и починкой 
одежды, обуви и туалета; продукция этой группы оценивается в 2191 тыс. 
червонных рублей, что составляет 8,8% всей валовой • продукции мелкой 
промышленности; затем идет кожевенно-меховая промышленность, про
дукция которой выражается в 1347,2 тыс. червонных рублей—5,4% всей 
валовой продукции; далее—обработка металлов—900,3 тыс. червонных руб
лей или 3,6%; обработка дерева—337,9 тыс. червонных рублей—1,3%; 
обработка шерсти—254,4 тыс. червонных рублей или 1,1% всей валовой 
продукции. Продукция остальных групп производств представлена уже 
меньшими размерами и роль ее в общей сумме продукции мелкой и ку
старно-ремесленной промышленности губернии ни в одной из групп про
изводств не превышает 1%. 

По отдельным уездам губернии валовая продукция мелкой промыш
ленности распределяется далеко не одинаково, примерно: около 1\г, всей 
валовой продукции падает на долю Вольского уезда. Затем, по стоимости 
валовой продукции, уезды располагаются в следующем убывающем по
рядке: вслед за Вольским уездом второе место занимает Петровский 
уезд, валовая продукция которого составляет около 16% стоимости всей 
валовой продукции мелкой промышленности губернии; далее идет Куз
нецкий уезд, в котором вырабатывается Г3% всей суммы производств; 
Балашовский, валовая продукция которого равняется 12" и общей суммы 
продукции губернии; Сердобский, на долю которого приходится около 
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1 "> части всей продукции; Саратовский и Новоузенский уезды, в каждом из 
которых валовая продукция составляет около 8% всей валовой продукции 
мелкой промышленности губернии; наконец, на последнем месте стоят 
Камышинский и Аткарский уезды: в первом валовая продукция мелкой 
промышленности составляет около 7° о, а во втором—около 6% стоимости 
всей валовой продукции мелкой промышленности губернии. 

Несколько в ином порядке располагаются уезды по стоимости ва
ловой продукции мелкой промышленности без группы производств пище
вых, продуктов: первое место сохраняется за Вольским уездом, в котором 
производится около Ч4 (24°/о) общей суммы валовой продукции мелкой про
мышленности губернии, второе место занимает Кузнецкий уезд (валовая 
продукция которого составляет около 18% всей валовой продукции), третье 
место занимает Балашовский уезд (около 15°/о), затем Петровский (10°/о), 
Сердобский и Аткарский (по 9%), Камышинский (7%) й, наконец, на по
следнем месте стоят Саратовский и Новоузенский уезды, валовая про
дукция в которых составляет всего около 4"0 в каждом валовой продук
ции всей губернии. 

К сожалению мы не можем, за неимением сведений о валовой про
дукции городской мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной промыш
ленности, определить роль валовой продукции мелкой промышленности к 
валовой продукции всей промышленности губернии. 

Сопоставляя же валовую продукцию мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности сельских местностей губернии с валовой продукцией 
цензовой промышленности мы увидим, что валовая продукция мелкой и 
кустарно-ремесленной промышленности составляет около 38% валовой 
продукции цензовой промышленности; если же к валовой продукции 
мелкой сельской промышленности приложить еще валовую продукцию 
мелкой городской промышленности, то валовая продукция всей мелкой и 
кустарно-ремесленной промышленности губернии будет равняться, при
мерно около 50% цензовой промышленности, или стоимость валовой про
дукции мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной промышленности гу
бернии составляет ',•• стоимости валовой продукции всей промышленности 
губернии. 

По отдельным группам производств валовая продукция цензовой про
мышленности почти во всех группах производств превышает стоимость 
валовой продукции мелкой промышленности, за исключением рыболовства, 
обработки пеньки и группы производств,, занятых изготовлением и ре
монтом одежды, обуви и прочих частей туалета, где стоимость валовой 
продукции мелкой промышленности превышает стоимость валовой про
дукции цензовой промышленности. 

V. Динамика сельской мелкой кустарно-ремесленной промышленности 
за время войны и революции. 

За время войны и революции мелкая (нецензовая) и кустарно-ре
месленная промышленность, как и все народное хозяйство Союза С.С.Р., 
несомненно претерпела значительные изменения. 

К сожалению, осветить эти изменения полностью представляет зна
чительные трудности. Затруднения заключаются в отсутствии сравнимых 
данных вследствие проишедшей перекройки административных границ, 
отсутствии данных по некоторым группам производств и, наконец, вслед
ствие различных определений, положенных в основу классификации про
изводств и промыслов в довоенное время и в настоящее время. 

Несмотря однако на все трудности, мы все же попытались частично 
проследить за теми изменениями, которые произошли в мелкой и кустарно-
ремесленной промышленности, поскольку это позволил, имеющийся в на-
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шем распоряжении материал, заранее оговариваясь, что по некоторым 
отраслям производства нам пришлось отказаться от сравнения, а по 
другим, в целях возможного сравнения, пришлось ограничиться лишь 
сравнением по целым группам производств, останавливаясь лишь на более 
дробном сравнении по отдельным видам промыслов лишь в тех случаях, 
в коих имеются сравнимые данные. 

Переходя к анализу тех изменений, которые произошли за время 
войны и революции в мелкой и кустарно-ремесленной промышленности 
Саратовской губернии, приведем следующую таблицу, характеризующую 
изменение численного состава промысловых хозяйств и занятых в кустарно-
ремесленной промышленности лиц по отдельным уездам в современных 
границах. 
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Из приведенной таблицы видно, что за время войны и революции 
число хозяйств, занятых кустарно-ремесленными промыслами в 8-ми право
бережных уездах Саратовской губернии (по которым имеются данные 
для сравнения) сократилось почти на >..-, часть (19,1""), а число промыш
ленников почти на -5 (38,5"»); таким образом, в настоящее время число 
хозяйств с промыслами составляют лишь 'г, числа промысловых хозяйств 
довоенного времени, а число лиц, занятых в кустарно-ремесленной про
мышленности, составляют всего •",.-> общего числа промышленников довоен
ного времени. 

В отдельных уездах губернии картина динамики кустарно-ремеслен
ной промышленности за обозреваемый период предсталяется в следующем 
виде: почти во всех уездах губернии, за исключением Камышинского и 
Сердобского уездов, мелкая промышленность сократилась, причем как 
общее правило, больше всего пострадала мелкая промышленность, как раз, 
в тех уездах, где она в довоенное время пользовалась наибольшим раз
витием и в большинстве случаев носила характер кустарного производ
ства; к таким уездам прежде всего относятся Вольский и Кузнецкий 
уезды, в которых кустарная промышленность имеет сравнительно широкое 
распространение и где она работает, преимущественно, на широкий ры
нок; затем уже идут остальные, менее промысловые уезды, в которых 
мелкая промышленность носит преимущественно ремесленный характер 
и работает, в большинстве случаев, на заказ, удовлетворяя нужды мест
ного населения. В таких уездах мелкая промышленность понесла уже 
значительно меньшие потери, а в некоторых уездах, как, например: в 
Камышинском и Сердобском, обнаружился даже некоторый рост, как числа 
промысловых хозяйств, так и числа занятых в мелкой промышленности лиц. 

Сопоставляя затем сокращение и рост числа промысловых хозяйств 
с числом зянятых лиц в кустарно-ремесленной промышленности, мы уви
дим, что число промысловых хозяйств, за время войны и революции, со
кратилось в значительно меньшей степени, чем. число занятых лиц и на
оборот, при росте числа промысловых хозяйств и числа промышленников, 
число промысловых хозяйств увеличивается в большей степени, чем число 
занятых лиц;указанное явление об'ясняется измельчанием мелкой кустарно--' 
ремесленной промышленности за время, войны и революции. В довоенное 
время в среднем в 8-ми правобережных уездах губернии на 1 промысловое 
хозяйство приходилось 1,6 занятых лиц, в настоящее время приходится 
всего 1,2 человека. Аналогичная картина измельчания мелкой промышлен
ности наблюдается и в отдельных уездах за исключением Саратовского, 
в котором промысловые хозяйства несколько укрупнились: в довоенное 
время здесь в среднем в одном промысловом хозяйстве было занято 
промыслами 1,2 человека, в настоящее же время на одно промысловое 
хозяйство приходится 1,3 человека, занятых промыслами.4 Такое умень
шение рабочей силы в кустарно-ремесленной промышленности произошло 
за счет уменьшения наемных рабочих и почти полного уничтожения 
ученичества. 

Наконец, следует еще отметить, что за указанный период произошло 
некоторое перераспределение мелкой кустарно-ремесленной промышлен
ности между отдельными уездами; относительное значение мелкой про
мышленности в уездах с развитой кустарной промышленностью уменьши
лось, и, наоборот, за их счет увеличилось значение мелкой промышлен
ности в уездах, в которых мелкая промышленность пользовалась меньшим 
развитием и носила, главным образом, ремесленный характер. 

По наиболее распространенным группам производств кустарно-
ремесленной промышленности Саратовской губернии за время войны и 
революции произошли следующие изменения: 
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Из приведенной таблицы видно, что наибольшему сокращению, по 
числу занятых лиц за время войны и революции подверглись промыслы 
по обработке дерева, обработке пеньки и промыслы, занятые добыванием 
и обработкой камней, земель и глины; затем, уже значительно меньшему 
сокращению подвергся сетевязальный промысел и кожевенная и меховая 
промышленность, причем, в последней, несмотря на значительное сокра
щение числа промышленников, число промысловых хозяйств даже несколько 
увеличилось; еще меньше пострадала, за указанный период, группа про
мыслов занятых изготовлением и починкой одежды, обуви и прочих частей 
туалета и производства по обработке хлопка; в последней также, как и 
в кожевенной промышленности, несмотря на сокращение числа занятых 
лиц, несколько увеличилось число промысловых хозяйств; наконец в группе 
промыслов по обработке металлов и в составной группе «прочих про
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изводств», куда отнесены малораспространенные группы производств, 
не имеющие серьезного значения в мелкой промышленности губернии, 
произошло увеличение, как числа занятых лиц, так и числа промысловых 
хозяйств. 

Наиболее сильному сокращению, как уже выше сказано, подверглись 
промыслы по обработке дерева. Число занятых лиц в названной группе, 
по сравнению с довоенным временем, сократилось почти на 70°/о, а число 
промысловых хозяйств—почти на 60°о (в довоенное время было 7431 
хоз., 12035 промышленников, в 1925 году—2952 хозяйства, 3587 промыш
ленников). 

В группе производств по обработке дерева наиболее сильно постра
дали следующие виды кустарной промышленности в местах массового их 
сосредоточия: бондарный (в Петровском уезде), группа промыслов заня
тых изготовлением экипажей и их частей (санный, тележный, колесный, 
производство осей, оглоблей и прочее), рогожный, лесопильный и про
мыслы по производству дегтя, угля, смолы (в Кузнецком и Вольском уез
дах). Из промыслов группы производств по обработке дерева за это время 
получил развитие лишь корзиночный промысел в Чардымо-Пристанском 
районе Саратовского уезда, где по сравнению с 1913 г. число лиц занятых 
в промысле увеличилось почти в 2 раза, а число промысловых хозяйств— 
почти в 21 2 раза (в 1913 г. было 127 хоз., 246 промышленников, в 1925 
году—317 хоз., 488 промышленников). Хотя в тоже время в Вольском уезде, 
где до войны корзиночный промысел пользовался значительным развитием, 
наблюдается обратное явление; здесь этот вид кустарной промышлен
ности подвергся сильному сокращению. Заслуживает внимания в отноше
нии деревообделочного производства такое явление: в уездах, где этот 
промысел находился в рассеянном состоянии и носил характер ремесленной 
промышленности, удовлетворяя потребности в деревянных изделиях ме
стное население, промыслы по обработке дерева пострадали менее зна
чительно, как это видно из нижеследующих цифр: число занятых лиц в 
мелкой деревообделочной промышленности в Вольском уезде сократилось 
свыше, чем на 90° о, в Кузнецком и Петровском—на 70°/о, в Балашовском 
—на 40°/о, в КашЭшинском—на 35°/о, в Аткарском—почти на 30°/о, в Сер-
добском—на 25°/о, и, наконец, в Саратовском—всего на 3°Я 

Более сильное сокращение деревообделочных промыслов в местах 
их наибольшей концентрации (уезды Кузнецкий, Вольский, Петровский) 
произошло, с одной стороны вследствие недостатка оборотных средств у 
кустарей на приобретение сырья, а с другой—вследствие утраты связи с 
широким рынком. 

Производство по обработке пеньки представлено 'в Саратовской гу
бернии, главным образом, канатно-веревочным производством, которое 1 
сконцентрировано в настоящее время, преимущественно, в Кузнецком уезде, 
а в довоенное время было также распространено и в Петровском уезде. 
По сравнению с довоенным временем канаЛо-веревОчное производство под
верглось значительному сокращению: к настоящему времени, сохранилось 
лишь около 30°/" довоенного количества' рабочих. рук и около 70",» про
мысловых хозяйств, занятых канатно-веревочным производством (в до
военное время Ъыло 446 хоз., 1324 промышленника, в 1925'г.—315 хоз., 
401 промышленник). л 

Не менее сильно пострадали также промыслы * по , добыванию и об
работке камней, земель и глины. Число занятых'"лшд .в „названной группе 
промыслов, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось на 62°/п, 
а число промысловых хозяйств почти—на 35°/» (в довоенное время было 
1543 хоз., 3105 промышленников, в 1925 году—1012 хоз., 1182 промыш
ленника). 

Из распространенных в губернии промыслов по добыванию и обра
ботке минералов наибольшему сокращению подверглось кирпичное произ-
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водство, в особенности в Балашовском уезде, в котором оно в довоенное 
время имело заметное распространение. Земским подворным обследованием 
кустарной промышленности в 1904—5 г.г. в Балашовском уезде было за
регистрировано 470 хозяйств, занимавшихся кирпичным промыслом с 1192 
промышленниками; в настоящее время, в связи с сокращением строитель
ных работ, мелкое кирпичное производство в Балашовском уезде почти 
совсем прекратилось. 

Меньше других промыслов по обработке минералов пострадало наи
более распространенное в губернии производство этой группы, как необ
ходимый предмет в крестьянском обиходе—производство домашней гончарной 
посуды. Число занятых лиц в гончарном производстве за обозреваемое 
время сократилось всего на 12°/», а число промысловых хозяйств, занятых 
названным промыслом, даже увеличилось на 7°/° (в довоенное время было . 
758 хоз., 1010 промышленников, в 1925 г.—812 хоз., 884 промышленника). 

Следующая группа производств, в порядке убывающего сокращения 
по числу занятых лиц, в сравнении с довоенным временем, является про
изводство по обработке смешанных и не точно обозначенных волокни
стых веществ. Из промыслов, входящих в названную группу в Саратов
ской губернии заметным распространением пользовался • сетевязальный 
промысел. Число промысловых хозяйств и число занятых рук в этом про
мысле, по сравнению с довоенным временем, уменьшилось почти на !/_з, 
а именно: число промысловых хозяйств уменьшились на 36°/о, а число за
нятых лиц—на 33°/о (в довоенное время было 728 хоз., 1673 промышлен
ника, в 1925 году—465 хоз., 1126 промышленников). 

Затем идет кожевенная и меховая промышленность, в которой число 
занятых лиц, за обозреваемый период, уменьшился на 27°.», число же 
промысловых хозяйств за то же время наоборот увеличилось почти на 5°/« 
(в довоенное время было 1308 хоз., 2351 промышленник, в 1925 г.—1367 
хоз., 1724 промышленника). Внутри указанной группы произошли следую
щие изменения: число рабочих рук, занятых изготовлением кожевенных 
товаров увеличилось на 250/<>, число же промысловых хозяйств увеличилось 
почти на 90°/° (в довоенное время было 323 хоз., 702 промышленника, 
в 1925 г.—612 хоз., 789 промышленников), причем, как и во многих других 
промыслах, наибольшее увеличение числа промысловых хозяйств и про
мышленников—кожевников наблюдается в тех местах, в которых в до
военное время производство кожевенных товаров было мало развито и 
носило рассеянный характер; в тех же районах, где производство коже-' 
венного товара носило характер массового сосредоточия, как, например: 
в Базарно-Карабулакском районе, в котором производство кожевенных 
товаров развито больше, чем в других местах губернии, число кожевников 
сократилось почти что на половину: в 1913 г. в с. Базарном-Карабулаке 
было зарегистрировано 216 мелких промышленных заведений, изготовляю
щих кожевенные товары, с 513 промышленниками, а в настоящее время 
здесь находится 263 промышленных заведения, в которых работает всего 
318 человек. 

В остальных, имеющих в губернии распространение, отраслях коже
венной и меховой промышленности—в шорном и овчинном производствах 
сокращение определилось в таких цифрах: в первом, т. е. в шорном про
изводстве, число занятых лиц сократилось на 54°/", а число промысловых 
хозяйств—на V'2 (в довоенное время было 364 хоз., 527 промышлен
ников, в 1925 г. 238 хоз., 260 промышленников) и в овчинном—на 17°« 
уменьшилось число промысловых хозяйств, а число промышленников—на 
40°/о (в довоенное время было 623 хоз., 1122 промышленника, в 1925 г. 
517 хоз., 675-промышленников). 

В группе производств, занятых изготовлением и починкой одежды 
и обуви за время войны и революции, число занятых лиц уменьшилось 
на 17°/°, а число промысловых хозяйств—всего на 1,5°/° (в довоенное время 
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было 9347 хоз., 12390 промышленников, в 1925 г.—9210 хоз., 10281 про
мышленник). Больше других, из наиболее распространенных промыслов 
названной группы, пострадал портняжный промысел: число портных в 
губернии за это время уменьшилось на 43%, а число хозяйств, занятых 
портняжным промыслом—на 34°/о (в довоенное время было 3443 хоз., 4299 
промышленников, в 1925 г. 2262 хоз. 2454 промышленника). 

Менее значительно пострадал сапожный промысел; общее число са
пожников в губернии уменьшилось на 17"/", число же промысловых хо
зяйств, занятых сапожным промыслом, осталось почти без изменения, 
если не считать ничтожного увеличения на 1"А> (в довоенное время было 
4148 хоз., 5529 промышленников, в 1925 году—4190 хоз., 4607 промыш
ленников). 

Рассматривая изменение числа сапожников по отдельным уездам, мы 
заметим, что число сапожников в 4 уездах—Балашовском, Камышинском, 
Петровском и Сердобском увеличилось; в Аткарском и Кузнецком—осталось 
без изменении и наконец, в Вольском и Саратовском—сократилось. Таким 
образом уменьшение общего числа сапожников по 8-ми уездам произошло 
за счет уменьшения их в Вольском уезде, где число сапожников умень
шилось на 1253 человека, или почти на'/г (53,5° о) и отчасти Саратовского 
уезда, в котором число сапожников уменьшилось на 111 человек. 

Больше всего, как видим, сапожный промысел пострадал в Вольском 
уезде, т. ie. как раз в том уезде, где в довоенное время наблюдалась 
наибольшая концентрация сапожного промысла и где он носил преимущест
венно характер кустарной промышленности (Базарно-Карабулакский район). 

Уменьшилось также за это время в Саратовской губернии и произ
водство пухо-вязальных изделий (платки и проч.), имевшее до войны за
метное распространение в Аткарском уезде, где в настоящее время занято лишь 
около :i i довоенного количества занятых лиц. (В довоенное время про
мыслом было занято 578 хоз., 819 промышленников, в 1925 г.—481 хоз., 
623 промышленника). 

В заключение обзора группы производств одежды и туалета следует 
еще остановиться на имеющем большое распространение в губернии сапо-
говаляльном промысле. Эта отрасль мелкой промышленности за время 
войны и революции получила в Саратовской губернии значительное разви
тие; число валяльщиков за это время увеличилось на 2/з (66°/°) и число 
хозяйств с названным промыслом увеличилось больше чем вдвое (105""), 
(в довоенное время было 1054 хоз., 1491 промышленник, в 1925 г.—2166 
хоз., 2474 промышленника). 

Последняя группа производств, которая также обнаружила некоторое 
сокращение числа занятых лиц, по сравнению с довоенным временем, 
является группа производств, занятых обработкой хлопка, которая пред
ставлена в Саратовской губернии сарпиночным производством. 

Число занятых лиц в сарпиночном производстве, по сравнению с 
имеющимися данными, относящимися к довоенному времени, уменьшилось 
на 7"/о, а число промысловых хозяйств за тоже время увеличилось на 
8,5"/о (в довоенное время было 542 хоз., 680 промышленников, в 1925 г. 
—588 хоз., 632 промышленника). 

Сарпиночное производство, после его упадка в период военного 
коммунизма, с началом новой экономической политики начало быстро; 
восстанавливаться и при недостатке на рынке хлопчато-бумажных тканей 
фабричного производства, кустарное производство сарпинки могло бы 
получить значительное развитие; к сожалению, дальнейшему развитию 
этого промысла мешает в настоящее время недостаток пряжи, так как 
Саратовская мануфактура, снабжающая пряжей кустарей, как Саратов
ской губернии, так и А.С.С.Р.Н.П., не может полностью удовлетворить 
все растущий спрос на пряжу и кустари вынуждены работать неполной 
нагрузкой. 
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Наконец, в группе производств по обработке металлов и в сводной 
группе «прочих производств», имеющих малое распространение в губернии 
и не вошедших ни в одну из рассмотренных групп производств, за время 
войны и революции увеличилось, как число промысловых хозяйств, так и 
число занятых лиц. 

