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В В Е Д E H I Е. 

Предметомъ этой книги служить обозрите природы, этно-
графш, промышленной и торговой деятельности верхняго, 
средняго и нижняго Поволжья, 9-ти поволжскихъ губернш-
Ръ'ка Волга, протекающая по этимъ губертямъ, является въ 
настоящее время самою могучею жизненною apTepieio и не 
только для однт>хъ поволжскихъ губернш, но и для всего 
русскаго народа, для всей территорш Имперш. Если при
нять во внимаше, что на Волжско-Маршнскомъ торговомъ 
пути ежегодно движется 300 милл. пуд. грузовъ ценностью 
на 200 милл. руб. сер., если принять въ соображете, что 
на берегу той же Волги коренится Нижегородская ярмарка 
съ оборотами бол-ве 170 милл. р. с , то знакомство съ По-
волжьемъ составляетъ предметъ первое гепенной важности и npi-
обрътаетъ громадное значете въ жизни каждаго русскаго. Вотъ 
почему авторъ исходнымъ пунктомъ своего труда и избралъ 
обозръте девяти поволжскихъ губернш. И въ самомъ Д-БЛЪ 
среднее и нижнее Поволжье стало теперь истиннымъ средо-
точтемъ производительной деятельности русскаго народа, жит
ницею не только Россш, но и западныхъ государству нуж
дающихся въ нашемъ хлйбе. Волга-матушка носитъ на себт, 
сотни пароходовъ, баржъ и судовъ всякихъ размеровъ и на-
именовашй, она кормитъ половину Россш своимъ хлъбомъ, 
она даетъ возможность заработка для сотенъ тысячъ народа, 
она протянула къ себе десятки лиши желъ'зныхъ дорогъ, она 
вызываетъ къ новой деятельности богатейппе русские города, 
начиная отъ Рыбинска и Ярославля и окончивая Саратовомъ 
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и Самарою, она же. наконецъ, привлекла на свои плодоносныя 
поля сотни тысячъ трудолюбивьгхън'вмецкихъколонистовъ. До 
поельдаято времени Волга была единственнымъ хорошимъ пу-
темъ въ Россш для передвижешя хл'вбныхъ грузовъ. Очень долгое 
время эти грузы перевозились по ней силою человека и силой 
В'втра; бурлакъ съ лямкой на плечъ былъ долго главной 
силой, перетаскивавшей всв волжсше грузы; нагнувшись 
впередъ, переступая медленнымъ шагомъ, часто по-поясъ въ 
водъ\ онъ совершалъ свои путины по берегамъ Волги вте
чете сотенъ л'Ьтъ, и п^снь его, подобная стону, оглашала 
Россш съ востока на западъ... Только въ 1843 г. стали 
быстро размножаться пароходы, они окончательно вытеснили 
ВСЕ патр1архальные способы перевозки грузовъ, и въ настоящее 
время уже полтысячи пароходовъ, и 1500 деревянныхъ судовъ 
всевозможныхъ наименованШ плаваетъ по Волги преимуще
ственно между городами Астраханью и Рыбинскомъ. 

Скажу теперь о цъляхъ и характеристическихъ особен-
ностяхъ труда моего. „Картины и очерки Поволжья" обни-
маютъ собою только однъ выдаюнцяся стороны народной 
.жизни въ самомъ широкомъ смысля этого слова, они предна
значаются какъ учебное noco6ie при преподаванш отечественной 
географш. Уместно ли ихъ появлете, существуете ли на
стоятельная необходимость въ такихъ пособ!яхъ, вь практике 
географическаго преподавашя, предоставляю судить другимъ. 

Долгомъ при этомъ считаю указать на характеристичестя 
особенности моей книги. 

1. ВСЕ СВ,БД'БН1Я И статистичесыя данныя отличаются у 
меня современностью. Статистичесшя данныя мною тща
тельно проверены и почти исключительно ограничиваются 
70-ми годами. 

2. Вся книга распадается на 3 главные отдела: а) При
рода, Ь) Этнограф1я, с) Промышленность. Каждому частному 
с тд'Ьлу предпосылается общш очеркъ. 

3. Этнографичесые очерки составлены по наиболее компе-
тентнымъ авторамъ; такъ напр. о черемисахъ — главнымъ обра-
зомъ по статье извъстнаго профессора Знаменскагои др., о коло-
низацш северо-восточной Руси—по статья проф. Бшевскаго; 
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о калмыкахъ—по Трудамъ Кумо-Манычской экспедищи и по 
книги главнаго попечителя калмыцкаго народа, генералъ-маюра 
Костенкова, и другихъ. 

4. ВСБ свъдъшя, касаюпияся промышленности, почерпнуты 
мною изъ Трудовъ губернскихъ статистическихъ комитетовъ, 
а также и Центральнаго Статистическаго Комитета. Статьи 
объ астраханекомъ и каспшскомъ рыболовстве заимствованы 
изъ извъстныхъ трудовъ г. Шульца, въ завъдыванш котораго 
находятся эти рыболовные промыслы, изъ трудовъ экспедищи 
Н. Я. Данилевскаго и пр. 

5. Все, касающееся кустарной промышленности, наиболее 
характеризующее народную жизнь, взято мною изъ источни-
ковъ, заслуживающихъ наиболее довт^ня. Такъ я пользовался 
трудами проф. Лабзина (о Павлове и Ворсмъ1), Трудами Ниже-
городскаго Стат. Комитета, а также Астраханскаго и Кост-
ромскаго. Во многомъ я пользовался также указашями извъстной 
книги: Сводъ матер1аловъ по кустарной промышленности кн. 
А. Мещерскаго и К. Модзолевскаго. 

6. Всв св-Бд-втя, касаюнцяся торговаго значешя Волжско-
Маршнскаго пути, преимущественно почерпнуты мною изъ 
извсстныхъ трудовъ Ф. Борковскаго, а также изъ Казанскаго 
Виржеваго Листка и Рыбинскаго. 

1. Все, что касается сельскаго хозяйства, преимущест
венно было мною взято изъ изв'встныхъ трудовъ проф. Янсона 
и изъ доклада Вы с очайше учрежденной Коммиссш для изслъ-
довашя НЫНБШНЯГО положешя сельскаго хозяйства и сельской 
производительности въ Россш, а также изъ Трудовъ губерн
скихъ статистическихъ комитетовъ, преимущественно Нижего-
родскаго и Костромскаго, журн. Сельское хозяйство и Журн. 
Им. Вольн. Экон. Общ., изъ Сборниковъ матер1аловъ для 
статистики Тверской губ., составленныхъ по порученш Твер-
скаго Губернскаго Земскаго Собратя и пр. 

8. Орограф1я и гидрограф1я Поволжья занимаютъ у меня 
второстепенное мт>сто. На эти стороны съ достаточною пол
нотою обращаютъ внимайте и руководства по географти Россш 4 

9. Наибольшую пйну я придаю въ моемъ трудъ1 отдълу 
этнографти и кустарной промышленности, которыя состав-
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ляютъ самую слабую сторону всвхъ общепринятыхъ руко-
водствъ, ограничивающихся только сухимъ перечнемъ народ
ностей, входящихъ въ составь Россшской Имперш,—и од-
нимъ только простымъ указашемъ промышленныхъ пунктовъ 
и центровъ. 

10. Фабрично-заводская промышленность займетъ совер
шенно самостоятельное мКзсто въ конц-в моего труда, въ видт> 
отд'вльнаго очерка. Въ противномъ случа-в, пришлось бы дро
бить одинъ и тотъ же отд'влъ ея между разными губер-
тями и Т-БМЪ значительно ослабить целость представдешя 
о ней. 

Весь мой трудъ, во всемъ его объемъ, я предполагаю 
расположить по бассейнамъ ръкъ. Спору нътъ, что такая 
группировка матер1ала не выдерживаетъ строго научной кри
тики, но въ методическомъ отношенш зато весьма облегчаетъ 
изучете предмета, а это немаловажно. Въ концт, книги при
лагается перечень источниковъ и пособи, которыми я пользо
вался при составлены ея. 

В а сколько я удовлетворил^ выпуская въ св^тъ эту книгуг 
требоватямъ русской школы, судить предоставляю безпри-
страстной критике. 

Л. Овсяпниковъ. 
С.-Петербурга 
26 Февраля 

1878 г. 



ИСТОЧНИКИ и ПОСОБ1Я 
для 

И З У Ч Е Н Ы ПОВОЛЖЬЯ. 

I. СЕЛЬСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО Ж ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

1. Докладъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Коммиссш для изсде-
довашя ньшъшняго положешя сельскаго хозяйства и сельской 
производительности въ Россш. Спб. 1873 г. 

2. Очерки Казанскаго хозяйства. Журн. Сельское хозяй
ство и лесоводство. 1874 г. стр. 115 и 116, |Н. А. На-
дежина. 

3. О состоянш сельскаго хозяйства въ нт̂ которыхъ у-Ьз-
дахъ Саратовской губернш. СаратовскШ Справочный Листокъ. 
1874 г. №№ 53, 54 и пр. 

4. Южная часть Новоузенскаго у. Самар. губ. Самариия 
Губернски Ведомости. 1872 г. Ж 95, 96 и' 97. А. Гон
чарова. 

5. Матер1алы для изучешя хлебной производительности 
и хлебной торговли Нижегородской губернш. А. Гацискаго. 
Нижегород. Статист. Сборникъ, 5-й т. 

6. Матер1алы для статистики Костромской губ. Издаше 
К остр. Губер. Статист. Комитета. 

7. Сборникъ матер1аловъ для статистики Тверской губ., 
сост. по поручетю Твер. Губернск. Земск. Собрашя вып. 
1, 2 и 3-й (1874-1878). 



8. Земледъмпе Костромской губ. Матер1алы для статистики 
Костр. губ. 1875 г. (стр. 1-14). 

9. О воздълыванш льна въ Ярославской губ. Е. Лоба
нова Русское сельское хозяйство. 1872 г. т. XII, № б, 
стр. 179. 

10. Современное экономическое положеше Поволжья. Дм. 
Мордовцева. Журн. ДЕЛО за 1873 г. №№ 5, 6. 

11. Главнъйппя хлъбныя пристани на р. ВОЛГЕ. Казан. 
Бирж. Листокъ 1873 г. № 22. 

12. Очерки Тверской губ. Н. Красницкаго Спб. 1874 г. 
13. Ткачество льняныхъ издвлШ въ Костромской губ. 

Правительственный Въстникъ. 1873 г. № 228. 
14. Статистичесыя СВ"БДВШЯ О рыбной промышленности 

по Bo.nr£ съ придаточной ея системой отъ города Камышина 
до моря Каспшскаго. Астрахань. 1874 г. (Д. Соколова). 

15. Опытъ статистическаго изслъдовашя о крестьянскихъ 
надълахъ и платежахъ. Ю. Янсона. Спб. 1877. 

16. Матер1алы къ описанш Саратовской губ. Изд. Губ. 
Статистич. Комитетомъ подъ ред. Н. Воскобойникова. Сара-
товъ. 1875 г. Вып. 1-й. 

17. Двадцатипятилт/rie Самары, какъ губернскаго города. 
П. Алабинъ. Самара 1877 г. 

18. Очерки нынъшней общественной жизни въ Росши 
кн. В. Мещерскаго (пом. предварительно въ Русскомъ Инва
лид* 1867 г.). 

19. Географическо - Статистическш Словарь Росс1йской 
Имперш. Сост. подъ ред. П. Семенова, т. I, II, III, IY и 
2 вып. Т-го (съ 1863 по 1875 г.). 

20. Списки населенныхъ МЕСТЪ Росййскои Имперш, сост. 
и изд. Центр. Стат. Комитетомъ. 

21. Материалы для географш и статистики Россш. собр. 
офицерами Генеральн. Штаба. Казанская губ. сост. М. Лашгевъ. 
Спб. 1861 г. 

22. ВетлужскШ край въ промышленномъ отношенш. Ко-
стромсия Губ. В'Ьд. 1871 г. № 46. 

23. Ветлуга. Нижегород. Губ. Въд. 1863 г. №№31-38. 



24. Заволжская часть Макарьевскаго у. Нижегородской 
губ. Гр. Н. С. Толстаго. Москва. 1857 г. 

25. Нижегородски Сборникъ, изд. Нижегород. Губ. Стат. 
Комит. подъ ред. А. Гацискаго, т. I—V 1867—1877. 

26. Село Лысково. А. Гацискаго. См. Сборникъ въ па
мять перваго русскаго статист, съезда подъ ред. А. Семен-
товскаго. 1870 г. 

27. Очерки сельскаго хозяйства въ Нижегородскомъ По
волжье. А. Гацискаго. Камско-Волжская газета. 1872 г. № 63. 

28. Село Павлово Нижегород. губ. Н. Зерновъ. Шевскш 
Телеграфъ за 1873 г. J6 74. 

29. Значеше Рыбинска въ огношенш транзита. См. Изсле-
доваше хлебной торговли въ Верхневолжскихъ губершяхъ. 
Т. II. стр. 683. 

30. Рыбныя ватаги въ Астрахани въ промышленномъ и 
гшченическомъ отношешяхъ. См. Архивъ Судебной Медиц. 
1871 г. № 2. 

31. Состояте хлебопашества въ Костромской губерши. 
См. Труды Экспедицш, снаряженной Имп. Вольн. Эконом. 
Общ. и Имп. Географич. Общ. для изслъ\доватя хлебной 
торговли и производства въ Россш. Т. I. 1870. Стр. 560. 

32. Объ уменыпеши количества красной рыбы въ бассейне 
рт>ки Волги. О. Гриммъ. См. Труды Имп. Вольн. Эконом. 
Общ. за 1870. Т. II. Вып. 5 и 6. Стр. 419-431, 526—536. 

33. Вл1яше Волги и жел£зныхъ дорогъ на С.-П.-Бургскш 
хлебный рынокъ. Сынъ Отеч. за 1869 г. № 49. 

34. Статистическое и хозяйственное описаше Астрах, 
губерши. И- Г. Черкасова 1859.. 

35- Изслт>д. о состоянш рыболовства въ Россш. Н. Я. 
Данилевскаго. Изд. Минист. Госуд. Имущ. VIII томовъ, 

1863-1871 гг. 
36. Село Павлово Н. Овсянниковъ. См. Нижегор. губ. 

Вед." 1863 г. 
37. Павлово и Ворсма. А. Смирнова. Москва 1864 г. 
38. Изслт>довате промышленности ножевой, замочной и 

др. металлическихъ ИЗДБЛШ въ Горбатовскомъ у. Нижегород
ской губ. Н. Лабзина. Спб. 1870 г. 
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39. Статистическое изслтдовате настоящаго судоходства 
и торговли по Волг'Ь и ея притокамъ между Рыбинскомъ и 
Астраханью. И. Борковскаго. Спб. 1870 г. 

40. Пути и способы перевозки грузовъ съ низовыхъ 
пристаней р. Волги къ С.-Петербургу. Спб. 186S г. И. 
Борковскаго. 

41. Торговое движете по волжско-маршнскому пути. Спб. 
1874 г. И. Борковскаго. 

42. Село Великое. Ярое. Губ. Вт,д. 1868 г. №№ 15, 
16, 17. 

43. ЭлтонскШ соляной промыселъ. Гавриловъ. Рус. Вист. 
1869 г. № 9. 

44. Астрахансшя соляныя озера. См. Современное со
стояние химическихъ заводскихъ производствъ. И. Кирт>ев-
скаго, т. I. Спб. 1874 г. 

45. О самосадочной соли и соляныхъ озерахъ Касшйскаго 
и Азовскаго бассейновъ. А. Федченко. 1870 г. См. Извйспя , 
Императ. Общ. Любителей Естествознатя. 

46. Озеро Элтонъ. См. Сарат. Коммерч. дистокъза 1868 г. 
№ 8. 

47. Районъ с. Кимры. См. Статист. Временникъ Рос. 
Имперш, вып. 3. 1872 г. стр. 167. Нижегород. Сборникъ 
Гацискаго, т. II, стр. 421. Памятная книжка Тверской губ. 
1865 г. стр. 28. Историч. и статистич. очерки Тверской губ. 
вып. I сост. В. П. 1875 г, изд. Тверск. Земск. Управы. 

48. Бой тюленей на Кастйскомъ моръ\ Записки для 
чтетя за 1868 г. Февраль,и Мартъ. 

49. О состоя нщ селенш крестьянъ собственниковъ въ 
Саратовской губернш за 1870 г. См. Памяти. Книжку Сара
товской губ, за 1872 г. 

50. Варнавинскш увздъ Костромск. губернш См. Труды 
Имп. Вольно-Эконом. Общ. за 1868 г., Т. 2. Вып. 6. 

51. Верещагинъ Н. О скотоводстве и хозяйств-в крестья
нина Б-вжецкаго увзда Тверской губернш. См. Труды Имп. 
Вольн. Эконом. Общества за 1868 г. Вып. 3. 

52. Промыслы кустарные и отхожее въ Казанской губ. 
См. Труды Имп. Географ. Общества за 1875 Т. XI. Вып. IV. 

\ 53. Дашкевичъ-Чайковскш М. Э. Очеркъ Яросл. губ. въ 
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.тЬсномъ отношеши. См. Труды Яросл. Губерн. Статист» 
Комитета за 1871 г. 

54. Труды Экспедицш для изслтаовашя хлебной торговли 
и производительности въ Россш. Т. 1иТ. II. 1870 и 1872 г. 

55. Взглядъ на КаспШеше рыбные и тюленьи промыслы. 
А. Шульцъ. См. Астрах. Губ. Въдом. 1874 г. №№ 11, 15, 
19, 24, 29 и пр., а также въ Трудахъ Астрах». Губер. 
Комитета. 

56. Виноградники и винодътпе въ Астраханской губ. См. 
Астр. Справочн. Листокъ, 1871, № 41-й. 

57. Астрахансше виноградные сады. См. Нижегород. Справа 
Листокъ 1866 г. № 12 Н. Овсянниковъ. 

58. Ив. Вабстъ: Отъ Твери до Астрахани. См. Жур. 
землевъ\тБН1я и путешествШ. Т. I, изд. Н. Фролова. 

59. М. И. Семевскш. Отъ Твери до Астрахани. Отеч. / 
Записки. 1861 г. т. 139, 141, 143 и 145. 

60. О торговле на Нижегородской ярмарке. Н- Овсянни
кова. Нижшй-Новгородъ. 1867 г. 

61. Очерки Нижегородской ярмарки В. П. Безобразова. 
Москва 1865 г. 

62. Раевскш: Торговые пункты въ Саратовской губернш. 
1870 г. вып. 1 и 2-й. 

63. Еженед'вльникъ (газета) 1874 г. № 48. Промыслы 
Поволжья. 

64. Характеристика поволжскаго населешя. Сарат. Губерн. 
Вт,д. 1859 г. Дм. Мордовцева. Ш 7—10. 

65. Рыбныя ватаги въ Астрахани. См. Архивъ Судеб-
Медицины. 1871. № 2. 

66. Сводъ матер1аловъ кустарной промышленности въ 
Россш. Сост. кн. А. Мещерскимъ и К. Модзалевскимъ. Спб. 
1874 г. 

67. Письма о Путешествш Государя Наследника Цеса
ревича по Россш отъ С.-Петербурга до Крыма. Москва. 
1864 г. (сост. И. Вабстомъ и Побт.доносцевымъ). 

68. О сельскихъ техническихъ лроизводствахъ въ Сара-
товскихъ колотяхъ. См. Труды Имп. Вольно-Экономич. 
Общества № 4. 1873 г. 
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69. Производство сарпинки въ Саратовскихъ колотяхъ 
См. Труды Ими. Вольн. Экон. Общ. за 1874. Т. 2. 

70. ДеруЕовъ С. Обработка льна въ Пошехонск. увздт>. 
См. Труды Имп. Вольно-Экон. Общ. 1874. Т. 2 № 2. 

71. Садоводство въ Астраханек. и Красноярскомъ уъздахъ. 
Рихтеръ. 

72. Афонасьевъ Н-: Нижегородское Ветлужье. См. ВЪЧУГН. 
Имп Русск. Географ. Общ. 1858. 23. 

73. Верховцевъ А. Сельскохозяйственная промышлен
ность и производство въ Европ Россш. См. Труды Имп. 
Вольно-Эконом. Общества 1870. 5 и 6 к. 

74. Земледъ\гие, скотоводство и промышленность въ Самар
ской губернш. См. Памяти. Книжку Самарск. губерн. за 
1874 г. 

75. В. Вландовъ: 0 крупномъ рогатомъ скотъ1 въ Яросл. 
губернш. См. Труды Вольн. Экон. Общ. 1873. Т. I. № 1. 

76. Кустарная промышленность. П. Пудовикова. См. Труды/ 
И. В. Э. Общества. Т. III, вып. 1-й. 1874 г. 

77. Караванныя ярмарки, г. Лаишева. См. Казан. Губ. 
Видом. 1874 г. № 46. 

78. Очерки г. Торжка. Н. Р—въ. См. Памятную книжку 
Тверской губ. 1865. 

79. Заметки объ Астраханской губ. И. Корнилова Ом. 
Въчзтникъ И. Географич. Общества за 1859 г. № 9. 

80. Нижегородская ярмарка (бытовой очеркъ). 0. Макси
мова. См. „Лесная глушь". Опб. 1871 г. 

81." Село Павлово. Си. Московсшя Видом. 1872 года 
Ж 180—201. ' 

82. Сарепта. См. „Востокъ" фжедн. • газета). 1866 г. 
№ 1 и 12. 

83. Экономически бытъ крестьянъ Казанской губернш. 
См. Труды Казанск. Губерн. Статист. Комитета, Выпуски 
I и П." 

84. Поволлсское лесоводство. См. Промышленный В£ст-
никъ за 1874 № 114. О лтэсахъ въ ^Ярославской губернш. 
Ярославсшя Губ. Въ\д. за 1871 № 41, въ Саратовской: Са-
ратовсшя Губерн. Ведомости за 1871 № 88. 
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85. Труды Астраханок. Губерн. Статистич. Комитета. 
У выпусковъ. 

И. ПРИРОДА Ж ЭТНОГРАФШ ПОВОЛЖЬЯ. 
J, 
i 1. Волга и Дяъпръ. Параллель между ними. Ст. Н. Д. 

Могилевсюя Губ. Въ\ц. 1864 г. № 45. 
2. Жегулевсшя горы. См. Нижегор. Справ. Листокъ. 

за 1866 г. № 12. Н. Овсянникова. 
3. Жегулевсия горы. См. Жур. Бесъда 1872 г. Ш° 11 и 12. 
4. Измтлеше уровня Волги и Касшйскаго моря и вл!я-

Hie вырубки лъсовъ. См. Изв'вспя И. Геогр. Общ. т. УП. 
5. О влiянiи лъсовъ на климата.. А. Воейкова. См. „Го-

лосъ" 1878 г. № 112. 
6. О температурь" воздуха въ Роесшской Империи. Вильда, 

Директора Главной Физической Обсерватории Спб. 1878. 
7. Полякова И. С „Объ шсл'Ьдоватяхъ въ верьховьяхъ 

Волги". См. ИЗВБСТ. Имп. Русск. Геогр. Общ. за 1874 г. 
Т. X. 

8. О причинахъ обмелътя Волги. Журн. Главнаго Управ-
летя Пут. Сообщ. за 1861, № 3. 

9. Берега Волги и ея русло. „Волга" 1862 №№ 10—42. 
10. Краткш очеркъ исторш судоходства и пароходства 

по Волгъ. Волга. 1863 № 45. 
11. Устья Волги. См. Жур. Минист. Пут. Сообщ. 1872 г. 

т. XX. 
12. О климате России К,. Веселовскаго. 
13. О климатт, г. Казани. И. Смирнова. См. Памяти, 

книжку. Казан, губ. 1863 г. 
14. О климате Самары др. Укке. Памяти, книжка Самар. 

губ. 1863. 
15. Очеркъ климата города Ярославля. См. Труды Яросл. 

Губ. Стат. Комитета. 1868. Вып. 4. 
16 Историческ!я и статистичесюя свъдтдая а калмыкахъ, 

кочующихъ въ Астрах, степи. Сост. главный попечитель кал-
мыцкаго народа г.-маюръ Костенковъ. Спб. 1870 г. 
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17. О распространен^ хрисйанства у катмьтковъ. К. Кос-
тенковъ. Спб. 1869 г. 

18. Матер1алы для этнография Россш. Казанск. губ. Сост. 
полк. А. Риттихъ. Казань. 1870 г. 

19. Калмыцк. степь Астр. губ. по изсл'вдоватямъ Кумо-
манычской экспедицш. Спб. 1868 г. 

20. Наши колоти. А. Кляуса. 1869. Спб. 
21. Колонизация свв.-восточной Руси. С Ешевскаго. Жур. 

ВБСТ. Европы 1866 г. мартъ. 
22. ДОмны на Поволжье. См. Русскш м1ръ 1872 года 

№№ 292—296. 
23. Горные черемисы Казанскаго края. Знаменскаго. 

В^ст. Европы 1867 г. т. 1У. 
24. Волжсюе татары. Жур. Современникъ. 1860 г. № 7. 