Преобладающим промыслом в группе производств по обработке ме
таллов является кузнечный промысел. 

Мелкие сельские кузницы не концентрируются в каком-либо опре
деленном районе: они рассеяны по территории всей губернии. Это обсто
ятельство позволяет заключить, что сельские кузнецы нашей губернии 
являются не кустарями работающими на рынок, а ремесленниками, обслу
живающими нужды местного населения. В громадном большинстве слу
чаев кузнецы заняты ковкой лошадей, починкой сельско-хозяйственного. 
и транспортного инвентаря и выполнением различных других заказов ме
стного населения. 

Число занятых лиц, по сравнению с довоенным временем, в куз
нечном производстве увеличилось на 16"», а число промысловых хо
зяйств—на 'р (в довоенное время было 2049 хоз., 2670 промышленников, 
в 1925 г.—2744 хоз., 3102 промышленника). 

Во всей же группе производств по обработке металлов число за
нятых лиц увеличилось всего на 1°>, а число промысловых хозяйств на 
17%, (в довоенное время было 2844 хоз., 3696 промышленников, в 1925 г. 
—3333 хоз., 3734 промышленника). 

Наконец, в группе «прочих производств» число занятых лиц увели
чилось на 1°Л а число промысловых хозяйств на—75"/" (в довоенное время 
было 340 хоз., 651 промышленник, в 1925 г.—597 хоз., 658 промышлен
ников). 

Несколько выше, при анализе распределения кустарно-ремесленной 
промышленности по отдельным уездам, мы пришли к заключению, что за 

|время войны и революции кустарно-ремесленная промышленность измель
чала, а затем произошло некоторое перераспределение кустарно-ремес
ленной промышленности между уездами. Тоже самое мы можем конста
тировать и при анализе данных распределения кустарно-ремесленной про
мышленности по отдельным группам производств. 

> В отдельных группах производств, так же как в отдельных уездах, 
''произошло за обозреваемый период измельчание кустарно-ремесленной 

промышленности. По сравнению с довоенным временем среднее число лиц, 
занятых промыслами в одном хозяйстве, уменьшилось во всех группах 
производств, за исключением группы производств по обработке смешанных 
волокнистых веществ, в которой среднее число занятых лиц, приходя
щееся на одно промысловое хозяйство, несколько возросло: в довоенное 
время на 1 хозяйство приходилось 2,3 занятых лиц, в настоящее же время 
приходится 2,4 человека. В названную группу производств входит сете
вязальный промысел, в котором находят применение своего труда, в сво
бодное время, все наличное женское население семьи, начиная с девочек 
и кончая лицами преклонного возраста. Относительное значение числа 
занятых лиц в отдельных группах производств за это время также не
сколько изменилось: увеличилось относительное значение (по числу за
нятых лиц) группы производств по обработке металлов; кожевенная и 
меховая промышленность; производство по обработке хлопка; производ
ство по обработке смешанных волокнистых веществ; группа производств, 
по изготовлению и починке одежды, обуви и прочих частей туалета; и, 
наконец.—группа «прочих производств». Наоборот, сократилось относи
тельное значение группы производств по обработке минералов, обработка 
дерева и пеньки, причем это перемещение коснулось не только отдельных 
групп производств, но произошло также и внутри отдельных групп про
изводств по отдельным видам промысловой деятельности населения. 
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В заключение нам остается подвести итоги динамики кустарно-ре
месленной промышленности за время войны и революции. За время войны 
и революции кустарно-ремесленная промышленность в 8-ми правобережных 
уездах Саратовской губернии, по тем группам производств, по которым 
имеются сравнимые данные, потерпела значительные изменения, как с 
количественной, так и с качественной стороны. По сравнению с дово
енным временем число занятых лиц в кустарно-ремесленной промышлен
ности сократилось на 2.-,, а число промысловых хозяйств,—на 'js, причем, 
сокращение, как числа занятых лиц, так и числа промысловых хозяйств 
коснулось преимущественно кустарной промышленности и в значительно 
меньшей степени—ремесленной промышленности. 

Кустарная промышленность пострадала, главным образом, вследствие 
нарушения войной и революцией налаженной в мирное время связи ее 
с широким рынком и отсутствия у кустарей оборотных средств; в тех 
районах и в тех промыслах, где этот пробел смогла заполнить коопе
рация, как, например: производство сарпинки, корзиноплетение, кустарная 
промышленность пострадала в значительно меньшей степени, а в неко
торых районах обнаружила даже некоторый рост. 

Ремесленная же промышленность, удовлетворяющая нужды местного 
населения и работающая преимущественно на заказ, часто из материалов 
заказчика пострадала в значительно меньшей степени, а в некоторых 
иромыслах число ремесленников даже увеличилось. Затем следует еще 
отметить, что мелкая промышленность, за это время, измельчала за счет 

\ уменьшения наемной рабочей силы и почти полного уничтожения учени
чества и, наконец, произошло некоторое перераспределение числа за
нятых лиц, как между отдельными уездами, так и между отдельными 
промыслами. Значение кустарной промышленности в районах ее концен
трации сократилось и наоборот увеличилось значение ремесленной про
мышленности, которая находится в рассеянном состоянии. 

VI. Краткое описание наиболее распространенных производств. 
Р ы б о л о в с т в о . 

Рыболовство является одним из древнейших промыслов среди рус
ского населения Саратовской губ., возникшее значительно раньше зем
леделия. 

Начало заселения Саратовской губ. русскими относится приблизи
тельно к началу XVII века, но «постоянный поселенец того времени мог 
находить себе здесь место лишь под защитой города и его гарнизона, но 
и при этой защите до 1720 года не имел возможности заняться земле
делием» '). 

Население далекой Московской окраины, какой являлась тогда Са
ратовская губ., еще в конце XVII и в начале XVIII века было в вечно напря
женном состоянии, в ожидании нападения воровских разбойничьих шаек 
и лишь в более безопасных местах от набегов—Кузнецком, Хвалынском, 
Сердобском уездах в конце XVII века встречаются довольно много сел с 
постоянным населением. Зато южнее, в то время жители «ничего сеять 
на полях и степях не смогли, за опасением внезапных приходов Кубан
ской орды» 2). 

Между тем, рыбные богатства края начали значительно раньше при
влекать промышленников. По изысканию Тамбовской архивной комиссии 
«крестьяне разных сел Шацкого уезда с конца XVI века содержали на 
оброке («ходили») по Хопру от его устья вверх и по его притокам, в 

') Ф. Ф. Чекалин. Саратовское Поволжье с древнейших времен до конца XVII 
века, стр. 75. Саратов 1892 г. 

-') В. И. Оппокова. Прошлое Саратовского края, стр. 61 Саратов 1924 г. 
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том числе и Караю (Балашовского у.) бортные ухожаи с лосевыми и ко-
зинами гонами и рыбными ловлями» >). 

Позднее, в начале XVII века, Московские монастыри—Чудов и Ново
спасский, одни из первых пионеров колонизаторов края русскими, име
ли рыбные ловли по рекам Иргизу и Волге -). 

В настоящее время рыболовство, как таковое, имеет промысловый 
характер только по реке Волге. По другим же рекам губернии: Хопру, 
Караю, Суре и Медведице и т. д. рыболовство в громадном большинстве 
случаев утеряло промысловый характер, или оно имеет только узко мест
ное значение—рыболовы промышленники встречаются там, как исклю
чение. 

В приволжской полосе губернии в уездах—Вольском, Саратовском 
и Камышинском рыболовство и до настоящего времени носит промысло
вый характер. Обследованием зарегистрировано в трех указанных уездах 
93 хозяйства, занятых рыболовством, как промыслом с 163 промышлен
никами. Для большинства лиц, занятых рыболовством, промысел носит 
характер главного занятия, для других—подсобного к сельскому хозяйству. 

Время занятия рыболовным промыслом для лиц, занятых им круглый 
год, определяется в 8—10 месяцев, для остальных—1—2 месяца, преиму
щественно весной, когда рыба поднимается вверх по Волге. 

Промыслом занимаются обычно семьями или артелями. Продолжи
тельность рабочего дня изменяется в зависимости от времени года: 
осенью работают 8—10 часов в сутки, зимой 5—8 часов, весной и летом 
часов по 12—15. 

Часть рыболовов об'единена в союз «охотников и рыболовов», ко
торый снимает воды, сдает их рыбакам в рассрочку и приобретает для 
рыбаков снаряжение. 

Кредитом некоторые рыбаки пользуются в с.-х. кредитной кооперации. 
Улов свой рыбаки продают чаще всего в городах—Саратове, Камы

шине и Вольске частным садкам, а так же кооперативным учреждениям. 
.Из мер, могущих содействовать развитию промысла, рыбаки, в боль

шинстве случаев, указывают на необходимость кредита, снижение цен на 
снаряжение и об'единение их в кооперативную организацию. 

Производство гончарной посуды. 
Из районов массового сосредоточия производства гончарной посуды, 

по размерам производства, на первом месте стоят Камешкирская и Пав
ловская волости Кузнецкого уезда. В Камешкирской- волости в селениях 
Р. Камешкир, Ключи, Кузьмино, Лутковка, Дмитриевка и М. Умыс про
изводством гончарной посуды занято 420 хозяйств с 425 промышленни
ками—горшечниками, т. е. почти ]|-.» всех кустарей гончаров губернии. 

Промысел возник в Камешкирской волости «испокон веку». 
При земском обследовании в 1886 г. описываемый промысел в Ка

мешкирской районе имел широкое распространение, здесь, в указанном 
году, было зарегистрировано около 800 горшечников. 

В с. Шалкине, Павловской волости, промысел существует также с 
давних пор, примерно со второй половины XVIII века; в настоящее время 
в Шалкине зарегистрировано 226 хозяйств с 254 горшечниками, что со
ставляет ' i всех горшечников губернии. 

Значительно менее развит гончарный промысел в Сердобском, Ка
мышинском и Балашовском уездах. 

В Сердобском уезде производство гончарной посуды развито в с. Со-

') Ф. Ф. Чекалин .Саратовское Поволжье с древнейших времен до конца XVII 
века, стр. 73. Саратов 1892 г. 

-) Сборник статистических сведений по Саратовской губ. том VII. часть 2 
Вольский у., стр. 21. Саратов 1892 г. 

42 



колке, в котором в настоящее время промыслом занято 87 хозяйств с 
103 горшечниками. 

Затем в Камышинском уезде, в Руднянской волости, в селениях Ло-
пуховка, Громки и в Красноярской волости в с. Гнилой Проток,«испокон 
веку» существует производство горшков. Здесь в настоящее время занято 
промыслом 73 хозяйства с 73 работниками. 

Наконец, в Романовском районе, Балашовского уезда в настоящее 
время насчитывается 20 хозяйств, занятых горшечным промыслом, в ко
торых производством горшков занято 21 человек. 

Гончарный промысел был занесен в Балашовский уезд гончарами7ме-
щанами гор. Скопина, Рязанской губ. Развозя свои изделия, они наткну
лись здесь на залежи глины. Семья гончаров переселившись сюда, нашла 
здесь кроме удобства добывания сырья, хороший сбыт, благодаря отсут
ствия конкурентов, это привлекло сюда к производству и другие семьи 
гор. Скопина, а также и местное население, которое научившись про
мыслу у скопинцев, начали также заниматься гончарным промыслом !). 

Из причин, вызвавших возникновение гончарного производства, в 
указанных районах, кроме малоземелья, необходимо, прежде всего от
метить, благоприятные условия добывания сырья—глины, пригодной для 
выработки гончарных изделий, во всех перечисленных селениях залежи 
глины находятся, либо в своем наделе, либо в наделе соседних обществ. 

Гончарный промысел развит преимущественно среди малоземельных, 
бедных хозяйств в качестве подсобного к сельско-хозяйственному произ
водству, з зависимости от чего определяется и время занятия промыс
лом; в различных районах и в различных хозяйствах, время занятия про
мыслом продолжается от 4 до 7 месяцев в году, преимущественно с осе
ни, по окончании уборки хлеба, и до весеннего сева; летом, в межпарье, 
работают лишь немногие. 

Почти весь производственный процесс приготовления посуды за ис
ключением обжига, который происходит обычно в специально построенных 
горнах происходит в жилом помещении, где живет и спит семья ку
старя, в связи с чем вредная, в гигиеническом отношении, обстановка, в 
которой работает кустарь, хранение в избе денного запаса сырой глины, 
просушка посуды, при сравнительно высокой температуре, приготовление 
глазури, пережигание свинца и т. д., отражается не только на здоровье 
промышленников, но и на здоровье всей семьи кустарей; только в редких 
случаях гончары работают в специально построенных для промысла по
мещениях. 

Продолжительность рабочего дня в гончарном промысле колеблется 
от 5—6 часов до 14—16 часов в сутки, в среднем же рабочий день про
должается осенью около. 13 часов, зимой около 11 и летом около 8. 

Работают кустари преимущественно в одиночку или семьями. 
Из материалов, употребляемых в производстве, прежде всего глину, 

большая часть кустарей добывают безплатно; другая часть—арендует 
недра земли, платя за воз глины в среднем около 1 р. 65 к.; прочие, 
потребные в производстве материалы, приобретаются по таким ценам: куб. 
дров от 16 до 20 рублей; сурик свинцовый -за пуд 26 руб.; глина огнеупорняя— 
1 пуд 6 руб.; медный купорос—за пуд 24 руб.; свинец—за пуд 11 руб.; 
марганцово-кислый калий—фунт 3 рубля; деготь—фунт 15 коп. Большая 
часть материалов покупается за наличные в частной торговле и только 
деготь—в кооперативе, а дрова—в лесничестве. Свои изделия кустари 
либо сами развозят по деревням и сбывают непосредственно потребителям 
—крестьянам «за наличные деньги или в обмем на разные продукты пи
тания», либо сбывают мелким посредникам. 

') Изследование кустарных промыслов Саратовской губернии. Выпуск V. Бала
шовский и Сердобский уезды, стр. 12. Саратов 1913 г. 
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Камешкирские горшки, кроме своей губернии, идут в Пензенскую 
губ.; Шалкинские (Павловской вол.)—в Пензенскую, Ульяновскую, Самар
скую и-Немреспублику; Сокольские (Сердобского уезда)—в Пензенскую и 
Тамбовскую губ.; Руднянские и Красноярские (Камышинского уезда)—в 
Сталинградскую и Романовские (Балашовского уезда)—в Тамбовскую и 
Воронежскую. Продают свои изделия кустари по следующим ценам: кор
чаги—штука 20 коп., дымовая труба—20 коп., разная мелкая домашняя 
посуда—горшки разной величины, крынки и прочее—от 2 до 20 коп. 
Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается в 
большинстве случаев в своей семье путем практики; промысел передается 
от отца к сыну. 

Средний мастер может изготовить в неделю от 150 до 300 штук 
горшков. 

Развитию гончарноГо промысла препятствует отсутствие возмож
ности иметь специальные помещения для занятия промыслом; жилое же 
помещение, в котором занимаются промыслом, от избытка сырости преж
девременно изнашивается: в нем можно работать не более 10—12 лет. 
Отсутствие у кустарей оборотных средств, дороговизна материалов необ
ходимых для производства гончарных изделий и отсутствие организации 
сбыта. 

Для развития промысла необходимо предоставить кустарям на льгот
ных условиях кредит, для постройки специальных помещений и снабжение 
кустарей необходимым для промысла материалом государственными и ко
оперативными организациями и организациями промысловых артелей. 

Производство карандашей. 

Кустарное производство карандашей сосредоточено в Петровском 
уезде в Верхозимской вол. в д.д. Бутурлиновке и Лубянке. 

Ввиду того, что история возникновения промысла имеет значитель
ный интерес, мы позволим себе привести ее, как- она изложена агроно
мом А. Логиновым. «В начале 60-х годов в д. Бутурлиновку был за что-то 
сослан из подмосковной вотчины Я. П. Чернов. Привыкнув, как дворовый 
человек, к более легкой работе при усадьбе владельца, и, очутившись в 
деревне, Чернов должен был исполнять совершенно непривычную и тяже
лую для него работу крестьянина—пахаря. Естественно, что с первых же 
годов, он старается освободиться от крестьянской работы: плотничает, 
бондарничает и др. Однажды сломав нечаянно ногу, он, тем самым еще 
менее стал способен к полевым работам, почему и начал усиленно искать 
выхода из своего тяжелого положения. Чернов стал изготовлять серные 
спички, только что входящие тогда в употребление по глухим местам, 
но проба оказалась неудачной: ручное производство было мало произво
дительно и не давало достаточных средств к жизни. 

Случайно разломившийся карандаш, навел его на мысль, домашнего 
приготовления их, как более выгодного промысла, чем спички. Со свой
ственной ему пытливостью и постоянством, он стал настойчиво стремиться 
к осуществлению своей цели, несмотря на трудность и обсолютное не
знание дела». *). 

После ряда неудачных опытов Чернову, наконец, удалось добиться, 
более или менее, сносного производства карандашей. 

С тех пор производство карандашей начинает постепенно разви
ваться не только в Бутурлиновке, но перекидывается и в соседние селения. 

В настоящее время в д. Бутурлиновке зарегистрировано 73 хозяйства, 

1 А. Логинов. Карандашный кустарный промысел в Петровском у. Саратовская 
Земская Неделя, 1901 год. 1-16 стр. 129. 
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в которых занято 104 человека производством карандашей и в соседней 
деревне Лубянке—29 хозяйств с 45 промышленниками. 

Промыслом занимаются преимущественно малоземельные хозяева 
в свободное от сельскохозяйственных работ время, осенью и зимой. В 
хозяйствах, где имеется избыток рабочей силы, промыслом занимаются и 
весной и летом. Рабочий сезон в хозяйствах, занятых промыслом только 
осенью и зимой длится 5—6 месяцев, в семьях же, где имеется избыток 
рабочей силы, работают до 8 месяцев в год. 

Промыслом занимаются в жилых помещениях семьями и в одиночку 
осенью, весной, и летом часов по 16 в сутки, а зимой часов по—12. 

Никакой кооперативной организации среди кустарей не существует. 
Материалы, употребляемые для изготовления карандашей, кустари 

приобретают за наличный расчет, независимо друг от друга, частью у 
частных торговцев в Пензе; частью у крестьян соседних деревень по сле
дующим ценам: графит за пуд 18 рублей, фиолет за фунт 20 рублей, 
дерево (ольха, липа) за 1 \в к. с. 4 рубля, лак за фунт 2 рубля 50 коп., 
клей за фунт 60 коп., фуксин за фунт 20 рублей, мумия за фунт 15 коп., 
бумага оберточная за фунт 20 коп. 

Во многих материалах, необходимых для производства карандашей (гра
фит, клей, лак, и пр.), в настоящее время ощущается недостаток, часто 
они отсутствуют в продаже в Пензе, где кустарь их закупает. 

Сбываются изделия осенью и зимой, большей частью частным тор
говцам и пишь в незначительной части кооперативам: гросс графитных 
карандашей на месте продается в среднем за 1 р. 75 коп., а химических 
карандашей за гросс 2 р. 50 коп. Бутурлинские карандаши большей 
частью продаются в городах Пензе, Саратове, Самаре, Москве. Средний 
мастер может сделать в неделю 21J2 гросса карандашей; для изготовления 
карандашей—необходима предварительная подготовка, которая передается 
от отца к сыну. По сравнению с довоенным временем качество изделий 
понизилось: благодаря отсутствия графита, кустари вынуждены увеличи-
чивать примесь глины. Вообще высоким качеством карандаши никогда не 
отличались, так по словам А. Логинова (см. выше), скупщики карандашей 
и в довоенное время при своих поездках тщательно избегали те места, где 
раньше продавали и вели свои дела преимущественно с частными поку
пателями. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла, кустари пола
гают, что необходим мастер—химик, который помог бы улучшить серце-
вину карандашей и кроме того, предоставление кредита для закупки необ
ходимого материала на месте его производства. 

Производство железных и жестянных изделий. 

Производством железных и жестянных изделий, преимущественно 
железной и жестянной посуды и домашней утвари, занято в настоящее 
время в Саратовской губернии 515 хозяйств с 540 промышленниками. 

Названное производство рассеяно по всем уездам губернии. Концент
рация промысла наблюдается лишь в Петровском уезде, в котором сосредо
точено свыше '|fi части всех промышленников, занятых производством же
лезных и жестянных изделий, а именно: 113 хозяйств с 114 промышлен
никами, из которых 73 хозяйства с 73 промышленниками находятся в д. 
Марьевке Даниловской волости. Раньше, в довоенное время, промысел имел 
еще распространение в с. Синодском Верхозимской волости, того же 
уезда; в настоящее время в с. Синодском зарегистрировано всего ^ п р о 
мысловых хозяйств с 12 промышленниками, занятыми названным промыслом. 

В большинстве местностей своего распространения промышленники 
работают по заказу потребителя, в собственном помещении, как из своего 
материала, так и из материала заказчика и лишь в редких случаях вы-
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носят свои изделия на базар, на ряду с этим в некоторых местностях 
(в Даниловской и Верхозимской волостях Петровского уезда), промышлен
ники передвигаются из селения в селение и работают там по заказу 
местного населения. 

Занятие описываемым промыслом производится в свободное от сель-
ско-хозяйственных работ время, так как главным своим занятием жестян
щики считают хлебопашество. Период работ 3—4 месяца в году—осенью, 
зимой и весной; летом работают лишь немногие и то в свободное от 
сельско-хозяйственных работ время. 

Работают промышленники в одиночку, в среднем часов по 10—12 
в сутки. 

Материалы покупаются каждым хозяйством в отдельности за налич
ный расчет у частных торговцев, в кооперации и в госторговле по следу
ющим ценам: железо листовое - лист 8—9 фунтов в среднем 1 руб. 70 к., 
жесть белая лист 1 руб. 65 коп., жесть черная лист 1 руб. 15 коп., 
проволока пуд. около 5 рублей. 

Продают свои изделия промышленники по следующим ценам: ведро 
конное 1 рубль, ведро прямое 1 рубль, ведро белое жестяное 3 рубля; 
из материалов заказчиков за работу ведра берут 20 25 коп., таза 20 к., 
за починку ведра вставить дно из своего железа 20 коп., из материала 
заказчика 10 коп. 

" Кроме работ по изготовлению домашней посуды и утвари промыш
ленники кроют еще железом крыши, красят их и вставляют стекла. Крыть 
крышу берутся с пуда железа из железа заказчика, берут около 60 коп., 
за вставку стекла 5 коп. 

Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается 
у местных мастеров учатся друг у друга. 

Средний мастер может в неделю изготовить до 100 ведер при работе 
на месте или покрыть крышу до 80 пудов. 

Развитию промысла мешает в настоящее время недостаток и высо
кие цены на материалы и уменьшение спроса на изделия со стороны по
требителя. 

С л е с а р н о е п р о и з в о д с т в о . 

Слесарным производством занято в настоящее время в Саратовской 
губернии 157 хозяйств с 184 промышленниками. 

Мелкие ремесленные слесарные мастерские, занятые починкой и ре
монтом различных металлических предметов, преимущественно, сельско
хозяйственных орудий,—расположены, главным образом, в крупных селе
ниях губернии. 

Занимаются ремесленники промыслом с перерывом, которые зависят 
от отсутствия заказов, в течении 3 - 4 месяцев в году, в свободное от 
сельско-хозяйственных работ время, так как для большинства промыш
ленников промысел является подсобным занятием к основному, которым 
ремесленники считают сельское хозяйство. 

Работают слесаря в одиночку, реже с помощью кого-нибудь из чле
нов своей семьи, в специальных помещениях или в хозяйственных по
стройках. 

Продолжительность рабочего дня слесарей зависит от наличия за
казов, осенью и весной в период наплыва заказов рабочий день иногда 
продолжается до 12—15 часов в сутки. 

Материалы, необходимые для промысла, сталь, железо и уголь при
обретаются ремесленниками за наличный расчет в кооперативной органи
зации, в государственной, а также и в частной торговле и приносятся 
заказчиками. 

Новых изделий, за неимением материалов, ремесленники почти не 
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производят, а занимаются, как уже выше сказано, починкой и ремонтом, 
обслуживая нужды местного населения. 

За ремонт и починку берут по соглашению с заказчиком, в зависи
мости от степени сложности ремонта. 

Развитию промысла в настоящее время мешает недостаток и доро
говизна материалов, потребных для изготовления изделий и ремонта. 

К у з н и ц ы . 

Кузнечный промысел является одним из наибо'лее распространенных 
промыслов губернии. Промысел довольно равномерно распространен по 
территории губернии: одна, две кузницы имеются почти в каждом зна
чительном селении губернии. 

Общее число хозяйств, занятых кузнечным промыслом достигает в 
настоящее время 2951, у которых имеется 2917 кузниц, в которых рабо
тают 3359 человек, в общем на 1000 человек, занятых промыслами в 
губернии, 101 человек занят кузнечным промыслом. 

Время возникновения промысла относится ко времени заселения 
губернии; во многих селениях промысел ведет свое начало «с возникно
вением селения». 

Переименование села Нарышкина, в 1780 году в гор. Кузнецк, при 
выделении Кузнецкого уезда в самостоятельную административную единицу, 
было произведено, по всей вероятности, ввиду большого количества здесь 
кузниц !). 

«Распространение в городе кузнечного промысла кустари об'ясняют 
тем, что «деды» «своим умом» дошли до «проварки» железа, посредством 
которой—мелкое и негодное железо сваривается в одну массу» 2). 

В сельских местностях губернии промысел носит, в настоящее время, 
ремесленный характер и обслуживает, в громадном большинстве случаев, 
нужды населения своего или ближайших соседних селений; кузнецы заняты, 
преимущественно, ковкой лошадей и починкой инвентаря. 

Кузнечный промысел существует в настоящее время в губернии, как 
в виде главного, так и в виде подсобного занятия. 

Занимаются промыслом, в большинстве случаев, в течение круглого 
года с перерывами; в среднем в год работают месяцев 6—7: весной, летом 
и осенью месяцев 5—6 и зимой около 1 месяца. Перерывы в работе 
бывают, вследствие отсутствия заказов и во время полевых работ. 

Рабочий день кузнецов также колеблется по временам года и в 
зависимости от наличия заказов: весной и летом рабочий день продол
жается в течение 10 часов, осенью же и зимой работают не больше 
7—8 часов в сутки. <. 

Работают кузнецы в специально оборудованных помещениях оди
ночками, либо с кем-нибудь из членов своей семьи. 

Наемный труд применяется ввиде исключения: к общему числу заня
тых лиц, наемные рабочие составляют всего около 2°1<\ 

Кооперация среди кузнецов почти не развита, лишь как исключение 
мы имеем несколько производственных артелей, состоящих из нескольких 
человек. 

Все необходимые для производства материалы покупаются каждым 
кузнецом в отдельности за наличный расчет, в большинстве случаев у 
частных торговцев, реже в государственной или кооперативной торговле. 

Употребляемые в промысле материалы приобретаются по следую
щим ценам: 

') Сборник статистических сведений по Саратовской губернии, том X. Кузнец
кий уезд, стр. 36, г. Саратов,—1891 г. 

-') Исследование кустарных промыслов Саратовской губ. Вып. I—г. Кузнецк 
стр. 67, г. Саратов,—1904 г. 
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Уголь (кузнечный) пуд—70 коп., железо (поделочное) пуд—4 рубля, 
сталь пуд—24 рубля, гвозди подковные пуд—16 рублей, олово фунт— 
3 рубля. 

Изделия, изготовляемые кузнецами, сбываются ими по следую
щим ценам. 

Сошники пара—2 рубля, подковы штука—25 коп., ухват штука— 
20 коп., топор штука—1 рубль, лемех штука—2 рубля, ошиновка стана 
колес—5 рублей, оси на железном ходу—10 рублей. 

Кроме того, в кузницах производится ремонт сельско-хозяйственного 
и транспортного инвентаря и различных предметов домашнего обихода, 
плата за ремонт производится по взаимному соглашению деньгами или 
продуктами сельского хозяйства. 

Для занятия кузнечным промыслом необходима подготовка, которая 
получается, в большинстве случаев, в семье промышленника «от отца 
к сыну». 

По сравнению с довоенным временем, качество изготовляемых куз
нецами изделий, в настоящее время ухудшилось, по причине отсутствия 
необходимых материалов. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла, промышленники 
называют: предоставление кредита государством и кооперацией, при приобре
тении кузнецами необходимых для промысла материалов, организацию 
среди кузнецов кооперативных об'единений. 

Экипажное производство. 

К этому промыслу нами отнесено изделия саней и телег, произ
водством которых занято в настоящее время в Саратовской губернии 
293 хозяйства с 383 промышленниками, из них: в волостях Кузнецкого 
уезда Камешкирской—(д. Алексеевка) находятся 166 хозяйств с 234 про
мышленниками; 53 хозяйства с 65 промышленниками в Наскафтымской 
(с. Сучкино и д. Н.-Яксарка); 25 хозяйств с 33 промышленниками в Пав
ловской (с. Колмантай) и, наконец, 40 хозяйств с 40 промышленниками 
Балтайской волости, Вольского уезда (д. Еленовка). Из вышеперечис
ленного числа хозяйств и лиц, занятых экипажным промыслом, 104 хо
зяйства с 117 промышленниками заняты изготовлением саней, 151 хо
зяйство с 213 промышленниками—саней и телег, 27 хозяйств с 38 про
мышленниками—саней и колес и 2 хозяйства с 4 промышленниками— 
изготовляют лишь телеги. 

Такая концентрация экипажного производства в 4 волостях 2-х 
смежных уездов Вольского и Кузнецкого указывает на то, что промысел 
получил в этом районе форму кустарной промышленности. 

Точно установить время возникновения промысла кустари не могут; 
известно лишь, что промысел возник очень давно; более 200 лет тому 
назад. Первоначально промысел возник в селениях Камешкирской и На
скафтымской волостей; несколько позже—в Балтайской волости, но во 
всяком случае до падения крепостного права, и, наконец, лет 60 тому 
назад—в Павловской волости. 

Из причин, способствовавших возникновению экипажного производ
ства в указанном районе, кроме малоземелья крестьян, следует указать 
еще на условия, благоприятные для большинства промыслов по обработке 
дерева, это обилие и дешевизна леса на месте производства. 

Промысел по изготовлению экипажей является для кустарей под
собным занятием к основному занятию сельским хозяйством, благодаря 
чему летом, весной и осенью, во время сельско-хозяйственных работ, 
промыслом занимаются лишь редкие хозяева, большинство же зани-
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мается промыслом в течение всей зимы, а весной и осенью всего лишь 
в продолжении одного месяца до начала и после окончания полевых работ. 

Работают кустари на открытом воздухе под навесом часов по 12 в 
сутки. 

Занимаются промыслом преимущественно в одиночку и семьями. 
Материалы, необходимые в промысле, в большинстве случаев при

обретаются каждым кустарем в отдельности, реже сообща. Материалы 
приобретаются у частных лиц за наличный расчет или в кредит, и в обмен 
на изделия, в лесничестве—за наличный расчет и в кооперативе—за деньги 
или в обмен на изделия. 

Покупают материалы по следующим средним ценам: дубовые плахи 
16 четвертей—по 1 рублю за штуку, липовые—по 20 коп. за штуку, 
осиновые—17 коп., березовые—25 коп., лубок штука—40 коп., дубовый 
и ветловый кустарник за сотню 3—4 рубля, мочала за пуд 2 руб. 25 коп., 
ободья дубовые за стан в среднем от 5 до 8 рублей, гвозди 1*J2—2 дюйма 
за фунт 28 коп. 

Продают кустари свои изделия по следующим ценам: стан косящатых 
колес от 3 до 6 рублей, стан ободных колес от 8 до 15 рублей, пару 
полозьев за 2 рубля, сани—дровни около 3 руб., кресла 4—5 рублей, об
шивные 5—6 рублей, полуфурка около 5 рублей. 

Сбывают кустари свои изделия в селениях соседних уездов. Сбыт 
изделий кустарями производится частным лицам за деньги, или в обмен 
на хлеб и кооперации—за наличные, или в обмен на сырье. 

Средний мастер может изготовить в неделю колес 2 стана, или 2 
саней, или 2 телеги. Для занятия промыслом необходима известная под
готовка, которая получается в своей семье, обычно учатся от отца. 

Развитию промысла в настоящее время мешает отсутствие у ку
старей оборотных средств на приобретение леса, в связи с чем, из мер, 
могущих содействовать развитию промысла, кустари указывают на необ
ходимость предоставления им льготного кредита и льготный отпуск ма
териалов. 

П р о и з в о д с т в о б е р д . 

Производство берд сосредоточено в с. Новый-Кряжим Анненковской 
волости, Кузнецкого уезда. Промысел возник около 200 лет тому назад. 
Из причин, вызвавших его возникновение, следует указать на малозе
мелье, наличность на месте сырья—леса, а также суконных фабрик: «Про
изводительные силы Ново-Кряжимцев направлялись к изготовлению, именно, 
берд под естественным влиянием суконных фабрик, существовавших у их 
помещиков» 1). 

Точно проследить за развитием промысла мы не имеем возможности, 
за отсутствием каких-либо данных, в особенности в начале его суще
ствования, известно лишь, что «во время крепостного права выделкой 
берд занимались многие», затем по данным земских обследований в 1886 г. 
в Новом-Кряжиме выделкой берд занимались 308 человек, в 1901 г.—260 
хоз., 468 человек, в 1912 г.—256 хоз., 616 человек и, наконец, в насто
ящее время в Новом-Кряжиме занято выделкой берд 173 хоз., 239 че
ловек. Приведенные данные вполне определенно указывают с одной сто
роны на постепенное развитие бердного производства в довоенный период 
и на падение его за время войны и революции, а с другой,—на измель
чание промысла в настоящее время: в 1901 г. на одно хозяйство, заня
тое' промыслом, приходилось 1,8 промышленник, в 1912 г.—2,4, в 1925 г.— 
1,4. Из причин, мешающих развитию промысла, следует отметить, от-

1) Отчет Сар. Губ. 'Земской Управы по исследованию кустарных промыслов в 
Саратовской г. I. Производство по обработке дерева, стр. 2, г. Саратов 1902 г. 
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сутствие средств у кустарей и недостаток необходимых для производства 
материалов. 

Промысел носит подсобный харктер, занимаются им, преимущест
венно, бедные малоземельные и многосемейные крестьяне, в свободное от 
сельско-хозяйственных работ время, осенью и зимой. Продолжительность 
рабочего сезона определяется в 6 месяцев. 

Занимаются промыслом в жилых помещениях часов по 16 в сутки 
в течение всего рабочего сезона. 

Для занятия промыслом необходима длительная подготовка в те
чение 3—5 зим, которая приобретается в большинстве случаев в своей 
семье либо путем отдачи детей на выучку к мастеру в своем же селе. 

Материал, необходимый для изготовления берд, кустарями приобре
тается у частных лиц за наличный расчет. Для изготовления берд необ
ходимым материалом служит березовый лес,—середина березы, как более 
колкая и не «кудрявая»; береза должна быть прямая и несучковатая. 
Кроме леса для кустарей необходима дратва, за пуд которой платят около 
20 руб. и вар, пуд которого стоит 3 руб. 

За готовые берда платят, смотря по количеству «пасм» (в пасме 30 
зубьев), чем больше пасм, тем длиннее берда, тем дороже оно ценится; 
наиболее же ходовой сорт—«одинщик» продается на месте по 15 коп. за 
штуку. 

Средний мастер может изготовить в неделю около 15 штук берд. 
Сбывают свои изделия кустари в своем селе скупщикам, которые 

продают уже берды за пределы своей губернии; места, где скупщики сбы
вают берда, последними указываются неохотно, стараются отвечать об
щими фразами «по всему СССР.». До войны же известно было, что 
берды шли в Киев, Одессу, Персию, Иркутск, Благовещенск. 

Из мер, могущих содействовать промыслу, кустари указывают на 
необходимость кредита, так как в настоящее время оказываемый кредит 
недостаточен и организации артели бердников. 

Лесопильное производство. 

Лесопильным производством занято в настоящее время в Саратов
ской губернии, по данным обследования мелкой промышленности 1925 г., 
145 хозяйств, в которых работают 174 промышленника. Из вышеуказан
ного количества хозяйств и промышленников, применяющих свой труд в 
пильном промысле,—около 70°/« находится в наиболее богатом лесными 
насаждениями уезде губернии—'Кузнецком. 

В Кузнецком уезде развитию лесопильного производства способство
вало наличие больших лесных массивов, покрывающих свыше J|a части 
его территории. 

Из отдельных волостей Кузнецкого уезда, по числу промысловых 
хозяйств и лиц, занятых пильным промыслом, выделяется Камешкирская 
волость, где находятся 55 хозяйств с 73 промышленниками—пильщиками 
и Никольская волость, в которой занято промыслом 26 хозяйств с 32 
промышленниками. 

В остальных уездах губернии пильный промысел представлен единич
ными промышленниками, а в Новоузенском и Саратовском уездах во 
время обследования совсем не было зарегистрировано лиц, занятых назван
ным промыслом. 

Занимаются пильным промыслом, преимущественно, малоземельные 
хозяйства, около 2 месяцев в году, в свободное от сельско-хозяйственных 
работ время, так как для большинства промышленников промысел яв
ляется подсобным занятием к основному, каковым является хлебопашество. 

Работают промышленники на открытом воздухе в среднем около 
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9 часов в сутки. Вырабатывают пильщики преимущественно, доски: поло
вые, кровельные, безымянку; а также производят распилку леса на дрова. 

По сравнению с довоенным временем число пильщиков в губернии 
уменьшилось за отсутствием средств у промышленников на приобретение 
сырья—леса и вследствие уменьшения спроса со стороны потребителей на 
пиленый материал. 

Производство плетеных изделий из прута. 

Производство плетеных изделий из прута, главным образом корзин, 
получило в настоящее время массовое распространение в Чардымо-При-
станском районе Саратовского уезда в селениях, расположенных по бе
регу р. Волги, на севере от Саратова: Чардыме—Елшанской вол., Пристан-
ном, Усть-Курдюме и Хмелевке Саратовской вол.; в этом районе произ
водством плетеных изделий занято 317 хозяйств с 488 работниками. 

Время возникновения промысла относят к началу 80 годов минувшего 
столетия. Из причин, способствующих развитию промысла в Чардымо-При-
станском районе, следует отметить наличие тальниковых площадей, бо
гатых по количеству и качеству ивовой лозой, расположенных на остро
вах р. Волги и удобство путей сообщения, связывающих район производ
ства с далекими внегубернскими рынками сбыта. 

По сравнению с довоенным временем в настоящее время количество 
хозяйств, занятых производством плетеных изделий, увеличилось; что же 
касается качества продукции, то следует отметить, что она отстает от 
довоенного времени, вследствие нуждаемости, мастера стараются больше 
сделать, чтобы больше получить и гонятся за количеством и мало обра
щают внимание на качество. Промыслом заняты преимущественно бедные 
хозяйства, в свободное от сельско-хозяйственных работ время, так как 
промысел является подсобным занятием к сельскому хозяйству. Продол
жительность рабочего сезона определяется в 5 месяцев: один месяц 
осенью, три месяца зимой и месяц весной; перерывы в работе бывают если, 
кустарь не успеет, по тем или иным причинам, во время, с осени заго
товить сырье. 

Работают, преимущественно, в жилых помещениях часов по 12 в 
сутки, в двух же артелях в с. Чардыме для членов артели существуют 
общие мастерские, в которых работает часть кустарей. 

Громадное большинство кустарей по производству плетеных изделий 
об'единены в промысловые артели корзиночников, которые в свою очередь, 
об'единяются «Корзинсоюзом». Обединение преследует совместную закупку 
сырья, производства и сбыт. 

Сырье приобретается сообща, через Корзинсоюз, в обмен на изде
лия по таксе Лесотдела по следующим ценам: прут 1000 штук 15 коп., 
палки 1000 штук 1 руб., соломка 1 пучек 10—-15 коп. 

Плетутся изделия или из очищенного от коры тальника «белое пле
тение» или из нечищенного—«зеленое плетение». 

Кустарями изготовляются следующие изделия: фруктовые корзины 
шт. 25 коп., пивные корзины шт. 35 коп., кислотные корзины шт. 25 коп., 
дорожные корзины 1 верш, от 9—14 коп., мебель разная шт. от 50 коп. 
до 6 рублей. 

Сбыт изделий происходит, преимущественно, зимой через Корзин
союз государственным и кооперативным организациям и частным лицам. 
Чардымо-Пристанские кустарные изделия пользуются распространением 
далеко за пределами губернии; изделия идут в Астрахань, на Кавказ, в 
Туркестан и Ленинград. 

Для зинятия промыслом необходима подготовка, в особенности для 
плетения из очищенного от коры тальника дорожных корзин и мебели, 
которая получается либо в своей семье, либо в артельных мастерских. 
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Средний мастер может изготовить в неделю следующее количество 
типичных изделий: 30 фруктовых корзин, или 14 пивных или 20 кислотных,' 
или от 65—80 вершков дорожных корзин. 

Для развития производства плетеных изделий из прута необходимо 
предоставление пломысловои кооперации, которая об'единяет'большую часть 
кустарей, долгосрочных кредитов, соответствующих ее операциям и.харак-
теру выполняемых работ. 

Рогожно-кулевое производство. 

Производство рогож и кулей настоящим обследованием зарегистри
ровано в с. Шиковке и д. Андреевке, Павловской волости, Кузнецкого уезда, 
где промыслом, занято 120 хозяйств с 120 промышленниками и в с. По-
курлей, Посельской волости, Вольского уезда,—1 5 хозяйств с 27 промыш
ленниками. 

• Промысел возник лет 80 тому назад будучи занесен сюда из Ниже
городской губернии. Пионеры рогожного промысла «верховые» из Ниже
городской губернии прослышали, что в этом районе много липняка, удоб
ного для производства рогож; соблазнившись этим, они покинули родину 
и переселились на жительство в с. Покурлей. 

Местное население, несмотря на то, что «верховые» рогожники 
вовсе не выражали желания его учить промыслу, а наоборот, держали 
свое искусство в секрете, быстро освоилось с промыслом и промысел 
начал быстро распространяться в окрестных селениях, а «верховые» ро
гожники помимо своего желания, насадившие промысел, подверглись изг
нанию; их стали притеснять и они вынуждены были переселиться в гор. 
Камышин. Развитию промысла в указанном районе, кроме благоприятного 
условия по добыванию сырья,—обилия и дешевизны его, способствовало 
еще удобство сбыта—близость р. Волги с ее судоходством, требующим 
больших запасов рыбных кулей !) 