О татарскихъ мечетяхъ въ Россш. Е. Малова. Его же: 
Статистич. свътгвтя о крещеныхъ татарахъ. 

25. Племенной составь населетя Казанской губ. и ре-
лигш, имъ испов'вдуемыя. См. Казан. Губ. Видом. 1870 г. 
.№№ 9 3 - 9 8 . 

26. Чуваши. Жур. Нива. 1871 г. №№ 31, 33. 
27 Изслтдован. объ инородцахъ Казан, губ. В. Сбоева. 

Казань 1856 г. 
28. Писемскш А. Калмыки. Журн. Биб. для чт. 1860. 

стр. 158. 
29. Писемсшй А. Татары. Биб. для чт. 1858. 152. 
30 Писемскш А. Астрах. Армяне. Библ. для чтетя. 

1858. 151. 
31. Губаревъ К. Киргизская степь. „Современникъ" за 

1864 г. VI. 
32. Лядовъ В. Этнографичесше очерки Казанской гу-

<5ерти. „Разсв-Бтъ". 1860, VII. 
33. Обычаи горныхъ черемисъ. Л. Износкова. 
34. Калмыцкая степь Астрахан. губерн. См. Земледель

ческая газета за 1868. № 33. 
35. Повздка въ степь Астр, калмыковъ. Н. Навроцкаго. 

Семейные вечера. 1867. I. 
36. Племенное распред-влете населетя Казанской губернш 
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по уъздамъ. См. Изв. Имп. Русскаго Географ. Общ. 1875 
Вып. IV. Стр. 294. 

37. Руссюя народныя п^сни, собранныя въ Саратовской 
губернш А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровымъ. Ле
тописи Русской литературы Т. IV. 

38. Казансте Татары. А. Марлинскаго. Съъерн. Пчела 
№ 21; 1868. 

39. Несколько словъ о народномъ образования въ низовьяхъ 
Волги. А. Самойлова. Самарск. Въстникъ I к. 1860. 

40. Характеристика Новолжскаго края. Д. Мордовцева. 
Сарат. Губ. Въд. № 10. 1859 г. 

41. Краткое описате занятш, одежды и различныхъ обы-
чаевъ села Кременокъ, Симбирск, губ. Симб. Губ. Въд. за 
1860 г. № 45. 

42. О менонитскихъ поселетяхъ въ Новоузенскомъ уъздъ 
Самар. губ. См. Сам. Губ. Въд. за 1859 г. № 42. 

43. Краткое описате занятш, образа жизни, игръ села 
Тушны Симбир. губ. См. Симб. Губ. Въд. 1860 № 46. 

44. Записки А. Фуксъ о Чувашахъ и Черемисахъ Каз. 
губернш. Казань. 1840 г. 

45. Киргизы. Ф. Лазеревскш. Русскш Дневникъ 1859 г. 
(газета). 

46. Нъмецые колонисты Самар. губ. П. Тредьякова. 
Самар. Губ. Въд. 1871 г. №№ 1—4. 

47. Колотя Кеппенталь. А. Гончарова. № 100. Самар. 
Губ. Въд. 1872 г. 

48. Крестьянская сватьба въ Пошехонскомъ уЬздъ Я;ос. 
губ. См. Труды Ярое. Губ. Стат. Комит. 1868 г. вып. 5-й. 

49. Хороводныя гулянья въ Пошехон. у. Ярое. губ. С. Де-
рунова № 23. Ярое. Губ. Въд. 1870 г. 

50. Маслеянипа въ Пошехон. у. Ярое. губ. № 13. 
Яросл. Губ. Въд. 1870. 

51. Святочныя гаданья въ деревняхъ. Яросл. Губ. Въд. 
№ 2. ст. В. Л—ъ. 

52. Очерки быта калмыковъ. П. Небольсинъ. Спб. 1852 г. 
53. Очерки мордвы. П. И. Мельникова. Русс. Въст. 1867 г. 

книг. 6, 9, 10. 
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54. Поэтичестя и суе»Ьрныя воззрйтя народа въ Поше-
хонскомъ у. Яросл. губ. С. Дерунова. См. Яросл. Губ. В'вдом. 
1870 г. №№ 42 и 45. 

55. Сарепта и бытъ нвмецкихъ колонистовъ на берегахъ 
Волги. Н. Овсянникова. См. Нижег. Справ. Лист. 1866 г. 
№ 27. 

56. Сборникъ п-Бсенъ Самарскаго края. Сост. В. Варен-
цовымъ. Спб. 1862 г. 

57. Pfea Керженецъ. А. Потъхина. Жур. Современникъ. 
1859 г. кн. 2-я. 

58. Инородческое населеше прежняго Казанск. царства 
въ Новой Россш до 1762 г. и колонизащя закамскихъ земель 
въ это время. Проф. Н. А. Фирсова. Казань 1869 г. 
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I. Природа Поволжья. 

1. Значен1е Волги. 

Ручная область Волги занимаетъ безспорно самое важное мйсто между 
ВСЕМИ ручными областями Европы. Все даетъ ей на это полное право: 
громадность, обиле водъ, разнообраз1е ея природы, вляте на истори
ческое развиие народовъ и, наконецъ, богатство историческихъ явлегай, 
ей одной принадлежащихъ. За исключешемъ Малоазгйскаго полуострова, 
Волга была постоянно главнымъ и почти единственнымъ посредникомъ, 
соединявшими Европейсый западъ съ Аз1ятскимъ востокомъ. 

Вдаваясь своими источниками глубоко во внутрь восточныхъ рав-
ншъ, захватывая большую часть изъ нихъ своими притоками, Волга 
тянется между двумя великими рубежами Европы и Азш, Ураломъ и 
Кавказомъ, въ юго-восточномъ направленш, прямо въ центръ Аз1ят-
скаго материка, куда она вдается своимъ низовьемъ и своею дельтою. 
Эта последняя характеристическая черта Волги даетъ ей совершенно 
исключительное положеше между ручными системами Стараго свита и 
объясняетъ наиболее великое значеше Волги въ историческихъ судь-
бахъ народовъ, населявшихъ ея берега. 

Начинаясь близь Балтшскаго моря, ручная долина Волги повора-
чиваетъ отсюда прямо къ континентальному углублеюю восточнаго полуша
рия, которое лежнтъ, правда, въ центре Азш, но касается еще Европы и 
которое Гумбольдтъ такъ поразительно вврно назвалъ кратеромъ Ста
раго св$та (pays cratere de Г Aral et du Sihoun). Низовья Волги ле
жать уже въ области Аз1ятскихъ степей, на большой военной дороги 
народовъ, шедшихъ чрезъ Уральшя ворота къ прибрежнымъ странамъ 
Понта, въ той области, гд* они всегда, на некоторое время, останав
ливались прежде, нежели подвигались дал-Ье на западъ. Впродолжеше 
ц^лыхъ в4ковъ дишя орды врывались отсюда вверхъ по Волги, въ 
центръ нашихъ равншгь, угрожая Европъ1 варварствомъ и порабоще-

1 
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шемъ. Такое мировое положете Волги, такая двойственность ея при
роды, были причиной, что ея ручная область не имела почти никогда 
этнографичеекаго единства, составляющая характеристическую черту 
Рейна, черту, отсутств1е которой много врздитъ Дунаю, третьей великой 
речной систем* Европы, и переходной форм* отъ ея востока къ ея западу. 

Еще более вл!яшя имела Волга на торговые пути между Восто-
комъ, Северомъ и Западомъ. Торговцы и промышленники знакомятъ 
насъ впервые съ ея ручною системою. Если берега Волги стонали впро-
должеше ц4лыхъ вековъ ПОДЪ варварскимъ игомъ, то зато здесь же 
основывали себе жилища самыя замечательный промышленный племена, 
которымъ истор1Я обязана древнейшими сношешями между Севером ъ и 
Югомъ, Западомъ и Востокомъ и притомъ въ ту эпоху, когда еще 
не было никакихъ слйдовъ, никакихъ зачатковъ благоустроенной госу
дарственной жизни на всемъ пространств*, занимаемомъ великими 
восточными равнинами Евроны. На среднихъ частяхъ Волги, на ея 
низовьяхъ, существовали съ незанамятныхъ временъ богатыя складочный 
места для торговли, или великолепии столицы, свидетельствующая о 
томъ, что здесь сидели нромышленныя, торговыя племена, могуществен
ные туземные властители или смелые пришельцы завоеватели. Такъ 
процветали на среднихъ частяхъ Волги—Болгары, потомъ Казань и на-
конецъ Нижшй-Новогородъ, а на ея низовьяхъ—Атель, Сарай и Ас
трахань^ 

Долгое время была Волга рекой Аз1ятско- Европейской, покуда по 
ней двигались орды кочевниковъ, да восточные купцы изъ Азш во 
внутрь теперешней Россш; не далее какъ столе™, только со времени 
великаго преобразователя Россш, стала она рекой истинно Европейской 
и получила значеше иное, более высокое,—служить проводницей обра
зованности и цивилизацш въ центръ Азш. По Волге Петръ выслалъ 
въ Азш первое Европейское войско; при немъ она понесла на свопхъ 
струяхъ въ Касшйское море флотъ, построенный изъ Уральскаго лесу, 
и съ этого-то времени Волга стала не только главнымъ источни-
комъ богатства, кормилицей Государства Россшскаго, но вместе 
съ темъ соединительницей двухъ горныхъ системъ, лежащихъ на вос-
точныхъ границахъ Европы, Урала и Кавказа, обладаше которыми един
ственно только и можете упрочить наше владычество въ Азш и открыть туда 
дорогу намъ, а вместе съ тем ъ—и цивилизацш. Уже размерами своимиВолга 
нринадлежитъ къ самымъ величавымъ явлетямъ природы Европейской. 
Прямое разстояше ея источниковъ отъ устья простирается на 225 геогр. 
киль; длина же ея течешя со всеми извилинами и изгибами—на 
3,430 в., тогда какъ длина течешя Рейна имеетъ не более 1225 в.; 
Дуная—2660 в. Такой длин* соответствуете и величина поверхности, 
занимаемой ея речной областью. Речная область Рейна заключаете въ 
себе 3600 кв. м., Дунаю подвластно пространство въ 14000 кв. м.; 
поверхность же Волжской водной сети захватываете пространство слпш-
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комъ въ 30,000 кв. м., превосходящее въ три раза поверхность Гер-
маши. Такими обширными размерами ручной области Волги легко объ
ясняется ея полноводность. Она принимаетъ со всъхъ сторонъ множество 
притоковъ и собираетъ весь богатый запасъ воды, накопляющшся въ 
источникахъ, разйянныхъ по великимъ восточнымъ равнинамъ, на 
протяженш 1400 в. въ длину, отъ запада къ востоку, и на столько 
же въ ширину, отъ севера къ югу, между бассейнами Иртыша и Оби, 
Печоры, Северной Двины, Невы, Западной Двины, Днепра, Дона и 
Урала. Но что всего замечательнее—Волга несетъ, въ низовьяхъ 
своихъ, этотъ богатый запасъ воды по узкой ручной трубе, среди 
пустынь и степей, прямо въ жерло Касшйскаго моря. Волга протекаетъ 
девять губернш, принадлежа щи хъ къ лучшимъ, самымъ населеннымъ и 
модороднымъ частямъ Россш. Длина Волги, огромное пространство, 
занимаемое ея ручною областью, различные градусы широты, меж^у 
Еоторыми несетъ свои струи великая p t a , условливаютъ чрезвычайно 
разнообразныя и многоразличныя явлешя въ формахъ ея природы. 
Если житель Осташковскаго увзда, на источникахъ Волги, съ трудомъ 
можетъ прокормиться на своей неблагодарной почв*; если онъ за
ботливо закрываетъ на зиму соломой свои немнопя яблони кальки, 
дабы защитить ихъ отъ жестокихъ морозовъ, то зато Саратовецъ со-
всвмъ не знаетъ, что такое удобрете почвы и получаетъ безъ труда 
обильную жатву съ благословенныхъ полей своихъ, а въ Астраханской 
губернш воздухъ наполняется благоухашемъ миндальныхъ деревъ, въ 
ней растутъ шедковичныя деревья и висятъ на лозахъ тяжелыя грозди 
винограда. 

Всъ губервш по средвимъ и нижнимъ частямъ Волги могутъ 
считаться житницей восточной Европы; прекрасные луга, богатыя ниш, 
плодовитые сады, превосходнвйппе дубовые и липовые л4са смъняютъ 
безпрестанно другъ друга, а по Волг* цвътетъ судоходство, торговля, 
и берега ея усЬяны богатыми селами и торговыми городами, которые 
служатъ станщями для обширной торговли между морями, омывающими 
съ четырехъ сторонъ велиыя равнины восточной Европы,] 

2. Волга и Дн%пръ. 

Физичесшя и зкономичесшя параллели между ними. 

Одинаковые причины производятъ и одинаковый явлешя. 
Волга и Днътгръ точно такъ же, какъ двъ- Двины и Ловать съ Вол-

ховымъ, вытекаютъ изъ Московской выпуклости (Валдайской возвышен
ности), съ которой Москва, при посредстве зтихъ пяти бассейновъ, 
какъ возжами управляла, сохраняла и распространяла обширную евро
пейскую территорию свою. 

Волга и Днт>пръ поел* изгибовъ верховьевъ своихъ, где они на
правляются въ разныя стороны, одна къ востоку, другая къ западу. 

1* 



принимаютъ съ среднихъ теченШ параллельное направлеше прямо на 
полдень и вливаются въ моря подъ одной широтой. Такимъ образомъ 
Волга и Днйпръ протекаютъ по губертямъ, одинаковымъ по клима-
тическимъ и почвеннымъ свойствамъ и по естественньшъ произведешямъ, 
по нечерноземнымъ землямъ средней Poccin (Смоленская, Могилевская, 
Тверская, Ярославская, Костромская), по черноземнымъ губершямъ 
Малороссш и по хлебнымъ житницамъ Poccin (Самарской и Саратов
ской губернш) и, наконецъ, по солончакамъ Астраханскаго и Малорос-
citcKaro края. Начинаясь въ полос* ржи и льна, рябины, клюквы и 
брусники (подъ 58° с. ш.), обе реки оканчиваются въ полос* 
фруктовъ, винограда и тутовыхъ деревьевъ. 

Сходство ихъ еще разительнее становится, если будемъ сравни
вать притоки, пристани и важнМнпе рынки той и другой реки. 

Въ верховьяхъ Волги стоитъ Тверь, на Днепре—Смоленскъ; за 
Тверью на Волг* важнейшая хл*бная пристань Рыбинскъ, за Смолен-
скомъ важн*йшая пристань на Дн*пр*—Шкловъ; тамъ Ярославль, 
зд*сь Могилевъ. 

За Ярославлемъ, ниже Костромы, у Юрьевна, съ л*вой наруж
ной стороны Волги, впадаетъ въ нее обширная р. Унжа, соединяю
щая землю Вятскую съ Волгой; въ Дн*пръ съ наружной же правой { 
стороны впадаетъ такая же обширная р. Березина, дал*е, съ внутрен- "• 
ней правой стороны въ Волгу впадаетъ Ока и образуетъ при Ниж-
немъ-Новгород* обширнейшую для всей внутренней стороны пристань; 
въ Дн-Ьпръ тоже съ внутренней левой стороны отъ великоросмйскихъ 
губершй впадаетъ р. Сожь,которая при Лойвъ образуетъ тоже при
стань, но до настоящего времени Лойвъ *), какъ имеше частнаго ли
ца, почти совсъмъ не имълъ торговли и представляете собою местеч
ко весьма незначительное. Еще ниже на Волг* мы встр*чаемъ съ на
ружной стороны Каму, связывающую съ Волгой всю Пермскую страну 
и земли приуральшя, а на Дн*пр* Припеть, протекающую почти 
изъ подъ Варшавы. На Волг* Саратовъ, на Дн*пр*—Шевъ,—подъ 
одной широтой (какой?); тамъ Астрахань, зд*сь Херсонъ и Одесса. 

Но при всемъ видимомъ сходств*, Волга и Дн*пръ им*ютъ гро
мадную разницу между собою. Волга соединяетъ Pocciro съ Аз1ею, 
Дн*нръ—съ Европой. Волга во вс*хъ отношетяхъ больше Днепра и 
бассейнъ волжсий вчетверо больше дн*провскаго. Длина Волги, напр. 
3.480 вер., а длина Дн*пра—только половина этого пространства— 
1720 в., равная только длине притока Волги, р. Камы, и почти 
такую длину имеетъ другой ея притокъ, Ока, 1.400 в,, но более 
важный въ современной торговле. При протяженш вдвое больше въ 

*) Лойвъ, иъстечко въ Минской губ. Р*чицкаго у., шгёетъ до 2000 жит, зд*сь 
находится пристань, съ которой отпускается клади слишкомъ на 22.000 руб., 
преимущественно д*су и лъсныхъ издМй и хл*бъ. 



5 — 

длину и ширину, пространство ручной области Волги (30.000 кв. м.) 
почти въ три раза больше днепровскаго бассейна (11.500 кв. м.). 
Волжсши бассейнъ, при своей обширности, представляетъ пространство 
Европейской Росши вместе съ тьто самое населенное (на берегахъ 
Волги 39 городовъ, 6 поеадовъ и более 1000 селенги). Днепров-
ск!й же бассейнъ плотно населенъ въ нижнемъ своемъ теченш, ниже 
Припети, съ 51° с. пг. Промышленное населеше волжскаго бассейна 
предпршмчиво и сравнительно более зажиточно, днепровскаго же бас
сейна—раззорено и загнано (Белорушя), лениво и недеятельно вслед -
CTBie самыхъ климатическихъ условш; на Днепре опасные пороги 
(всЬхъ значительныхъ пороговъ на Днепр* 10, самый опасный изъ 
нихъ Ненасытицкгй. Пороги представляютъ решительное препятств!е 
для судоходства. Сплавъ судовъ и плотовъ черезъ пороги возможенъ 
только въ самую высокую воду). Такихъ пороговъ на Волге нетъ. 
Отъ этой разности въ качестве фарватеровъ обеихъ рекъ происходитъ 
различ1е и въ торговомъ движенш по этимъ рекамъ. Отъ EieBa до 
Могилева и Шклова идутъ суда отъ 2—7.500 пуд.; по Волге же 
расшивы, мокшаны, суряки, коломенки, гусянки и др. парусныя суда 
поднимаютъ отъ 7—50.000 пудъ и более, не говоря уже про паро-
выя суда, напр. кабестаны, могупце везти до 500.000 п. груза на 
целой веренице судовъ за собой. Среднимъ числомъ съ поволжскихъ 
пристаней отправляется въ годъ до 300.000.000 пудъ товаровъ бо
лее чемъ на 250.000.000 р. По днепровскимъ же пристанямъ раз
грузка и нагрузка составляетъ едва 7ю часть ценности волжскихъ 
грузовъ. 

По такимъ экономическимъ причинамъ, обусловливающимъ большее 
удобство для труда и промышленности, великорусское населеше всегда 
селилось охотнее въ Поволжье, чемъ въ Поднёпровье. 

3. Устья Волги, астрахански край, его промышленное и торговое 
значеше. 

На всемъ пространстве ниже Астрахани Волга отделяетъ отъ се
бя рукава, дробящееся въ свою очередь на мелше протоки, которые 
умножаются по мере нриближешя къ морю до того, что наконецъ со
ставляется целый лабиринтъ рукавовъ и протоковъ, числомъ до 200. 
Такимъ образомъ Волга, подобно всемъ большимъ рекамъ, образуетъ, 
при своемъ внаденш, обширную дельту, состоящую изъ множества боло-
тистыхъ острововъ. Дельта эта начинается собственно верстъ за 50 
выше Астрахани чрезъ отделеше съ левой стороны Вузана, широкой, 
но местами очень мелкой реки, которая по общему направленщ на 
юго-востокъ впадаетъ въ море. Далее Волга отделяетъ отъ себя и 
выше и ниже Астрахани еще несколько рукавовъ и протоковъ (Бал
ду, Тизань, Чаганъ и Бахтем1ръ и др.), изъ которыхъ главнейшШ 



называется Бахтем1ръ; онъ занимаетъ въ волжской дельт* самое край
нее ноложете. Ни одинъ изъ этихъ протоковъ не доходить до моря, 
не разделившись на нисколько новыхъ, не слившись съ какимъ ни
будь другимъ и не принявъ новаго назвашя. 

Хотя бахтем1ровскгй рукавъ занимаетъ въ волжской дельт* самое 
крайнее положеше, но волжстя воды не ограничиваются съ этой сто
роны бахтем1ровскимъ русломъ, а разливаются еще на значительныя 
местности къ востоку, разр*зывая местность эту безчисленнымъ множе-
ствомъ заливовъ, которые соединяются между собою маленькими про
токами, образуя ц*лую евть острововъ, разбросанныхъ вдоль морскаго 
берега, до самаго берега р. Кумы или до границы Астраханской гу-
бернш. 

Дал*е, за этою СЕТЬЮ острововъ и заливовъ, расположены соляныя 
озера и за ними растилается на огромномъ протяженш обширная степь, 
заключающая до 7 милл, дес, предоставленвыхъ пользованго калмы-
ковъ. Калмыки, составляющее главную рабочую силу Ахтраханскаго 
края, находятся въ состоянш кочевомъ, не выказывая оеобаго располо
жения къ ОСЕДЛОСТИ. Главную отрасль ихъ хозяйства составляетъ ското
водство. Огромныя степныя пространства представляютъ питательный 
кормъ скоту, а лесные займища и камыши близь озеръ служатъ уб*-
жищемъ отъ непогоды; но, при отсутствш проточной воды, степь эта 
неудобна для поселешя и правильнаго хозяйства. 

Въ зимнее время, no,t причин* сильной стужи, калмыки перекоче-
вываютъ къ волжскимъ притокамъ въ такъ называемыя мочаги между 
волжскими заливами, гд* морозы слаб*е, ч*мъ во внутренности степи. 
Вообще климатъ въ прибрежьяхъ Волги нездоровъ отъ вл1ятя частыхъ 
и быстрыхъ перем*нъ, которыя зд*сь вообще въ полной зависимости 
отъ дующихъ безпрестанно в*тровъ, изъ коихъ с*веро-восточный произ
водив въ немъ р*зшя перем*ны. 

В*теръ отъ Кавказскихъ горъ приноситъ погоду сырую, а восточ
ный—ясную и тихую и, соотв*тственно этому, барометръ при первомъ 
изъ нихъ подымается, при второмъ—падаетъ. Сл*дуетъ зам*тить, что 
только благодаря в*трамъ жители предохраняются отъ распространетя 
опасныхъ бол*зней, могущихъ произойти .-отъ вреднаго вл1яшя болот-
ныхъ испаренш, отъ окружающихъ безчисленныхъ морскихъ и р*ч-
ныхъ заливовъ. Съ половины ионя до половины т л я продолжаются 
еамыя сильныя жары, доходящш до 35° и бол*е (по Р.°), воздухъ 
д*лается раскаленнымъ и удушливымъ, и в*теръ непроизводитъ ника
кого осв*жешя. Къ вечеру в*теръ стихаетъ и знойный день см*няется 
не мен*е душною ночью. Самымъ лучшимъ временемъ года безспорно 
можно считатъ ссенше м*сяцы, сентябрь и октябрь, когда воздухъ 
перестаетъ быть удушливымъ, стхимъ, осв*жяясь иногда дождями, кото
рые л*томъ зд*сь чрезвычайно р*дки. 

Вообще зд*татя зимы безсн*жнн, морозы обыкновенно доходятъ 
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до—20° и более, но постоянные сильные и пронзительные ветры дФла-
ютъ холодъ чрезвычайно ощутите льньшъ. 

Берега р. Волги и ея притоковъ ниже Астрахани чрезвычайно 
однообразны. Скудная растительность тянется по нимъ узкою, преры
вистою полосою. Строеваго лесу совсвмъ нетъ; ветливыя деревья, 
маленьюя, тонгая, кривыя употребляются только на рыболовные снаряды. 

По мере пpиближeнiя къ морю, этотъ мелкщ л4съ и луга, затоп
ляемые высокою водою, заменяются камышомъ, который разростается 
все шире и шире и наконецъ идетъ вдоль морского берега широкими 
островами. 

Однообразная низменность нарушается кой-где незначительными усту
пами или спусками и некоторыми возвышешями, который стоятъ оди
ноко, подобно искусственнымъ ктрганамъ, не оказывая никакого вл1-
ятя ни на климатъ, ни на распределете водъ. 

Таяше снътовъ и весенше разливы, возвышаюпце горизонтъ воды 
въ Нижнемъ Новгород* до 50 футовъ, возвышаютъ его противъ 
Астрахани только на 12 футъ, а въ 70 верстахъ ниже Астрахани 
почти не производятъ въ немъ никакого изменешя. Напротивъ того, 
господствующее здесь ветры: северо-западный и ЮГО-ЕОСТОЧНЫЙ, выго-
няютъ воду или изъ реки въ море (сев. запад.) и понижаютъ реч
ной уровень до 8 фут. ниже ординара, или же нагоняютъ воду съ 
моря въ реку (юго-восточный) и поднимаютъ речной уровень до 4 
футъ выше ординара, Какъ тотъ, такъ и другой ветеръ действуете 
большею частью перщически, напр. въ весенше месяцы S. 0., втече
те же осеннихъ месяцевъ съ половины сентября дуетъ, преимуществен
но передъ другими ветрами, N. W. 