Рогожно-кулевой промысел носит характер подсобного занятия к 
основному занятию населения сельским хозяйством, в зависимости от 
чего занимаются промыслом осенью и зимой от 5 до 6 месяцев в году. 

Занимаются промыслом в жилых избах часов по 16 в сутки семьями' 
или артелями. ' 

Стан в 4 человека может изготовить в неделю около 100 штук ро
гож или 120 кулей. 

Для занятия промыслом необходима известная подготовка, которая 
получается путем практики в своей семье «от отца к сыну». 

Как в Павловке, так и в Покурлее заготовка сырья, сбыт изделий 
и получение кредита кооперированы. 

Сырье кустари приобретают через кооперацию у государства по 
цене за пуд—мочала 1 руб. 20 к. Изделия также сбывают через коопе
рацию по следующим ценам: рогожи за штуку—15 коп., кули по 20 коп. 
Иногда кооператив дает свое сырье для переработки, платя за изготовле
ние 100 рогож—8 руб. 

Сбывают кустари свои изделия кооперативу на месте производства, 
а затем уже кооператив отправляет их кроме Саратовской губернии и 
за пределы ее, главным образом, вниз по Волге в Астрахань, а также 
и в другие места. , 

Для развития промысла необходимо увеличить кредит на покупаемое 
кустарями сырье, так как за отсутствием денежных средств, Павловские 
кустари часто ощущают недостаток в мочале. 

х) Отчет Саратовской Губернской Земской Управы по исследованию кустарных 
промыслов в Саратовской губ. \. Производство по обработке дерева, стр. 80. Саратов 
—1902 г. 
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Бондарное производство. 

По словам отчета Губернской Земской Управы по исследованию ку
старных промыслов в Саратовской губернии бондарный промысел сущест
вует издавна, им занималось население и в эпоху крепостного права, но 
бондарей тогда было меньше, отчасти оттого, что спрос на изделия про
мысла, главным образом, на боченки, был меньше, отчасти и от того, 
что земледельческое хозяйство при том его строе выделяло меньше сво
бодных рук. Развитие бондарного промысла можно, до известной степени, 
поставить в связи с изменениями в сельском хозяйстве, с проникнове
нием в него масличных культур, в качестве промышленных растений и 
с появлением на рынке подсолнечного, льняного и коноплянного масла, 
так что бондарный промысел развился и окреп в местностях, с одной 
стороны, изобилующих лесом, с другой стороны,—в районах распростра
нения масличных культур. !) 

Таково было положение бондарного промысла в 1901 году. 
К настоящему времени положение бондарного промысла в губер

нии сильно изменилось по сравнению с последним довоенным десятиле
тием:—число бондарей в губернии уменьшилось почти вдвое. Уменьшение 
это произошло вследствие конкуренции со стороны крупных бондарных 
мастерских и вследствие сокращения производства растительного масла. 

В настоящее время бондарным промыслом занято в Саратовской гу
бернии 678 хозяйств с 720 промышленниками. 

Бондарный промысел существует в настоящее время, главным обра
зом, ввиде ремесленной формы промышленности и сравнительно равно
мерно рассеян по всем уездам губернии. Ремесленники—бондари изготов
ляют свои изделия для нужд местного населения, как из сырья заказ
чика, так и из собственного сырья и лишь в редких случаях выносят 
свои изделия на ближайший базар, кроме того, они заняты также по
чинкой старых бочек. 

Характер кустарной промышленности бондарное производство носит 
в настоящее время лишь в Петровском уезде, в двух селениях которого— 
Камаевке Даниловской волости и Бузовлеве Лопатинской волости заре
гистрировано свыше ' "• части всех бондарей губернии. В первом из этих 
селений бондарным промыслом занято 112 хозяйств с 117 промышленни
ками и в е . Бузовлеве 31 хозяйство с 32 промышленниками. 

Бондарный промысел в Лопатинской волости возник лет 80—95 тому 
назад, а в Даниловской—лет 30 назад—«раньше пилили лес, а затем с пост
ройкой лесопилок перешли на бондарный промысел». 

Из причин, вызвавших в этих волостях развитие бондарного про
мысла, кустари указывают на малоземелье крестьян, благоприятные усло
вия добывания сырья и удобство сбыта. 

Занимаются промыслом малоземельные хозяйства, которым промы
сел служит подсобным заработком к основному занятию, которым почти 
все промышленники считают сельское хозяйство. 

Рабочий сезон у бондарей продолжается в среднем около б—7 ме
сяцев в году; месяца по 2 работают бондари осенью и весной и месяца 
по I1'-' зимой и летом. Рабочий день бондарей продолжается от 7 часов 
(зимой) до 10—12 часов летом и осенью, в период наиболее оживленного 
спроса на бондарные изделия, в сезон солки овощей. 

Работают промышленники, преимущественно в одиночку, реже семья
ми или артелями в 2—3 человека на открытом воздухе и в жилых по
мещениях, в зависимости от погоды и времени года. 

') Отчет Саратовской Губернской Земской Управы по исследованию кустар
ных промыслов в Саратовской губ. 1. Производство по обработке дерева, стр 58, гор 
Саратов—1902 г. 
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Перерывы в работе бывают вследствие недостатка в оборотных сред
ствах на приобретение сырья и отсутствия спроса и заказов. 

Сырье приобретается бондарями каждым в отдельности за наличные 
у частных лиц, у государственных заводов и в кооперации по следую
щим средним ценам: доски сосновые по 1 рублю за штуку, железо (по
лушинок) пуд 6 руб. 50 коп., обручи деревянные от 3 до 4 рублей за 
сотню. 

Продают свои изделия бондари по следующим ценам: кадушки ду
бовые с железными обручами 1 аршин вышиной 6 р. 50 к., тоже с де
ревянными обручами—5 руб., кадушка сосновая 12 верш.—4 руб., бочата 
12 верш.—3 руб., лагуны—1 руб., набивка деревянного обруча 15 коп. 

Средний мастер может изготовить за неделю до 10 штук кадушек. 
Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается 

в большинстве случаев приемственно от отца к сыну, в течение 3—4 лет. 
Из мер, могущих содействовать развитию промысла, почти все про

мышленники указывают на необходимость отпуска леса из казенных дач 
на.льготных условиях в кредит и кроме того снабжение бондарей ин
струментами, железом и организацию сбыта изделий. 

Столярно-плотничное производство. 

Столярно-плотничным промыслом занято, в настоящее время в Сара
товской губернии, 392 хозяйства с 436 промышленниками, из которых 
около 23",'° приходятся на Кузнецкий уезд, по 15°'"—на Сердобский и Ба-
лашовский, 14°/°—на Аткарский, 11°'"—на Вольский, 10%—на Петровский и 
на остальные уезды губернии—от 1°'о до б"/11 общего числа промышлен
ников, занятых вышеназванным промыслом. 

Столярно-плотничный промысел носит в Саратовской губернии 
характер ремесленной промышленности, работающей на нужды местного 
населения. 

Изделия, изготовляемые промышленниками, относятся к самым не
обходимым предметам домашнего обихода крестьянского хозяйства. Про
мышленники изготовляют, в большинстве случаев по заказу крестьянскую 
мебель: шкафы, столы, диваны, скамейки, стулья, табуреты, сундуки, 
оконные рамы и кроме того заняты ремонтом старых вещей. На базар 
изделия выносятся лишь в редких случаях. 

Главным своим занятием большинство промышленников считают 
сельское хозяйство, а промысел лишь второстепенным занятием. 

Занимаются промыслом, главным образом, малоземельные хозяева, 
в среднем около 4 месяцев в году, в свободное от полевых работ время. 

Работают промышленники, в большинстве случаев, в одиночку, реже 
с кем-нибудь из помогающих членов семьи в жилых помещениях, а в 
теплое время года в хозяйственных постройках, специальное помещение 
имеется лишь у немногих. 

Рабочий день ремесленников продолжается в среднем около 10 часов, 
осенью во время усиленной работы рабочий день доходит до 12 часов, 
зимой—продолжительность рабочего дня сокращается до 7—8 часов в сутки. 

За изготовление 1 стола, из материала заказчика, промышленники 
берут около 5—6 рублей, за изготовление 1 шкафа около—15 рублей, 
1 сундука—10 рублей, 1 дивана—8 рублей. 

Для занятия промыслом необходима известная подготовка, которая 
получается либо у ремесленника, либо в учебных мастерских. 

Развитию промысла в настоящее время мешает отсутствие у крестьян 
средств, недостаток и дороговизна леса. 
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Колесное производство. 

Производством колес в Саратовской губернии занято в настоящее 
время 597 хозяйств с 726 промышленниками 1), из которых 72% скон
центрировано в 5 селениях губернии; 247 колесников или 34"« общего 
числа колесников губернии зарегистрировано в с. Плюшкине, Павловской 
волости, Кузнецкого уезда, 94 колесника или 13%—в с. Шаховском, 
Лысогорской волости, Аткарского уезда, 74—1Q°/o—в с. Ивановке, Базар-
но-Карабулакской волости, Вольского уезда, 58—8°'"—в с. Наскафтыме, 
той же волости, Кузнецкого уезда и, наконец, 50 колесников или 7% 
всех колесников находится в с. Сюзюме, Никольской волости. Кузнецкого 
уезда. Остальные 129 колесников или 28% общего числа колесников, 
рассеяны по территории всей губернии и з-аняты удовлетворением нужд 
местного населения, тогда как колесники 5 вышеперечисленных сел рабо
тают преимущественно на широкий рынок. 

Колесное производство в с. Плюшкине, Павловской волости воз
никло с давних времен, лет 180 тому назад; в с. Ивановке, Базарно-Ка-v. 
рабулакской волости возникновение промысла относится также к отда
ленному прошлому;—свыше 100 лет тому назад; в с. Шаховском, Лысо
горской волости, в с. Наскафтыме, Наскафтымской волости и в с. Сю
зюме, Никольской волости,—промысел возник несколько позже, но во 
всяком случае, не менее 50 лет тому назад. 

Из причин, способствующих возникновению и развитию промысла в 
названных селениях, следует отметить малоземелье, благоприятные усло
вия добывания сырья—лес находился поблизости и лесные материалы 
были дешевы и, кроме того, усиленный спрос на колеса со стороны населения. 

Занимаются промыслом, преимущественно, в свободное от сельско
хозяйственных работ время, так как промысел носит характер побочного 
занятия, в продолжении 6—7 месяцев в году, осенью после уборки хлеба, 
зимой и весной до начала полевых работ; летом работают лишь немногие 
и то только в свободное, от полевых работ, время. 

Работают колесники в одиночку или семьями, реже артелями, пре
имущественно, на дворе под сараями, а в холодный период сезона в 
жилых избах; специально приспособленные помещения для работ встре
чаются лишь у немногих. 

Рабочий день колесников продолжается осенью и зимой от 8 до 9 
часов, а весной до 10 часов в сутки. 

Материалы, необходимые для производства колес, приобретаются 
либо каждым в отдельности за наличный расчет у частных лиц, либо 
кустари соединяются для приобретения сырья и сообща приобретают лес 
делянками в лесничестве. Покупка леса делянками по отзывам кустарей 
неудобна тем, что вместе с необходимым и пригодным лесом для колесного 
производства приходится брать и другой лес, непригодный в производстве. 

Приобретаются необходимые для производства материалы по сле
дующим ценам: 

Ободья дубовые от 5 до 10 рублей—в среднем около 8 рублей за 
стан, спицы дубовые около 2 рублей за сотню, ступицы 10 коп. штука, 
лес березовый воз 3 рубля, лес дубовый воз 4 рубля. 

Выделывают кустари ободные колеса и косящатые, те и другие, в 
свою очередь, подразделяются на фурные, полуфурные и русские, ободные 
колеса делаются уже из готовых, купленных ободьев. Косящатые—выде-
лываются самими кустарями из отдельных косяков, которым придается 
форма кривой шестой части круга и которые соединены между собой 
деревянными шкантиками, таким образом, обод у косящатых колес состоит 
из нескольких соединенных между собой частей. 

') Кроме того, производством колес занята еще часть промышленников, заня
тых экипажным производством. 
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Стан косящатых колес продается кустарями от 3 до 6 рублей, а 
стан ободных колес от 8 до 15 рублей. Продают свои изделия кустари 
на ближайших базарах крестьянам за наличный расчет, за деньги или 
в обмен на продукты и скупщикам; последние, в свою очередь, перепро
дают колеса, как на базарах Саратовской губернии, так и в соседних 
губерниях: Пензенской, Ульяновской, Самарской и в Немреспублике. 

Средний мастер может в неделю изготовить до 2-х станов колес. 
Для занятия промыслом необходима известная подготовка, которая полу
чается либо в семье кустаря «от отца к сыну», либо у кого-нибудь из 
родственников или из соседей. 

Развитию промысла, кроме упадка материального благосостояния 
населения, мешает еще недостаток сырья и необходимость его приобретать 
в лесничестве большими партиями—делянками, что не под силу кустарям. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла, кустари ука
зывают на необходимость предоставления леса в кредит на льготных 
условиях и организацию сбыта. 

М у к о м о л ь н о е п р о и з в о д с т в о . 

Мукомольное производство является важнейшей отраслью промыш
ленности Саратовской губернии, где наряду с громадными товарными 
мельницами фабриками, с годовой производительностью в несколько мил
лионов пудов, существует большое количество мелких мельниц ремеслен
ного типа—ветряных, водяных, а также паровых и с двигателями внутрен
него сгорания, имеющих от одного до четырех поставов *), густою сетью 
разбросанных по территории всей губернии, тогда как крупные товарные 
мельницы находятся в городах или при станциях железных дорог. 

Крупная мукомольная промышленность Саратовской губернии, вы
рабатывающая высокие сорта, главным образом, пшеничной муки (круп
чатки) перерабатывает не только зерно Саратовской губернии, но стяги
вает к себе зерно и соседних губерний: Сталинградской, Самарской, Ураль
ской и А.С.С.Р.Н.П., снабжая своей продукцией дальние рынки Нижнего По
волжья (Астрахань), Центрально-промышленной области (Москва), Северо-
Западной (Ленинград), Центрально-черноземной области, Среднее и Верхнее 
Поволжье, Западную область, а так же Туркестан и Закавказье. 

Мелкая мукомольная промышленность ведет преимущественно про
стой крестьянский помол ржи и имеет узко местное значение, перерабаты
вая почти исключительно завозное зерно заказчиков и обслуживает район 
ближайших селений. 

Крупные мельницы губернии снабжают мукой городское население 
губернии и работают на вывоз муки из пределов губернии; большее же 
количество муки, потребляемой крестьянским населением губернии, про
изводится на сельских мелких мельницах ремесленного типа. 

По данным обследования 1925 г. в губернии работали 2592 мелких J 
мельницы с общим числом занятых в производстве лиц 4302, распределение 
которых по отдельным уездам и формам эксплоатации видно wi следую
щей таблицы. (См. таб. на стр. 57). 

По количеству мелких мельниц на первом месте, 'стоит Балашовский 
уезд, в котором находится свыше Ца общего числа мелких мельниц гу
бернии (22,3°/о) и общего числа занятых в мелкой мукомольной промыш
ленности лиц (21 ('/о). Затем уезды располагаются в следующем убывающем 
порядке по числу мелких мельниц: Вольский уезд ("16,1"/" общего числа 
мельниц и 15,9°/о занятых лиц), Сердобский (11"/» общего числа мельниц 
и 12,6°;<) занятых лиц), Камышинский (10,5°'» общего числа мельниц и 

') Мельницы с общим числом 5 поставов входят в число цензовых промышлен
ных заведений и учитываются текущей промышленной статистикой. 
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7,7°." занятых лиц),' Петровский (9,7°/о общего числа мельниц и 10,6"/" 
занятых лиц), Кузнецкий (9,5"/" общего числа мельниц и 8,6°/" занятых 
лиц), Новоузенскйй (8,5°/" общего числа мельниц и занятых лиц), Аткар
ский (6,9° о общего числа мельниц и 7,6°/о занятых лиц), и наконец, на 
последнем месте, по числу мелких мельниц стоит Саратовский уезд, в 
котором находится всего около V20 общего числа мелких мельниц губернии 
(5,5°'<> общего числа мельниц и 7,4°« общего числа занятых лиц). 

По формам эксплоатации мелкая мукомольная промышленность рас
пределялась следующим образом: громадное большинство мелких мельниц 
губернии,—92,2"/" общего числа мелких мельниц, в которых работало 
83,3"" общего числа занятых в мелкой мукомольной промышленности 
лиц,—эксплоатировались частными лицами, на правах собственности или 
аренды; затем,—5,4"" мелких мельниц, в которых было занято 11,9°.'" 
общего числа лиц,—находились в эксплоатации кооперации и только 2,4"» 
мелких мельниц, в которых находило приложение своего труда 4,8°" числа 
занятых в мелкой мукомольной промышленности лиц находилось в веде
нии и эксплоатации государственных органов—Виков, Сельсоветов, Совхо
зов и т. д. 

По роду двигательной силы мелкая мукомольная промышленность в 
отдельных уездах распределялась следующим образом. (См. таб. на стр. 58). 

Т. е. свыше '/-• (52,2°") общего числа мелких сельских мельниц, дей
ствовали силой ветра, затем ' i (24,4Ф) работали с водяным двигателем; 
22,8"/ч—применяли паровой двигатель и двигатель внутренняго сгорания; 
наконец, всего 0,5'"" общего числа мельниц действовали при помощи кон
ной силы. 

Работают промышленники в специально-приспособленных для произ
водства помещениях; обычно с помощью кого-нибудь из членов своей семьи 
или с совладельцами. Наемный труд в мелких сельских мельницах при
меняется мало: из общего числа лиц, занятых в мелкой мукомольной про
мышленности (4302 человека), наемных рабочих насчитывается 723 чело-
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века, т. е. наемные рабочие составляют 16,8"" общего числа занятых в 
мелкой мукомольной промышленности лиц. Если же взять частную мелкую 
мукомольную промышленность, то наемные рабочие будут составлять в 
ней лишь 8"> общего числа занятых лиц, среди 3582, занятых в частной 
промышленности лиц. наемных рабочих насчитывается 286 человек. В 
кооперативной мукомольной промышленности наемные рабочие составляют 
уже 44,7"" общего числа занятых лиц, из 512 занятых лиц наемных ра
бочих насчитывается 229 человек и наконец, в мелкой мукомольной про
мышленности, принадлежащей государству, наемные рабочие составляют 
100°" (208 человек). 

Продолжительность рабочего сезона мелкой мукомольной промыш
ленности губернии, как и прочих отраслей промышленности, базирующихся 
на местном сельско-хозяйственном сырье, зависит прежде -всего от уро
жая полевых культур—чем выше урожай, тем больше работы промышлен
ности, перерабатывающей продукты сельского хозяйства и кроме того 
продолжительность работы мелкой мукомольной промышленности зависит 
еще от оборудования мельниц. Так, работа ветряных мельниц может про
исходить лишь при ветре, дующем- с определенной силой, при безветрии, 
при очень слабом ветре или наоборот, при очень сильном ветре, буре и 
урагане ветряные мельницы, обыкновенно бездействуют, не всегда могут рабо
тать и водяные мельницы, например, весной во время половодья не работают. 

Продолжительность работы мелкой сельской мукомольной промыш
ленности в 1924/25 г. в связи с низким урожаем хлебов в 1924 г. была 
меньше обычной. Для мельниц различного типа продолжительность работ 
колебалась в среднем от 3 до 7 месяцев, не считая перерывов, которые 
зависели от погоды и подвоза зерна крестьянами; конные мельницы ра
ботали в среднем около 3 месяцев, ветряные около—4 месяцев, мельницы 
паровые, с двигателями внутренняго сгорания и водяные, работали в сред
нем около 6—7 месяцев. 

Работают мельницы в течении суток, осенью и в начале зимы, во 

') В том числе 1 ручная мельница с 1 работником. 
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. время усиленных работ в среднем около 12 часов, но нередки случаи, 
когда во время усиленной подвозки хлеба завозчиками, мельницы работают 
круглые сутки, в конце зимы и весной продолжительность работ мельниц 
уменьшается, в среднем в этот период работают уже около 8—10 часов 
в сутки, наконец, летом многие мельницы совсем бездействуют, а другие 
имеют лишь случайную работу. 

Работают мельницы почти исключительно на чужом завозном зерне 
заказчика. Покупное зерно перерабатывают лишь в редких случаях и то 
лишь более крупные мельницы. 

За переработку зерна заказчика мельники берут натурой—гарнцевый 
сбор с пуда от 2 до 10 фунтов, в зависимости от качества зерна, помола 
и местности. 

Крупяное производство. / 

Производство различных круп в Саратовской губернии встречается 
очень часто в качестве побочного производства мукомольной промышлен
ности; но на ряду с этим в пределах губернии, при обследовании в 1925 г., 
было зарегистрировано 511 промышленных единиц с общим числом рабо
тающих в них 733 лиц, занятых изготовлением различных круп, преиму
щественно пшена и в меньшей мере гречневой крупы. 