Вскрьте и замерзате Волги сопровождаются здесь особенными 
отличительными явлетями, а именно, после вскрьтя волжскихъ рука-
вовъ, весентй ледъ иногда долго остается на устьяхъ и на взморье, 
переносясь съ места на место и заграждая свободный выходъ судамъ 
въ море; точно также позднею осенью нередко приносятся восточ-
нымъ ветромъ ледяныя глыбы изъ устьевъ р. Эмбы въ то время, ког
да волжсте рукава не покрывались еще льдомъ. Заметимъ при этомъ, 
что среднее время вскрьшя Волги, выведенное изъ 39" наблюдешй, 
есть 13-ое марта и замерзашя—4-ое Декабря, следовательно средтй 
судоходный перщъ продолжается 282 дня. 

Вя 1854 г. и въ 1859 Волга противъ Астрахани вовсе не за
мерзала. 

Горизонтъ воды Кастйскаго моря не подверженъ правильному 
перщическому колебатю; въ немъ нетъ общаго прилива и отлива, 
но темъ не менее поверхность его, въ особенности вблизи северной 
и южной оконечностей моря, то повышаете*, то понижается весьма 
значительно, смотря по направленно и силе ветровъ. При продолжи-
тельныхъ, сильныхъ N W ветрахъ вода выгоняется изъ северной и 
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въ особенности изъ северо-восточной полосы моря. Въ это время обна
жаются необозримыя подводныя косы и отмели и мелеютъ розсыни. 
Въ это же время на южной оконечности моря вода идетъ на прибыль. 
Здесь этотъ ветеръ нагонный, между т ъ т какъ въ Астрахани онъ на
зывается выгоннымъ. Совершенно противоположное явлеше производить 
юго-восточный ветеръ; горизонтъ воды въ устьяхъ Волги повышается, 
замедляется въ нихъ течете, и вода на сто и более верстъ идетъ 
на прибыль, между т$мъ какъ въ южной части моря онъ падаетъ. 
Съ другой стороны уровень Касшйскаго моря находится въ зависимос
ти отъ уровня рекъ, въ него внадающихъ, также отъ продолжитель
ности дождей и количества снътовъ, выпавшихъ на горахъ, окружа-
ющихъ Kacnit. Около Апшеронскаго полуострова море им'Ьетъ двояия 
понижешя и возвышешя, а именно, ежегодно съ начала весны до сре
дины лета море постоянно поднимается отъ 1—2 футъ нротивъ зим-
няго уровня и лотомъ опять съ такою постепенностью падаетъ до 
прежняго состоятя. 

Водяной путь изъ Астрахани составляетъ крайнее звено въ длин
ной ц-впи сообщенщ Европы съ Азхей. Касшйское море, лежащее на 
рубеж* этихъ соообщенШ, получило важное значеше для транзитной 
торговли съ древнМпшхъ временъ. Индейшя богатства, перевозимыя 
сухопутно до Оксуса (Аму-Дарьи), шли по этой реке до Касшйскаго 
моря, откуда поднимались вверхъ по теченш Куры, затемъ по Кону, 
древнему Фазису, сплавлялись въ Черное море. Такимъ способомъ, на 
гребныхъ судахъ, производилась всем1рная торговля, пока не былъ от
крыть путь въ Индш мимо мыса Доброй Надежды. Въ настоящее 
время касшйшя мореходныя купечешя суда стоятъ еще на довольно 
низкой степени совершенства, сравнительно съ судостроешемъ Валтш-
скаго и Чернаго морей. Какъ въ древности на гребныхъ судахъ пла
вали, придерживаясь берега, такъ почти и ныне купечесмя мореход
ныя суда не рискуютъ пускаться въ открытое море по причине недос-
татковъ своей постройки, почему развипе правильнаго судостроетя 
и мореходныхъ знатй принесло бы большую пользу для торговли астра
ханская края. До настоящаго же времени то и другое находится въ 
самомъ первобытномъ состоянш. Шкипера или лоцманы большею частью 
люди совершенно незнаюпце теоретической стороны дела и только едва 
едва знакомые съ нимъ практически. Плаваше совершается безъ вся-
квхъ картъ, по одному, кое-какъ сделанному компасу, при яопут-
номъ только ветре; а въ противномъ случае, суда, не решаясь пере
менить курсъ, становятся на якорь и ждутъ счастливой перемены. 
Такой снособъ плавашя, употребляемый касшйскими лоцманами, тре-
буетъ значительнаго времени, и путь отъ Автрахани до Мешедессера 
(отдаленнаго персидскаго порта) совершается въ два и более месяцевъ. 
Суда, употребляемыя для торговли, конструкцией своей вполне соответ
ствуют невежеству лоцмановъ или (по местному: музуровъ,) управля-
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ющихъ. Суда эти известны подъ именемъ: шкоутовъ, бакинокъ, раз-
шивъ и кусовыхъ. 

Шкоуты строятся въ Астрахани на частныхъ верфяхъ, по лека-
ламъ, составленнымъ тому лътъ 50 назадъ. Корпусъ шкоутовъ дела
ется довольно крепко, а для сохранетя отъ гшешя нагружаютъ шко
уты въ первый же разъ соленой рыбой, чтобы дерево пропитывалось 
рыбьимъ жнромъ. 

Плоское дно, закругленный форштевень, подбористая (съ крутыми 
боками) носовая часть, широкая высокоподнятая корма и ширина, рав
ная 7з длины, вотъ общш видъ всЬхъ касшйскихъ шкоутовъ. Шко
уты поднимаютъ до 16 т. пудъ груза, сидятъ въ грузу до 6 футъ, 
почему могутъ проходить речныя роэсыпи и, следовательно, не требу-
ютъ въ большей части случаевъ перегрузки. Бакиаками называются 
суда неболышя, до 60 ф. длины, которыя строятъ въ Баку туземные 
мастера, но большею частью изъ старыхъ шкоутовъ, отъ которыхъ они 
отличаются только величиною. Разшивы, это совершенно плоскодонныя 
одномачтовыя суда, назначаемыя для плаватя въ северной части Кас-
шйскаго моря. Строители разшивъ, хозяева и шкипера преимуществен
но астраханше татары. 

Наиболее распространенный родъ судовъ, употребляемыхъ для тор
говли въ Каспшскомъ море, это кусовыя лодки. Плавате въ Кастй-
скомъ море сопровождается большими опасностями, которыя повторяются 
тт,мъ чаще отъ неопытности и невежества лоцмановъ. Всего опаснее 
мели, которыя въ северной части Каспшскаго моря очень часты. Суд
но, попавшее на мель, бьетъ валами, руль выекакиваетъ и въ ныжиль-
ко часовъ судно наполняется водою. Быстро налетающее порывы вет
ра, повторяются какъ на возморье, такъ и въ волжскихъ рукавахъ. 
ДейСтв1е этихъ неожиданныхъ порывовъ случается при выходе судна 
изъ реки въ море, когда судно идетъ однимъ ветромъ и когда вдругъ 
оно встречаете совершенно другой ветеръ, дующш въ море. Этотъпос-
ледтй сильно ударяетъ въ развернутый парусъ судна и опрокиды-
ваетъ его. Конечно, подобные случаи бываютъ съ малонагруженньши, 
небольшими судами. TaKie порывы особенно чувствительны въ самомъ 
море, во время сильнаго волнетя, когда кусовая попадаетъ въ про-
межутокъ между высокими валами, ветеръ стихаетъ, парусъ падаетъ, 
но быстро поднявшись на гребень вала, она вновь подвергается всей 
ярости ветра. 

Вообще въ устьяхъ Волги часто повторяются быстро налетаюпце 
шквалы, мгновенно опрокидывающее лодку, если не успеютъ отдать 
шкотъ, т. е. отпустить канатъ отъ паруса. Особенно страшны въ море 
вихри или тифоны и противъ которыхъ единственное спасете СОСТОИТЪ 
въ стрельбе въ нихъ изъ орудш, картечью или ядромъ для разсе-
ятя вихря. 

Главный промыселъ, составляющш богатство здешняго края, зак-
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лючается въ рыболовстве. Большинство жителей губерши и астрахан
ская уезда занимаются этимъ промысломъ, доставляющимъ болышя вы
годы и только незначительной части населетя достается несравненно 
менее выгодный трудъ, состоящш въ добыванш и разработки соли и 
другой, сопряженный съ некоторыми опасностями, тюлевш" промыселъ. 
Скотоводствомъ почти не занимаются жители волжскихъ береговъ, а 
землед&ш здесь решительно не существуете, по причине совершен-
наго безшищя почвы, покрытой солончаками и пропитанной солью. Рыб
ная ловля составляла здесь съ древнейшихъ временъ источникъ про
мысла и торговли, но развитш ея долгое время препятствовала ма
лая населенность края, не обезпеченнаго отъ татарскихъ набеговъ, 
и только при царе Алексее Михайловиче, который содействовалъ за
селенно и защите края, торговляпо лучила некоторое движете. Недос-
татокъ рабочихъ силъ побудилъ правительство и частныхъ владель-
цевъ къ принудительному переселешю сюда врестьянъ изъ внутреннихъ 
губершй Россш; но мера эта, однако, была недостаточною для удовлет-
воретя настоятельной потребности въ рабочихъ. Калмыки же неохот
но нанимались къ рыболовству и только после 1798 г., когда чрез
вычайная гибель скота лишила ихъ средствъ къ существование, они 
поневоле обратились къ этому занят™; а теперь можно сказать при
близительно, что рыболовствомъ занимается изъ нихъ более 10,000 
человекъ. Нетъ ни одной рыболовной ватаги, ни одной лодки, ни 
одного морского судна, где бы не было рабочихъ силъ калмыковъ; 
ихъ охотно берутъ на все работы, благодаря необыкновенной ихъ не
утомимости, нсприяотлияости и привычке къ лишешямъ. 

Для рыболовства употребляются кроме кусовыхъ лодокъ, о кото
рыхъ было уже говорено, реюшки, эмбеншя лодки и бударки, которыя и 
называются поэтому ловецкими судами. Реюшки работаютъ на ватагахъ и 
учугахъ, собираютъ рыбу по берегамъ моря и доставляютъ ее къ разиымъ 
местамъ, съ которыхъ она отправляется вверхъ по Волге. Длина реюшки 
отъ 5—8 саж. по килю; конструкщя килевая, нссъ прямой, значительно 
возвышающшся надъ кормою, а средняя часть представляетъ форму дуги 
(полукруга), безъ палубы. Она называется также косоулею, отъ косого 
ея паруса, который позволяетъ ей идти при боковыхъ ветрахъ, а при 
сильномъ ветре она до такой степени идетъ бокомъ, что черпаетъ 
бортами воду. Въ случае противнаго ветра, реюшка лавируетъ или, 
какъ говорятъ, реетъ. Она поднимаетъ отъ 500 до 2,000 п. клади 
и отличается отъ кусовой въ особенности темъ, что имеетъ два ко-
сыхъ паруса, действующихъ на 2 мачтахъ. 

Эмбенская лодка имеетъ длину до 272 саж., а въ ширину до 
1 саж. Самая большая изъ нихъ поднимаетъ до 700 п.; а малая до 
200, присоблена и для гребли. 

Еакъ реюшка, такъ и эмбенсыя лодки служатъ вспомогательными 
судами при кусовыхъ. При реюшкахъ употребляются еще и бударки, 
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длинныя и узюя лодки, чрезвычайно легюя на ходу. Большая кусо-
вая лодка газета при себ4 до 4 эмбенскихъ лодокъ, реюшка же— 
отъ 2 — 3 бударокъ. Эти послйдтя лодки употребляются сверхъ того 
и въ ръкахъ, сами по себ4. Такъ какъ бударка довольно узка, то 
гребцы въ ней не сидятъ рядомъ, а каждый гребетъ разомъ двумя 
веслами. Рыболовство производится круглый годъ, зимою подъ льдомъ, 
и рыба въ это время, преимущественно мелкая, судакъ, отсылается въ 
верховые города, въ особенности въ Саратовъ, по санному пути; по
чему состоите зимней температуры им-Ьета для торговли большое зна-
чеше. Извощики прйзжаютъ сюда обыкновенно за рыбнымъ товаромъ 
или торговцы, продавпие зд'Ьсь хлйбъ, покупаютъ рыбу, нанимая зд'Ьш-
нихъ извощиковъ. За доставку въ Саратовъ за каждый пудъ рыбы 
платится отъ 85 — 90 к.; за судакъ платятъ по 50 к. за пудъ. 
Случается такъ, что ко времени отправки рыбы настаетъ оттепель, 
санный путь делается неудобнымъ, и ловцы и npii^ie за рыбою из
вощики терпятъ болыше убытки. 

Большая часть солянаго богатства края находится въ самосадоч-
номъ видъч Единственное, (впрочемъ, богатое) мйсторождеше каменяой 
соли представляетъ гора Чапчачи. 

Обыкновенно соляныя озера неглубоки, отъ 1 — 2 аршинъ, напол
няются водою отъ тающихъ снътовъ и дождей. Вода эта пропиты
вается солью, которая въ началъ теплыхъ дней начинаетъ осаждаться 
изъ рапы (воды, пропитанной солью) чрезъ испарете воды и ложится 
на дно озера до тъхъ поръ, пока вся вода испарится и образуется 
пластъ соли отъ 2—5 вершковъ толщиною. Такой процессъ образо-
вашя соли называется садкою. Къ исходу шля оканчивается садка 
соли, и ее начинаютъ ломать до октября железными пешнями, припод
нимая лопатами и разбивая молотками на мелк1е куски для удобства 
перевозки въ м-Бшкахъ, изъ которыхъ высыпается для просушки. По 
высуши соли, ее отвозятъ къ пристани, гд"Б она складывается въ 
болыте призматичеше бугры, отъ одного до двухъ тысячъ пудъ въ 
каждомъ. 

Соляныя озера расположены по нагорной правой сторон* Волги, 
въ разстояши отъ 30—-60 верстъ отъ берега. ГлавнМппя изъ нихъ 
суть: дорминсюя, бешкулиншя, бапшачаговсшя, басинсюя, докуруков-
ск1я и курочкиншя. Разработка и продажа соли находится въ част-
ныхъ рукахъ, подъ надзоромъ акцизнаго унравлетя, которое наблю-
даетъ какъ за правильностью въ распределении озеръ, нодлежащихъ 
разработке (во изб^жате истощетя солянаго запаса), такъ и за сбо-
ромъ акциза, при продажи соли. Количество разработываемой соли, 
какъ осадочной, такъ и каменной, простирается ежегодно до 4 милл. 
пуд., изъ которыхъ 17 , милл. вывозится для продажи вверхъ по Вол-
гЬ, друие l ' / j милл. продаются на м^стй для посола рыбы и, нако-
нецъ, до 1 милл. остается не проданной или не вывезенной съ мъхта 
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ломки. Добывате одного нуда соли съ отвозкою его и складкою въ 
бугры обходится отъ 4—6 к. Акцизъ берется за пудъ 38 к. 

Въ концт, февраля месяца промышленники отправляются на бой 
тюленя, выходя въ море на малыхъ, узкихъ лодкахъ, бударкахъ и 
лавируя между ледяными глыбами. Промыселъ этотъ представляете мно
жество опасностей, такъ какъ тюленьщики рискуютъ быть затертыми 
льдомъ или опрокинутыми движешемъ ледяныхъ массъ. 

Кромт» описашшхъ промысловъ: рыбнаго, солянаго и тюленьяго, 
на которые обращены вст. силы края, юртовсие татары, живупце въ 
предм'Ьстьяхъ Астрахани, занимаются огородничествомъ, а въ дерев-
няхъ—разведешемъ арбузовъ и дынь; для чего, при сухости почвы, 
или употребляется особый способъ ирригащи, состоящщ въ подъем* 
воды изъ р*къ помощио водоподъемныхъ колесъ, съ бадьями (по мест
ному, чигирей) и проведешемъ ея посредствомъ канавокъ на места, 
предназначенныя къ посеву каждаго наступающаго года. Зат-вмъ, раз
ведешемъ винограда, составляющая почти единственную цт.ль садовод
ства, занимается остальная часть небольшого населешя низовьевъ Вол
ги. Нельзя, однакожъ, сказать, чтобы описанными здесь отраслями 
промышленности исчерпывалась вся производительность астраханскаго 
края. Далеко ДБТЗ>; НО КЪ неечастш рутина и какая-та неподвиж
ность составляютъ отличительныя качества здешняго населешя, а при 
этихъ услов!яхъ весьма медленно подвигается впередъ желаемое разви-
rie края, представляющаго непочатый уголъ во многихъ отношетяхъ. 
СТОИТЪ только припомнить, что, наприм'връ, разведете винограда здесь 
считали совершенною невозможностью целые 60 лить, до 1613 года 
и все таки честь перваго опыта принадлежите иностранцу. Академикъ 
Бэръ, въ бытность свою здесь въ 1853 г., обративши свое внимаше 
на все отрасли здешняго хозяйства, говоритъ между прочимъ, что на 
рыбныхъ промыслахъ изъ башенки (особый родъ мелкой рыбы) съ дав-
няго времени вытапливался одинъ жиръ, между т4мъ какъ рыба эта 
принадлежитъ къ пород* сельдей и при более тщательныхъ опытахъ 
можетъ сделаться предметомъ хорошаго сбыта. 

Далее, онъ предлагаетъ разведете здесь ивоваго леса, который, 
по его мнФнш, весьма справедливому, принялея бы легко и быстро. 
Посадивъ несколько тысячъ черенковъ ивы, говоритъ онъ, можно всю 
нижнюю часть волжской дельты обратить въ лФсъ. 

Недостатокъ дровъ вознаграждается обил!емъ камыша, который 
идетъ на топливо какъ у кочевыхъ племенъ, такъ и у освдлаго на
селешя и даже замт>няетъ дрова на кирпичныхъ заводахъ. Изъ ка
мыша же делаются плетни, изгороди и загоны для скота. Курныхъ 
избъ зд^сь вовсе н4ть, а переселенцы изъ Малороссш ввели и сюда 
чистеньгая, уютныя мазанки. Большая часть татарскихъ построекъ де
лается безъ крышъ; а дворы огораживаются камышемъ. Городсюе же 



деревянные дома строятся преимущественно изъ барочнаго Д'вса, изъ 
разобранныхъ судовъ, которыя сплавляются сюда съ грузомъ сверху. 

Вообще астраханшй край весьма б'Ьденъ строительными матерЬ 
алами; камень бутовой и булыжникъ привозится сюда изъ Дубовки и 
изъ Царицына и обходится въ настоящее время до 25 р. куб. саж. 
Хворостъ, употреблявшейся на фашины для новаго фарватера и на уст
ройство тюфяковъ для укрйплешя волжскаго берега, противъ города 
Астрахани, стоитъ до 5 р. за сажень. 

Изъ всвхъ портовъ Касшйекаго моря наилучшгй есть Бакинскш. 
Географическое положеше Баку, находящаяся на самомъ береге об
ширной бухты, закрытой съ моря островами, д'Ьлаетъ его чрезвычайно 
удобнымъ для морской стоянки. Сюда идутъвсв pyccKie товары ниже
городской ярмарки, какъ для бакинской губернш, такъ и для Тифлиса, 
также вей произведешя Персш, въ которыхъ нуждается закавказскш 
край, а именно: сорочинское пшено, cyxie фрукты, грубыя бумажныя 
ткани, лимоны, апельсины, гранаты и даже дрова для города. Изъ 
Баку вывозится въ Перст и въ Россш нефть и шафранъ. Второе 
мйсто по значительности торговли занимаетъ на Касшйскомъ морй 
Дербентъ, по близкому соседству своему съ богатымъ кубинскимъ уъз-
домъ, откуда вывозится марена, грецше орйхи и cyxie фрукты; но 
нагрузка и выгрузка товаровъ сопряжена зд^сь съ большою опасностью 
по причине совершенной открытости дерЗентскаго рейда. Съ устройст-
вомъ мола въ Дербенте, городъ этотъ занялъ бы, въ отношеши къ 
вывозной торговли, первое мъхто на Касшйскомъ моръ\ 

Въ настоящее время общество Еавказъ и Меркурш содержитъ со-
общеше со ВСЕМИ портами Касшйекаго моря, какъ персидскими, такъ 
и- кавказскими и съ пристанями серебряковской и шандруковской про
тивъ города Кизляра, гд4 учрежденъ складъ пров!анта для кавказскихъ 
войскъ. Общество им4етъ срочныя поссажиршя движев1я, почтовыя и 
по перевозке грузовъ. Для этихъ цйлей и въ особенности для пере
возки грузевъ, общество им-ветъ 12 морскихъ паровыхъ судовъ, 5 рфч-
ныхъ мелко сидящихъ пароходовъ, 9 парусныхъ шкунъ, 86 баржъ и 
шаландъ. 

Въ 1867 г. обществомъ перевезено I1 / , милл, пуд. груза и вы
ручено чистаго дохода, собственно по дМств1ю въ Касшйскомъ мор*, 
210.000 руб. 

Изъ этого числа 72 мил. пуд. вывезено яерсидскаго хлопка изъ 
Баку, Ленкорани, Асторы, Энзили, Мешедессеры и Астрабада, до 
150000 пуд. марены изъ Дербента, Петровска, Баку и Ленкорани, 
до 140000 пуд. на 1,200,000 руб., пров1анта изъ Астрахани на 
Кавказъ до 230,000 пуд. и фруктовъ изъ Персш 120,000 п. Благо
даря значжтельнымъ привилеиямъ и пособ!ямъ, получаемымъ отъ пра
вительства, общество усиливаетъ съ каждымъ годомъ свои средства и 
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развиваетъ свою деятельность. Въ настоящее время оно принимаешь 
на себя страховате грузовъ, ценность которыхъ составляли въ 1867 г. 
более 1.000,000 рублей. 

4. Приволжшя равнины. 

[Шодородныя приволжшя равнины составляютъ естественное про-
должете южно-русскихъ и средне-аз1атскихъ степей. Часть приволж
ской равнины между pp. Камой и Белой и Общимъ Сыртомъ состав-
ляетъ обширный долъ. Это лучшая часть приволжскаго края, и 
поверхность ея покрыта толстымъ слоемъ чернозема. Все это про
странство им4етъ вполне ровный, равнинный характеръ и только вблизи 
Урала разнообразится возвыпшпями, составляющими отрасли южнаго 
Урала. 

Равнинный характеръ преобладает^ впрочемъ, не только между 
низовьями pp. Камы и Белой, но и во всей обширной полосе при-
волжскихъ равнинъ. Уже въ Казанской губернш, за р. Камою, явно 
замечается переходъ отъ людаости и оживлешя великороссшскихъ гу-
бершй къ степной глади и однообразш. Даже на большихъ проезжихъ 
дорогахъ р^дко встречаются здесь деревни и поселки; еще реже можно 
встретить города^ Такъ, на большой почтовой дороге изъ Казани въ 
Оренбургъ, на пространстве 179 в., Бугульма есть единственный го-
родъ после богатаго и промышленнаго Чистополя. Степная дорога 
также скучна и пустынна; редко попадаются обозы, еще реже—про-
езше. Местность оживляютъ только многочисленныя стада овецъ и та
буны лошадей, которые пасутся косяками по стени, ночти безъ вся-
каго надзора. 

(Собственно приволжшя равнины начинаются отъ Самарской луки 
и тянутся на югь, до истока pp. Большого и Малаго Узеней, а на 
востокъ до границъ Оренбургской губерши.З Приволжшя равнины были 
въ старину любимымъ притономъ кочевниковъ, долго тревожившихъ 
южные и юговосточные пределы Россш. Тутъ остановились Татары 
после своего губительнаго вторжешя въ Русь. Эти широк1я, неогляд-
ныя равнины были свидетельницами унижетя русскихъ князей, являв
шихся въ орду бить челомъ хану и нередко слагавшихъ свою голову 
въ татарскихъ улусахъ. 

Травянистыя безграничная приволжшя равнины до нельзя уто
мительны по своему однообразш. Здесь иногда на пространстве 300 
или 400 верстъ не встречается ни одного засеяннаго поля, потому 
что хлебъ сеет,;я здесь большею частью вдали отъ большой дороги. 
Только бакчи занимаютъ пространства иногда по нескольку десятинъ. 
Бакча—место среди степей, где сеютъ арбузы, дыни, тыквы, подсол-
нечникъ, морковь, горчицу, макъ. Въ урожайный годъ вся бакча 
бываетъ какъ градомъ усеяна арбузами, дынями и тыквами. Но если 
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бакча пргятно привлекаете взоръ своею роскошною и свежею расти
тельностью, зато вся окрестная степь кругомъ бакчи въ знойное время 
года поражаетъ своимъ изнеможеннымъ опаленнымъ видомъ. Изъ раз-
сохшейся земли поднимается только репейникъ, вышиною въ человече
ски ростъ, полынь, да вйчно зеленый молочай. Часто впродолжен!е 
всего л4та на иныя полосы не выпадаетъ и капли дождя съ весны 
до осени. Зато въ друпе годы дождь льетъ ливмя, неудержимыми 
потоками, уносить въ балки сметанные стоги сгЬна, размываетъ бакчи 
и покосы, валитъ хаты... Иногда надъ степью проносится ураганъ, 
который все рветъ, валитъ и разрушаетъ. 