По отдельным уездам и формам эксплоатации крупяное производство 
распределялось следующим образом: 
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Больше чем в других уездах крупяное производство распространено 
в Петровском уезде, где находится около *\з (32.7°''») общего числа про
мышленных единиц, занятых производством круп и 33.6°» общего числа 
лиц работающих в крупяном производстве; на втором месте по числу 
промышленных заведений стоит Сердобский уезд(19"/о общего числа про
мышленных заведений и 20,9°> общего числа занятых лиц); затем идут 
уезды: Аткарский, Кузнецкий, Балашовский и Вольский, в которых на
ходится от 8 до 12% общего числа промышленных заведений и от 8 до 
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11"" общего числа занятых в крупяном производстве лиц, наконец, на 
последнем месте по числу промышленных заведений стоят три следу
ющих уезда: Саратовский, Новоузенский и Камышинский, в которых на
ходится по 2"» общего числа просорушек губернии и от 1 до 2°/° общего 
числа занятых в мелком крупяном производстве губернии лиц. 

Эксплоатация мелкой крупяной промышленности происходит, в гро
мадном большинстве случаев, частными лицами. Из общего числа промыш
ленных заведений крупяного производства в эксплоатации частных лиц на
ходится около 96"", в которых занято 94"" общего числа работающих 
лиц; затем кооперацией эксплоатируется 2.2"" общего числа заведений, 
в которых занято 3.9"" общего числа занятых лиц и, наконец, в ведении 
государственных органов находится всего 2"/" всех промышленных заве
дений, а число занятых лиц составляет только 1.8"/" общего числа лиц, 
работающих в крупяном производстве. 

Род движущей силы, применяемой в мелкой крупяной промышлен
ности в отдельных уездах характеризуется следующей таблицей: 
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Большинство промышленных заведений губернии, около 89",п, рабо
тают при помощи конной силы, около 9"" применяют механические двига
тели, 0,8""—водяные, 0,6"'" ветряные и, наконец 0,8"'" пользуются исклю
чительно ручным трудом. 

Примерно та же картина наблюдается и в отдельных уездах, везде 
преобладают промышленные заведения, действующие при помощи лошадей, 
за исключением Новоузенского уезда, где преобладают просорушки, дей
ствующие при помощи механических двигателей. 

Изготовление круп производится в специально оборудованных для 
крупяного производства помещениях—просорушках, крупорушках и дранках. 

Рабочий период мелкой крупяной промышленности в 1924—25 году, 
в связи с низким урожаем 1924 г продолжался от 21 (з до 4}|г месяцев; 
ручные просорушки работали в среднем около 21 г месяцев, не считая 
частых простоев, конные—около 3 месяцев, ветряные и водяные—около З1 % 
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месяцев и просорушки с тепловыми двигателями—около 41|2 месяцев. Ра
ботают просорушки преимущественно осенью и зимой. 

Рабочий день в крупяном производстве в просорушках, применяющих 
исключительно ручной труд, около 8 часов; в остальных—около 12 часов. 

Работают промышленники в одиночку или с кем—нибудь из членов 
своей семьи. Наемный труд в мелком крупяном производстве почти совсем 
не применяется. Из общего числа 733 человек, занятых в крупяном про
изводстве, наемных рабочих насчитывается всего 24 человека, т. е. 3,3(>'" 
общего числа занятых лиц. Если же мы будем рассматривать применение на
емного труда в заведениях различных форм эксплоатации, то увидим, что 
в заведениях, находящихся в ведении и эксплоатации государственных 
органов—наемные рабочие составляют собой 100"'° общего числа занятых 
в них лиц (13 человек), в заведениях, находящихся в эксплоатации коопе
рации почти—38° о общего числа занятых лиц составляют наемные рабо
чие (из общего числа 29 человек наемных рабочих насчитывается 9 человек); 
наконец, в частной промышленности из общего числа 689 занятых лиц 
наемных рабочих насчитывается всего 2 человека, или 0.3"/" общего числа 
занятых лиц. 

Перерабатывается на просорушках почти исключительно зерно за
казчика за переработку пуда проса берут натурой в среднем около 5—6 
фунтов пшена. 

Маслобойное производство. 

Из группы производств пищевых продуктов, кроме мукомольного и 
крупяного, большим распространением в Саратовской губернии пользуется 
еще производство растительных масел, преимущественно подсолнечного и 
в значительно меньшей степени коноплянного и льняного. 

Производство растительных масел в Саратовской губернии суще
ствует более ста лет и находится в непосредственной связи с распростра
нением в губернии посевов масличных культур—подсолнечника, конопли,) 
льна, которые и питают сырьем, как крупную государственную маслобой-) 
ную промышленность, так и мелкую—кустарно-ремесленного типа. 

Крупные государственные маслобойные заводы, принадлежащие Масло-
тресту и отчасти уездным комбинатам, обслуживают своей продукцией 
широкий район, выходящий за пределы губернии; мелкие же маслобойки 
кустарно-ремесленного типа имеют узко местное значение и обслуживают 
преимущественно крестьянское население своего района. 

Крупная маслобойная промышленность губернии сосредоточена ис
ключительно в городах губернии и при станциях железнодорожных линий; ^ 
мелкая же—рассеяна по территории почти всей губернии, за исключением 
Новоузенского уезда. 

Распределение мелкой маслобойной промышленности и числа занятых 
в ней лиц по отдельным уездам и формам эксплоатации видно из сле
дующей таблицы (см. таб. на стр. 62). 

Из общего числа 666 мелких маслобоек с 1407 занятыми в них ли
цами, зарегистрированных при обследовании мелкой промышленности в 
1925 году, около :!/г> общего числа мелких маслобоек и числа занятых в 
них лиц находятся в трех северо-восточных уездах губернии—в Вольскомv 

22"" всех мелких маслобоек губернии и 27"« занятых в мелкой масло
бойной промышленности лиц, в Петровском—19°/о всех маслобоек и 18°» 
занятых лиц и в Кузнецком—1.8"."всех маслобоек губернии и работающих 
в мелкой маслобойной промышленности лиц; в остальных уездах губернии 
маслобойки встречаются уже реже, процент маслобоек в них к общему 
числу маслобоек губернии составляет от 6 до 11",« общего числа зареги
стрированных в губернии маслобоек, а число занятых в них лиц колеб
лется от 5 до 10°/о всех работающих в мелкой маслобойной промышлен-
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ности лиц. Исключение составляет лишь Новоузенский уезд, где в 1924—25 г. 
работала всего 1 маслобойка с 1 человеком. 

Из категории владельцев мелкой маслобойной промышленности, пре
обладающей, являются частные владельцы: почти 97'V0 общего числа мелких 
маслобоек губернии, с 93°••'<> общего числа занятых в мелкой маслобойной 
промышленности лиц находились в эксплоатации частных лиц; 3°/о общего 
числа маслобоек, в которых занято 6,5о/о общего числа лиц,—эксплоати-
ровались кооперацией и только 0,3°" общего числа маслобоек и занятых 
в мелкой маслобойной промышленности лиц эксплоатировались госу
дарством. 

По роду двигателей мелкая маслобойная промышленность в отдель
ных уездах губернии распределяется следующим образом: 
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Из приведенной таблицы видно, что громадное большинство мелких 
сельских маслобоек губернии работают с примитивными силовыми уста
новками, используя в качестве источника двигательной силы—силу жи
вотных или человека: около 86" V всех мелких маслобоек губернии состав1 

ляют конные маслобойки, около 8,5V1—ручные, 5°/« составляют маслобойки 
с паровыми двигателями и с двигателями внутреннего сгорания и наконец, 
0,6°/о всех маслобоек используют силу воды. 

Выработка растительных масел происходит обыкновенно в специально 
приспособленных помещениях, называемых «масленками». Продолжитель
ность рабочего сезона мелкой маслобойной промышленности находится в 
зависимости от урожая масличных культур: чем выше урожай масличных куль
тур, тем длинней рабочий период маслобойной промышленности и наоборот. 

В 1924 году урожай масличных культур был ниже среднего, в связи 
с чем и период работы мелкой маслобойной промышленности был значи
тельно короче обычного. 

В течении 1924—25 г. мелкая маслобойная промышленность, не счи
тая перерывов, которые находились в зависимости от подвоза масличных 
семян, работали в среднем от 24 i до 4 месяцев в году; меньше других 
работали ручные маслобойки,—всего около 2lk месяцев; затем идут конные 
маслобойки, работавшие в среднем около 3 месяцев; далее паровые—около 
З1 з месяцев и, наконец, больше других работали водяные-маслобойки—в 
среднем около 4 месяцев. 

Наиболее усиленный темп работы мелкой маслобойной промышлен
ности наблюдается осенью после снятия урожая масличных культур и i 
продолжается в течение всего сентября, октября и ноября, затем работы 
постепенно сокращаются и к весне маслобойки одна за другой начинают 
останавливаться. 

Рабочий день в мелкой маслобойной промышленности в среднем 
продолжается около 12 часов в сутки, достигая иногда осенью, в период 
усиленных работ до 16 часов, а в конце сезона сокращаясь до 8—5 час. 

Работают промышленники в большинстве случаев с помощью членов 
свой семьи, реже товариществами. Наемный труд применяется лишь в 
редких случаях. Наемные рабочие составляют в мелкой маслобойной промыш
ленности всего 6,6°'о общего числа занятых лиц, из 1407 человек, занятых! 
в мелкой маслобойной промышленности, наемных рабочих насчитывается 
всего 93 человека, а в частной маслобойной промышленности и того 
меньше: из 1311 занятых лиц наемные рабочие составляют 3,3°/о (43 че
ловека), в.кооперативной—50°о (из 91 человека наемных рабочих насчи
тывается 45 человек) и в государственной 100°/о (5 человек). 

Сырье, перерабатываемое мелкой маслобойной промышленностью, 
привозится в большинстве случаев заказчиками—местными крестьянами,1 

но покупается также иногда и промышленниками за наличный расчет у 
крестьян окрестных селений. 

При покупке сырья у крестьян промышленники в 1924 году платили 
за пуд подсолнечных семян в среднем около 1 рубля, за пуд коноплян-
ных—около 1 руб. 50 коп. При продаже за пуд подсолнечного масла 
брали в среднем 6 руб. 80 коп., за пуд коноплянного—7 руб. 20 коп. 

В обмен за пуд подсолнечных семян промышленники давали от 6 
до 7 фун. масла. За переработку пуда обдирных подсолнечных семян до
вали в среднем 1 фунт подсолнечного масла или деньгами от 15 до 20 коп. 

Кожевенное производство. 

Центром мелкой кожевенной промышленности Саратовской губернии 
в настоящее время является село Базарный Карабулак, Вольского уезда. 

В Базарном Карабулаке сосредоточено около 40о/0 всех кожевников 
Саратовской губернии. 

ы 



Кожевенное производство в с. Базарном Карабулаке возникло более 
100 лет тому назад, когда сюда переселились оброчные крестьяне кожев
ники из Нижегородской губернии, образовавшие на окраине с. Базарный 
Карабулак «Нижегородскую» часть. 

На втором месте по числу кожевников в настоящее время стоит 
старый центр кожевенного производства губернии с. Павловка, Кузнецко
го уезда. 

«Кожевенный промысел в Павловке» пишет Л. П. Маслов «возник 
очень давно. Окрестные татары, с давних времен, раз'езжали по Заволжью 
и по деревням Саратовской и Симбирской губернии, скупали сырье—шку
ры и свозили в Павловку. В то время в Карабулаке, Вольске, Хвалынске, 
Николаевске, еще не было кожевенных заводов и Павловка, находясь на 
большой дороге из Вольска и Хвалынска на Кузнецк, Пензу и внутрь 
России, была центральным пунктом этого производства»•). Здесь насчи
тывалось когда-то до 70 кожевенных заводов, в 1885 г.—41 завод, в 1904 
г.—22 завода. 

Перемещение центра кожевенного производства из Павловки в Ба-
U зарный Карабулак произошло вследствие проведения железно-дорожной 

линии Аткарск—Вольск, с открытием которой Базарно-Карабулакские ко
жевники получили выход на широкий, внегубернский рынок, так как, 
железная дорога прошла вблизи Базарного Карабулака, между тем, как 
Павловка осталась в стороне от железной дороги и Павловские кожев
ники, вследствие этого, не могли воспользоваться выгодами железно-до
рожного транспорта. 

С получением возможности сбывать свои изделия, на широком рын
ке кожевенное производство Базарно-Карбулакского района, начинает 
быстро развиваться и капитализироваться; возникают мелкие кожевенные 
заводы с наемными рабочими, кожевники бросают сельское хозяйство и на
чинают специализироваться исключительно на кожевенном производстве. 

В настоящее время в с. Базарном Карабулаке насчитывается 263 
хозяйства, занятых кожевенным производством с 318 промышленниками, 
а в Павловке всего лишь 42 хозяйства с 61 промышленником. По срав
нению с последними, имеющимися довоенными данными, число кожевни
ков в настоящее время, как в Базарном Карабулаке, так и, в Павловке 
изменилось следующим образом: 
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Число хозяйств как в Павловке, так и в Базарном Карабулаке, как 
видим, увеличилось; число же лиц, занятых в кожевенном производстве 
увеличилось лишь в Павловке и то в значительно меньшей степени, чем 
число хозяйств; в Базарном же Карабулаке число промышленников умень-

') Исследование кустарных промыслов Саратовской губернии. Выпуск II, г. Хва
лынск и Хвалынский уезд, стр. 124. Гор. Саратов 1906 г. 
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шилось, несмотря на увеличение числа хозяйств, занятых кожевенным 
промыслом; это обстоятельство указывает, что хозяйства кожевников 
измельчали, что также подтверждается и уменьшением среднего числа 

•занятых лиц в кожевенном производстве на одно хозяйство; кожевники 
говорят: «большие сильные хозяйства распались на мелкие». 

Промыслом занимаются, преимущественно, зажиточные хозяйства 
круглый год, так как промысел, в большинстве случаев, носит характер 
главного занятия. До революции многие хозяйства, занятые кожевенным 
промыслом, совсем не занимались «посевом»; после же революции, боль
шинство кожевников возобновили утраченную раньше связь с землей и 
начали сеять. 

Громадное большинство кожевников занимаются промыслом в спе
циально приспособленном для промысла помещении и лишь немногие ра
ботают в хозяйственных постройках. 

Продолжительность рабочего дня у кожевников колеблется по вре
менам года следующим образом: весной работают от 10 до 14 часов в 
сутки, летом—от 10 до 16 часов, осенью и зимой—по 10. 

Промыслом занимаются обычно все наличные мужчины семьи, наемный 
труд применяется лишь в исключительных случаях. 

Сырье и вспомогательные материалы, необходимые для занятия про
мыслом, кустари приобретают каждый в отдельности за наличный расчет 
на базаре; через посредника приобретается сырье лишь в том случае, 
когда нужна большая партия товара. Покупка через посредника обходится 
несколько дороже, но зато можно сразу приобрести большую партию 
сырья. 

Сырье и необходимые в промысле материалы покупаются по следу
ющим ценам: яловки от 8 до 12 руб., бычина около 15 руб., баранья ко
жа—1 руб. 50 коп., корье—пуд около 1 руб., поташ—рубля 3 за пуд, 
деготь—пуд 4 руб., известь—пуд 1 руб., мука ржаная—1 руб. 50 коп. 

Свои изделия кожевники, в большинстве случаев, продают кустарям 
—сапожникам на базаре в своих селах, или в ближайших селениях во 
всякое время года, реже продают скупщикам из Саратова 

Выделанные кожи продаются промышленникам по следующим ценам 
за штуку: яловка 19 руб., конина 15 руб., бычина 25 руб., верблюд 20 
руб., хром 3 руб. 50 коп., баран 2 руб. 50 коп. 

В кожевенном промысле наблюдается разделение труда; кустари 
специализируются на отдельных операциях по выделке кожевенного това
ра; так, обследованием зарегистрированы: а) кожевники, б) отдельщики, 
в) лощильщики и г) посадчики. 

Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается, 
в большинстве случаев, в своей семье «от старших младшими» либо у 
кустарей в ученичестве; хотя в последнее время ученичество сильно сок
ратилось. 

Развитию промысла мешает в настоящее время отсутствие средств 
у кустарей, и дороговизна сырья, и вспомогательных материалов и нало
ги на производство. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла, кустари на
зывают предоставление долгосрочного кредита для покупки сырья и необ
ходимых в промысле вспомогательных материалов и уменьшение налогов 
на производство. 

Шорное производство. 
Шорное производство, в настоящее время, сосредоточено в двух 

селах Кузнецкого уезда—в Русском Камешкире и Павловке; здесь на
стоящим обследованием зарегистрировано около ''о части всех шорников 
губернии; в остальных частях губернии шорное производство носит рас
сеянный характер и призвано обслуживать нужды местного населения. 

65 



В Павловке шорное производство возникло лет 120 тому назад. В 
начале прошлого века в Павловку пришел из Нижегородской губернии 
шорник и начал здесь заниматься починкой сбруи; от него промыслу 
научился один из крестьян с. Павловки, но оба шорника занимались 
только починкой сбруи, между тем, через Павловку шли обозы из Пензы 
и Кузнецка в Хвалынск и местный помещик учитывая это обстоятельство 
в 1815 году послал 16-летнего мальчика Логанова учиться шорному про
мыслу в Москву. Через три года Логанов вернулся из Москвы и у него 
уже начинают обучаться промыслу и другие сельчане. Но так, как сбыт 
был ограничен местным рынком и лишь только некоторые кустари возили 
свои изделия по ярмаркам ближайших городов: в Сызрань, Вольск, Бала-
ково, Кузнецк, то промысел развивался медленно. 

Быстрое развитие промысла началось со второй половины XIX века, 
когда один из шорников повез продавать свои изделия в бывш. область 
войска Донского. Здесь оказался емкий рынок для сбыта шорных изделий 
среди казачьего населения и промысел начинает развиваться '). 

Об истории возникновения промысла в с. Русском Камешкире мы 
имеем менее подробные сведения: известно лишь, что промысел возник в 
половине XIX столетия и развивался значительно быстрее, чем в Пав-

I ловке; так, в 1886 г. в Русском Камешкире было зарегистрировано около 
I 178 шорников, в том числе 78 отхожих, в Павловке же к этому времени 

было всего 43 хозяйства занятых шорным промыслом. 
В настоящее время шорный промысел, по сравнению с довоенным 

временем, сократился. 
В Русском Камешкире зарегистрировано 62 хозяйства, занятых шор

ничеством с 62 промышленниками, а в Павловке—31 хозяйство с 46 про
мышленниками. Из причин, повлиявших на сокращение промысла, кустари 
указывают недостаток сырья и уменьшение сбыта изделий. 

Промыслом занимаются преимущественно малоземельные хозяйства 
в свободное от сельско-хозяйственных работ время, так как в большин
стве случаев промысел является подсобным занятием к основному—зем
леделию; в соответствии с этим занятие промыслом происходит осенью, 
зимой и весной до начала полевых работ, в среднем около 6 месяцев в 
году; летом, в межпарье, промыслом занимаются лишь немногие. 

Большинство кустарей занимаются промыслом в тех же помещениях, 
где и живут. Только немногие, более зажиточные, имеют для производ
ства особое помещение. Работают кустари осенью и зимой часов по 12 
в сутки, а весной—часов 15. Занимаются промыслом семьями или арте
лями и лишь меньшинство работает в одиночку. 

Кооперация об'единяет только камешкирских шорников, преследуя 
цель доставления кредита и закупки сырья, но очевидно полностью не 
может удовлетворить шорников и они, как и павловские шорники, вынуж
дены приобретать, необходимые для производства материалы, у частных 
лиц за наличный расчет. 

Приобретают кустари необходимые в промысле материалы по сле
дующим ценам: 

Бычина штука—15 руб., верблюд—12 руб., яловица—8—12 руб., 
конина—10 руб., клещи—50 коп., удила—30 коп., железные седелки—60 
копеек, украшение для упряжи пуд—5 руб., деготь пуд—4 руб., вар 
пуд—4 рубля. 

Сбывают свои изделия кустари в большинстве случаев зимой на 
местных рынках в Русском Камешкире и Павловке. частным лицам за 
наличный расчет, лишь камешкирские шорники часть своих изделий сбы
вают различным организациям в кредит. 

') Исследование кустарных промыслов Саратовской губ. Вып. II, г. Хвалынск и 
Хвалынский уезд, стр. 85. Саратов, 1906 г. 
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Продают свои изделия кустари по следующим ценам: 
Хомут с гужами—10 руб., шлея—2 руб. 50 коп., узда от 1 до 2 р. 

50 коп., седелка—2 руб. 50 коп., кнут—20 коп. 
Сбруя, изготовляемая кустарями, распространяется не только в своей 

губернии, но идет и за пределы ее, в особенности в бывш. область войска 
Донского, ныне Сталинградскую губ. 

Для успешного занятия промыслом необходима подготовка, которая 
получается обычно в своей семье «от отца к сыну». 

Средний мастер может за неделю изготовить хомутов—10—12 штук, 
шлей—15—20 штук, узд—до 30 штук, седелок—12 штук. 

Из мер, могущих содействовать развитию шорного производства, 
кустари указывают, главным образом, на необходимость снабжения ку
старей сырьем в кредит и прием изделий государственными -и коопера
тивными организациями. • 

Овчинное производство. 

Производство по выделке овчин сосредоточено, главным образом в 
с. Балтай, той же волости, Вольского уезда, где в настоящее время на
считывается 118 хозяйств, занятых овчинным промыслом с 150 овчинни
ками, что составляет около 22" о всех овчинников губернии. Кроме с. Балтая 
промысел имеет заметное распространение в Верхозимской волости Пет
ровского уезда, где насчитывается 47 хозяйств, занятых выделкой овчин 
с 90 промышленниками, из которых в одной дер..Воробьевке сосредоточено 
42 хоз. с 82 промышленниками, и в Кузнецком уезде в Евлашевской во
лости—35 хозяйств с 37 промышленниками, из которых в дер. Бутурлинке 
находится 26 хозяйств, занятых производством по выделке овчин. Таким 
образом, в трех названных волостях сконцентрировано свыше 40% всех 
овчинников губернии, остальные 60% овчинников рассеяны по всем уездам 
губернии и заняты удовлетворением нужд местного населения, работая в 
большинстве случаев по заказу. В с. Балтай промысел возник лет 100 тому 
назад и был занесен сюда пришлыми овчинниками из Тамбовской губернии. 

Первоначально овчины выделывались только «на белое», так как не 
умели удалять из овчин жиры. Случайно в с. Балтай попали овчины из 
северных губерний, на которых остались следы глины. Это навело овчин
ников на мысль удалять жир глиной и в настоящее время овчины выде-
лываются «на белое» и «дубленые». 1). 

Из причин, вызвавших возникновение промысла и способствующих в 
дальнейшем его развитию, кустари указывают: на малоземелье, благопри
ятные условия добывания сырья и удобство сбыта. 

Овчинный промысел является в настоящее время для овчинников вто
ростепенным занятием, главным же занятием овчинники считают сельское 
хозяйство; раньше же, до революции, промысел в большинстве случаев 
носил характер основного занятия. 

Промыслом занимаются хозяйства всех типов— как бедные и сред-
няцкие, так и зажиточные; большинство же овчинников относятся к по
следней категории хозяйств. Промыслу в среднем уделяется около 5—6 ме
сяцев осенью и зимой, когда работает большинство кустарей. 

Работают овчинники, почти всегда в специальных помещениях «овчи-
нях» и лишь самые бедные работают в помещениях, где живет и спит 
семья овчинника, что конечно, создает чрезвычайно неблагоприятную об
становку в санитарно-гигиеническом отношении для семьи кустаря. 

Рабочий день овчинников в среднем продолжается около 12 часов, но 
не редко встречаются такие овчинники, которые работают до 16 часов в сутки. 

') Исследование кустарных промыслов Саратовской губ. Выпуск IV, Вольский 
уезд,стр. 44, г. Саратов 1912 г. 
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Сырье и главные вспомогательные материалы, употребляемые в про
мысле приобретаются каждым овчинником в отдельности, в большинстве 
случаев у крестьян на базарах за наличный расчет, в кооперации приоб
ретается лишь соль и керосин, а краска, мел и корье покупается- у част
ных торговцев. 

Покупаются материалы по следующим ценам: за овчину платят 2 р.— 
2 руб. 50 коп., за пуд ржаной муки—около 1 руб, 50 коп., за корье 
пуд—1 руб., за пуд соли—90 к.—1 р., за пуд керосина—2 руб., цена на 
мел и глину колеблется, в зависимости от расстояния местонахождения 
мела и глины; если местонахождение мела и глины близко, то овчинники 
добывают своими силами. Овчинники ремесленники в большинстве случаев 
перерабатывают сырье заказчика за деньги или в обмен на хлеб и в та
ком случае за обработку овчины берут около 2 руб. 

Сбывают кустари овчины в ближайших селениях на базаре частным 
, лицам за наличный расчет по цене за овчину, в зависимости от качества 

материала, от 3 руб. до 5 руб. 
Специально промысловой кооперации среди овчинников не существует, 

но некоторые овчинники состоят членами сельско-хозяйственной кредитной 
кооперации, где и пользуются кредитом. 

Для занятия овчинным промыслом необходимо предварительная под
готовка, которая приобретается либо в своей семье «от отца», либо в 
ученичестве. 

Как на причины, мешающие развитию промысла, овчинники указы
вают: на отсутствие оборотных средств на приобретение сырья и топлива, 
отсутствие средств на постройку специальных помещений, тяжесть нало
гов и, наконец, на обеднение крестьянства, вследствие чего ощущается 
недостаток в сырье и затруднение в сбыте. 

В связи с чем, из мер могущих содействовать развитию промысла, 
необходимо отметить: организацию артелей, предоставление кредита и ор
ганизацию сбыта. 

Производство сарпинки. 

Производство сарпинки было занесено в Саратовскую губернию в 
конце XVII века гернгутерами (Herrnhuter) при переселении их из Германии. 

В современной Сталинградской губ., бывшем Царицинском у. Сара
товской губ., гернгутерами на р. «Сарпе» была основана колония Сарепта, 
ныне Красноармейск; в этой колонии и получило .свое начало производство 
сарпинки. 

Вследствие недостатка рабочих рук в Сарепте, выработку необходи
мой для ткачества бумажной пряжи сарептяне начинают отдавать в север
ные приволжские колонии Камышинского уезда, ныне правобережная сто
рона А.С.СР.Н.П.—Поповку, Севастьянову, Норку, Лесной Карамыш 
оставляя окраску пряжи и самое тканье в своих руках. В 1810 году в 
Норке открывается ткацкая мануфактура, положившая начало сарпиноч-
ному производству в немецких колониях бывшем Камышинском у. Сара
товской губ. '). 

Почти до конца XIX века производство сарпинки было сосредоточено 
исключительно в немецких колониях, затем вследствие конкуренции фаб
рикантов (раздатчиков) и неурожая 1.898 г. сарпиночное производство на
чинает распространяться и в приволжских русских селениях: Потаповке, 
Ваулине, Рогатине и др. 2). наконец, с начала XX века производство сар-

- М П. Н. Степанов «Саратовская сарпинка» стр. 3. Изд. Совета Саратовских коо
перативных с'ездов. Марксштадт 1920 г. 

-| В. Гусев «Сарпиночное производство в русских селениях Камышинского 
уезда», Саратовская Земская Неделя № 2, февраль 1902 г. 
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пинки начинает распространяться в русских селениях других уездов Сара
товской губернии кроме Камышинскогб, а именно—Аткарского, Саратов
ского и даже Вольского. По времени развития сарпиночного производства 
протекало в такой последовательности. Лет 30 назад производство 
сарпинки получило начало в селениях Верхней Добринке, Грязнухе, Тере-
вятке Верхне-Добринской волости, Камышинского уезда. Несколько позд-
нее лет 25 назад один из жителей с. Неверкина Больше-Копенской во
лости, Аткарского уезда, научившись ткацкому ремеслу в одной из немец
ких колоний, приобрел себе ткацкий станок и начал работать, получая 
пряжу от немецких колонистов. Население £. Невежкина заинтересовалось 
промыслом и при содействии земства, которое приобрело для них ЗТ) 
ткацких станков и наняло учителя—ткача, производство сарпинки полу
чило в Невежкине заметное распространение; примерно в это же время 
производство сарпинки возникает в с. Ершовке Синодской вол. Вольского 
уезда; наконец, уже после революции в 1925 г. производством сарпинки 
начинают заниматься жители с. Малая Князевка Больше-Копенской вол., 
Аткарского уезда. Вот примерная картина развития сарпиночно-ткацкогоI 
промысла в Саратовской губернии. 

* В настоящее время в губернии занято производством сарпинки 588 
хозяйств, в которых работают 632 человека. 

Промыслом заняты, главным образом, малоземельные хозяйства и 
носит он _в громадном большинстве случаев подсобный характер. 

Рабочий сезон для одной части кустарей, работающих круглый год, 
продолжается около 10 месяцев, для другой—неработающих летом—около 
8 месяцев. Кустари, работающие круглый год,—с осени после уборки и 
хлеба, ЗИМОЙ и весной до начала полевых работ,—работают без перерывов; 
летом же они работаю с перерывами, лишь в свободное от полевых и 
огородных работ время. Кустари, работающие не круглый год, а лишь с 
осени и до весны,—с началом полевых работ занятия промыслом совер
шенно прекращают. 

Промыслом обычно занимаются в жилом помещении; лишь приготов
ление основы и окраска происходит (местами) в специальном помещении. 
Рабочий день осенью и зимой продолжается в среднем около 13 часов в 
в сутки, весной и летом—14 часов, с колебаниями от 8 до 16 часов. 

Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получалась 
и получается в большинстве случаев в своей семье. 

В довоенное время в целях развития сарпиночного производства 
большое участие принимало земство, приглашая за счет земских средств 
специалистов—мастеров ткацкого производства. А в настоящее время, 
первичные кооперативы, имеют для обучения мастеров—ткачей и даже 
общие учебные мастерские. 

В промысле существует разделение труда на отдельные отрасли про-> 

изводства—размотка пряжи, приготовление основы, окраска ее и наконец 
самое тканье. 

Средний мастер может изготовить в неделю: основщик от 18—24 
основ: ткач от 70—100 метров ткани и шпульщик—от 3—6 пачек. 

Почти все кустари об'единены, либо в промысловый кооператив, либо 
входят членами в сельско-хозяйственную кредитную кооперацию. Кооператив 
приобретаетдля кустарей через Сарсельсоюз пряжу у Саратовской Мануфак
туры, имени Самойловой, ценз на которую колеблется в зависимости от 
№№ пряжи, в среднем же обходится около 59 рублей за пуд.; затем вы
дает пряжу кустарям для переработки в ткань, под имущественную ответ
ственность, т. е. если полученный материал будет испорчен,, кустарь дол
жен уплатить его стоимость. Сами кустари своих изделий не сбывают, а 
сдают их первичному кооперативу, через который они получили пряжу, 
получая за переработку З1/* коп. с метра. Первичный кооператив сдает 
готовую ткань, либо непосредственно Сарсельсоюзу, либо посредством 
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Усельсоюза, в расчет за пряжу от 50—75"» товара, а 25 до 50",» остав
ляет местным кооперативам. 

Вырабатываются кустарями следующие виды ткани: сарпинки, окс-
форт крученный и некрученый кретон, трико бумажное, платки ГОЛОЕНЫС. 

Изготовленные кустарями ткани идут на продажу кроме Саратовской 
губ. в Астраханскую, Сталинградскую, Самарскую и другие губернии. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла, кустари указы
вают на увеличение оплаты труда, улучшение в снабжении кустарей пря
жей, удовлетворение ею кустарей полностью и получение пряжи первич
ными кооперативами непосредственно из губернского об'единения, минуя 
уездные. 

Шерсточесальное производство. 

В группе производств по обработке шерсти наиболее заметное рас
пространение получило в Саратовской губернии шерсточесальное произ
водство. 

Из общего числа 488 промысловых хозяйств с 531 промышленником, 
занятых в группе производств по обработке шерсти, шерсточесальным про
изводством занято около 77°/о (377 промысловых хозяйств и 410 промыш
ленников), из которых около 40°/о (160 промысловых хозяйств и 166 
промышленников) находятся в Сердобском уезде, около 18"» (70 промысло
вых хозяйств и 73 промышленника)—в Петровском уезде, по 16"'» в Ба-
лашовском (62 промысловых хозяйства и 66 промышленников) и в Ат-
карском (61 промысловое хозяйство и 67 промышленников), около 6"» 
в Вольском уезде (21 промысловое хозяйство и 25 промышленников). 

Работают промышленники, в большинстве случаев, в специальных 
помещениях, либо в хозяйственных постройках «под сараем», одиночками 
или с помощью членов семьи. 

Занимаются промыслом осенью, зимой и частью ранней весной с 
перерывами, в зависимости от наличия заказов, так Как большинство 
промышленников работают на заказ, перерабатывая сырье заказчика; в 
среднем в течение года шерсточесалки работают от 2—3 месяцев, не 
считая перерывов. Рабочий день продолжается в среднем около 7—8 ча
сов в сутки. 

Покупное сырье, за недостатком средств, промышленники почти не 
перерабатывают, а перерабатывают, как мы уже отметили выше, сырье, 
принадлежащее заказчику, которым является окрестное сельское население. 
За обработку пуда шерсти берут около 2 рублей. 

Канатно-веревочное производство. 

Веревочное производство пользуется массовым распространением в 
селениях: Поселок, Благодатка и Козляковка Никольской волости, Кузнеи-
кого уезда. В названных селениях насчитывается 277 хозяйств, в которых 
веревочно-прядильным промыслом занято 355 человек, т. е. почти 90"» 
всех кустарей—веревочников губернии. 

^Промысел возник в этом районе лет 60 тому назад. По данным зем
ского обследования в 1886 году в дер. Благодатке приготовлением веревок 
было занято уже 70 человек, в с. Поселок-г-130, в Козляковке—2. Про-
•мысел был занесен сюда из города Кузнецка, так, по данным того же 
земского обследования, веревочники в д. Благодатке существовали изстари, 
но раньше работали по найму в г. Кузнецке, а затем уже завели свои 
станы и стали работать дома. 1). 

1) Сборник статистических сведений по Саратовской губ., том X, Кузнецкий 
уезд, стр. 241, г. Саратов 1891. 

70 



Из причин, вызвавших возникновение промысла и способствующих 1̂  
в дальнейшем его развитию, следует указать на малоземелье крестьян, 
получивших при освобожнении дарственные наделы, благоприятные усло
вия добывания сырья и удобства сбыта .изделий. 

В настоящее время промыслом занимаются, главным образом, мало-^ . 
земельные, бедные хозяйства в свободное от сельско-хозяйственных ра-'*-'" 
бот время, в течении всего года, так как. настоящий промысел носит ха
рактер подсобного занятия, в мертвый для сельско-хозяйственных работ, | 
сезон, когда промыслом занимаются без перерыва. С весенней же пахаты 
и до уборки хлебов промыслом занимаются с перерывами, между сельско-
хозяйствеными работами. В среднем рабочий сезон продолжается около!-
7 месяцев в год. 

Работа в течение всего года, происходит на открытом воздухе: осенью 
и зимой часов по 12, а весной и летом часов по 14 в сутки. 

Сырье-пеньку для изготовления веревок и канатов кустари приобре
тают единолично, за наличный расчет, частью у крестьян на базаре, а 
частью через кооператив, по цене в среднем около 7 рублей за пуд. 
Кроме того кооперативные организации доставляют кустарям свое 
сырье для переработки. 

Сбыт веревок происходит круглый год в г. Кузнецке на базаре част
ным лицам и кооперативным организациям, которые уже вывозят веревки ; 

за пределы губернии. 
Продаются веревки по цене за пуд от 8—12 р., канаты—15 рублей.;, 

Средний мастер может в неделю сделать около 5 пудов веревок. 
Для занятия промыслом необходимая подготовка, получается в своей 

семье—«с'измалу понемногу приучают к.работе». 
Из мер, могущих содействовать промыслу, кустари указывают на 

необходимость организации доставки сырья, так как после революции 
уменьшился посев конопли, организации сбыта, предоставление кредита и 
[организация сильных артелей. 

Производство рыболовных сетей. 

Производство рыболовных сетей в с. Павловке, Кузнецкого уезда, i 
возникло весьма давно. «Во время крепостного права, какой-то поме
щик имел, в бывшем Хвалынском уезде, два имения, одно в Павловке, а 
другое на берегу Волги. В именьи на берегу Волги уже существовал сеть-
евой промысел. Помещик часто ссылал крестьян из приволжского имения 
в Павловку и обратно. Таким образом возникло производство сетей в 
Павловке» 1). 

Процветание промысла относится к довоенному времени, когда на ь 
сети был большой спрос. После революции спрос на рыбные сети умень
шился, в связи с чем уменьшилось и производство сетей, хотя и в насто- ' 
ящее время большинство женского населения, преимущественно малозе
мельных и бедных хозяйств,в свободное от сельско-хозяйственных работ 
время, осенью и>зимой занимаются плетением сетей. 

Сетевязальный промысел носит характер побочного, подсобного занятия i 
и почти все хозяйства, занятые промыслом, заняты земледелием, а во многих 
хозяйствах мужчины заняты еще и другими промыслами—сапожным, шорным, 
кожевенным и другими: так, из общего числа 460 хозяйств, в которых занято 
1120 душ, 260 хозяйств или 57°/о заняты исключительно сетевязальным про
мыслом, наряду с земледелием, а остальные 200 хозяйств, или 43(7П,—одновре
менное производством сетей, заняты еще и другими промыслами. Занимаются 

]) Исследование кустарных промыслов Саратовской губ. Выпуск II, г. Хвалынск 
и Хвалынский уезд, стр. 107. Саратовская Губернская Земская Управа, Саратов 1906 г. 
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промыслом в жилом помещении, где живет и спит семья одиночками или 
семьями часов по 15 в сутки. 

Никакого кооперативного об'единения лиц, занятых сетевязальным 
промыслом не существует. Кооперативным кредитом кустари не пользу
ются; материалы покупаются каждым кустарем в отдельности у окрест
ных крестьян за наличный расчет. Иногда за отсутствием оборотных 
средств ощущается недостаток сырья и кустари вынуждены впредь до 
изыскания средств приостанавливать производство. 

Материалы покупаются по следующим ценам: пенька за пуд. 7 р. 50 к., 
пряжа за. пуд. 30 р., пенька покупается преимущественно беднейшими хо
зяйствами, которые затем уже сами вырабатывают пряжу, необходимую 
для плетения сетей. 

Сбыт изделий носит также неорганизованный характер, сбываются 
изделия кустарями зимой и ранней весной в своем селе частным лицам, 
которые затем уже перепродают сети за пределами Саратовской губернии, 

^главным образом, в Астрахань. 
Сети плетутся трех сортов и продаются на месте по следующим 

ценам: дель крупная за сажень по 18 коп., дель матенная—20 коп, и на
конец, мелкая—25 коп. 

Техника промысла очень проста, она заключается в ссучивании не
скольких ниток пряжи, а затем уже из ссученных ниток вяжут сети, 
несмотря однако на это, все же для плетения сетей необходим извест
ный навык, который приобретается в своей семье с малолетства. 

Средняя мастерица в неделю может изготовить мелкой дели12саж., 
матенной—15 саж. и крупной—20 саж. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла, кустари указы
вают на необходимость снабжения кустарей сырьем и приема изделий 
государственными и кооперативными организациями. 

Пуховязальный промысел. 

Пуховязальный промысел имеет распространение, главным образом, 
в с.с. Сластуха и Переезд, Сластушинской волости, Аткарского уезда, где 
в настоящее время промыслом занято 476 хозяйств, в которых насчиты
вается 618 душ, занятых пуховязаньем. 

Пуховязальный промысел в Сластушинской волости возник лет 80 
тому назад. Начало положено местными жительницами сестрами Мураше-
выми. Обучившись от выходцев из Пензы пухопрядению и пуховязанью, 
они, путем обучения девочек-подростков и молодых женщин, стремились 
расширить и сосредоточить в своих руках оба вида пухового производ
ства, но в первые же годы существования промысла многие из обучив
шихся сделались самостоятельными хозяевами и в свою очередь занялись 
вербовкой работниц. 

В первое время существования промысла пухопрядение и пуховяза-
ние было сосредоточено в одних руках, затем каждый из промыслов обо
собился и пухопрядение, как мало доходный промысел, начинает в воло
сти сокращаться, за счет его растет пуховязание, а с уничтожением «чи
гирей? >) при пожаре 98 года в селе Переезде пухопрядение совсем исче
зает, пряжу начинают доставлять Пензенские скупщики. Затем толчком 
к дальнейшему развитию промысла .послужил голод 91 года и последую-' 
щие неурожайные года, когда сельское хозяйство не могло прокормить 
население и население вынуждено было искать сторонних заработков -). 

8 настоящее время по сравнению с довоенным временем, как число 
хозяйств, так и число лиц, занятых промыслом, сократилось вследствие 

!) «Чигири»—пряхи, изготовлявшиеся на местном чугунно-литейном заводе. L>) Изследование кустарных промыслов Саратовской губернии. Выпуск 3-й, Ат-
карский уезд, стр. 25, Губернская Земская Управа. Саратов, 1912 г. 
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недостатка пряжи. Кустари жалуются, что промысловый налог на скуп
щиков пуха способствует упадку промысла и как одну из мер, могущих 
содействовать развитию промысла, называют отмену промыслового налога 
на скупщиков пуха. 

Промыслом, ввиде подсобного к сельскому хозяйству занятию, занято 
большинство женского населения данных сел. Занятие промыслом происхо
дит в свободное от сельско-хозяйственных работ время осенью, зимой и вес
ной по окончании уборки хлеба и до начала полевых работ. Работа про
исходит в жилых избах, часов по 8—9 в сутки одиночками или с чле
нами семьи. 

Никаких кооперативных об'единений среди пуховязальщиц нет. Пря
жу, необходимую для работ, кустари покупают у частных лиц, по цене 
15 коп. за моток. Изделия—пуховые платки сбываются скупщиками за 
деньги или в обмен на пряжу: за пуховый платок дают на месте 40—45 
мотков пряжи; таким образом, в переводе на деньги, пуховый платок на 
месте кустарями продается от 6 руб. до 6 руб. 50 коп. 

Сбыт изделий происходит частью осенью, а, главным образом, зимой 
в своем селе, а затем уже изделия идут за пределы своей губернии в Пензу. 

Подготовку для занятия промыслом девочки получают в своей семье. 
Средняя мастерица может изготовить 1 платок в 2—3 недели. 

Портняжное производство. 
Портняжным производством занято в настоящее время в сельских 

местностях Саратовской губернии 2376 хозяйств, в которых промыслом 
занято 2583 человека. Промысел рассеян по территории всей губернии и 
удовлетворяет потребности крестьянского населения в одежде. 