Обширныя приволжшя равнины им4ютъ вполне континентальный 
климата; если лито зд'Ьсь знойное и сухое, то зима иногда наоборотъ 
бываетъ нестерпимо—холодная, такъ что морозы доходятъ до 80° и 
болйе. Небо зимою почти постоянно облачно; сильные спБЖяые вихри 
или бураны, бушуюнце по необъятной степной глади, сплошь заносятъ 
снътомъ не только овраги, но и ц'Ьлыя селешя. Особенно губительны 
бураны для про'Ёзжихъ, сбившихся съ пути во время непогоды. Тогда 
одно спасете—лечь на снътъ, укрыться, ч-Ьмъ только можно и, подъ 
грудою нанесеннаго снъта, выждать конца бурана. Блуждать на удачу 
во время снежной вьюги совершенно безполезно, потому что иногда 
невозможно бываета видеть предметы въ нътколькихъ шагахъ. При 
начал* бурана снътъ сбивается въ болыше, глубоше сугробы. Съ уси-
лешемъ вътра снЬгъ подымается выше, поярачаетъ солнце, и тогда уже 
ничего не видно, крои* густой, непроницаемой массы снъта, которая 
крутится такъ, что нельзя,' открыть глазъ. Люди и зв'Ьри делаются 
какими-то шальными, теряютъ дорогу, блуждаютъ по ц'Ьлымъ часамъ и 
погибаютъ отъ стужи и изнеможешя. 

Скотъ и лошади, при начали бурана, становятся головами про-
тивъ вътра, чтобъ онъ не поднвмадъ волосъ и чтобы мепЬе зябнуть; 
но если буранъ усиливается, то они бътутъ и часто падаютъ въ про
пасти, убиваясь до смерти. 

Несравненно болгъе печальный и однообразный видъ предеттляетъ 
приволжская степь, простирающаяся по западной сторончь великой, 
ргыт. Почва оостоитъ зд'Ьсь изъ желтоватой глины безъ камней и 
пропитана различными солями. Ямы, озера съ соленой водой и мно
жество морскихъ, даже неокамен'Ьлыхъ, раковинъ въ земл* и на по
верхности свид'Ьтельствуютъ, что когда - то была эта страна дномъ 
морскимъ. 

Р'Ьдко представляетъ собой степь совершенную раввину; она, налро-
тивъ, холмиста, п неболышя возвышенности сменяются безпрестанко 
покатостями, а чрезъ это весьма съуживается горизонтъ и не им4етъ 
нигд* бол4е семи верста въ поперечник*. Растительность зд'Ьсь въ 
высшей степени бйдна и состоитъ преимущественно изъ низко расту-
щихъ полынныхъ травъ; попадаются кое-гд'Ь пучки травы, которые, 
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впрочемъ, нигде не покрываютъ вполне поверхности, такъ какъ по
лынь и трава растутъ отдельными клочками, промежъ которыхъ прогля-
дываетъ чахлая и тощая земля. Въ низкихъ м'Ьстахъ по степи встре
чаешь иногда много травы, но это по больше! части растете соля
ное, годное въ пищу однимъ только верблюдамъ. Кое-где, однако, 
весною покрывается степь пестрымъ ковромъ изъ тюльпановъ, касати-
ковъ и другихъ луковичныхъ растеши, но это украшеше держится не
долго; паляшде лучи солнца, не умеряемые здесь ни деревьями, ни го
рами, отсутств1е дождя, составляющаго въ стени величайшую редкость, 
подавляютъ всякую растительную жизнь. Действительно, въ южныхъ 
частяхъ степи термометръ по целымъ неделямъ не спускается ниже 
30° Р. и ни одно облачко не показывается на небе. Сколько хоми-
теленъ здесь жарь летомъ, столь же суровъ зимшй холодъ, и 30° Р. 
ниже нуля— явлеше весьма обыкновенное. Еъ числу феяоменовъ, свой-
ственныхъ этимъ степямъ, принадлежать / переносные призраки, быва
ющее обыкновенно въ теплое время года. Солнечные лучи, отбрасыва
емые нагретою поверхностью степи и преломляюнцеея въ скудныхъ па-
рахъ сухой земли производить этотъ оптически призракъ, вследств1е 
котораго все предметы, лежащде вне пределовъ горизонта, являются 
какъ бы на краю его и, притомъ, будто они стоятъ на воде и но
сятся по воздуху. Чемъ ближе къ нимъ подходишь, темъ они все ни
же спускаются, наконецъ пропадаетъ и полоса воды, на которой пред
мета повидимому стоялъ, и тогда уже последнш является въ настоя-
щемъ своемъ виде, только на гораздо дадьнейшемъ разстоянш и не 
столь огромныхъ размеровъ, какъ его призракъ. 

Какъ ни печальна, какъ ни пустынна и страшна эта степь, но без-
чеисленные памятники всякаго рода свидЬтельствуютъ, что она не пе
реставала быть временнымъ местопребывашемъ кочующихъ ордъ варва-
р въ. 

Повсюду, где есть удобныя пастбища по ВолгЬ, Ахтубе, Сарле, 
Куме и Манычу, везде тамъ усеяна поверхность курганами, нередко 
съ каменными истуканами и остатками древяихъ капищъ. 

Резше переходы отъ холода къ жару, недостатокъ воды, однообраз
ное и негостеприимное качество почвы, наконецъ, мноия постороння и 
весьма вредныя внешюя услов1я—все это должно было придать степ
ной растительности характеръ весьма бедный и печальный. Немнопе 
виды растеши, способные переносить неблагопргятное вл1яше здешней 
природы, покрываютъ блеклую траву. Штъ ни деревца, ни красующа-
гося зелеными листьями своими кусточка, на которыхъ можно было бы 
глазу остановиться; жесткая трава, нередко въ роста человека, заме-
няетъ здесь леса. Словно волшебнымъ мановешемъ вызванная весною, 
растительность идетъ быстрыми шагами впередъ, въ несколько неде ль 
проходить различныя ступени своего возраста. Въ начале Апреля, с ъ 
первыми теплыми днями, появляются первые вестники весны: тюль-
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панъ, птицемлечникъ и касатикъ; но уже въ половинъ Мая, особен
но въ cyxie годы, степь походитъ на печальное пепелище, по которо
му кружатся и разносятся вътромъ умерпйе стебли сочныхъ растенй. 
Съ Августа наступаете новая весна для соляныхъ растеши, которыя заканчи-
ваютъ свою жизнь весьма поздно, нередко въ начали Ноября. Гдт. степь 
несчана, тамъ растешя отличаются совершенно отъ другихъ, свойствен-
ныхъ глинистой и соляной части здт.пшихъ степей, которую можно 
считать, безспорно, самой печальной, пустынной и обнаженной страной 
Россш. 

5. Климатъ поволжскихъ губерн1й. 

По опред'Ьлетю знаменитаго ученаго А. Гумбольдта, слово климатъ-
пошше или имя собирательное. Оно означаетъ всъ перемъны въ атмо-
сферъ, кашя только можетъ заметить человъкъ посредствомъ свовхъ 
вшвшпихъ чувствъ, именно: температуру, влажность, измпнетя ба
рометра, (тяжесть, плотность), покойное состояше воздуха или дМ-
cTBie различныхъ вътровъ, чистоту его или см4шеше съ разными 
вредными испарениями (м1азмы), напряжете электричества, наконецъ 
степень прозрачности или ясности неба, которая не только имт.етъ вль 
яше на растительность, но и производитъ известное настроеше духа. 
ВСБ эти перемъны не везд^ происходятъ въ одинаковой мъръ, оттого 
атмосфера и получаетъ различный, местный характеръ, который и на
зывается климатомъ въ обширномъ смыслъ. Между исчисленными Гум-
больдтомъ переменами атмосферы главныя три: температура, влажность 
и вътры, потому что для общаго опредвлешя климата какой нибудь страны 
обыкновенно довольствуются средними выводами изъ многол'втнихъ на
блюдений надъ этими тремя атмосферными явлешями. 

На температуру Поволжья, какъ и всякаго мъста, им'Ьютъ вл> 
яте: его географическое положете, высота надъ уровнемъ моря и раз-
стояше отъ моря. Кромъ этихъ постоянныхъ причинъ есть множество 
причинъ перемънныхъ: различныя высоты солнца надъ горизонтомъ, 
дожди, вътры, вскрыпя р^къ и пр. Еромт. температуры на климатъ 
поволжскихъ губертй большое вл!яше имъетъ: продолжительность сто-
яшя полой воды, ея высота, стояч!я озера, болота и лъса, (гдъ?) 
Однако знаше одной средней годовой температуры еще не достаточно 
даже для поверхностнаго ознакомлешя съ климатомъ. Чтобы ближе 
освоиться съ климатомъ, его вл!яшемъ на здоровье жителей, на мест
ную растительность, нужно знать, какъ распределяется температура 
по временамъ года, по мпсяцамъ и суткамъ въ тт> месяцы, когда 
температура быстро изменяется или въ своемъ изменены представляетъ 
уклонеше отъ правильнаго пути. Знаше одной только средней годовой 
температуры даетъ возможность предполагать, на сколько возможно раз-

2 
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BHTie органической жизни; изъ знатя же распредтаетя температуры 
по мт>сяцамъ мы можемъ составить поняйе о характер* самой жизни. 

Есть много мъхтъ на земной поверхности, въ которыхъ средшя го-
довыя температуры по зимнимъ и лйтнимъ мйсяцамъ до того разли
чны, что въ одномъ Мисти можетъ рости виноградъ, а въ другомъ едва 
дозр'Ьваютъ яблоки. Это особенно ясно видно при сравнеши мъхтъ съ 
климатами характеровъ континентальнаго и морскаго. Въ т4хъ м4стахъ, 
гд* климатъ континентальный, разность между среднею годовою и 
крайними температурами весьма велика—то л4то жарко, а зима сурова; 
тогда какъ въ мззстт., им4ющемъ климатъ морской, эта разность весьма 
мала. Необходимость знатя крайнихъ температуръ для знакомства съ 
климатомъ мйста видна изъ сл'Ьдующаго примера. Свинемюнде, городъ 
на берегу Баллчйскаго моря и Одесса, на берегу Чернаго, имълотъ 
почти одинаковыя средшя годовыя температуры, но климаты ихъ весь
ма различны. *) 

Перейдемъ теперь къ обозр4шю климата поволжскихъ губерши, 
мы увидимъ, что климата ихъ крайне разнообразен^ да и какъ не 
быть этому разнообразш, если принять во внимаше то обстоятельство, 
что губертяТверская, первая изъ поволжскихъ, лежитъ подъ 58° 52 с.ш., 
тогда какъ южные пределы Астраханской губерши находятся почтиподъ 45 ° 
с. ш. Мало этого, въ верхнихъ поволжскихъ губершяхъ еще и до сихъ 
поръ тянутся огромные дремуч1е л4са съ волками, медведями, лосями и дру
гими дикими зверями, съ громадными болотами и обширными озерами, 
съ необработанной почвой, тогда какъ въ губершяхъ нижняго Повол
жья степныя и безл4сныя местности являются преобладающими, и если 
въ первыхъ, благодаря бодотамъ, л'Ьсамъ и вообще географическому 
положешю, климатъ отличается большею суровостью и влажностью, то 
во вторыхъ климатъ бол'Ье тепелъ, сухъ и носитъ на себ* отпечатокъ 
материковаго континентальнаго климата. Такъ вообще замечено, чтовъ 
нивовыхъ губершяхъ,Симбирской, Самарской,Саратовской, а также и Астра
ханской, происходить рйзше переходы отъ тепла къ холоду. Весна напр. 
въ Саратовской губерши бываетъ кратковременна, вдругъ сменяется 
жарами, достигающими 30° Р . въ т1ши; наступаетъ продолжительная, 
засуха, и если вынадаетъ дождь, то всегда сопровождается грозою, ко
торая нередко бываетъ съ градомъ. Осень умеренная, .но дожди не 
производятъ такого ненастья, какъ въ съверныхъ губершяхъ Имиерш. 
Зимою бываютъ жестоше морозы, особенно въ губерши Самарской, ихъ 
сопровождаютъ сильные бураны и мятели; особенную суровость прида-
ютъ зд4шнимъ зимамъ восточные втзтры: они-то и производятъ мятели и 
бураны. Снъта выпадаетъ довольно, но за Царицинымъ случается, что 

*) Среднюю годовую температуру мы выводим, обыкновенно сл'вдующимъ 
способомъ; складываемъ ВСЕ мйсячныя температуры и дйлимь на число м'Ься-
цевъ 12; полученный результатъ и есть средняя годовая температура. 
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снега не бываетъ вовсе. Весна составляетъ лучшее время года. Наи
большею Еонтинентальностью климата изъ низовыхъ поволжскихъ гу
бернш отличается губершя Астраханская, климатъ ея имеетъ сходство 
съ климатомъ средней Азк. Средняя годовая температура низовыхъ по-
волжскихъ губернш отъ+ 4° (Самарская и Саратовская губ.) и до 7° 
(Астраханская), чт,мъ онъ" отличаются отъ губертй верхняго Поволжья, 
средняя температура которыхъ+2°. Наиболее суровыя зимы изъ по
волжскихъ губернш въ' губернш Казанской; въ ней въ Январе месяце 
въ иные года морозы достигаютъ до 37° Р . и средняя температура 
Января—11, тогда какъ въ губершяхъ Тверской, Ярославской, Ни
жегородской—9°. Вообще казанская зима можетъ сравняться съ си
бирскою или служить къ ней переходомъ. 

Какъ вся средняя Росш, такъ въ частности ни одна поволжская 
губершя не избавлена отъ весеннихъ и осеннихъ утренниковъ. Утрен
никами называютъ реболыше морозы (понижете температуры ниже 0°) 
при средней суточной температур* выше 0°. Утренники имъютъ ги
бельное вл!яте на сады и огороды, такъ какъ они бываютъ ПОСЛЕ 
несколькихъ теплыхъ дней и ночей, когда начала проявляться уже 
растительность. Если поел* утренниковъ простоитъ несколько дней 
сряду ясная погода, то всъ растетя принимаютъ болезненный видъ, а 
некоторый совевмъ умираютъ. Утренники поздте весной и ранте 
осенью производятъ гораздо больше вреда для народа, чъмъ сильные 
морозы, потому что очень часто единственно -отъ нихъ зависитъ не
урожай хлъбовъ. Утренники мало вредятъ тому растенш, которое уже 
нъеколько окренло, но они бьютъ наповалъ только что взошедшую 
рожь, когда еще она въ краске, т. е. ту, которая не успела взойти 
въ августе пли сентябре. Не одно Поволжье и не одна Росмя обре
чены на утренники; они случаются и въ южныхъ частяхъ Европы, и 
въ тргпическихъ частяхъ Африки, Аравш и пр. Тамъ они бываютъ 
еще резче, еще гибельнее. Въ Аравш, вследъ за днемъ, въ который 
температура достигаетъ 30°, следуютъ ночи съ изморозями, утренни
ками; точно тоже происходитъ и въ южной Европе. Прохладные ве
чера бываютъ тамъ не только весной или осенью, но впродолжеше все
го лета; причины хо.юда южныхъ ночей—ихъ продолжительность и 
ясное небо. Наука даетъ такое объяснете этому явлетю: земля, вра
щаясь въ нустомъ, холодномъ пространстве, постоянно испускаетъ свою 
теплоту; днемъ это испускате незаметно, потому что оно въ это вре
мя съ избыткомъ вознаграждается теплотою солнца, но ночью, лучеис-
пускате теплоты очень велико, особенно если земля не одета облаками, 
т. е. если небо ясно. Вотъ почему ночи теплыхъ странъ довольно про
хладны, вотъ почему и у насъ въ Казани и въ другихъ местахъ По
волжья повторяются изъ года вг годъ губительные весенте и oceHflie 
утренники. 

После общихъ замечашй относительно климата Поволжья, мы пе-
2* 



— 20 — 

реходимъ теперь къ обозретю климата въ частности каждой изъ 
девяти поволжскихъ губернш. Начнемъ съ Тверской. 

Тверская губертя лежитъ между 58° 52 ' и55°54' . Эта губертя, 
по своему географическому положенш, отличается материковымъ кли-
матомъ, умеряемымъ нисколько въ северныхъ лесистыхъ уездахъ влаж
ностью озеръ и болотъ. Въ особенности весна отличается влажностью, 
а осень — постоянными туманами. Средняя годовая температура - j -
4,25°. По м'Ьсяцамъ и временамъ года температура выражается сле
дующими данными: холоднМпий мъхяцъ январь — 9,28, тешгёйшш 
1юль-г-15,73; средняя температура лета-f-l4.-53; зимы—5,65. Силь
ный жары въ поли доходятъ до-4-30°, а морозы въ январи—до 25°. 
P t a вскрываются преимущественно въ первой четверти апреля, а за-
мерзаютъ въ нервыхъ числахъ ноября. 

Губертя Ярославская. Средняя годовая температура въ ней-{-2,58. 
средняя температура лета-f-l 4, зимы—8,6"7; холоднМшй мъхяцъ 
январь—9,97; теплМшй шль-р-15,25. 

Вообще климатъ Ярославской губернш отличается непостоянствомъ, 
и изъ временъ года—въ особенности весна, которая то очень тепла, 
то холодна, и температура ея значительно колеблется изо дня въ день, 
что главнымъ образомъ зависитъ отъ непостоянства весеннихъ ветровъ. 
Зато лето нищета ровную умеренную температуру безъ р4зкихъ пере-
ходовъ. 

Губертя Костромская. Средняя годовая температура -f- 2,54, зимы 
' — 8 , лёта -f-14,46. Огромное пространство дремучихъ л-всовъ и об
ширный болотистыя пространства, идупця по левой стороне Волги, 
преимущественно въ уездахъ: Ветлужскомъ, Варнавинскомъ, Макарьев-
скомъ и Кологривскомъ увеличиваютъ суровость и сырость климата этой 
губернш. 

Губертя Нижегородская. Климатъ губернш вообще умеренный, 
хотя, отъ большого скоплетя водъ, дающихъ испаретя и отъ лесовъ, 
удерживающихъ влажность, онъ более подходитъ къ северному кли
мату, какъ и въ Костромской губернш. Средняя годовая температура 
+ 3,04, зимы—8,60, лета -f- 14; холоднМшаго месяца, января,—9, 
теплМшаго, шля, -J -15. Въ заволжской части климатъ суровее и 
влажнее нагорной части, а сырость воздуха на луговой стороне служит ъ 
причиною лихорадокъ и ревматическихъ болезней. 

Губертя Казанская. Самый городъ Казань лежитъ подъ 55° 47 
с. ш. и подъ 66°47 ' в. д. Температура по временамъ года распределяется 
такимъ образомъ: вообще средняя годовая температура-}-2,12, зимы— 
10,40, л*та+14,34, весны-f- 3,34, осени-f- 1.31. Замечено, что лето 
въ Казани по средней температуре точно такое же, какъ въ Берлине, 1ене, 
Страсбурге, Париже, Базеле и о. Св. Елены, тогда какъ по средней 
температуре зимы Казань близка късйдущимъ городамъ: Архангельску, 
Великому—Устюгу, Вятке, Уральску. Такимъ образомъ выходитъ, что Ка-
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зань по своему Л'Ьту можетъ стать на ряду съ теплыми городами Ев
ропы, а по 3HM4 она близка уже къ городамъ холоднаго пояса. Самые 
продолжительные сильные морозы бываютъ рождественше, за ними кр> 
щенеше, зат"Ьмъ стрътенсие, значительно, впрочемъ, слабее порвыхъ двухъ. 
Волга у Казани вскрывается среднимъ числомъ 10 апръля. Среднее 
количество выпадающей влаги дождемъ и снътомъ 12 русскихъ дюй-
мовъ. Число дождливыхъ дней (или спЪжныхъ) весною 10, лътомъ 2 9 , 
осенью 24, зимою (сн'Ьжвыхъ) 24. Въ средней сложности зима въ Ка
зани продолжается i1/^, месяца, лъ"го 5 72 весна—не бол-Ье мъсяца. 
Среднимъ числомъ количество грозъ въ Казани бываетъ 8, бо.тЬе все
го въ шн4 и въ шлъ\ 

Симбирская губершя. Она пользуется ум'Ьреннымъ климатомъ, хотя 
климатъ ея много суровее климата западныхъ губернш, лелищихъ въ 
однъхъ съ нею параллелахъ. Средняя температура года -f- 3, лъ г̂омъ 
жары доходятъ до 37°, зимою морозы—до 35° . 

Губершя Самарская. Климатъ губернш континентальный. Средняя 
годовая температура -f- 4 : по временамъ года: зимы — 7 , лгЬ-та-}-15; 
холоднМгаШ м'Ьсядъ январь—8, теплМппй шль-4-17. Въ южной по-

^ ловин'Ь губернш, на открытой площади, бываютъ сидьныя жары при 
^ бездождш, а зимою жестоше морозы, бураны и мятели. Весна сос-
V-rj тавляетъ самое лучшее время года. 
сг> Губершя Саратовская. Средняя годовая температура -{- 4; холод-

н'Мшаго мЬсяца, января, — 8, теплМшаго, шля, -4- 18, зимы — 7, 
лита + 1 7 . 

Губершя Астраханская. Климатъ безусловно континентальный. Сред
няя годовая температура-}-7, температура теплМшаго месяца, шля, 
+ 2 0 , холоднМтаго, января,—5. 

6) Нартина природы Киргизской степи, 

Климатъ Киргизской степа отличается резкими крайностями: палящпмъ зноемъ 
среди льта и сильными морозами съ мятеляии зимою. Втечеше года бываютъ 
два перюда, во время которыхъ эти крайности сглаживаются, температура бы
ваетъ ум-Бреннее, и вообще легче живется въ голой и однообразной местности, 
но першды эти—начала весны и осени, непродолжительны: всего же чаще живымъ 
существамъ приходится подвергаться всъмъ неблягопр!ятнымъ услов!ямъ здъчн-
няго края и притомъ въ сильной степени, по недостаточности средетвъ умерять 
и смягчать суровости естественной среды. . 

Къ половпнъ' или концу февраля уже появляются первые предвестники весны: 
северный и северо-восточный ветры перестаютъ разметывать сн'Ьгъ; солнце на
чинаете бросать мало по малу несколько приветливо-теплыхъ лучей на землю; 
на возвышенныхъ мЪстахъ показываются проталины. Впрочемъ, случается, что 
и въ конце Февраля и даже въ начали марта снова появляются продолжительные 
холодные северные и северо-восточные ветры, приносящее съ собою снътовыя 
тучи. Большею же частью начало марта характеризуется только сильными вет
рами, дующими въ одномъ направлеши по дв'Ь недели сряду и более. Направ-
лете в'Ьтровъ въ март!;—северное, северо-западное и северо-восточное, Юго-
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западный и юговосточный втиры дуютъ редко, но зато, съ появлетемъ ихъ, 
небесный сводъ, часто пасмурный и туманный въ марте, вдругъ проясняется. 
Проглянувшее солнце быстро стняетъ рыхлый, смешанный съ пескомъ, снътъ, 
тонкпмъ слоемъ покрывающей землю. Въ средине или къ концу марта вскры
ваются отъ льда степиыя реки, именно-оба Узеня; что же касается р й ъ Паники, 
Горькой, Бельдургунды, то время ихъ вскрытая довольно неопредвленно во 1-хъ 
потому, что нередко, внродолжеше лета, вода въ нихъ совсЬмъ высыхаетъ, а 
морозы выжпмаютъ изъ руслъ посл'Ьдн1е остатки влаги, особенно послЬ сухой 
осени; а во 2-хъ потому, что сиегъ, лежащш по оврагамъ, не обдуваемый тен-
лымн ветрами и защищенный отъ лучей солнца, держится долее, ч^мъ на откры
тый. м'Ьстахъ. Къ концу марта сиътъ совершенно станваетъ; небо безоблачно, 
воздухъ нагреть до -f- 14» и Ш>Р и оглашается щебеташемъ птицъ, степь на 
чинаетъ быстро оживать. Апрель въ здетнихъ м'Ьстахъ есть наиблагодатнейшш 
несений м'Ьсяцъ: температура стоить умеренная (18", 20о и 25оР), изредка 
нерепадаютъ дожди теплые, благотворно действующее на почву. Грозы зд1;сь 
рЬдки, составляютъ какъ бы исключеше; тучи идутъ высоко, раскаты грома 
слышатся глухо,. слабо и представляются простому наблюдателю приходящими 
со стороны. После здъчпнихъ грозъ не чувствуется той легкости и чистоты 
въ воздухе, какая замечается после грозъ въ мЪстахъ л'Ьсистыхъ, обильныхъ во
дами и возвышенностями. 