Промысел носит характер ремесленной формы промышленности; в 
громадном большинстве случаев, портные работают по заказу из мате
риала заказчиков:—или у себя дома, или на дому у заказчика, в первом 
случае промысел имеет характер домашнего наемного ремесла, а во вто
ром—отхожего. 

Возникновение портняжного промысла в Саратовской губернии 
было вызвано потребностями местного населения с давних времен; во мно
гих случаях промысел возник также как и сапожный—одновременно с 
возникновением селения, вызванной потребностью местного значения. 

Портняжным промыслом заняты преимущественно малоземельные хо
зяйства; несмотря, однако на это, все же, большинство портных, главным 
своим занятием считают сельское хозяйство; а «портняжество» подсобным 
и лишь немногие считают своим основным занятием портновский промысел. 

Работают портные преимущественно осенью, зимой и частью весной. 
Летом работают лишь немногие и то лишь в свободное от сельско-хозяй
ственных работ время. Занятие промыслом, как на месте, так и на сто
роне происходит в жилых помещениях, в среднем часов около 10 в сутки; 
в период же притока заказов, рабочий день удлиняется до 16—18 часов. 
Во время рабочего сезона часто бывают перерывы в работе по причине 
отсутствия заказов. 

Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается 
либо в своей семье «от отца к сыну», либо у других ремесленников; в 
последнем случае обучающийся числится сначала учеником, затем подма
стерьем; в настоящее время ученический способ обучения почти не прак
тикуется. 

Средний мастер может в неделю сшить 6 брюк, или 3 пиджака, или 
2—3 полушубка или 2 пальто. 

Материал портные, как уже сказано, сами не покупают, а работают 
почти исключительно из материалов заказчиков, получая за работу на
личными деньгами или продуктами сельского хозяйства. 

За шитье брюк из материала заказчика берут от 1 р. до 3 р., за 
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шитье крестьянского пиджака от 1 р. 50 к. до 3 р., за полушубок 2 р., 
за пальто от 5 р. до 15 р., за костюм от 10 р. до 20 р. Цены за шитье сильно 
колеблятся в зависимости от качества предъявляемого потребителем к из
готовляемым изделиям; в больших торговых селах, спрос со стороны по
требителя пред'является к чистой, городской одежде, в связи с чем и цены 
за работу повышаются; чем глуше селение, чем дальше оно расположено 
от торгового центра, тем потребности у населения в городской одежде 
меньше, в таких селениях портные заняты изготовлением преимущественно 
грубой крестьянской одежды, в связи с чем и цены за шитье стоят 

• здесь ниже. 
Развитию промысла в настоящее время мешает малая покупательная 

способность крестьянского населения, недостаток мануфактуры, и высокие 
цены на нее и, наконец, отсутствие средств у ремесленников на покупку 
швейных машин. 

Из мер, могущих содействовать развитию промысла ремесленники 
называют, кроме улучшения материального благосостояния населения, сни
жение цен на текстильные товары и предоставление льготного кредита при 
покупке швейных машин. 

Сапожное производство. 

Сапожный промысел, является одним из наиболее распространен
ных промыслов в Саратовской губернии, возник здесь очень давно; в 
некоторых селениях его возникновение приурочивают ко времени возник
новения самого селения. 

В начале промысел носил характер ремесленного производства, ра
ботающего на нужды местного населения и только впоследствии, в неко-
рых районах губернии сапожное производство стало превышать потреб
ности местного населения и промысел приобрел характер кустарной про
мышленности; работа на заказчика—потребителя заменилась работой 
на рынок. 

Промысел, ввиде ремесленной формы промышленности, работающей 
по заказу местного населения большей частью из материалов заказчика, 
распространен почти повсеместно в губернии; в каждой волости, в 
каждом более и менее значительном населенном пункте,—имеется не
сколько сапожников, занятых пошивкой и починкой обуви. С другой 
стороны в губернии имеются отдельные районы массового распространения 
сапожного промысла, в которых промысел носит форму кустарной про
мышленности, где кустари работают на широкий рынок. 

Сапожным промыслом занято в настоящее время в Саратовской губ. 
4374 хозяйства, в которых сапожным производством занято 4813 человек, 
что составляет почти 15% общего числа промышленников губернии. 

К районам массового распространения сапожного производства 
прежде всего относится Базарно-Карабулакский район, Вольского уезда. 
Промысел возник здесь свыше 50 лет тому назад и получил широкое 
распространение, благодаря развитию в этом районе кожевенного произ-

• водства, доставляющего материал для сапожников. 
Всего в Базарно-Карабулакском районе насчитывается 850 хозяйств 

с 974 промышленниками, занятыми сапожным промыслом или 22% всех 
сапожников губернии. Из вышеуказанного числа сапожников Базарно-Ка-
рабулакского района, в с. Алексеевке находится 502 хозяйства с 567 
промышленниками, в с. Малые Озерки—145 хозяйств с 189 промышлен
никам и в е . Базарный Карабулак—145 хозяйств с 153 промышленниками. 

Значительное количество населения занято также сапожным про
мыслом в некоторых волостях и других уездов. 

В Кузнецком уезде в Павловской волости сапожным промыслом 
занято 137 хозяйств с 167 промышленниками, в том числе в с. Павловке -
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108 хозяйств с 134 промышленниками; в Анненковской волости—104 
хозяйства с 138 промышленниками, в том числе в с. Н.-Аблязове—68 
хозяйств с 91 Промышленником; в Наскафтымской волости—104 хозяй
ства с 118 промышленниками, в том числе в с. Шемышейке—91 хозяйство 
с 104 промышленниками; в Камешкирской волости—74 хозяйства с 92 
промышленниками, в том числе в с. Русском Камешкире—44 хозяйства с 55 
промышленникам. 

В Сердобском уезде сапожное производство имеет значительное 
распространение среди населения Пяшинской волости, в которой насчи
тывается 112 хозяйств с 131 промышленником, в том числе в с. Пяше— 
51 хозяйство с 58 промышленниками. 

В Петровском уезде сапожный промысел распространен в Лопатин-
ской волости, где промыслом занято 103 хозяйства, в которых работают 
104 человека, из них в с. Лопатине находятся 48 хозяйств с 48 про
мышленниками. 

В Камышинском уезде—в Руднянской волости, в которой промыслом 
занято 113 хозяйств с 125 промышленниками. 

Кроме того сапожное производство имеет значительное распро
странение и в других волостях губернии. 

В большинстве случаев сапожный промысел носит характер подсоб
ного занятия, "даже те сапожники, которые в довоенное время порвали 
связь с землей или вели земледельческое хозяйство в ничтожных раз
мерах, в настоящее время считают своим основным занятием сельское 
хозяйство и лишь немногие считают своим основным занятием сапож
ный промысел. 

Рабочий сезон сапожников продолжается в течение 7—8 месяцев в 
году осенью, зимой и весной, в период же сельско-хозяйственных работ 
большинство прекращает работу или работает лишь в свободное от 
сельско-хозяйственных работ время, посвящая остальное время работам 
в поле, на гумне и прочее, к тому же и спрос на обувь в это время 
прекращается. Во время рабочего сезона в работе бывают перерывы, 
вследствие отсутствия сырья и заказов. 

Работают сапожники, преимущественно, в одиночку в жилых поме
щениях, в среднем часов по 10—12 в сутки. 

Для закупки сырья, сбыта изделий и получения кредита, многие 
сапожники, преимущественно кустари, организуют промысловые артели. 

Материалы, употребляемые в промысле, приобретаются сапожниками 
в большинстве случаев за наличные на базаре у частных лиц, в коопе
рации и на государственных кожевенных заводах. 

Покупаются материалы по следующим ценам: кожа яловка в сред
нем около 21 рубля, конина в среднем около 15 рублей, баран, в сред
нем—2 руб. 25 коп., верблюд—около 20 рублей, бычина—около 25 рублей, 
хром—4 рубля, клей пуд—16 рублей, гвозди железные фунт—40 коп., 
гвозди деревянные фунт—80 коп., лак фунт—3 руб. 20 коп., вытяжки 
на сапоги—7—8 рублей, подошвы штука—1 руб. 10 коп. до 2 рублей. 

Сбывают свои изделия сапожники-кустари на ближайшем базаре за 
наличный расчет окрестным крестьянам, преимущественно же скупщикам, 
кроме того, значительная часть работает по. заказу кооперации и госу
дарственных учреждений. 

Сапожники же ремесленники работают почти исключительно по 
заказу потребителя как из своего материала, так и из материала заказчика. 

Сапожные изделия кустарей идут не только в Саратовскую губер
нию, а продаются и за Волгой—в Самарской губернии, в Астрахани и 
на Кубани. 

Продают сапожники свои изделия на месте производства по сле
дующим ценам: мужские сапоги простые от 7 до 13 рублей, в среднем 
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около 12 рублей, ботинки от 3 до 10 рублей, в среднем 6 рублей 20 коп., 
сандалии от 2 до 3 рублей, в среднем 2 рубля 50 коп., кожанные галоши 
от 2 рублей 50 коп. до 4 рублей, в среднем около 3 рублей, полуботинки 
от 3 до 5 рублей, в среднем около 4 рублей. 

При работе из материала заказчика мастера берут за пошивку пары 
сапог 2 рубля, пары ботинок—1 руб. 50 коп. 

Средний мастер может в неделю изготовить 2—3 пары сапог, или 
3—4 пары ботинок, или галош, или 10 пар сандалий. 

Для занятия промыслом необходима подготовка в течение 3 лет, 
которая получается в своей семье от старших членов семьи или в 
ученичестве. 

Изделия, изготовляемые в настоящее время, кустарями по качеству 
уступают довоенному времени, так как кожевенный товар стал хуже, а 
в некоторых случаях хуже стала и работа сапожников. 

Развитию промысла мешает в настоящее время недостаток и дорого
визна кожевенных товаров, следствием чего является дороговизна изделий, 
препятствующая населению приобретать кожанную обувь и доставляя 
сапожникам низкий заработок, кроме того, кустари жалуются, что у 
промышленников нет средств для приобретения в достаточном количестве 
необходимых материалов и инструментов. 

Как выход из такого положения кустари указывают на необхо
димость предоставления промышленникам льготного кредита, организацию 
сбыта изделий посредством государственных и кооперативных организаций, 
снабжение промышлеников необходимыми для промысла материалами и 
инструментами по более дешевым ценам и, наконец, широкое коопериро
вание кустарей. 

Валяльное производство. 
Валяльное производство в Саратовской губернии состоит почти ис

ключительно в изготовлении валяных сапог и туфель, поэтому промысел 
и отнесен нами, согласно классификации ЦСУ, к группе производств по 
изготовлению одежды, обуви и принадлежностей туалета. Кошмы, поло
сти, подкладки для хомутов валяются обычно теми же валяльщиками, ко
торые работают и валяную обувь, но сравнительно в редких случаях. 

Общее число валяльщиков в губернии достигает 2249 хозяйств с 2578 
промышленниками. Валяльщики рассеяны по территории всей губернии, 
хотя в отдельных районах губернии встречаются гнезда массового со
средоточия валяльщиков. 

Несмотря однако на сосредоточие большего количества валяльщиков 
в отдельных районах, промысел носит почти исключительно ремесленный 
характер, так-как . в большинстве случаев валяльщики работают на за
каз из сырья заказчика и только в редких случаях, изделия валяются на 
продажу из шерсти, получаемой мастером от заказчика, как эквивалент 
за произведенную для него работу. 

Наибольшим распространением пользуется валяльное производство в 
Павловской волости, Кузнецкого уезда, в которой насчитывается 191 хо
зяйство, занятое валяльным производством с 202 промышленниками, из 
которых 121 валяльщик зарегистрирован в д. Колюбаковке, 34 валяль
щика—в с. Павловке и 20—в с. Безобразовке. 

Промысел возник лет 100 тому назад в начале XIX века в эпоху 
расцвета крепостного права в дер. Колюбаках. 

Колюбакинцы принадлежали мелкопоместным небогатым помещикам, 
которые охотно отпускали крестьян на оброк. Для заработка оброка 
крестьяне уходили к «верховцам» в современную Татреспублику и Ниже
городскую и Ульяновскую (Симбирскую) губернии, где и научились ва
лянью кошем, на которые был тогда большой спрос: под кошмами спали 
во время полевых работ, кошмами покрывали хлеб, когда отправляли его 
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гужем в приволжские города, наконец, кошмы заказывали для свадебной 
постели новобрачным. 

С течением времени спрос на кошмы падает, их заменяют во время 
полевых работ палатки, гужевой транспорт вытесняется железно-дорож
ным, обычай заказывать кошмы для свадебной постели постепенно исчезает. 

С падением спроса на кошмы колюбякинцы самоучкой выучиваются 
делать валяные сапоги, туфли и пр. 

Впрочем искусство валяния обуви у колюбакинцев далеко не до
стигло совершенства, так-как «верховцы» не открыли им секрета выделки 
валяной обуви. В Павловку промысел занесен из Кулюбакина при пере
селении в Павловку нескольких валяльщиков кулюбякинцев. 

Как на причины, способствующие развитию в Павловской волости 
валяльного производства, указывают на малоземелье, благоприятные ус
ловия добывания сырья и удобства сбыта. 

Из остальных районов, где валяльный промысел получил заметное 
развитие, следует назвать Аткарскую и Сластушинскую волости—Аткар-
ского уезда, Краишевскую—Балашовского уезда, Радищевскую и Хвалын-
скую—Вольского уезда, Красноярскую и Саламатинскую—Камышинского 
уезда, Вязьминскую, М.-Сердобинскую и Порзовскую—Петровского уезда, 
и, наконец, Бутурлинскую и Трески некую—Сердобского уезда. 

Валяльный промысел повсеместно носит характер подсобного заня
тия, применяемого, преимущественно, малоземельными и много семейными 
хозяйствами в течение 3—4 месяцев, в свободное, от сельско-хозяйст-
венных работ время—осенью и зимой, во время усиленного спроса на 
валяную обувь. Во время рабочего сезона у валяльщиков бывают пере
рывы, при отсутствии заказов, так-как в громадном большинстве слу
чаев, как уже выше говорилось—валяльщики работают на заказ. 

Работают валяльщики либо в жилых избах, либо в хозяйственных 
постройках и лишь очень редкие работают в специальных помещениях. 

Рабочий день валяльщиков в среднем продолжается около 13 часов, 
но нередки случаи, в особенности во время усиленного спроса на ва
ляную обувь, когда работают часов по 15, 16, а иногда по 18 в сутки. 

Занимаются промыслом преимущественно в одиночку, семьей, реже артелью. 
Валяют обувь, как уже говорилось, на заказ жз сырья заказчика, 

за работу берут с фунта шерсти деньгами около 1 рубля или натурой 
около 20—25 фунтов ржи. 

Цены на материалы, употребляемые в промысле, в среднем выражаются 
в следующих цифрах: пуд шерсти (овечья) 'стоит около 40 р., пуд купоросного 
масла 11 р. 20 к., пуд пемзы—30 р., куб дров в среднем около 25 р. с колеба
нием от 12 руб. до 36 руб., в зависимости от наличия леса и расстояния. 

Готовая валяная обувь продается по следующим ценам: мужские 
валеные сапоги пара 8—10 рублей, женские—6 руб., валяные туфли— 
2 рубля. Средний мастер может в неделю изготовить валяных сапог до 
5 пар или валяных туфель 7—8 пар. 

Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается 
обычно в своей семье «от отца к сыну», реже при помощи ученичества 
в хозяйстве постороннего ремесленника. 

Несмотря на то, что число валяльщиков за время войны и революции 
увеличилось, все же промышленники жалуются, что развитию промысла в 
настоящее время мешает общий упадок крестьянского хозяйства, отсут
ствие средств у валяльщиков на приобретение сырья, отсутствие средств 
на оборудование специального помещения, «отсутствие ученичества». 

Из мер, могущих содействовать развитию данного промысла, кроме 
улучшения экономического положения населения, ремесленники указы
вают на необходимость об'единения валяльщиков в промысловые артели, 
получение кредита на льготных условиях и связь с государственными и 
кооперативными организациями. 
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Плотничный промысел. 

Из строительных промыслов наиболее заметное место в губернии 
занимает плотничный промысел. 

При обследовании в губернии было зарегистрировано 1517 хозяйств 
с 1564 работниками, занятыми плотничным промыслом, причем следует 
отметить, что при обследовании регистрировались только те плотники, 
район деятельности которых ограничивается преимущественно селением, 
где проживают плотники и окрестными селениями близь лежащих уездов. 
Плотники же, уходящие за пределы указанного района, при обследовании 
не регистрировались и в вышеприведенное число не вошли. 

Промысел пользуется распространением во всех уездах губернии и 
является подсобным занятием населения. 

Работают плотники около 5—6 месяцев в году—осенью, весной, 
частью зимой и летом, в свободное, от сельско-хозяйственных работ, 
время, одиночками, артелями от 3 до 5 человек, состоящими из род
ственников или односельчан под руководством более опытного и искус
ного товарища; к найму прибегают лишь в редких случаях. 

Рабочий день плотников продолжается от восхода до захода солнца 
и доходит до 16 часов весной и летом, с перерывами для принятия пищи; 
в зимнее время, в связи с сокращением долготы дня и рабочий день 
плотников сокращается до 6—8 часов. Работают плотники на построй
ках крестьянских изб и амбаров; кроме того, некоторые плотники у себя 
дома бывают заняты поделкой и починкой разных несложных деревянных 
изделий крестьянского обихода. 

За постройку крестьянской избы берут в среднем около 100—150 руб., 
за постройку амбара около 40—50 рублей. 

Для занятия промыслом необходима подготовка, которая получается 
в совместной работе с опытными работниками. 

По сравнению с довоенным временем промысел сократился, по при
чине уменьшения возведения новых построек, вследствие недостатка и 
дороговизны строевого леса и упадка материального благосостояния 
населения. 

VII. Мелкая кустарно-ремесленная промышленность городов. 

Сведения о мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной промышлен
ности городов Саратовской губернии, как уже говорилось, были получены 
Губстатбюро путем выборки данных из материалов финансовых органов 
за период октябрь—март 1924|25 г.г. 

По данным финансовых органов в 11-ти городах Саратовской гу
бернии числилось 2785 мелких (нецензовых) и кустарно-ремесленных про
мышленных заведений, в которых занято 4349 человек. 

Приводимые сведения, как о числе мелких промышленных заведений, 
так и о числе занятых в них лиц, мы считаем далеко не полными и не 
могущими дать исчерпывающую картину мелкой городской промышлен
ности, так как кроме зарегистрированных промышленных заведений в 
органах Наркомфина, имеется целая категория одиночек-ремесленников, 
которые на учете в финорганах не значатся, так как не выбирают себе 
патента. Сюда относятся главным образом ремесленники занятые произ
водством и починкой одежды—портные, сапожники, чулочницы и другие. 

Только после такой оговорки и за неимением более полных дан
ных, которые можно получить лишь экспедиционным методом, мы считаем 
возможным приступить к их обзору. 

Численный состав мелких промышленных заведений, по отдельным 
городам Саратовской губернии, с распределением их по формам эксплоа-
тации приводится в следующей таблице: 
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Г О Р О Д А 

Саратов 
Аткарск . . . 
Балашов . . 
Вольск . . . 
Хвалынск . . 
Камышин . . 
Кузнецк . . . 
Новоузенск . 
Петровск . . 
Сердобск . . 
Ртищево . . 
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Больше половины всей мелкой городской промышленности Саратов
ской губернии, как видим, сосредоточено в гор. Саратове; на втором 
месте, как по числу мелких промышленных заведений, так и по числу 
занятых лии, стоит Кузнецк, в котором находится около 'J7 части всех 
мелких промышленных заведений губернии и около 11"," всех занятых 
лиц; затем идет Вольск—около 1'1ю промышленных заведений и занятых 
лиц. Остальные города губернии представлены уже значительно меньшим 
числом промышленных заведений; число промышленных заведений, по 
отношению ко всей мелкой городской промышленности губернии, со
ставляет maximum 6,4° 0 (Петровск) и minimum 1,4°/о (Новоузенск, Ртищево), 
а число занятых лиц колеблется в пределах 4,3*/° (Камышин) и 2° <> (Ново
узенск, Ртищево). 

О степени развития мелкой городской промышленности в отдельных 
городах губернии дает представление еще следующая табличка, в которой 
сопоставлено число занятых лиц в мелкой городской промышленности со 
всем городским населением. 

Г О Р О Д А 

Кузнецк 
Вольск 
Саратов 

Камышин 
Ртищево 

На 1000 гор. 
жителей при
ходится лиц, 

занятых в мел
кой промыш

ленности 

17,8 
16,3 
12,0 
9,9 
9,7 
9,6 

Г О Р О Д А 

Петровск 
Сердобск 
Аткарск 
Новоузенск . . . . . . 
Балашов . . . . . . . . 
По всем гор. губернии . 