Въ апреле оживаетъ растительность: камышъ начинаетъ пускать молодые, 
зеленые отпрыски, взаменъ желтыхъ, сухихъ и щедупшыхъ прошлогоднихъ по
рослей, талышкъ становится пахучимъ, развертывая почки; степь, на сколько 
для нея возможно, зеленъ'етъ и пестрЬетъ первыми весенними цветами; цветутъ 
тюльпаны, птицемлечники и мнопя ирныя. И втечете апреля степь не остав-
лятотъ ветры; но такъ какъ почва въ это вррмя еще достаточно влажна и вер-
х!пй слой ея еще не усп^лъ обратиться въ пыль, то въ воздухе неощутительно 
присутств1е иир1адъ песчинокъ и тонкой пронзительной пыли солончаковъ, на
полняющей воздухъ въ варенную погоду втечете цйлаго лета. 

Такъ, съ неболынимъ повыпгсшомъ температуры, продолжается до половины 
мая. Ветры, къ этому времени, дуютъ нередко безъ перемежки недели по две, 
становясь все жарче и жарче; присутствие пыли и песка становится ощутительнее; 
дожди перепадаютъ редко, а то и вовсе ихъ не бываетъ. Въ половине мая жары 
доходятъ до+35 ,36° и 38°R, отчего растешя начинаютъ блекнуть. Но вотъ и 
лт>т6. Это для человека самое тяжелое время года по трудности защититься отъ 
жары. Температура идетъ crescendo и къ началу шля доходить до -\- 45°,46°В. 
Ветры, нер'Ьдюе Л'БТОМЬ (въ особенности въ направлонш отъ Ю.-З. и Ю.) пред-
ставляютъ движущуюся массу раскаленнаго, сухаго воздуха, въ смеси съ пескомъ 
и едкою солончакового пылью. Небесный сводъ, голубой и безоблачный, тяго-
тветъ надъ омертвелою степью, какъ раскаленпый куполъ. Тощая земля пышет% 
жаромъ и трескается, скудная растительность давно сожжена; ночи душны и 
мало прохлаждаютъ раскаленную атмосферу. Болыиихъ дождей пе бываетъ иног
да но мт>еяцу; а мимолетно бегущая тучка, какъ бы нехотя оросивъ часть 
степи, не въ силахъ напоить жаждущей и всюду просоленной почвы. Грозы и 
въ это время не часты и хотя иногда бываютъ довольно сильны, однако, по 
большей части не сопровождаются дождемъ. Въ это время, т. е. въ средин!; 
л'Ьта, къ числу самыхъ обыкновенныхъ атмосферическихь явлешй принадлежать 
огненные метеоры, видимые днемъ, а особенно по ночамъ. Они представляются, 
или в видЬ падающихъ звездъ, или летящихъ сверху внизъ, а также косвенно 
ракетъ ярко голубоватаго свита. Потухая на медленномъ полете, они порою 
оставляютъ по себе шгвдъ, въ вид* легкой иглистой полоски. 

Другое замечательное явлете—ураганы, въ которые здесь легко обращается 
каждый ветеръ, при встречи съ другимъ токомъ воздуха. Здеште ураганы, по-
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дымая густыя облака пыли и песка, нередко сносятъ съ места или ломаютъ 
кибитки киргизовъ, загоняютъ въ соляныя топи скотъ или же разгоняютъ столь 
далеко по степи, что владельцы лишаются возможности собрать его вновь. Заме
чательно, что во время подобныхъ урагановъ, сквозь цт>лыя облака крутящейся 
пыли, удается видеть небо, ясное и безоблачное. Ураганы или сопровождаются 
дождемъ или являются безъ него; въ послт.днемъ случат, масса горячаго воздуха 
идетъ извилистыми, перерывчатыми полосами, такъ что даже места, лежанця по 
направленш ветра, не все подвергаются опустошенш. Скотъ, во время урагана, 
принимаетъ разныя меры, чтобъ устоять противъ напора воздуха; такъ, овцы 
дружно скучиваются головами вместе и образовываютъ возможно тесный кружокъ; 
лошади становятся головами противъ ветра, склоняютъ и напрягаютъ шею и 
твердо упираются передними конечностями въ землю; тоже дёлаютъ рогатый 
скотъ и верблюды. Передъ наступлев1емъ урагана, животныя становятся безпо-
койны и какъ бы сбираются съ силами для отражешя приближающейся непогоды. 
Бъ 1857 г., въ Mat, подобный ураганъ, съ сильньгаъ дождемъ, захватилъ не
далеко отъ Ставки гурты скота, закупленные на весенней ярмарке и пригнан
ные для продажи. Скотъ разогнало во все стороны; большая часть его погибла 
въ разливахъ р'Ьчекъ и въ соляныхъ грязяхъ, другая же часть не могла быть 
найдена хозяевами. Весенше ураганы, при упорномъ сЬверномъ холодномъ вт,трт> 
съ сильнымъ и продолжительнымъ дождемъ, особенно гибельны для вер-
блюдовъ, которые весною, вслт>дств1е линяшя, бываютъ совсвмъ лишены шерсти. 
Отъ совокупнаго неблагопр1ятнаго дт>йств!я стужи и сырости, деятельность об
наженной и чувствительной кожи парализуется, и животныя издыхаютъ менее, 
чъ'мъ чрезъ сутки. Разумеется, подобные ураганы не каждогодно посЬщаютъ орду, 
но, являясь и рт.дкимъ гостемъ, они тЬмъ не менее оставляютъ по себе память 
на долго 

Къ числу .ТБТНИХЪ атмосФерическо—оптическихъ явленШ здешней местности 
относятся миражи (марево, по выражешю б. ч- оренбургскихъ жителей). По одно-
образш степныхъ пейзажей миражи въ орде не очень интересны: большею час
тно на горизонте рисуются полосы, похож1я на воду, за ними или надъ ними 
видны холмы, курганы, кустарники и т. п. 

Наступаешь августъ, и жары видимо спадаютъ. Довольно длинныя ночи прох-
лаждаютъ воздухъ и снособствуютъ осажденш паровъ изъ атмосферы; дожди пе-
репадаютъ сравнительно часто и иногда сопровождаются грозами; степная рас
тительность, выжженная лучами летняго солнца, оживаетъ снова. Въ сентябре 
ночи довольно холодны, порою дуютъ очень суровые ветры, дожди и ясная по
года сменяются взаимно. Въ октябре дни ясны, и нередки утренники, при ко-
торыхъ растешя покрываются инеемъ. Въ ноябре обыкновенно стоить погода 
ясная, нередко морозная, иней густо облекаетъ поверхность степи и не вполне 
растаиваетъ даже днемъ. Въ половине ноября реки покрываются льдомъ. Въ 
декабре бываютъ сильные морозы и нередко ветры; къ концу его или въ сре
дине выпадаетъ снегъ. Иногда же бываетъ, что земля не покрывается сне-
гомъ до января. Январь самый лютый изъ зимнихъ месяцевъ: морозы доходят ь 
до 30° R. и более. Сильные ветры (въ особенности отъ севера) дуютъ почти 
постоянно и нередко сопровождаются вьюгами или даже буранами. Бураны—это 
снежныя бури: ветеръ мететъ снегъ съ земли и поднимаетъ его вверхъ. Кру
тящаяся снежинки, вместе съ холоднымъ, сухимъ степнымъ пескомъ, подъ ко-
нецъ скучиваются въ воздухе до того, что почти совершенно застилаютъ днев
ной светъ, подобно самому густому туману. Затемъ, ветеръ, дотоле дувппй по
стоянно въ одномъ направленш, начинаетъ быстро менять свое направлеше и 
переходить въ настоящШ ураганъ: массы снега валятся сверху, подымаются 
снизу и, перемешавшись съ пескомъ, вьются клубами, столбами, заступаютъ 
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путь стеною и отнимаютъ потаи всякую возможность различать ближайние, да
же самые знакомые предметы. 

Не встречая преградъ, буранъ не рт,дко бушуетъ по цт>лымъ суткамъ. Исто-
щенныя собственнымъ противодт>йств1емъ напору вт>тра, холоду, раздражающему 
дт,йствт на кожу песчинокъ и снъта, животныя изнемогаютъ и отдаются на 
волю страшной мятели, безсознательно несутся по направлешю вт>тра или на
сильно уносятся имъ и вязнутъ въ сугробахъ, безъ всякой возможности выбрать
ся изъ нихъ. Оставаясь въ сугробахъ неподвижными, животныя способствуют 
новымъ около нихъ и на нихъ наметамъ снт.га, подъ толстыми слоями котора
го и замерзаютъ. 

Въ январе 1859 г. одинъ-или два подобныхъ бурана были причиною гибе
ли множества скота. Немало погибло и людей; между прочимъ былъ такой слу
чай. 

Въ одной изъ прикашйскихъ котловинъ зимовало киргизское семейство: скотъ 
пасся постояно на волт>, по близости кибитки. Однажды, въ первыхъ числахъ 
января, съ утра поднялся сильный вътеръ, который, постепенно усиливаясь, 
неожиданно превратился къ вечеру въ сильный буранъ, поднявппй ц^лия горы 
снъта. Съ наступлетемъ сумерокъ ВСЕ взрослые, мужчины и женщины, вскочи
ли на лошадей А&. отправились къ стаду, чтобы поспешно принять мт>ры къ 
спаеенда его отъ опасности. Въ кибиткт. остались лишь Д'Ьти 8—10 лт,тъ, ка
жется трое, 

Д'Ьти сидт>ли около огня, пылавшаго посредине кибитки и поддерживали го-
ptnie, подкладывая кизякъ, котораго запасъ находился тутъ же. Злт.е и злт.е 
бушевалъ буранъ; наступила ночь. Вдругъ вт>теръ сорвалъ, гдт>-то сбоку, вой-
локъ съ кибитки, и въ отверше началъ врываться снътъ все болт,е и болт.е. 
Д'Ьти ближе и ближе жались къ огню,плотно кутаясь въ бывшее на нихъ платье. 
Между тт.мъ запасъ топлива въ кибиткт. истощился, такъ что бедняжки неко
торое время согревались только пеплолъ; но наконецъ и онъ остылъ. Д'Ьти, 
тт>сно скучившись, свернулись и заснули. 

Киргизы, отправивннеся спасать отъ бурана скотъ, не спасли его: живот-
ныхъ разогналъ неистовый вЬтеръ; сами хозяева сбились съ пути и долго бро
дили по степи. Къ утру буранъ унялся, и киргизы, полузамерипе и усталые, 
добрались до своей кибитки. Жилище свое нашли они полуразрушеннымъ отъ 
бурана, а дт>тей замерзшими. 

7. ИзмЪнеже уровня Волги и Касшйскаго моря и вл1яше выруб
ки лЪсовъ. 

Въ настоящее время неопровержимыми данными дознано, что нача
ло полноводья Волги у Астрахани наступаетъ гораздо ранЬе, чт>мъ 
прежде, такъ что въ начале 40-хъ годовъ между вскрыиемъ и пер-
вымъ возвышешемъ воды проходило до 42 дней, а теперь всего 24 . 
Высшая вода также теперь является ранве прежняго, но разница тутъ 
меньше. Продолжительность половодья стала гораздо больше прежняго, 
такъ что возвышете воды теперь начинается panie, а кончается поз
же, чт,мъ 30 л'втъ тому назадъ. Наконецъ дознано, что высота воды 
теперь болйе прежняго, но колебашя при этомъ велики. Каждому, кто 
бывалъ весною въ деревни, извъхтно, что снътъ таетъ гораздо скорее 
въ открытыхъ мъхтахъ, на полт, и въ степи, чт>мъ въ лису. Въ без-
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лъхныхъ MicTaxb давно уже началась йзда на колесахъ, когда въ ли
су еще хорошая санная дорога. Следовательно, въ лътистыхъ местах! 
снътъ таетъ тише и половодье наступаетъ позже, чъта въ степныхъ. 
Разница иногда очень велика и въ недружную весну доходить до ме
сяца. Въ Астрахани вода прежде прибывала понемногу, теперь она 
дрибываетъ скоро; это именно и должно было произойти всл4дств1е 
значительнаго истреблешя лйсовъ въ большей части бассейна Волги. 
Но защищаемый деревьями, снътъ скоро таетъ, и вода, не задержи
ваясь листьями и корнями, сбътаетъ въ ptra и достигаете Касшйска-
го моря. 

Всего позже таетъ снътъ на притокахъ Камы, на отрогахъ Ураль-
скихъ горъ. Вода, сбегающая оттуда, даетъ послйдтй толчекъ во-
дамъ Волги, которыя тогда достигаютъ высшаго уровня, да кром-б то
го въ Пермской и Вятской губертяхъ вырубка лёсовъ далеко не дос
тигла такихъ размйроБЪ, какъ по средней Волг* и особенно въ СБ-
верныхъ увздахъ этихъ губернШ. 

Положеше, что половодье въ настоящее время продолжается долйе, 
на первый взглядъ кажется страннымъ. Казалось бы, что съ умень-
шешемъ Л^СОБЪ и воды въ Волг* соберется менЬе, тФмъ болйе, что 
жалобы на засуху постоянно слышатся отъ хозяевъ Приволжья. Совер
шенно справедливо, что съ вырубкой лйсовъ посевы и травы терпятъ 
отъ засухи, но несправедливо, чтобы въ нижнемъ теченш большой 
р4ки собиралось мен$е воды. Вотъ почему: корни, мхи, опавнпе листья, 
болота задерживаютъ множество воды и сохраняютъ ее для окружаю
щей местности. Листья деревьевъ постоянно иснаряютъ воду, а эта 
вода получается изъ почвы черезъ корни. Выйдете этого воздухъ 
въ лесистой местности влажнее, и, кромй того, вйтерь, ослабляясь 
при проход* черезъ лиса, мен^е изсушаетъ почву и растетя, чймъ въ 
степи. 

Въ Средней Росши, а особенно въ Приволжскихъ и Новоросйй-
скихъ степяхъ, дожди выпадаютъ въ вид-в ливней, съ грозой и часто 
съ градомъ. Вода быстро стекаетъ съ полей, образуя овраги и балки 
и производить губительные паводки. Черезъ несколько дней земля опять 
суха. Куда же д-ьлась вода, которая быстро поднялась и также быс-
ро сбыла въ какой нибудь р'Ьчкъ' Приволжья? Она сбежала далйе и 
наконедъ достигла Астрахани. Тутъ, правда, не произошло наводнешя, 
потому что ливень ограничивался небольшимъ пространствомъ. 

Часто, чуть ли не ежедневно, то тамъ, то тутъ падаютъ тате лив
ни, и вода скоро стекаетъ въ Волгу, такъ что тамъ вода не прихо
дить къ низкому уровню до Октября. 

Прежде было иначе. По мйрй того какъ испарялась влага отъ та-
яшя снътовъ, лгьсная почва жадно задерживала воду отъ каждаго 
.тЬтняго ливня и только излишней давала стекать въ Волгу. Въ верх
ней Волг* и мелкихъ притокахъ уровень воды поддерживался посто-
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яннйе, влажная почва постепенно отдавала свой избытокъ рекамъ, а 
по вырубкгь лгьсовъ воды въ ргькахъ бываешь то слтжомъ мною, 
то слишкомъ мало. 

Изъ многочисленныхъ наблюдетй дознано, что количество выпадаю-
щаго дождя не изменилось и теперь въ степяхъ бываютъ благодатные 
сырые годы; съ истреблетемъ лгьсовъ изменилось только количество 
воды, задерживаемое на пользу окружающей местности и увели
чилась вслпдствге того сухость воздуха. 

Впрочемъ, нужно заметить, что иные уже слишкомъ преувеличива
ли благодетельный последств1я лъховъ и писали проекты о томъ, какъ 
съ посадкой дФсовъ наши степи обратятся чуть ли не въ земной рай, 
При этомъ не обращали вниматя на то, что есть же основательныя 
причины того, что иныя места были покрыты лисами, друия безлес
ны съ самыхъ давнихъ историческихъ временъ. 

Новорошйсши край былъ степью при Геродоте. Причина безлесья 
—недостатокъ влаги. Чемъ теплее климатъ страны, темъ более рас-
тешя нуждаются въ воде, а между темъ мы видимъ, что на север-
ныхъ берегахъ Чернаго моря выпадаетъ менее дождя, чемъ въ Пе
тербурге; ясно, что въ одномъ месте клииатъ благопр!ятенъ для ле-
совъ, въ другомъ—нетъ. Кроме того, еще въ Петербурге и средней 
Россш каждый годъ въ длинную зиму накопляется много снега, ко
торый таетъ весной и глубоко впитывается въ землю. На юге зима 
коротка и часто безснежна, и дождь выпадаетъ въ виде ливней, пре
имущественно летомъ. 

Разведете деревьевъ затруднительно даже въ местахъ, где есть 
кругомъ леса. Дерево требуетъ большого количества влаги въ почве. 
Въ лесу перегной, опавнпе листья и т. д. способствуютъ сохранешю 
этой влаги, и деревья кроме того затеняютъ другъ друга и умень-
шаютъ испарешя съ поверхности листьевъ. Такую обстановку нельзя 
съ разу создать для отдельнаго дерева или для вновь посаженнаго ле
са. Она постепенно образуется, и если место было хорошо выбрано, 
или климатъ достаточно влаженъ, то деревья принимаются, иначе они 
погибаютъ или требуютъ искуствеяяаго орошешя. 

Подобные факты часто можно встретить въ Поволжье, напр. въ 
4 Сызранскомъ уезде Симбирской губернш. Несмотря на сухость возду

ха, на черноземе хорошо растутъ дубъ и липа, а на песке сосна, но 
попытки развести сады и рощи на новыхъ местахъ часто оканчивают
ся неудачей, потому что на новыхъ местахъ нетъ техъ условй, ко-
торыя помогаютъ деревьямъ. 



8. Вл1яше снеговой поверхности на климатъ РосЫи. 

Защита земли отъ холода. Сырость воздуха. Температура. Примкнете къ изу-
четю бурь. В.ияте Л^СОБЪ па равность слоевъ снъга. Запаздывате весны. Огром
ная поверхность Европейской Россш и Сибири каждую зиму покрывается игв-
томъ, и в.вяте этого явления можно проследить въ самыхъ разнообразныхъ па-

правлетяхъ. 

Первое, наиболее заметное и обратившее на себя наибольшее вни-
maHie—защита земли отъ зимняго холода. Причина этого явлешя та, 
что снътъ одинъ изъ самыхъ дурныхъ проводниковъ тепла. Земля про
мерзла бы у насъ на огромную глубину, если-бы не было подобной за
щиты. Известно, что озимые посевы при нашей холодной зим* воз
можны только тамъ, гд'Ь снътъ ложится роЕНымъ слоемъ. Въ степяхъ 
юго-восточной Poccin, гд'Ь, при сухости климата и сильныхъ в-Бтрахъ, 
CHira часто бываетъ недостаточно, все попытки къ введенш озимыхъ 
посввовъ оканчивались неудачно. 

Изъ того, что поверхность снега защищаетъ землю и находящаяся 
на ней растешя отъ холоду, вытекаете, что при снеге и другихъ, 
способствующихъ тому, явленляхъ, какъ-то: ясномъ небе, воздухъ дол-
женъ быть холоднее, Ч'Ьмъ тамъ, где нетъ снега, такъ какъ дурной 
проводникъ, мешая сообщению холоднаго воздуха съ более теплой поч
вой, долженъ усилить степень холода въ нижнихъ слояхъ воздуха. 
Это противоречите общепринятому мнешю въ Poccin, будто бы безъ 
снега холодъ бываетъ сильнее. Это мните происходите въ 1-хъ ОТ
ТОГО, ЧТО первые холода осенью чувствительнее, Ч'Ьмъ зимой, когда 
человт.къ достаточно привыкнетъ къ нимъ, а зат^мъ и оттого, что при 
холодномъ ветре и отсутствш снега воздухъ бываетъ особенно сухъ и 
резокъ. 

Въ западной и южной Европе, гд'Ь земля обыкновенно не покры
вается снътомъ, это явлеше общеизвестно, и тамъ всегда ожидаютъ боль-
шихъ холодовъ, когда выпалъ снЬгъ. Такъ напр. холода въ декабри 
1860 г. въ Великобрнтанш наступили тотчасъ после обильнаго снега. 

Такъ какъ поверхность снега постоянно испаряется, то воздухъ въ 
нашихъ странахъ зимою постоянно влаженъ, т. е. весьма мало удаленъ 
отъ точки насыщешя. Оттого происходятъ весьма частые осадки зи
мою не смотря на то, что абсолютное количество паровъ въ это вре
мя мало. Вл1яте снеговой поверхности въ этомъ отношенш такъ ве
лико, что положеше Европейской Poccin зимою можно сравнить съ 
темъ, что происходитъ на корабле посреди океана или въ небольшомъ 
поселенщ, окруженномъ болотами. Еакъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случае, значительная сухость воздуха можете быть только тогда, ког
да дуетъ сильный холодный ветеръ, который, проходя быстро по по
верхности снега или воды, не успеваете насытиться парами. 

Если же ветеръ, хотя и холодный, довольно слабъ, то воздухъ не 
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можетъ быть сухимъ. Это и бываетъ у насъ зимою, такъ какъ теп
лые юго западные и западные ветры обыкновенно сильны, а северо-
восточные и восточные, напротивъ, очень слабы. Это сл4дств1е очень 
важно для определешя количества паровъ въ воздухе. 

Известно, что все психометричесюя наблюдешя при низкихъ темпе-
ратурахъ крайне ненадежны, и ниже —19° Р. и совсЬмъ не произво
дятся. Однако, принимая во внимаше, что при испареши снега воз-
духъ всегда влаженъ, мы можемъ съ достоверностью сказать, что отно
сительная сырость зимой почти никогда не бываетъ менее 80%« 

Бъ последнее время, при большихъ усиЬхахъ, сделанныхъ въ изу
чение бурь, количество паровъ въ воздухе пршбрело особенное значеше. 

Известно, что бури, идупця съ запада, изъ Исландш, вдоль бе-
реговъ Норвеии, къ северной Европейской Росии, сохраняютъ свое 
движете съ запада на востокъ только тамъ, где находятъ достаточ
ное количество водяныхъ паровъ, такъ что для предсказашя вероятнаго 
пути бури необходимо знать температуру и количество паровъ въ ме-
стахъ, находящихся къ востоку отъ ея центра. Значительные холода 
и малое абсолютное количество паровъ въ Сибири производятъ то яв-
лете, что бури принимаютъ одно или другое направлеше, а именно 
иныя, впрочемъ довольно редшя, проходятъ черезъ Европейскую Рос-
ciro по направленно отъ С 3. къ Ю В-, т. е. избегаютъ техъ местъ, 
где въ это время наибольшей холодъ и наибольшее давлеше, а самый 
частный случай тотъ, что оне проходятъ отъ севера Норвеии вдоль 
нашего Мурманскаго берега, но направление» къ Новой Земле, т. е. 
тамъ, где проходитъ Гольфштремъ. Известно, что въ это время мате-
рикъ значительно холоднее моря, по которому проходитъ теплое тече
те . Хотя МЫ не имеемъ никакихъ наблюдетй зимы вдоль севернаго. 
берега Новой Земли и къ В. оттуда, однако, собирая данныя, взвле-
ченныя изъ наблюдетй Западной Сибири, можно сказать, что обыкно
венно бываетъ такъ. Весною и осенью, когда аз1атскш материкъ зна
чительно теплее чемъ зимою, воздухъ уже не такъ плотенъ, и иныя 
бури принимаютъ более восточное направлеше и, можетъ быть, даже 
проходятъ по всей Сибири отъ запада къ востоку. Это видно, между 
прочимъ, изъ барометрической таблицы Красноярска. Здесь уже въ 
марте и апреле барометръ иногда опускается очень низко, гораздо 
ниже, чемъ въ холодные зимте месяцы, особенно въ Январе. Но въ 
это время, какъ известно, количество паровъ въ воздухе этихъ странъ 
уже значительно. Въ Красноярске, въ конце марта, термометръ иногда 
подымается до 10° и выше, а такъ какъ при болыпомъ количестве 
снега въ окружающей местности воздухъ постоянно влаженъ, то бури 
могутъ принимать подобное направлеше. Затемъ, вл1яшю снеговой по
верхности въ Росйи мы должны приписать то явлеше, что везде у 
насъ зимою термометръ подымается незначительно выше 0°, причемъ 
тш не видимъ никакого различ1я между̂  Европейской Pocciefi и Запад-
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ной Сибирью, не смотря на то, что средняя температура зимы- въ 
последней гораздо ниже. Такъ въ Барнауле, при средней температур* 
зимы около 18° Ц., часто бываетъ оттепель. Напр. въ феврале 1855 г. 
три дня сряду было более 4°. Въ Декабре 1852 г. доходило до 
3,8°. Таия высота температуры чрезвычайно рт.дкп и въ Европейской 
Россш и редки именно потому, что теплые ветры, проходя по обшир
ной равнине, покрытой снътомъ, тратятъ значительное количество своей 
теплоты на таяше этого снега. 

Въ этомъ отношенш Барнаулъ находится въ другихъ обстоятель-
ствахъ. Къ Ю 3. отъ него находятся Киргизсмя степи, где, вслт.д-
ств1е чрезмерной сухости воздуха, снътъ редко ложится, такъ что 
жители этихъ странъ никогда не заготовляютъ зимняго корма для своего 
скота, а оставляютъ его всю зиму на подножномъ корму. Теплый вт.теръ, 
проходя по подобной поверхности, можетъ доходить до высокихъ пш-
ротъ, мало изменяя свою температуру. Это и служить объяснешемъ 
значительной изменчивости климата Западной Сибири. Имея къ В. 
метеорологически полюсь, т. е. место наиболыпаго холода на земномъ 
шарф въ зимте месяцы, а къ Ю 3. безснт.жную равнину Киргиз-
скихъ степей, по которой ветеръ доходить, мало изменяясь въ своихъ 
свойствахъ, Западная Сибирь постоянно переходить изъ одной крайно
сти въ другую. Морозы тамъ иногда мало уступаютъ якутскимъ; за-
тт.мъ вдругъ наступаетъ оттепель, какъ въ южной Европейской Россш. 

Не смотря на важность снеговой поверхности для климата всЬхъ 
окружающихъ странъ, это явлете еще недостаточно изслт>довано до та
кой степени, что мне нигде не встречалось нечатнаго указашя на 
фактъ, бросающшся въ глаза всякому, кто путешествовалъ зимою по 
Россш. Этотъ фактъ—вл1яте л'Ьсовъ на сохранете снъта. При сущест
вовали лесовъ снега ложится ровнымъ слоемъ, не сдувается вътромъ 
съ высокихъ и открытыхъ мйсть и не насыпается въ овраги и лощины, 
такъ что можно сказать, что только въ лйсистыхъ мгЬстностяхъ поверх
ность снега имеетъ все свои благодетельныя последств1я. Напротивъ, 
въ степи иныя места совершенно оголяются, друпя заносятся до такой 
степени, что бываетъ трудно проникнуть въ жилища. 

Между темъ мы не имеемъ никакихъ сколько-нибудь точныхъ 
наблюденш о времени падешя снега и установлешя саннаго пути. 

Какъ часто бываетъ, то, что мы имеемъ постоянно передъ глазами, 
не смотря на свою важность, ускользаетъ отъ нашего внимашя, между 
темь какъ редюя явлеюя постоянно замечаются. 

При важности этого явлетя и легкости наблюдешя его, намъ сле
довало бы во всякую данную минуту знать, где именно лежитъ снегъ 
и где его нетъ. Въ этомъ случае система наблюденш, установленная 
Метеорологическою Коммисмею Географическаго Общества, для грозъ 
и водныхъ осадковъ, могла бы применяться и къ этому явлешю. 

Всякому, особенно живущему въ деревне, очень нетрудно записать, 
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когда именно выпалъ снъгъ, где овъ легъ ровнымъ слоемъ, когда 
установился санный путь и когда онъ сталъ исчезать, наконецъ, заме
тить м$стныя особенности, какъ напр. долыпее лежате снега въ лт.-
сахъ и лопшнахъ, ч-Ьмъ на высокихъ и открытыхъ местахъ. Ташя 
данныя послужили бы важнымъ дополнешемъ къ тому, что мы знаемъ 
о климате Россш. Имея подобныя данныя за долгое время, можно 
было бы судить о томъ, насколько изменился климатъ съ истреблешемъ 
лт.совъ. Скорое таяше сн.ъта весною есть первое сл4дств1е вырубки i i -
совъ, и уже теперь существуютъ факты, доказывающее, что въ насто
ящее время снъгъ исчезаетъ гораздо скорее, чт,мъ прежде. 

Часто бываете, что на дорогахъ, въ открытыхъ мйстахъ, совер
шенно н'Ьтъ снегу въ ковце Марта, а въ лису еще въ половине 
Апреля существуете порядочный санный путь. 

Вслъдстае ранняго таяшя снега влажность воздуха весною, когда 
она наиболее нужна для растенй, уменьшается, такъ что действительно 
можно согласиться съ теми, которые видятъ въ истребленш лт.совъ 
причину частыхъ засухъ, но именно только въ смысл* сухости воздуха, 
такъ какъ нигде въ Россш не замечено, чтобъ теперь выпадало ме
нее воды, ч4мъ прежде. Несколько дождей, какъ бы они сильны ни 
были, не могутъ иметь особенно болыпаго вл1яшя на растешя, въ 
особенности если влага въ почв* не удерживается лт.сомъ. Она быстро 
стекаетъ, производя губительныя наводнешя и скоро достигаете ниж-
няго течешя большихъ рекъ. 

Для нашего севернаго климата наиболее важна влажность, проис
ходящая отъ таяшя снега, именно потому, что она является въ то 
время, когда наиболее нужна растешямъ, т. е. съ пробуждетемъ 
растительной жизни, между темъ какъ летше дожди неправильны и 
по своей кратковременности часто приносятъ весьма мало пользы. 

> 



II. Этнограф1я Поволжья. 

1. Характеристичесш особенности колонизацж С^веровосточной 
Руси. 

На громадной равнине северо-восточной Европы сталкивались и пе
ремешивались представители самыхъ различныхъ ветвей человеческаго 
рода. Зд^сь не было географическихъ преградъ къ ихъ смт,шенш, не 
было условШ для замкнутаго, изолированнаго существоватя, т^хъ ус-
ловш, которыми, напримеръ, объясняется на Кавказ* вековое сожи
тельство на весьма тт>сномъ пространстве несколькихъ, различныхъ по 
происхождению, племенъ въихъ первобытной чистоте, со всеми особен
ностями языка и быта. Равнинность способствовала здесь слитно, объе-
диненш. Вопросъ былъ только въ томъ, нодъ вл1яшемъ какой народ
ности совершится это объединете. Шемя славянское встречалось здесь 
и съ огромнымъ шшенёмъ- финекимъ, почти сплошною массою зани-
мавшимъ весь северъ и северо-востокъ этой равнины, исъ шгеменемъ 
монгольскаго и тюркскаго происхождетя. Можно проследить историчес
ки распространеше славянъ русской народности на северо-востоке ев
ропейской Роши, поглощете этой народностью другихъ народностей, а 
это распространете русскаго племени на счетъ другихъ народнос
тей имгьеть всемирное гкторическое значенге. Въ немъ заключает
ся не одно количественное увеличете русскаго племени, не одно при-
ращете его матер!альной силы, а победа Европейской цивилизацш 
надъ Востокомъ. Каждое финское или монгольское племя, распустившее
ся, такъ сказать, въ русской народности, поглощенное ею, представля
ешь npio6peTeme для всей великой семьи народовъ европейскихъ, ко-
торымъ вверенъ Провидетемъ двойной светочъ хришанства и обра-
зоватя и которымъ предназначено идти во главе развиия человече
ства. Принимая въ себя чуж1я племена, претворяя ихъ въ свою плоть 
н кровь, русское племя клало на нихъ неизгладимую печать европеиз-
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ма, открывало для нихъ возможность учашя въ историческомъ дви
жении народовъ евронейскихъ. Въ этомъ отношенш, Русь была т4мъ 
же передовымъ бойцемъ за Европу противъ Азш, какимъ была она, 
принявъ на себя первые удары страшнаго монгольскаго нашеств1я, гро-
зившаго снести съ лица земли только что образовавшаяся и еще не 
окрепппя начала европейской гражданственности. Русское племя сдер
жало войны аз1ятскихъ кочевниковъ, заставило ихъ отхлынуть назадъ 
и пошло велйдъ за отливомъ, намечая мечемъ п плугомъ границы 
Европы отъ Азш, распространяя пределы территорш на счетъ Востока. 

Русское племя не отличалось исключительностью и нетерпи
мостью. Его распространете не уничтожало техъ племенъ, который 
встречались ему на пути. Племена финшя, на счетъ которыхъ осо
бенно распространялась русская народность, не исчезали съ лица земли, 
не вымирали, приходя съ нею въ соприкосновеше, какъ гибнутъ племе
на Северной Америки при столкновенш съ англо-саксонскою расою, отъ 
которого гибнутъ туземцы Океанш вслгвдств1е поселетя между ними 
европейцевъ. Чужеземцы не обращались въ рабовъ, не причислялись къ 
существамъ низшей породы, не истреблялись мечемъ и огнемъ; на па
мяти исторш н4тъ истребительныхъ стремлетй русскаго племени. Про-
цессъ ш я ш я совершался путемъ мирнымъ, естествеинымъ. На чисто-
славянской основе ложатся обрусъытя племена финскаго и аз1ятскаго 
происхождетя, принявппя съ хришанствомъ и русски языкъ и рус
ские нравы. Тамъ, где русская народность соприкасалась съ народ
ностью, уже резко обозначенною, крепкою народностью, она и тамъ 
не пыталось насильственно сломать это упорное сопротивлеше. Луч-
шимъ доказательствомъ служатъ татарская поселешя въ губершяхъ Ря
занской, Костромской, Виленской, Гродненской и Минской и т. д. , 
сохранившая до сихъ поръ и свою виру и свои обычаи, не смотря на 
то, что со всЬхъ сторонъ облегаютъ ихъ сплошныя массы русскаго на-
селешя. Ч4мъ дальше идемъ мыслью въ древнюю HCTopiro русскаго пле
мени, тъчнъ мен-ве встречаемъ слъ\довъ замкнутости, непрязненнаго воз-
зрт.шя на племена чуждыя. Исключительность, недоверчивость къино-
земцамъ, сознаше своей резкой противуположности, выработались уже 
путемъ историческимъ, Вследеше особенныхъ обстоятельствъ. Притомъ 
же это недоверчивое воззрите на чужеземцевъ и теперь обращено бо
лее къ западу, нежели къ востоку, более вследств1е релииозной, чемъ 
племенной нетерпимости. И теперь немецъ, принявши православ1е, ста
новится въ глазахъ народа русскимъ. Этою легкостью воспринимали 
въ себя чуждыхъ элементовъ, способностью вбирать ихъ въ себя, пе-
реработывая все это въ свою собственную народность, какъ нельзя лучше 
объясняется быстрое размножеше русскаго племени, легкое его распрост
ранете по необъятому пространству отъ Балтшскаго мора до Восточ-
наго океана; объясняется также и то, что русское племя не есть чис
тое племя, а вследсше соединетя различныхъ народностей, подъ уело-



ч - оо 
' • / . • " ' • ' * 

вгемъ преобладанш народности славянской; что въ пдемени русскомъ 
преобладающая стих1я есть стих1я славянская, въ этомъ нътъ ни ма-
лМшаго сомнешя. Съ самаго начала русской исторш, среди постоян
ной борьбы съ Востокомъ, наши предки неизменно сохраняли все ос
новные признаки европейсааго происхождешя, не утратили ни одной 
его существенной черты. Въ этой-то крепости хранешя европейскаго 
типа, среди безпрерывнаго смешешя съ племенами аз1ятскаго происхож
дешя, и состоитъ величайшая заслуга русскаго народа; поэтому-то 
каждый шагъ русскаго племени въ глубину Азш и становился несом
ненной победой европейской гражданственности. Чуждыя племена вли
вались въ народность русскую подъ услов1емъ приняия ими главныхъ 
усдовШ народности славянской и европейской. Другой вопросъ, видоиз
менялся ли. первоначальный славянсшй типъ русскаго народа отъ вос
приняли имъ чуждыхъ элементовъ или остался во всей чистоте? Не 
подверглось ли русское племя некоторому воздМствш со стороны 
подчинившихся ему низшихъ народностей? Приведемъ некоторый сооб-
ражешя. Населешя губершй Московской, Владим1рской, Ярославской, 
Костромской, считаются безспорно лучшими представителями чисто-вели-
корусскаго племени. Между темъ на этой местности, по единогласно
му свидетельству древнеишихъ русскихъ же источниковъ, жили не
корда племена финстя, оставившая следы своего пребывашя въ мест-
ныхъ назвашяхъ урочищъ, рекъ и седешй. Въ русскихъ местностяхъ, 
въ народныхъ предашяхъ нетъ и стЬдовъ воепоминашй о некогда быв
шей борьбе финскихъ туземцевъ съ славянскими насельниками, а еще 
•менее о вытесненш туземцевъ далее къ северу и востоку или о ихъ 
истребленш. 

Притомъ, вытеснете могло совершиться только въ такомъ случае, 
если бы славянше насельники двинулись большою сплошною массою 
въ это пространство, гоня предъ собою туземныхъ обитателей края. 
Такое движете не могло пройти незамеченным^ остаться безъ рез-
каго следа въ народной памяти, если не въ летописяхъ. И такъ, туземное 
населете этихъ 4-хъ губернш не могло быть вытеснено, еще менее 
истреблено. Чемъ же объяснить его исчезновеше? Очевидно, ничтьмъ 
друъимъ, какъ обрусгьтемъ туземцевъ., слитгемъ ихъ съ славянскими 
поселенцами въ одинъ народа, а въ этомъ случать нельзя не пред
полагать ихъ учаспия въ образованы народнаго типа, существую-
щаго теперь въ этихъ губернгяхъ. 

П. 

Обращаемъ теперь наше внимаше на разселеше русскаго пле
мени въ Восточной Руси, преимущественно на р. р. Болт и Еамгь. 
На этомъ обширномъ пространстве поселеше русскихъ уже соверши
лось на памяти исторш. Его можно проследить и по летописямъ, и 

з 



по народнымъ предатямъ, и по воспоминатямъ, наконецъ, самого на
рода. Ероме того, зд'Ьсь до сихъ поръ еще сохранились въ большей 
м и меньшей чистоте остатки туземнаго населетя и притомъ на раз-
ныхъ степеяяхъ сближешя ихъ съ русскимъ племенемъ. Въ то время 
какъ одни инородчедая племена живутъ еше густыми массами, въ ко
торая мало проникла русская колонизащя, друпя подверглись уже 
вл1ятю русской народности, будучи со всйхъ сторонъ охвачены рус
скими поселетями; третьи, наконецъ, представляютъ собою малочис
ленные остатки никогда славныхъ племенъ, остающееся какъ бы за-
т4мъ, чтобы служить доказательствомъ ихъ существовашя. 

Северовосточная часть Россш занята преимущественно племена
ми финсшго, монгольском и татарском происхождения. 

Финское или чудское племя мало Ч'Ьмъ заявило свое право на 
имя народа историческаго. Въ летописяхъ другихъ народовъ встречают
ся редшя о немъ упомшашя. Трудно и определить крайше пределы, 
до которыхъ' простиралось некогда финское племя. Северная полоса 
евронейской Роши была, безъ всякаго сомнения, занята финскимъ пле-
менемъ, которое отделялось отъ береговъ Ледовитаго океана скиталь
ческими родами лопарей и самоедовъ. На югъ оно простиралось да
лее, Ч'ЬМЪ можно судить по существующимъ теперь остаткамъ. Она 
принадлежала уже по Л'Ьтописнымъ извешямъ къ Mipy финскому, но 
едва ли была'крайнимъ предвломъ финскаго племени по направлен!» 
къ юго-западу. По крайней мере финшя назвашя местностей встре
чаются даже на нравомъ берегу Днепра. Если дальше шло финское 
племя къ юговостоку, то здесь еще труднее обозначить даже прибли
зительные его пределы. Чудшя могилы по Уралу и Алтаю доказы
ваюсь существовав1е тамъ племени промышленнаго; чеканныя вещи изъ 
драгоценныхъ металловъ, остатки древнихъ камней, говорятъ о рабо-
тахъ, къ которымъ неспособны племена, живунця теперь въ этихъ 
местахъ. Въ Саянскихъ горахъ до сихъ поръ живутъ малыя финшя 
племена, окруженныя племенами монгольскими и турецкими. Въ 1807 
году въ двухъ семьяхъ Нуринскаго уезда въ Закавказье оказалось 
малочисленное племя, называющее себя удины, и по изыскашямъ фи-
лологовъ языкъ ихъ оказался сходнымъ съ языкомъ мордвы и вотя-
ковъ. Фактъ необыкновенно замечательный! Густыми массами занимали 
финшя племена северовостокъ европейской Россш. Они никогда не 
составляли прочнаго гоеударственнаго организма. Единственное племя, 
которое опередило другихъ въ политическомъ развитш—это волжскге 
болгары и буртасы. *) Здесь были города съ более или менее оседлымъ 

*) Вярочемъ происхождеше болгаръ наука еще не выяснила въ точности. 
Известный профессоръ г. Верезиаъ полагаетъ, что въ настоящее время еще 
нельзя определить, къ какоку племени принадлежать болгары см. IV т., стр. 
102. Русск. Энцнкл. Словарь и его же *Болгаръ на Волги,-». Казань 1853 г. 
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населетемъ, здесь была центральная власть, по крайней-мйр* у бол-
гаръ, здесь была торговля и т. н. Приняпе этими племенами исламиз
ма еще более сплотило начало гражданственности, приведя въ час-
тныя сношешя съ калифатомъ Багдадскимъ. 

Юговосточная часть европейской Россш была занята кочевыми пле
менами монгольскаго и турецкаго происхождешя. Съ техъ поръ какъ 
запомнитъ истор1я, на обширномъ степномъ пространстве отъ Kacnif-
скаго до Чернаго морей, по нижнимъ частямъ Волги, Дона, Днеп
ра и Днестра сменялась одна орда кочевниковъ другою. (Гунны, ава
ры, хазары, печенеги, половцы и наконецъ татары). Ни одинъ изъ 
этихъ народовъ не создалъ для себя сколько нибудь правиль-
наго государственнаго устройства, за исключешемъ хазаръ. Все до 
конца остались верными основному характеру азхятскихъ кочевниковъ. 
Въ памяти освдлаго европейскагэ населешя все они являются съ оди
наковыми чертами. Воображеше народное дало всвмъ имъ одинаковое 
происхождеше, вс4хъ ихъ олицетворяло въ создатяхъ народной фантазш 
въ томъ же образе враждебной, темной и губительной силы. 

Только съ появлешемъ варяжской дружины начинается первое осво-
бождеше славянскаго племени, его распространеше на ст.веръ и на 
югъ. Дружина дала племенамъ славянскимъ первое ушше преоблада
ла , силу, происходящую изъ соединетя. Первые князья силою ору-
ж!я впервые соединили племена, живппя разрозненно, сдержали степ-
ныхъ варваровъ и мечемъ наметили границы государственной террито-
рш. Скоро является и другое условхё, давшее еще болыпш перев4съ 
племенамъ славянскимъ—xpucmiaucmeo. Быстрое его распространеше на 
сЪверъ было слъуг,ств1емъ появлешя этой же дружины. 

Одновременное появлеше на берегахъ Днепра варяжской дружины 
и хрисианства вывело славянъ на новый путь. Но куда они обрати
ли свое наступательное шеств1е? Первое движете варяжской дружины 
было на Византию. Но дружинв не сломить было Византйскую Им-
nepiro, хотя бы во глав* ея стояли таюе люди, какъ Святославъ. 
На юго-западъ? Но тамъ были государства Польское и Венгерское, 
крешая въ своемъ политическомъ состав* и притомъ опиравппяся 
на католическую Германго. Оставался выходъ, просторъ и свобода къ 
сиверу и северо-востоку, и вотъ началась колонизащя области верхней 
Волги, заселеше земли Ростовской и Суздальской. Здесь при обшир
ности области и малонаселенности нашлись места для русскихъ посе-
ленцевъ. Сюда и обратился первый притскъ русскаго населешя. Засе-
леше области, строете городовъ было одною изъ первыхъ заботъ рус
скихъ князей. ВСЕМИ силами князья стараются привлекать сюда насе-
леше. Въ первой четверти XIII в. въ княжеств* Суздальскомъ счи
талось уже 20 городовъ. Здесь сбиралось русское населеше, смеша
лось съ финскими туземцами, подчинившимися съ приняйемъ христиан
ства сильному вл!янго русской народности. Поселеше русскаго племе-
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пи въ Ростовской земли среди мери и другихъ финскихъ племенъ шло пу-
темъ миряымъ. Оруж!емъ открывалась дорога русской колонизащи внизъ 
но течеяш Волги и то, впрочемъ, строеше Костромы, Юрьевна—По-
волжскаго и даже Н. Новгорода, городовъ, ноставленныхъ на гдавныхъ 
лзгябахъ реки и при впадеюи въ нее значительныхъ притоковъ, обош
лись безъ особенныхъ усилш. Въ землю Ростовскую шли поселенцы 
изъ южныхъ княжествъ, на Сев. Двину, на Вятку, на Каму и ихъ при
токи шли промышленники изъ Новгорода Ведикаго. Какъ образова
лись новгородсшя поселешя, всего лучше даетъ поняие разсказъ Хлы
новской летописи объ основанш Хлыяова при Вятке (1170 г.) 

Татарское нашеств1е, остановивъ распространеше русскаго племени 
на востоке внизъ по течешю Волги изъ области Ростовской, содейст
вовало васеденш съверо-востсчныхъ лесовъ; куда не достигли Татар-
csie набеги. Здесь же, въ лъхахъ северовосточной части европейской 
Роши искали убежище и люди благочестивые, глубоко пораженные 
униженьемъ Руси хрисианской языческими отходцами изъ Азш. 

Зам'Ьтимъ особенность русскихъ поселенш: какимъ бы путемъ ни 
возникали поселен1я, первымъ дт»ломъ было строеше церквей и монас
тырей. Распространеше хританства всегда шло рука объ руку съ 
распространешемъ русскаго племени. Монастырь и острожекъ—вотъ два 
постоянные центра, около которыхъ начинаетъ собираться мирное, осЬд- . 
лое населеше на северо-востоке. Проповедь Евангел1я приготовляла 
победу русскаго владычества, хрисйанскш подвижникъ являлся прежде 
самыхъ первыхъ поселенцевъ. Ззачеше монастырей въ великомъ деле 
распространена русской народности и гражданственности должно быть 
оценено по заслугамъ. Къ благочестивому пустыннику, поселившемуся 
рдъ—нибудь въ пустынь (въ пещере) или даже, какъ знаемъ о св. 
Павл* Комельскомъ въ дупле большого дереза, начинала сходиться 
браия: являлась потребность храма для отправления богослужешя, пот
ребность обезпечить пустынножителей, и старцы слали къ великому 
князю просьбу о разрешеши имъ строить монастырь на пустомъ мес
те, въ дикомъ лесу пашни пахать и созывать братш. Монастырь ста
новился центромъ небольшого земледЬдьческаго поселешя. Въ стънахъ 
его находили защиту и отдыхъ торговцы и промышленники; въ по
сади, тяготившемся подъ его стенами, открывался торгъ. Вклады по ду-
шть увеличивали земельное владвше иноковъ. Монастырь становился 
вотчинникомъ и сзывалъ со всей Руси охотниковъ селиться на его зем-
ляхъ. Въ житхъ руссгихъ святыхъ можно найти и душшя указашя 
на первыя трудности поселешя среди чуждыхъ племенъ, на борьбу съ 
природой, на исторш первыхъ колонистовъ,. на состояше страны въ 
эпоху ихъ поселенш. Припомню разсказъ о деятельности иноковъ 
соловецкаго монастыря. Проповедь Св. Стефана Пермскаго, распрост
ранеше имъ евангельскаго учешя между зырянами и пермяками, быть 
могкетъ. не менее новгородскихъ походовъ, содействовали легкому по-
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селешю здесь русскаго племени. Мы знаемъ, что присоединете ве
ликой Пермш къ Mipy хришанскому совершилось за долго до оконча-
тэльнаго присоединетя ея къ областямъ русскимъ. Зыряне и Пермяки 
скоро узнаютъ евангельскую истину и темъ самымъ дт.лаютъ огромный 
шагъ къ шянш съ племенемъ русскимъ. Области Вятки и верхней 
Камы покрываются сплошнымъ русскимъ и значительно обрусЬвшимъ 
хританскимъ населешемъ. Гораздо съ большими трудностями сопря
жено было распространеше славянскаго племени по среднему теченж 
Волги. Здесь инородчешя п имена подчинялись верховной власти 
казанскаго хана. Зависимость отъ Казани теснее сплотила ихъ, давая 
имъ возможность действовать соединенными силами. Съ другой сторо
ны, могущественно действовало влъяиге исламизма. Принимая учете 
Магомета, туземцы финской расы, подчинялись вл1янш татарскаго 
племени, теряли свои народныя особенности, сливались съ нпмъ въ одинъ 
народъ, или образовывали смешанныя племена подъ преобладашемъ од
нако же татарскаго типа, языка и нравовъ. И до сихъ поръ еще по 
среднему теченго Волги, въ губершяхъ Казанской, южной части Вят
ской, Пензенской, Симбирской и къ востоку Оренбургской живутъ эти 
племена (черемисы, чуваши, мордва, татары, башкиры, мещеряки) въ 
большей или меньшей чистоте отъ русской примеси. 