I На 1006 гор. 
жителей при
ходится лиц, 

занятых в мел
кой промыш

ленности 

9,2 
8,9 
7,2 
5,8 
5,4 

11,6 

По формам эксплоатации мелкая городская промышленность распре
делялась следующим образом: в эксплоатации частных лиц находилось 
95°/" общего числа промышленных заведений городов губернии, в которых 
было занято 80°/о всех занятых в мелкой промышленности лиц, в экспло
атации кооперации находилось 4,5й,'» промышленных заведений и около 

4 В том числе в 21 заведении сведений о числе занятых лиц нет." 
4 В том числе в 8 заведениях сведений о числе занятых лиц нет. 
4 В том числе в 13 заведениях сведений о числе занятых лиц нет. 
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18"" всех занятых мелкой городской промышленности лиц и, наконец, 
государством эксплоатировалось 0,6°/" мелких промышленных заведений, 
в которых работало 1,60'11 всего занятого в мелкой городской промыш
ленности персонала. 

В среднем на одно промышленное заведение, по всем формам экс
плоатации, приходится всего 1,6 человека. Наиболее мелкие промышленные 
заведения, в громадном большинстве случаев одиночки, составляют при
надлежность частных лиц; в эксплоатации кооперации и государства 
находятся промышленные заведения уже больших размеров; на одно 
промышленное заведение приходится в среднем лиц занятых в про
изводстве—в первых почти 7 чел. и во вторых—8 чел. 

Более подробная группировка общего числа заведений, по всем фор
мам эксплоатации, по числу занятых лиц приводится в нижеследующей 
таблице: 
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Почти 79"" общего числа мелких промышленных заведений в го
родах губернии, в которых работает 1!_> всех занятых в мелкой промы
шленности лиц,—составляют одиночки; затем уже значительно меньшую 
долю, всего 11",'° общего числа промышленных заведений, в которых за
нято 14"" всего занятого в мелкой промышленности персонала, состав
ляют промышленные заведения имеющие 2 человека работающими; заве
дений, с числом работающих от 3 до 5 человек, насчитывается 7,5"/" об
щего числа заведений, а число занятых в них лиц составляет 16"° об
щего числа лиц, занятых в мелкой промышленности; заведения с числом 
занятых лиц от 6 до 10 человек составляют всего 2°/° от общего числа 
промышленных заведений, в которых работает 9°/« занятого в мелкой про
мышленности персонала; наконец, две последние группы промышленных 
заведений—заведения с числом занятых лиц от 11—15 и свыше 15 со
ставляют каждая в отдельности по *J2 процента от общего числа всех 
мелких городских промышленных заведений, в первой группе занято 4°/°, 
а во второй—7"" общего числа занятых в мелкой городской промышлен
ности лиц. Громадное большинство, работающих в мелкой городской про
мышленности лиц составляют владельцы, совладельцы или помогающие 
члены семей; наемный труд здесь применяется сравнительно в редких слу
чаях; из общего числа лиц, занятых в мелкой промышленности, наемные 
рабочие составляют всего 15°". 

Распределение наемых рабочих по группам промышленных заведений 
и процентное отношение наемных лиц к общему числу лиц занятых в 
данной группе промышленных заведений представляется в следующем виде: 
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Из приведенной таблицы видно, что с увеличением числа занятых 
лиц в промышленном заведении, т. е. с укрупнением промышленного за
ведения,—увеличивается и процент наемных лиц; другими словами: с ук
рупнением промышленных заведений, применение наемного труда воз
растает. 

Распределение мелких промышленных заведений городов Саратов
ской губернии по группам производств и группировка заведений по числу 
занятых лиц в отдельных группах производств представлены в следующей 
таблице." 
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Наименование групп производств. 

VI. Рыболовство и охота 
VII. Добывание и обработка камней, земель и глины . . 
VIII. Горная и горно-заводская промышленность 

IX. Металло-обрабатывающая промышленность 
X. Производство машин, инструментов и аппаратов . . 

XI. Обработка дерева 
XII. Химическая промышленнность 

XIII. Производство пищевых продуктов, напитков и нар
котиков • . 

XIV. Обработка твердых материалов животного происхо
ждения 

XV. Кожевенная и меховая промышленность 
XVI. Производство по обработке хлопка . . 

XVII. Производство по обработке шерсти 
^ХХ. Производство по обработке пеньки и прочих волок

нистых веществ растительного происхождения. 
XXII. Одежда и туалет. 
XXIII. Обработка бумаги ' 
XXIV. Полиграфическое производство 
XXV. Художественная и прикладная научная промышлен. 

XXVIII. Строительная промышленность 

И Т О Г О 

1) В т. ч. в 5 заведениях сведений о числе занятых лиц нет. 
2) В т. ч. в 1 заведении сведений о числе занятых лиц нет. 
3) В т. ч. в 1 заведении сведений о числе занятых лиц нет. 
4) В т. ч. в 6 заведениях сведений о числе занятых, лиц нет. 
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Группировка заведений по числу занятых лиц. 
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5) В т. ч. в 7 заведениях сведений о числе занятых лиц нет. 
6) В т. ч. в 1 заведении сведений о числе занятых лиц нет. 
7) В ч. ч. в 21 заведении сведений о числе занятых лиц нет. 



Отсюда видим, что по отдельным группам производств, за редкими 
исключениями, наблюдается та же картина, как и в отдельных городах; 
большинство промышленных заведений составляют одиночки и что с ук
рупнением промышленных заведений сокращается, как их число, так и 
число занятых в них лиц и наоборот, увеливается применение рабочей 
силы. 

Наиболее распространенной группой производства среди мелкой го
родской промышленности является производство предметов одежды и туа
лета; в ней занято около 40°/° всех мелких городских промышленников, 
громадное большинство которых составляют одиночки—портные и сапож
ники. На втором месте, по степени распространения, стоит группа произ
водств, занятая переработкой пищевых продуктов; в этой группе насчи
тывается 26°/° всех занятых в мелкой городской промышленности лиц. 
Преимущественным распространением в этой группе производств поль
зуется хлебопекарное производство. На третьем месте стоит металло
обрабатывающая промышленность, представленная, главным образом, 
кузницами и мелкими слесарно-ремонтными заведениями; общее число 
лиц, занятых обработкой металлов, составляет 12°/° всех занятых в мел
кой промышленности лиц. Затем группы производств располагаются в 
следующем убывающем порядке: кожевенная и меховая промышленность, 
где работает около 7°/о всего занятого в мелкой городской промышленно
сти персонала; производство по обработке дерева—4,3°/о общего числа 
занятых лиц; художественная и прикладная научная промышленность— 
3>1о/о; химическая промышленность—2,9"« и наконец, полиграфическое 
производство, где находят себе приложение своего труда—1,7°/" общего 
числа работающих в мелкой городской промышленности лиц. Остальные 
группы производств имеют в городской промышленности губернии малое 
распространение; число занятых лиц ни в одной из них не превышает 
К" общего числа лиц занятых в мелкой промышленности лиц, а во всех 
вместе взятых находят себе занятия всего 3°1<> общего числа лиц, заня
тых в мелкой городской промышленности. 
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Т А Б Л И Ц Ы 
распределения наиболее распространенных 

производств по волостям. 



Наименование уездов и 

Аткарский. 
Лткаргкая 
Баландинекал . . . . 
Болыпе-Копенская 
Галаховская 
Екатерининская . . . 
Коленская 
Кологривовская . . . 
Лыеогорская . . . . 
Слаетушинская . . . 

Балашовский. 
Аркадакская 
Еланская 
Ивановская 
Казачкинская . . 
Краишевская 
Красно-Звездинская . . 
Красно-Знайенская . . 
Красно-Коленская . . . 
Козловская 
Луначарская 
Падовская 
Пинеровская 
Пугачевская 
Репьевская 
Романовская 
Самойловская 
Турковская 

Вольский. 
Алексеевская 
Барановская 
Балтайская 
Базарно-Карабулакская 
Воскресенская 
Вязовская 
Кояоярская 
Липовская 
Озерская 
Посельская 

234 
344 
504 
302 
147 
219 
180 
392 
894 

107 
185 
545 

1502 
198 
75 
83 

140 
198 
151 

86 

276 
371 
513 
328 
188 
223 
200 
'451 

1075 

406 
325 
119 
212 
177 
200 
59 

179 
300 
145 
226 
223 
282 
122 
310 
288 
291 

477 
363 
142 
242 
190 
221 
73 

193 
377 
177 
286 
268 
299 
146 
346 
317 
316 

132 
211 
691 

1772 
231 
104 
88 

188 
250 
205 

Валяльное.пр-во 
Портняжное пр-во 
Сапожное пр-во . 
Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 
Сапожное пр-во . . 
Кузницы 
Колесное пр-во . . 
Вязаных платков пр-во 

Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Палильное пр-во 
Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Сапожное пр-в'о . . 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Сапожное пр-во . . 

Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Овчин обработка . 
Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Маслобойное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Валяльное пр-во 

44 
81 

103 
68 
21 
40 
41 
85 

478 

81 
84 
28 
36 
46 
53 
24 
40 
60 
32 
43 
46 
59 
33 
46 

108 
58 

30 
43 

118 
850 
43 
27 
31 

• 30 
38 
23 



II 

[аименовапие производств. 
я 

2 ч я 
sa-g 
-5 а к 

Наименование производств. 

ножное пр-во . . . 
ножное пр-во . . . 
[тайно-ткацкое пр-во 
ртняжное пр-во . . 
знвцы 
ртняжное пр-во . . 
ножное пр-во . . • 

1 зницы 
комельное пр-во 

зницы 
пожное пр-во . • 
зницы 
южное пр-во . . 
комольное пр-во 
шльное пр-во 
шицы 
южное пр-во . . 
комольное пр-во 
зницы 
южное пр-во • • 
зницы 
ртняжное пр-во . 
зницы 
пожное пр-во . . 
ножное пр-во . . 
зницы 

зницы 
этняжное пр-во . 
южное пр-во . . 

i 

кевенное пр-во . 
южное пр-во . . 
шицы 
шицы 
комольное Пр-во 
слобойное пр-во 
1тняжное пр-во . 

41 
81 
99 
51 
32 
36 
26 
60 
67 

63 
75 
31 
42 
31 
39 
13 
30 
46 
27 
36 
40 
53 
21 
59 
45 
52 

14 
54 
63 

225 
39 
14 
22 
27 
20 
25 

44 
82 
99 
56 
ТО 
37 
28 
61 
79 

67 
77 
34 
43 
33 
39 
14 
30 
70 
31 
37 
46 
55 
32 
61 
48 
57 

16 
54 
71 

274 
44 
18 
22 
42 
46 
29 

Кузницы . . . . . 
Кузницы 
Портняжное пр-во . 
Валяльное пр-во 
Сапожное пр-во . . 
Валяльное пр-во . 
Мукомольное пр-во 
Валяльное пр-во . 
Сапожное пр-во . . 

Мукомольное пр-во 
Кузницы 
Портняжное пр-во . 
Портняжное пр-во . 
Сапожное пр-во . . 
Портняжное пр-во . 
Охры выработка . . 
Кузницы 
Портняжное пр-во . 
Сапожное пр-во . . 
Кузницы . . . . . 
Сапожное пр-во . . 
Кузницы . ' . , . . 
Портняжное пр-во . 
Валяльное пр-во 
Портняжное пр-во . 
Мукомольное пр-во 

Портняжное пр-во . 
Ванильное пр-во .. 
Портняжное пр-во . 
Мукомольное пр-во 
Портняжное пр-во . 
Маслобойное пр-во 
Сапожное пр-во . . 
Кузницы 
Кузницы . . . . . 
Рогожное пр-во . . 

11 
29 
37 
52 
30 
6 
11 
28 
32 
15 

14 
32 
47 
87 
34 
16 
11 
35 
33 
27 

87 



Наименование уездов и 

волостей. 

ц 
U 
Н 3 I* 

Наименование производств. 

Синодская • 
Сосновская 
Старо-Кулаткинс кая 
Терсинская 
Радищевская 
Хвалынская 
Черкасская 

Камышинский 
Гусельская 
Камышинская . . . . 
Котовская 
Красноярская . . . . 
Лемешкинская . . . 
Матышевская . . . . 
Нижне-Добринская . 
Руднянская 
Саламатинская . . . 
Верхне-Добринская . 

Кузнецкий. 
Анненковская . . . . 
Барановская . . . . 
Евлашевская . . . . 
Камешкирская . . . 
Кунчеровская . . . . 
Наскафтымская . . . 
Неверкинская . . . . 
Никольская 
Павловская 
Старо-Атлашинская . 
Чаадаевская . . . . 

Новоузенский, 
Алекс андрово-Гайская 
Алтатинская . . . . 
Балашовская . . . . 
Дергачевская . . . . 
Ершовская 
Краснянская . . . . 
Куриловская . . . . 

251 
156 
43 
91 

174 
195 

169 

253 
146 
133 
212 
105 
54 

202 
433 
203 
459 

468 
130 
223 
973 
121 
451 
241 
774 

1758 
50 

160 

205 
19 
79 

217 
80 

101 
93 

283 
202 

59 
101 
216 
250 
245 

293 
191 
144 
220 
115 
68 

235 
482 
214 
509 

619 
156 
252 

1178 
174 
565 
289 
983 

2665 
52 

207 

278 
27 

102 
255 
106 
108 
109 

Сарпино-ткацкое пр-в< 
Маслобойное пр-во 
Мукомольное нр-во 
Мукомольное пр-во 
Валяльное пр-во 
Валяльное пр-во 
Сапожное пр-во . . 

Портняжное пр-во . . . 
Мукомольное пр-во . . 
Сапожное пр-во .. . . . 
Валяльное пр во . . . 
Кузницы . 
Мукомольное цр-во . . 
Сапожное пр-во . . . . 
Сапожное пр-во . . . . 
Валяльное пр-во . . . 
Сарпино-ткацкое пр-во 

Берд пр-во . 
Мукомольное пр-во . . . . 
Овчин выработка 
Гончарной посуды пр-во . 
Мукомольное пр-во . . . . 
Сапожное пр-во 
Мукомольное пр-во . . . . 
Канатно-веревочное пр-во . 
Сетевязальное пр-во . . . 
Мукомольное нр-во . . . . 
Маслобойное пр-во . . . . 

Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное цр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное нр-во 
Мукомольное пр-во 



Ч И С Л Е : 

Наименование производств. >.2 
н со 
н XI 

о 
fti 

l is Наименование производств. 

Наложное пр-во 
укомольное пр-во . . • 
|узющы 
\абояовство 
(укомольное пр-во . . . 
(укомольное пр-во . . . 
аслобойное пр-во . . . 

комольное пр-во . . . 
лболовство 
узницы 
|укомольное пр-во . . . 
Сложное пр-во 
Дзницы 
5|.и:.ччнып промысел . 

1'2<юлоной посуды пр-во 
рложное пр-во" 

Яукомольное пр-во . . . 

•шожное пр-во 
ресарное дело 
анатно-веревочное пр-во 

45шно-тедежное пр-во . . 
.узницы 

Толесное пр-во . . . . . 
» гашиш 
Плотничный промысел . 

нчарной посуды пр-во 
ютничный промысел . 

) ножное пр-во 

', ,"ЗНИЦЬ! 

. УЗНИЦЫ 

; шожное пр-во 
Л'ЗНИЦЫ 

•шожное пр-во 
: шоашое пр-во 
Дшожное нр-во 

\ 

33 
17 
10 
18 
30 
34 
13 

27 
22 
26 
50 
18 
24 
40 
70 
30 
42 

104 
17 
31 

151 
22 
59 
38 

129 
226 
12 
27 

22 
6 

17 
37 
21 
16 
22 

37 
30 
J2 
22 
40 
48 
43 

35 
47 
27 1 
50 ; 
18 
25 
41 
70 
32 
47 

138 1 
18 
34 

213 
29 
66 
39 

141 
254 
12 
31 

35 
8 

19 
47 
27 
16 
22 

Валяльное пр-во . 
Валяльное пр-во . 
Маслобойное пр-во 
Кузницы 
Портняжное пр-во . 
Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 

Сапожное пр-во . . 
Кузницы 
Валяльное пр-во . 
Кузницы 
Мукомольное пр-во 
Маслобойное пр-во 
Валяльное пр-во 
Валяльное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Кузницы 

Стульев, пр-во . 
Сапожное пр-во 
Кузницы . . . 
Сапожное нр:во 
Сапожное пр-во 
Лопат пр-во . . 
Маслобойное пр-во 
Маслобойное пр-во 
Колесное пр-во . 
Кузницы 
Кузницы 

Сапожное пр-во 

Кузницы . . • 
Сапожное пр-во 
Кузницы . . . 
Кузницы . . . 
Кузницы • . . 
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Наименование уездов и 

велостеи. 

с с; 

- 5 
к -

— я 

г- S 

м 

Мало-Узенская . . . . 
Наталышская . . . . 
Новоузенская . . . . 
Орлово-Гайская . . . 
Питерская 

Петровский. 
Верхозимская . . . . 
Вязьминская . . . . 
Даниловская . . . . 
Жуковская 
Кондольская . . . . 
Лопатинская . . . . 
Мало-Сердобинская . 
Мачкаеская . . . . . 
Озерская 
Петровская 
Цорзовская 
Захаркинская . . . . 

Саратовский 
Вязовокая. 
Елшанская . . . . . 
Курдюмская . . . . 
Ново-Бурасская . . . 
Поповская 
Саратовская 
Синеньская . . . . . 
Ягодно-Полянская . . 

Сердобский. 
Бековская 
Бутурлйнская . . . . 
Дуровская 
Мещерская 
Пяшинская 
Ртищевская . . . . . 
Салтыковская . . . . 
Сердобская 
Трескинская 
Чубаровская . . . . 

90 

56 
64 
89 
75 
77 

374 
235 
332 
118 
277 
411 
308 

55 
105 
180 
395 
124 

267 
138 
131 
196 
260 

71 
73 

263 
334 
300 
215 
291 
327_ 
356 
401 
394 
123 

71 
81 

133 
92 
94 

523. 
260 
369 
144 
320 
471 
348 

76 
128 
262 
443 
170 

300 
336 
143 
180 
234 
427 
120 
98 

300 
377 
317 
261 
343 
372 
410 
458 
461 
143 

Кузницы 
Мукомольное пр-во 
Кузницы . • • 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 

Карандашей пр-во . 
Валяльное пр-во 
Бондарное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Сапожное пр-во . . 
Мукомольное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Кузницы 
Мукомольное пр-во 
Кузницы 
Кузницы 

Мукомольное пр-во . . 
Корзиночное пр-во . . 
Мукомольное пр-во . . 
Мукомольное пр-во- . . 
Сарпино-ткадкое пр-во 
Корзиночное пр-во . . 
Рыболовство 
Маслобойное пр-во . . 

Мукомольное пр-во . . . 
Мукомольное пр-во . . . 
Плотничный промысел . 
Кузницы 
Сапожное пр-во . . . . . 
Мукомольное пр-во . . . 
Мукомольное пр-во . . . 
Гончарной посуды пр-во 
Плотничный промысел . 
Крупяное пр-во 



II 

Наименование производств. 

1т*Я 

в а 

2 3 в 
Наименование производств. 

я 
Е -

§ | 

в в ф 

Яукомольное пр-во . . 
2|узницы 
3'1.гкомольное пр-во . . 
Плотничный промысел 
Я/зницы 

14<вчин обработка . . . . 
9?апожное пр-во 

12аестяных изделий пр-во 
3*,узницы 
7Сузницы 

Ю^ортняжное пр-во . . . . 
б'.мя.лыюе пр-во 
,2узницы 
валяльное пр-во . . . . 

12лслобопное пр-во . 
Жапожное пр-во 
Звукомольное пр-во . . . 

9<гшицы 
17$гзницы 

4|'зницы 
61аслобойное пр-во 
5$'комольн0е пр-во 

ЗКгзницы 
5узницы . . . . . . 
Мукомольное пр-во 

кузницы 
фляльное пр-во . . 
?укомольноо пр-во 
Мукомольное пр-во 

Шзниць) 
7шожное ир-во . . 
юложное пр-во . . 

Мукомольное пр-во 
8:ляльное пр-во . . 
жницы 

11 
11 
10 
18 
22 

47 
33 
73 
24 
47 
74 
56 
8 
24 
23 
60 
12 

43 
37 
29 
15 
27 
27 
13 
14 

42 
51 
50 
24 
29 
52 
52 
36 
64 
22 

16 
11 
25 
18 
27 

90 
37 
73 
25 
50 
75 
60 
8 
29 
50 
64 
26 

55 
43 
35 
35 
37 
38 
18 
16 

45 
53 
61 
36 
34 
55 
53 
49 
66 
22 

Сапожное пр-во . 
Сапожное пр-во . 
Валяльное пр-во 
Сапожное пр-во . 
Портняжное пр-во 

Мукомольное пр-во . . 
Кузницы 
Мукомольное пр-во . . 
Валяльное пр-во . . . 
Сапожное ир-во . . . . 
Кузницы 
Кузницы 
Маслобойное пр-во . . 
Мукомольное пр-во . . 
Кузницы 
Прлотничный промысел 
Маслобойное пр-во . . 

Валяльное пр-во -
Мукомольное ир-во 
Сапожное пр-во . . 
Кузницы 
Валяльное пр-во 
Мукомольное пр-во 
Валяльное пр-во . . 
Кузницы 

Сапожное пр-во . . . . 
Сапожное пр-во . • . . 
Сапожное пр-во . . . . 
Сапожное пр-во . . . . 
Мукомольное пр-во • . 
I Глотничный промысел 
Плотничный промысел 
Сапожное пр-во . . . . 
Сапожное пр-во . . . . 
Сапожное пр-во . . . . 

9 
11 
14 
11 
9 

11 
11 
20 
11 
11 
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