И теперь еще русское населеше идетъ только по берегу средняго 
течетя Волги, мало проникая въ глубь земли, да и то больше въ 
Симбирской и Пензенской губершяхъ, среди мордвы, которая легче 
другихъ племенъ уступаетъ себя чуждой народности и отличается боль
шою способностью сливаться въ одинъ народъ съ русскимъ, принимая 
русскш языкъ вместе съ хританствомъ. Сама мордва не безъ силь-
наго сопротивлешя приняла хританство, и русская церковь хранитъ 
память о Михаиле, арх1епископе рязанскому мученическою смерию по
гибше мъ въ 1655 году среди мордвы, которую желалъ обратить рев
ностный святитель. Казанская мордва обращена также преимуществен
но въ XYII век* трудами иноковъ Селижарова монастыря. Руссгая 
летописи исполнены извйстш о набегахъ мордвы на Нижегородшя 
владьтя, о сильныхъ возсташяхъ луговой и горной черемисы, уже 
признавшей власть русскихъ царей. Правительству нужно было рядомъ 
укренлешй обезопасить свои влад4шя и сдерживать нелокорныхъ бун-
товщиковъ и уже при царе веодоре Ивановиче, къ ряду укреплен-
ныхъ городовъ, которыми еще прежде обозначалось наступательное 
движете русскаго племени' по течетю Волги, присоединились новыя 
крепости, построенныя съ особенною целью, сдерживать черемису. Это 
были Цивильскъ, Уржумъ, Царевъ-городъ на р. Кошаре и др. 
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III. 

Вторая половина XYII и все XTIII столике особенно заме
чательны въ исторш поселешя русскихъ колонистовъ въ Восточной 
Россш, въ разныхъ облаетяхъ Камы и Волги. Съ одной стороны мы 
видимъ огромный приливъ такъ называемыхъ славянскихъ беглецовъ 
изъ внутреннихъ областей; съ другой, дт.ятельныя меры правительства 
для заселетяи обезопасетя края. Много было причинъ, условливающихъ 
большое количество добровольныхъ выходцевъ; главнейшихъ было два: 
велжгй росном, обнаружившиеся въ русской церкви и прикртглете 
къ земле до тъхь поръ подвижного крестьянскаго сослов1я. Известна 
истор1я раскола: привязанность къ мертвой букв*, къ одной обрядовой 
внешности, привела къ окончательному отторженш отъ православной 
церкви значительной части сельскаго городскаго населешя. Преследуемые 
правительствомъ, раскольники уходили преимущественно въ леса северо-
восточной Росши и даже въ Польшу и Турцш. Такъ они поселились 
въ Нижегородской губерши по рт-къ Керженцу, въ Саратовской гу
берши на Иргизт., наконецъ перебрались и въ Сибирь. Бегство расколь-
никовъ должно было значительно увеличивать число русскихъ поселен-
цевъ въ В. Россш, но еще более росло это число вследств1е притона 
беглецовъ иного рода. Подвижность была издавна въ характере рус-
скаго населешя, разбрестись розно ничего не значило даже для земле-
дельческаго населешя. На окраинахъ Россш издавна скоплялись толпы 
беглецовъ всякаго рода. Изъ нихъ-то образовалось Донское Запорож
ское казачество. Съ того времени, когда московское правительство по
чувствовало необходимость ограничить крестьянше переходы, стремлеше 
земледельческаго населешя на окраины Россш сделалось еще сильнее. 
Кроме прикрешгешя крестьянъ увеличеше числа беглецовъ обусловли
валось также введешемъ рекрутскихъ наборовъ, сааоуправствомъ разныхъ 
временщиковъ, въ роде Бирона, а также слабое™ центральной власти 
отъ смерти Петра Великаго до Елизаветы Петровны. 

Во все стороны шли толпы русскихъ беглецовъ, шли они въ Польшу, 
въ Швецш, въ Остзейшя губерши и иногда уходили целыми дерев
нями, пробиваясь отъ пограничной стражи дубьемъ, рогатинами и пр. 
На этихъ поселенцевъ въ восточномъ крае, по Волге и Каме, мы и 
должны обратить особенное внимаше. Почти все русское населеше 
Астраханской губернш, за исключешемъ купечества, привлекаемаго 
торговлею, состояло изъ беглецовъ, бежавшихъ изъ внутренней Рос
сш. Когда правительство въ 1745 году произвело ревизш въ Астра
хани, то MHorie обыватели объявили о себе, что они не знаютъ своихъ 
помещиковъ, ни того, где родились. Мало того, изъ Астрахани бе
жали даже въ Персш, въ Аз1ятскую Турцш и везде оставались 
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неизменно верными религш отцевъ. Небольшая русская колотя въ 
Мало! Азш, недалеко отъ Бруссы, со ваЬхъ сторонъ охваченная ма
гометанскими населетемъ, оставленная безъ церкви и священника, темъ 
не менее не отреклась отъ веры, вынесенной ею съ родины. Астра
хань была обетованной землей для искавшихъ вольности; о ней хо
дили въ народи самые отрадные слухи. За Волгой устроены были 
землянки и поселивппеся здесь беглецы объявляли, что будутъ прини
мать къ себе всякихъ прихожихъ людей. Здесь, следовательно, начи
нало образовываться такое же правильное общество для облегчешя бег
ства, какъ и въ слободахъ Черниговскихъ. Огромное количество вся-
каго рода беглецовъ было также въ Оренбургекомъ крае, и прави
тельство, несмотря на все свое желате вернуть ихъ на прежнее 
местожительства, должно было согласиться на ихъ новое поселеше. 
Но далеко не все беглецы обращались въ мирныхъ хлебопашцевъ. 
Въ теченш всего XYIII столейя по всему Поволжью и въ Прикам-
скомъ крае свирепствовали страпшыя разбойничьи шайки. Вооружен
ные артиллер!ею, разбойники делали открытия нападешя на купечеше 
караваны, брали съ нихъ насильственвыя подати, вступая въ откры
тия сражетя съ военными командами, посылаемыми для ихъ поимки. 

Давнею заботою правительства было съ одной стороны—сколь воз
можное усилете земледельческихъ поселенш въ Поволжье, съ дру
гой—обезопасеше ихъ рядомъ военныхъ укреплешй. Меры относи
тельно того и другаго идутъ параллельно: усилить земледельческое 
насслеше можно было или водворетемъ русскихъ колонистовъ, или обра-
щетемъ къ хрисианству и земледелш инородцевъ. Заботы о томъ и 
о другомъ мы видимъ со времени покоретя Еазани. 

Поселете обращенныхъ въ христсанство отдельными кoлoнiями, 
заботливое отделеше ихъ отъ магометанъ и язычниковъ, началось еще 
при 1оанне Грозномъ, но особенную ревность въ этомъ отношенш по
казала императрица Елизавета Петровна. Населеше края русскимъ пле-
менемъ производилось чрезъ раздачу земель церквамъ и монастырямъ, 
которые поселяли на нихъ поселенцевъ изъ внутренней Россш, но 
преимущественно чрезъ испомещеше землями людей служивыхъ. Послед-
нпмъ достигалась двойная цель: и заселялся край русскими, и защи
щался отъ племенъ инородческихъ. Большая дасть дворянскихъ фами-
лШ Поволжскаго края происходить отъ этихъ служивыхъ людей. 

Особенно заселеше Поволжья производилось при государяхъ изъ 
дома Романовыхъ: они строили города и пригороды, ставили кре
постцы для защиты заволжскихъ и закамскихъ жителей отъ набе-
говъ калмыковъ, киргизъ, башкировъ и каракалпаковъ и другихъ 
кочевыхъ народовъ. 
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2. Племенной составь насележ'я Казанской губернш и релип'и, 
исповЪдуемыя ея жителями. 

Какъ по племенному составу жителей, такъ и по различна испо-
вйдуемыхъ ими религш, Казанская губершя принадлежишь къ самымъ 
зам'Ьчательнымъ губертямъ нашего обпшрнаго отечества. Число жите
лей Казанской губернш простирается до 1,670,000 челов'Ькъ. При 
этомъ великорогаяне не составляюсь и половины всего населешя гу
бернш, а только всего душъ 507,397. Все остальное населеше губер
нии инородческое, и въ сред* его татары занимаютъ первое по числен-
востим-всто. Татаръ482,000 человйкь изъ нихъ болйе400,000 ncnoBi-
дуютъ магометанскую религш и только 40,000, т. е. 1 0 % счи
таются принадлежащими къ православной церкви. Чуваши въ числи 
350,000 челов4къ принадлежать также къ православной церкви, а 
6800 пребываютъ еще въ язычестве. Изъ 92,562 черемисъ 
4000 язычники; изъ 7000 вотяковъ 5000 съ неболыпимъ хриспане, 
а остальные также язычники. Мордва, въ количестве 15,316 ч., также 
хритане; мещеряки вей, около 2000 ч., исповйдують православную 
виру. 

Преданность татаръ-магометанъ 'своей впргь и причины ихъ 
релтюзной устойчивости. 

Татары—магометане преданы своей Bipi до фанатизма. Они имйють 
слишкомъ много благощиятныхъ обстоятельствъ, способствующихъ ихъ 
устойчивости въ своихъ релииозныхъ обязанностяхъ. Лишенные поли
тической самостоятельности и несливппеся въ одну семью съ русскимъ 
народомъ, казанше магометане представляютъ собою систематически и 
прочно организованную релипозную общину, многочисленные члены ко
торой живутъ своею вполне самостоятельною жизнш. Релииозный ха-
рактеръ на столько преобладаетъ въ жизни магометанскаго общества, 
что учеше корана проникаетъ въ самую глубь ихъ существа, чему спо-
собствуетъ весь строй ихъ жизни. 

Трудно, почти невозможно представить себй магометанское седине, 
въ которомъ не было бы мечети, съ однимъ или двумя муллами и 
ихъ помощниками. Бъ этомъ отношенш магометане пользуются не только 
своими законными правами, но и готовы были бы увеличить число 
своихъ мечетей, еслибъ это было согласно съ закономъ. Законъ об
условливаем сущеетвоваше мечети количествомъ душъ отъ 200—300 
магометанъ, но это не мйшаетъ имъ достигать своихъ релииозныхъ 
ЦБлей и безъ мечетей. Магометанское богослужеше можетъ быть совер
шаемо въ каждой комнат* и притомъ каждымъ магометаниномъ, ко
торый знаетъ порядокъ своего богослужешя. Имйя полную и постоян
ную возможность удовлетворять нотребностямъ релииознаго чувства, 



— 41 — 

магометанское населеше имйеть слшпкомъ много школъ, элементарныхъ 
и высшихъ, и такимъ образомъ отличается своею грамотностш, гораздо 
болйе распространенною у нихъ, ч'Ьмъ у русскихъ. При каждой мечети 
они устраиваютъ училища: муллы, вполне обезиеченные сборомъ деся
тины отъ своихъ прихожанъ, учатъ д4тей ихъ мужескаго пола, а жены 
ихъ—Д'Ьвочекъ; часто жены муллъ бываютъ достойными помощницами 
своихъ мужей. Ч'Ьмъ являетея мулла для мужской половины, тймъдля 
женской служить его жена. Она учитъ дйтей, наставляетъ въ Bip i 
взрослыхъ и наконецъ предстоятельствуетъ на общей молитве женщинъ. 
Въ магометанскомъ Mipi нередки вообще случаи, что женщины бываютъ 
не только грамотны, но и довольно начитаны въ своихъ религшзиыхъ 
книгахъ. 

Такъ какъ магометанская школа отличается своимъ почти исклю
чительно релипознымъ характеромъ, то грамотные магометане вс4 бо-
лйе или мен-Ье сознательно относятся къ своей Bipi; мало того, от
правляются въ глубину Азш, на югъ Европы и сЬверъ Африки—въ 
Бухару, Константинополь и Каиръ и возвращаются оттуда съ боль-
шимъ научнымъ авторнтетомъ, при помощи котораго могутъ служить 
еще большею опорою своей в4р4, ч'Ьмъ муллы, учивппеся въ Казани. 

Такимъ образомъ, релипозная практика, вм'Ьст'Б СО школой, слу
жить прочнымъ оплотомъ для ислама, составляетъ, такъ сказать, вну
треннюю его поддержку. Не мешЬе внутреннихъ средствъ, магометанство 
богато и внешними. Въ среди казанскихъ магометанъ не мало людей, 
обладающихъ значительнымъ богатствомъ, которое они не скупятся 
употреблять на поддержку своей виры и своихъ единов'Ьрцевъ. Маго-
метансше купцы строятъ новыя, поддерживаютъ и исправляютъ старыя 
мечети; строятъ и содержать училищные дома, учрвждаютъ пршты 
для малол'Ьтнихъ и богадельни дая убогихъ и престар'Ьлыхъ своихъ 
собратовъ по Bipi; вообще помогаютъ своимъ всЬмъ, чъчиъ можно и 
когда нужно. Своею благотворительностью магометансше купцы прюбр'Ь-
таютъ дов,Ьр1е и уважеше къ еебй въ массЬ единов'Ьрцевъ. Весьма 
много способствуетъ укр^плетю магометанъ въ ихъ вйрй распростра-
HeHie печатныхъ книгъ, преимущественно релииознаго содержашя, ко-
торыя печатаются и расходятся между мусульманами въ огромномъ 
количестве. Кром-Ь книгъ, печатаемыхъ въ Казани, между магомета
нами часто бываютъ въ обращенш и употреблеши книги Константино-
польскаго издан!я, а въ самыхъ школахъ—и рукописныя. Ученики 
магометанскихъ школъ до сихъ поръ еще съ неусыпною энерпею 
трудятся надъ списыватемъ и перепискою своихъ учебниковъ и книгъ, 
еще не отпечатанныхъ, а это показываетъ необыкновенную, неподра
жаемую ревность мусульманъ кь своему религюзному и совершенно 
одностороннему просв4щенш. Дружно поддерживаемая единодуппемъ 
своихъ сочленовъ, магометанская община объединяется совн-Ь особымъ 
духовнымъ своимъ управлетемъ подъ предсЬдательствомъ Муфия. Это 
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последнее учреждете невольно стягиваетъ къ своему правительствен
ному центру ВСБХЪ, подчиненныхъ ему, магометанъ. Такъ стройно и 
такъ систематически организована магометанская община въ Россш! 
Многочисленный мечети со школами, многочисленные муллы съ своими 
учениками, довольно распространенная грамотность, фанатическое отпо
лзете къ своей в$р£, безчисленныя рукописный и печатный книги, 
наконецъ, особенное правительственное центральное управлете—все это 
BMicTt даетъ возможность магометанамъ совершенно замыкаться въ 
кругъ интересовъ своей виры и, такимъ образомъ, представлять собою 
какъ бы особый'м1ръ, почти совершенно недоступный вл1янгю на него 
хришанскаго просвйщетя. 

Релипозное состоите крещеныхъ татаръ представляется далеко 
не въ такомъ вид^: тй изъ нихъ, которые были крещены вскоре по 
присоединен^ Казани къ Россш, такъ называемые старокрещеные, 
болйе или менйе преданы христианской Bipi: посЬщаютъ церковныя 
службы, исполняютъ церковные обряды и пр. По внешнему виду они 
отличаются отъ татаръ—магометанъ тймъ, что не бръдаъ своихъ головъ, 
носятъ на груди крестъ и опоясываются поясомъ. Въ то же время они 
совершенно не знаютъ русскаго языка и до 60-хъ годовъ текущаго 
столъччя оставались безграмотными, они и до сихъ поръ держатся и 
стараго язычества, и магометанства, и хрисианства, и это троев4р1е 
свидетельствуете о невысокомъ уровне релипознаго развит крещеныхъ 
татаръ. 

Изъ другихъ инородцевъ Казанской губерти большинство населешя 
принадлежим христианской церкви. Магометанъ между ними весьма 
мало, но за то бол4е 12000 язычниковъ. Язычники-инородцы никогда 
не им'Ьли у себя никакихъ релипозныхъ книгъ и обряды своей в4ры 
держатъ и исполняютъ по одному предашю. У нихъ нйта молитвен-
ныхъ домовъ, подобныхъ татарскимъ мечетямъ; для совершетя своего 
бoгocлyжeнiя они обыкновенно собираются въ л'Ьсахъ, въ оврагахъ, 
Штъ у нихъ школъ, нить и особаго духовнаго правлетя, которое бы 
объединяло ихъ и руководило въ дйлахъ виры. Они им'вютъ особыхъ 
жрецовъ, которые у чувашъ называются йомзи; эти жрецы наблюдаютъ 
за соблюдешемъ яраздниковъ, отправляютъ общественное богослужете 
и, кроме того, они же являются прорицателями, лекарями и пропо
ведниками. 

Вира ВСБХЪ язычниковъ Казанской губерти носитъ на себе одинъ 
обпцй характеръ шаманства, имеющаго въ своей основе дуалистиче-
сшя начала религш Зороастра. Подобно древнимъ Персамъ, призна-
вавшимъ въ Орлузде доброе начало, а въ Ариманъ злое, и нашя 
язычники признаютъ также два главный начала, къ которымъ уже 
присоединяют втростепенныхъ, третьестепенныхъ и т. д. духовъ. Всёмъ 
этимъ духамъ или богамъ язычники придаютъ имена, особыя у каждаго 
племени. Только Кереметь, которой такъ сильно боятся инородцы и 



которо! бол-Ье всвхъ д'Ьлаютъ жертвоприношеши, почитается всъчии 
казанскими инородцами. 

Инородцы-язычники обращаются къ своимъ богамъ съ молеюями. 
совершаютъ въ честь ихъ жертвоприношешя изъ лошадей, коровъ, 
овецъ, гусей, куръ и разныхъ родовъ хлт.ба, смотря по тому какому 
богу и по какому случаю приносится жертва. Вотяки во время своихъ 
моленщ ставятъ передъ собою деревянныхъ идоловъ самой безобразной 
формы, которые представляютъ жертвенныя животныя, и обвертываютъ 
ихъ такою шерстью, какого цв^та жертвенное животное. Вотяцше 
жрецы им4ютъ большое значете въ своихъ околодкахъ и пользуются 
не только особымъ уважешемъ, но и матер1альными выгодами. Замеча
тельно, что всвхъ этихъ вйрованш держатся не только некрещеные 
инородцы, которыхъ въ Казанской губернш около 1 2 — 1 3 0 0 0 , но и 
дочти вс4 крещеные чуваши, черемисы, мещеряки и вотяки, составляя 
почти полумиллшное общество. Только одно мордовское племя болйе 
или Meaie обрусвло и предано православно, такъ что во многихъ м-в-
стахъ забыло свой языкъ и усвоило себй русскую жизнь съ ея нравами 
и обычаями. Вообще что касается до крещеныхъ инородцевъ, то о нихъ 
можно положительно сказать, что, за очень немногими исключетями 
они хриспане только по имени, такъ напр. хотя они и венчаются въ 
церкви, но предварительно исполняютъ язычеше обряды; своихъ аокой-
никовъ они погребаютъ на хриейанскихъ кладбищахъ, но зд^сь же со
вершаютъ и язычесюя поминки. Вместо воскреснаго дня они празднуютъ 
магометанскую пятницу и въ этотъ день, подобно 1удеямъ въ субботу, 
ничего не работаютъ. Вместо хришанскихъ праздниковъ они наблю-
даютъ праздники язычеше, которые бываютъ во время цвйтетя хлй-
бовъ. Наконецъ хотя они и именуются хриспанами, но безъ ужаса не 
могутъ произнести имени Керемети и почти при каждой бйдв, при 
всякой болезни стараются умилостивить ее своими жертвоприяошешями. 

3. Горные черемисы Казанскаго края. 

Горные черемисы занимаютъ своими поселешями уголъ, образуемый 
впадетемъ Суры въ Волгу и составляющей часть Еозмодемьянскаго 
увзда Казанской губернш. Это племя большого черемисскаго народа 
составляетъ самую энергическую, талантливую и образованную часть 
его, стоитъ по своему развитш едва ли не выше всвхъ нашихъ ино
родцевъ восточнаго края, за исключешемъ развй татаръ. Собратья гор-
ныхъ черемисъ—черемисы луговые, по левому берегу Волги, до сихъ 
поръ еще живутъ старинною лесною жизнш своихъ отцовъ и двдовъ, 
верстъ за 100 отъ селенш бродятъ по лъхамъ за своимъ зв'Ьринымъ 
промысломъ, отличаются тупостью, упрямой приверженностью къ суе
верной старин*, отсутств1емъ общительности, угрюмымъ и нелюдимымъ 
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характером и отвращетемъ отъ русской цивилизащи. Горные черемисы, 
напротивъ, все занимаются земледел!емъ, живутъ сплоченно и въ близ-
вихъ связяхъ съ русскими, живо усвоиваютъ себе развыя рукоде.юя 
и ремесла (такъ что у нихъ есть по деревнямъ напр. свои кузнецы, 
плотники, каменьщики, столяры, даже мастера золотыхъ и серебря-
ныхъ вещей), наконецъ, заводятъ у себя школы для обучешя детей. 
Грамотность развита между ними до такой степени, что въ каждой 
черемисской деревне непременно найдете челов'вкъ десять грамотниковъ. 
Все они числятся хришанами, хотя, на самомъ деле, язычество до
вольно сильно между ними. Мнойе изъ нихъ,—преимущественно люди 
стараго поколъшя — не только придерживаются старинныхъ обрядовъ, 
гадашй, примътъ и тому пОдобныхъ остатковъ язычества, но еще до
вольно ясно помнятъ и старыхъ боговъ, приносятъ имъ жертвы и по-
читаютъ языческихъ волхвовъ или ворожниковъ, какъ они ЗДЕСЬ на
зываются. 

Славяниз'ащя врая.въ настоящее время идетъ быстрыми шагами 
впередъ. Какихъ нибудь 20 летъ назадъ, черемисская народность 
была ЗДЕСЬ еще въ полной силе, со ВСЕМИ своими нравами, обычаями, 
житейской обстановкой и въровашями. Теперь ея особенности сильно 
сгладились. Молодое поколете черемвсъ, даже женщины, отлично вла-
деютъ русскимъ языкомъ; MHorie даже довольно сносно пишутъ на немъ. 
Между молодымъ покол4шемъ развелось множество людей, подражаю-
щихъ русскимъ обычаямъ; къ своей старине, ко всему черемисскому, 
они относятся уже съ презрьшемъ. 

Редигшзныя BipoBaHiH старины сменяются быстро. Хрисйанство 
гонитъ старыхъ боговъ изъ всъхъ уголковъ нагорной стороны Волги 
въ трущобы заволзскихъ лееовъ, где луговой черемнсинъ еще благого-
в'Ьетъ предъ дедовскими суев4р1ями. Язычество выдвинуло противъ 
хрисианства своихъ волхвовъ, ворожниковъ, которые напрягаютъ всв 
свои силы, чтобы противодействовать народнымъ учителямъ. Язычеству 
приходится очень плохо. Священный места его запустили; керемети вы
рублены; богомужете не можетъ совершаться публично и со всею тор
жественностью, принуждено прятаться въ недоступныхъ для церкви и 
полищи темныхъ углахъ семьи. На стороне хришанства сила и боль
шинство народонаселетя. Даже закоренелый кереметникъ идетъ теперь 
въ церковь и примашаетъ къ себе духовенство для совершешя хри-
шанской требы „изъ стыда", какъ говорятъ сами черемисы, следова
тельно, не изъ одного страха передъ начальствомъ, но изъ страха предъ 
общественным мнъшемъ. 

Въ настоящее время Черемисскш край Козмодемьянскаго уезда пред-
ставляетъ собою сплошное пространство пахотныхъ земель, прерывающееся 
небольшими перелесками по глубокимъ оврагамъ этой гористой мест
ности. Только вдоль Суры, верстъ на 15 въ ширину и около 50 въ 
въ длину—отъ Волги до Ядрина, тянется старый и густой дубовый 



лесъ,, въ которомъ, кроме хижинъ полесовщиковъ и пчеловодовъ, нетъ 
никакихъ другихъ поселенш. Но еще и теперь старожилы помнятъ, 
что весь этотъ край былъ локрытъ густымъ чернолееьемъ. Когда-то 
онъ представлялъ такую же лесную трущобу изъ дубовъ и березъ, 
какъ берега Суры и Заволжье. 

Черемисское племя и здт>сь, какъ за Волгой, воспиталось среди 
Л"БСОВЪ, и до сихъ поръ еще заметны черты его прежняго леснаго 
характера. До сихъ поръ еще гордый черемисинъ храннтъ въ душе 
любовь къ лъсу и всегда съ болыпимъ удовольств1емъ 4детъ на Суру. 
Не ИМ-БЯ теперь леса по близости своей деревни, онъ удовлетворяетъ 
своей страсти искусственнымъ разведешемъ деревъ на своемъ двор*. 
При каждомъ деревенскомъ дом* вы найдете непременно небольшой 
садъ изъ кудрявыхъ березъ, редко изъ плодовыхъ деревъ; хозяинъ 
особенно любить это место; оно обнесено кръпкимъ плетнемъ или даже 
заборомъ, чтобы туда не заходила скотина, и содержится въ большой 
чистоте. Отъ множества этихъ садовъ черемисская деревня имеетъ 
особенную физшномш, резко отличающую ее отъ русскихъ деревень. 
Въ посл'Ьднихъ редко можно увидать другую зелень, кроме грязнаго 
луга по улиц*, да крапивы на околиц*; черемисская деревня вся спря
тана въ густой, веселой зелени березъ, имеетъ видъ скорее увесели
тельной дачи, чт.мъ простой деревни. Лъхъ наложилъ особенный харак-
теръ и на релииозныя вероватя черемисъ. По всей вероятности ре-
лиия черемисъ имела свой перщъ фетишизма, непосредственная обо-
жатя предметовъ природы. Обожаше растительности должно было играть 
при этомъ самую главную роль. Следы его хранятся до сихъ поръ въ 
благоговМномъ почиташи разныхъ дъхныхъ урочищъ и некоторыхъ 
видовъ растительности, пользующихся важнымъ значешемъ въ религшз-
ныхъ обрядахъ. 

Среди своего чернолесья черемисъ особенно благогов'Ьлъ передъ бе
резой. Она была всегда самымъ полезнымъ деревомъ въ его быту: бе
резовой лучиной онъ освт.щалъ свою избу въ длинныя ночи; березой 
топилъ свою печь; корой ея онъ доселе кроетъ свою кровлю; изъ этой 
же коры состоитъ его домашняя посуда, кузовья, бураки и пр.; изъ 
нея онъ дтлалъ себе въ старину высокую шапку, и замечательно, что 
таюя высошя берестовыя шапки считаются доселе необходимою при
надлежностью черемисскаго убранства при совершенш языческихъ жертво-
приношешй и молитвъ. Листами жертвенныхъ обрядовъ, большею частью, 
служатъ березовыя рощи; въ нихъ же помещаются и разные керемети. 
Другое особенно почитаемое дерево—рябина. Судя по пвкоторъшъ по-
върьямъ и обрядамъ, она имеетъ очистительную и предохранительную 
силу отъ всякаго колдовства и дМств1я злыхъ духовъ. Замечательно, 
что такое же вероваюе въ силу рябины находится и въ числе рус
скихъ cyeBipitf. Рябиновый прутъ или палка постоянно служатъ вол-
шебнымъ жезломъ въ рукахъ черемисскихъ ворожпиковъ. 



Перщъ фетишизма уже миновалъ для черемисской релипи. Она 
успела достигнуть дальнейшей степени развитая, создать себе мно
жество личныхъ боговъ, наделить ихъ более или менЬе спещаль-
ными ведомствами и создать несколько миеическихъ сказанШ изъ 
ихъ исторш и повседневной жизни. Между богами заметны начатки 
iepapxin, подчиненноети; изъ сопоставлешя ихъ между собою начала 
смутно возникать идея одного главнаго бога, которому подчинены все 
остальные. 

Верховный богъ, общи для всвхъ народовъ, называется Юма. 
Представлетя черемисъ о своемъ верховномъ божестве очень грубы. 

На него перенесены ВСЕ черты обыкновеннаго деревенскаго быта че-
ремисина. У Юлы на неб* отличная изба и такъ много всякаго добра, 
что самый богатый человекъ передъ нимъ—нищш. У него огрозшыя 
стада лошадей, коровъ и овецъ; когда они идутъ на пастбище изъ 
своихъ пом$щенш, такъ передняго конца длинной вереницы давно 
уже не видишь, а задтй еще не вытянулся изъ небесныхъ хлевовъ. 
Юма со всей семьей постоянно на работе, какъ хороши мужикъ. Онъ 
такъ занятъ этой работой и собой, что долго не обращалъ на людей 
решительно никакого внимашя и не имелъ къ земле ни малейшаго 
отношетя. Вотъ одна легенда, показывающая, какъ началась связь 
Юмы съ землею. 

У Юмы была дочь прекрасная, а жениховъна небе не было; были 
одни только ангелы. Богъ былъ работящщ, работниковъ не держалъ, 
работалъ все самъ, а дочь свою посыдалъ пасти скотину. На небе 
травы нетъ, а потому скоту нужно было спускаться на землю. Вогъ 
и спускалъ свою дочь вместе съ скотиною: растворитъ небо, раски-
нетъ войлокъ, чтобы онъ доставалъ до земли, и спускаетъ по нему 
дочь свою на землю. Слезши, дочь закричитъ: „дохъ, дохъ, дохъ!"— 
и лошади спускаются. Лошади спустятся, она закричитъ коровамъ: 
„тпруна, тпруна!"—спускаются коровы. Спустятся коровы, она закри
читъ овцамъ: „ста, ста, ста!"—овцы спускаются. Вечеромъ закричитъ 
на небо: „Батюшка, спускай войлочекъ, мне нужно домой; я отяасл-а 
скотину!" — и богъ опять отворяетъ небо, спускаетъ войлочекъ, и 
она влезаетъ на небо, а потомъ кричитъ скотину. Дочь бож я̂ пасла, 
пасла скотину, ходила — ходила, а жениховъ все нетъ. Разъ 
спустилась она на землю и увидела молодца; поговорила съ 
нимъ и дала ему платокъ. При этомъ она учила жениха: 
„Смотри, у меня отецъ-то богъ, онъ не отдастъ меня за тебя; 
ты лучше подбери товарищей и меня увези, а я возьму другой пла
токъ и повешу его где-нибудь на колъ. Онъ увидитъ этотъ пла
токъ, тутъ и будетъ меня искать; не найдетъ и скажетъ: „умерла". 
Такъ и сделалось. Чрезъ два года они пришли къ отцу и сказали 
ему всю правду. Помирились, и на мировой былъ большой пиръ. При-
данагобогъ далъ много. Съ этихъ поръ богъ и сталъ знакомъ людямъ. 
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Юма есть богъ всеобщи. Черемисы думаютъ, что кроме него есть 

много нащональныхъ боговъ, на#р. богъ русски, богъ татарскш, чу-
вашскш и др. Все нащональные боги постоянно ссорятся и враж-
дуютъ между собою, а Юма разбираетъ ихъ ссоры, призываетъ ихъ 
къ себе и судитъ. Кто собственно черемисски национальный богъ — 
на это довольно трудно ответить. Какъ и всякш народъ, допускающш 
нащональныхъ боговъ, черемисы думаютъ, что именно Юма, верхов
ный богъ, и есть ихъ нащональное божество: эта мысль проходитъ 
чрезъ ВСЕ релипозныя вероватя, но не выдерживается со всей стро
гостью. Одна, напр., легенда разсказываетъ, какъ однажды Юма су-
дилъ всехъ боговъ, въ числи которыхъ былъ и черемисскш богъ. Когда 
Юма потребовалъ къ себ-Ь на судъ всехъ боговъ, русекш богъ явился 
первымъ, оправдался и сюжилъ всю вину на другихъ; за нимъ явился 
татарскш богъ, тоже оправдался и т. д. Вина осталась за черемис-
скимъ богомъ, а онъ не хотелъ и идти къ Юме, потому что не за-
ч^мъ, не виноватъ. Юма страшно на него разгневался, прогналъ съ 
неба и вел4лъ ему жить въ лесу. Такъ л4съ и сделался его жили-
щемъ. Въ последнее время русекш богъ и отсюда сталъ его выте
снять, да еще не совсЬмъ вытътнилъ. 

После земледел!я самое важное значеше въ черемисскомъ хозяй
стве имеетъ скотоводство. Богъ—скотодатель есть воликъ шачахтма, 
собственно—коровгй богъ. Молеше ему обыкновенно происходитъ, когда 
во дворе отелится корова. После этого целыя пятеро сутокъ соби-
раютъ коровье молоко для общаго пира съ соседями и знакомыми. 
Предъ началомъ пиршества хозяинъ уходитъ въ чуланъ и возвра
щается оттуда съ ковшомъ воды, часть воды отливаетъ къ печке, 
моля божество, чтобы теленокъ выросъ съ печку величиной; потомъ 
плещетъ ею на присутствующихъ, причитая, чтобы божество дало ко
рове побольше молока и чтобы она не была суха. После возл!яшя 
приносятъ въ жертву короводателю кашу съ коровьимъ масломъ; при 
этомъ ему молятся, чтобы онъ далъ столько скота, сколько у коровы 
шерсти, чтобы одинъ конецъ стада былъ въ овраге, а другой еще въ 
карде (сарае). 

Въ самомъ характере черемисскаго народа, при первомъ знаком
стве съ нимъ, поражаетъ отсутств1е всякаго идеализма и поэзш, ка
кой-то сухой практирзмъ, далеки отъ всего, что не относится къ 
обыденной жизни. Это и есть причина скудости и сухости черемис
ской миеологш. Замечательно, что у этого народа, точно у какихъ 
нибудь тупыхъ обитателей севера, вовсе нетъ и песенъ, въ которыхъ 
онъ изливалъ бы свои чувства. Веселъ-ли черемисинъ, печаленъ-ли, 
пляшетъ или плачетъ, во всехъ случаяхъ, где нужно издавать звуки 
и петь, онъ одинаково тоскливо тянетъ свое однообразное: а-а-а, о-с-о, 
безъ всякихъ сювъ. Даже причитанья, напр. на свадьбахъ, похоро-
нахъ, которыя есть у всехъ народовъ, у него до крайности сухи и 
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однообразна. Чувство лесной красоты едва-ли не единственное про-
явлеше его эстетики. Ему хорошо срди лесной трущобы, со всвхъ 
сторонъ сдавленной огромными дубами, темной отъ густой листвы вер-
шинъ, хорошо на веселой ноляпЬ, окруженной кудрявымъ березникомъ, 
снлошь облитой солнцемъ; но онъ не создалъ ни одного стиха про 
лесную пустыню, не сивлъ про свой лЪсъ ни одной песни. Ему хо
рошо въ лесу, такъ что и выходить бы не хотелось—и больше ни
чего. Это какая то животная привязанность или просто—чувство при
роды, не осмысленное проблескомъ сознашя, не оживленное лучемъ 
поэзш. А между темъ черемисинъ далеко не тупъ: онъ выше всвхъ 
финскихъ инородцевъ, во мяогихъ отношешяхъ выше даже русскаго. , 
Дело въ томъ, что это натура исключительно практическая до узко
сти и мелочности. Черемисинъ энергиченъ, нреднршмчивъ, живо усвои-
ваетъ все, что относится къ улучшешю внёшняго быта, хорошш хо-
зяинъ—скопидомъ, у котораго и изба выглядываетъ опрятно и богато, 
и поля хороши, и домашней скотины вдоволь; но онъ не способенъ къ 
поэзш, не можетъ отрешиться отъ будничной действительности и 
освоиться съ м1ромъ высшихъ интересовъ. Узкая практическая натура 
отразилась и въ религш черемисина. 

Черемисское язычество исключительно практическое. Догматическая, 
миеологическая сторона въ немъ занимаетъ последнее место; на пер-
вомъ месте стоятъ: обрядъ, примета, жертва, которою можно добиться 
у божества того или другаго блага, защиты отъ той или другой беды. 
Отношеше къ богамъ чисто утилитарное. Узнавъ, какое божество 
нужно ублажить въ томъ или другомъ случае жизни и какою именно 
жертвою, черемисинъ вполне удовольствуется этимъ сведетемъ и, въ 
случае надобности, прилагаетъ его къ делу; затемъ, что касается до 
личности божества, его антропоморфическая образа, темъ более ка-
кихъ-нибудь ееогоническихъ вопросовъ, для него это все равно, точно 
также, какъ напр., для нашего благочестиваго простолюдина, призы-
вающаго „матушку Троицу" или „батюшку Покровъ" и т. п., вовсе 
не интересно, что разумеется подъ этими назвашями, которыя онъ 
произноситъ съ такимъ глубокимъ вздохомъ. Пересматривая списокъ 
черемисскихъ божествъ, мы видимъ, что съ наибольшею полнотою опи
сываются въ немъ божества, имеюягш непосредственное отношеше къ 
жизни, здоровью и занят!ямъ черемисъ,—у некоторыхъ изъ нихъ про
глядываюсь даже личные характеры. Друия, не имеющая утилитар-
наго значеюя, известны по одннмъ только именамъ, имъ нетъ даже 
и жертвъ. 

Тотъ же практячеешй и утилитарный складъ релипозности выра
зился въ черемисской религш особеннымъ развимемъ культа злымъ 
божествамъ. Зло всегда чувствительнее касается человека, чемъ добро. 
Мы видели, что и добрыиъ божествамъ жертвы назначаются большею -
частью съ отрицательной целью, чтобы эти божества не сердились и 
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не сделали вреда черемисину, каждое въ своей сфере. Черемисинъ 
чувствуетъ особенный приливъ редигшзности, когда захвораетъ, когда 
начнетъ хилеть его скотина, пропадетъ что-нибудь въ доме, не уро
дится хлебъ или когда надъ всей страной разразится тяжкое народное 
бъдадае. Злыя божества гораздо чаще пользуются его жертвами, чемъ 
добрыя, и жертвы имъ гораздо богаче. Страхъ предъ ними былъ при
чиною более подробнаго развимя миеовъ о нихъ. Источннкомъ вся-
каго зла считается Еереметь; около него группируются несколько спе-
ндальныхъ кереметей, потомъ толпа шайтановъ и разнаго рода вады-
гии. Они составляютъ рядъ нижнихъ, дольнихъ божествъ въ парал
лель верхнимъ, горнимъ божествамъ. Посл'Ьднимъ приносятся более 
чистыя и безукоризненныя жертвы — животныя белой шерсти, плоды, 
хлебъ, пиво съ медомъ безъ хмеля. Божествамъ злымъ приносятъ въ 
жертву животныхъ черной шерсти, пиво, вареное съ хмъменъ, даже 
водку. 

Злое начало—Еереметь —представляется такимъ же самостоятель-
нымъ, какъ доброе — Юма. Катя между ними отношешя, неизвестно 
определенно. Юма даруетъ всякое добро человеку; Кереметь на каж-
домъ шагу старается делать зло. Но черемисская миеолопя вовсе яе 
говоритъ намъ о борьбе между ними; они какъ будто не обращаютъ 
другъ на друга ни мал4йшаго внимашя. Некоторые черемисы гово-
рятъ, что Еереметь есть младшш братъ Юмы, долженъ былъ пови
новаться его владычеству, но но своей гордости не захотелъ этого и 
за это свергнутъ Юмою съ неба. Кереметь есть олицетвореюе всякаго 
зла. Подъ зломъ черемисинъ, имеющш смутныя понят о добре и 
зле нравственномъ, разумеетъ, главнымъ образомъ, зло физическое. Ке
реметь насылаетъ холода и зиму, засухи, бури, ветры и пр. Когда 
по лесу пронесется буря, съ трескомъ повалятся деревья, завоетъ ве-
теръ по трущобамъ,—это тешится Кереметь. Когда человекъ захво
раетъ,—это „Кереметь схватить". Онъ сушитъ хлебъ на поляхъ, раз-
гоняетъ нчелъ изъ ульевъ, не даетъ имъ меду, заставляете плутать 
по лесу дровосека и зверолова, разгоняетъ у последняго дичь, не 
даетъ ловить рыбу рыбаку, тащитъ его въ воду, портитъ и моритъ 
домапшй скотъ и т. п. Вообще, Кереметь есть начало смерти и раз-
рушетя. 

Существенную сторону служешя богамъ составляютъ жертвы. Оне 
необходимы и для людей и для боговъ: и доброе божество делается 
злымъ, если ему не приносить жертвы; за жертву, наоборотъ, и злое 
божество можно сделать добрымъ для себя. Жертва не есть выражете 
благоговейнаго чувства предъ божествомъ; она приносится по чистому 
практическому расчету, для собственной пользы и какъ необходимая 
дань божеству. Божество, съ своей стороны, не можетъ обойтись безъ 
жертвъ. Боги имеютъ те же потребности, какъ и люди, а удовле
творить этимъ потребностяхъ на небе нечемъ. Дань, которую ярино-
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сятъ небеенымъ обывателямъ земные, совершенно необходима для пер-
выхъ. Имъ нужна пища всякаго рода: пиво, вино, одежды, скотина, 
лошади для езды и пр. Боги грустятъ теперь и жалуются, что рас
пространяется невър1е въ нихъ и оскудъли имъ жертвы. Они начали 
нуждаться въ самыхъ необходимыхъ предметахъ. Одинъ черемисинъ ви-
дълъ самъ во сив, какъ у одного изъ юмъ кони отъездили себъ всв 
ноги по колъяи, а новыхъ коней никто не приносить въ жертву; 
между тъмъ поъздки у боговъ частыя и дальтя—гдъ нужно поправить, 
гдй подсобить, гдт> наказать кого-нибудь—и вездъ нужны свои глаза. 
Когда долго не бываетъ дождя или случится что-нибудь другое въ 
этомъ родъ, черемисы говорятъ, что у котораго нибудь юмы коней 
нътъ, вст> израсходовались или ноги себъ исшаркали до по-товины, что, 
следовательно, нужно ему принести жертву изъ коней. 

Жертвы бываютъ частныя и общественныя. Обыкновенный частныя 
жертвы совершаются очень часто, напр. во время вкушешя пищи, предъ 
какимъ нибудь дт,ломъ и т. п. ГДЕ бы ни находился черемисинъ, дома 
или вит. дома, въ дорогъ, передъ вкушетемъ пищи или питья онъ 
скажетъ: «смля», вмъсто: «Господи, благослови», и при этомъ, отло-
мивъ часть пищи въ жертву какому нибудь богу, броситъ ее на землю, 
отольетъ также несколько капель питья. Дома этотъ обрядъ совер
шается обыкновенно передъ отвореннымъ окномъ или дверью. Если че-
ремисину случается проходить мимо какого нибудь священнаго мъста, 
онъ считаетъ нужнымъ бросить тутъ или денегъ, или кусочекъ хл^ба, 
рыбы, что у него на ту нору случится. 

По случаю какихъ нибудь особенныхъ домашнлхъ обстоятельствъ, 
особенно по случаю какой нибудь б4ды, болезни кого нибудь изъ до-
машнихъ, пропажи чего нибудь, похищешя животнаго звт,ремъ и т. п., 
частныя жертвы получаютъ болйе торжественную обстановку. Въ этихъ 
случаяхъ черемисинъ считаетъ нужнымъ посов'Ьтываться съ ворожни-
комъ и во всей точности исполняетъ, что этотъ назначить ему сдълать. 
Иногда бываетъ нужно, чтобы самъ ворожникъ совершалъ всв обряды, 
но обычными совершителями домашняго богослужетя считаются отецъ 
семейства и его жена. Иногда недостаточно бываетъ ограничиться од
ними домашними обрядами, а нужно для жертвы сходить въ лъсъ на 
одно изъ священныхъ мъ^тъ. Сначала хозяинъ и хозяйка приготовляютъ 
матер!алы для жертвы. Первый выбираетъ для этого животное или 
покупаетъ его, вторая готовитъ муку и все необходимое для печетя: 
жертвенныхъ лепешекъ и сварешя пива. Животное закалывается самимъ 
хозяиномъ, или же, если онъ самъ не можетъ почему нибудь сдълать 
этого,—сосъдомъ, ближайшимъ знакомымъ, родственникомъ. Предъ за-
клашемъ животнаго испытываютъ, будетъ ли оно угодно божеству. 
Для этого его приводятъ за шею къ дереву и выливаютъ на него 
вдоль спины отъ головы до хвоста ковшъ холодной ключевой воды. 
Если животное вздрогнетъ и встряхнется, это считается знакомъ того, 



что жертва угодна богу. ВсЬ изъявляютъ радость и говорятъ'. «нрими 
любезно». Хозяинъ беретъ въ одну руку ножъ, въ другую топоръ и 
ударяётъ ими другъ о друга, чтобы слышало божество. Черемисы го
ворятъ, что эти звуки у нихъ все равно, какъ колокольный звонъ у 
русскихъ. При первомъ же звуки вов падаютъ на колени. После это
го хозяинъ приступаете къ закланго животнаго. При совершенш об
ряда, всв должны быть въ чистыхъ бйлыхъ одеждахъ, также ни слова 
не говорить по русски. Русская ръчь, какъ и всякое скверношше, 
отнимаетъ всякую силу у жертвоприношешя. 

Божествамъ даются только части жертвенныхъ матер!аловъ. Въ на
рочно приготовленный лянгусъ (ведро или буракъ) отливаютъ часть 
пива, меда, вина, бросаютъ туда же кусочки лепешекъ, отщипнутые 
отъ каждой лепешки и все или выбрасываютъ въ чистое мъсто или 
сожигаютъ въ огни. Точно также отрываются частички отъ жертвеннаго 
животнаго. Считается необходимымъ оторвать по кусочку отъ каждой 
части его тйла, отъ ногъ, головы, ушей, сердца, печени, легкихъ и пр. 
Все это тоже сожигаютъ. Шкуру животнаго вепгаютъ на дерево на 
сучья, где она и виситъ до т-Ьхъ поръ, пока не свалится сама и не 
сгшетъ, иногда ее продаютъ или отдаютъ ворожнику, смотря потому, 
какъ укажетъ ворожникъ. Около стола, на которомъ совершается вся 
эта операщя, кадятъ зажженной головней. Въ молитвахъ по случаю 
жертвы читаютъ „Дай намъ богатство, славу, честь, здоровье, намъ и 
скоту, обюпе во всемъ, весел!е и радость, чтобы намъ жить въ рос
коши, играть и хохотать". Молитвенная сторона богослужешя, требую-
щаго своего рода поэзш и чувства, вообще мало развита у черемисъ. 
Приводимъ въ обращикъ молитву кереметю, верно обрисовывающую и 
бытъ, и ноняпя, и релииозныя чувствовашя черемисина. 

„Кто богу принесъ жертву, тому спасете дай. Годившимся де-
тямъ въ хлебе, нчелахъ, скотахъ и въ деньгахъ счаше дай. Чтобы 
пчелы въ новый годъ рои пускали, а когда рои пустятъ, то и въ 
меду спорынью дай. Птицъ и зверей ловить счаше дай. Дай богъ 
счасме взять тройную цену за товаръ. ВСБ сокровища, кашя есть на 
земле и во всемъ свете, получить счаше дай. Помоги, боже, государ
ственная подати заплатить. Когда нридетъ вешняя пора, трехъ сортовъ 
скотину въ три дороги выпустить помоги; отъ глубокой грязи, медве
дей, волковъ и отъ воровъ ее помилуй. Качъ хмель пухлявъ и по-
лонъ, такъ мне жить ума и счашя дай. Какъ свеча горитъ светло, 
такъ меня жить сподоби и здрав!емъ награди. Какъ воскъ ровно са
дится, такъ мне постоянно жить счаше даруй". 

Жертвоприношеше оканчивается разгульнымъ пиромъ изъ оставших
ся жертвенныхъ матер1аловъ. Къ этому пиршеству нередко приглаша
ются соседи и знакомые. Кости и внутренности съеденныхъ животныхъ 
сожигаются, пепелъ прячутъ въ чистое место. 

Общественная жертва приносится въ сущности съ теми же обря-
4* 



дани, отличается только болт>е торжественной обстановкой и недрем'Ьн-
нымъ учасиемъ мужана или ворожника. Co6paHie для нея обыкновен
но бываетъ въ лису. Въ настоящее время въ нагорномъ край уже не 
слышно объ этяхъ собрашяхъ. Язычество лишилось своей торжествен
ной обстановки и принуждено ограничиться частнымъ богослужев1емъ въ 
пред'Ьлахъ семьи. Но и теперь еще хранится свежая намять объ об-
щественныхъ жертвахъ. Верстахъ въ шести отъ деревни Чермышевой 
есть урочище (Якнъ-ангеръ), куда, по разсказамъ черемисъ, язычники 
еще очень недавно собирались на обпря молешя три раза въ годъ: въ 
апрт>лт>, Mai, сентябри. Можетъ быть, и теперь изредка делаются эти 
собрашя, но они содержатся въ величайшемъ секрете, потому что про-
тивъ нихъ вооружены крещеные и в'врушще черемисы и объявляйте. о-
нихъ начальству. 

Общественное богослужете назначается но сов4ту опытнаго мужана 
или Н'Ьсколькихъ мужановъ разныхъ деревень въ мат. или шнт, мйся-
цъ\ Предметомъ его бываетъ молете объ урожае или отвращети ка
кого нибудь народнаго бъдств1я. Когда р-вшатъ, что надо совершить 
общее молете, назначаютъ для него время, мйсто и число жертвенныхъ 
животныхъ. Нарочно выбранные люди, по одному изъ деревни, соби-
раютъ съ каждаго дома муку, солодъ, все, что нужно, также деньги 
на покупку животныхъ по общей морской раскладке. Эти же выборные 
приготовляютъ пиво Й лепешки. Затт>мъ въ назначенное время ВСЕ 
участники собираются въ лъсъ деревень изъ шести, а въ прежнее вре
мя деревень изъ 15. Во время упомянутаго молев1я 1862 г. участву-
ющихъ было до 170 человъкъ изъ 6 деревень. Накануне всЬ участ
ники должны приготовиться къ моленш, сходить непременно въ баню 
и надеть чистое б'Ьлье, новый кафтанъ, новыя онучи и лапти. Необ
ходимою принадлежностью жертвеннаго костюма считаются еще высоюя 
берестовыя шапки, четверти 3 вышиной, на пoдoбie камилавки. 

Священное ж4сто, назначенное для молетя, также предварительно 
очищается отъ всякаго сора и нечистоты и сохраняется съ величай-
шимъ благоговт>темъ. Около пего не дозволяется никакая непристой
ность; боятся даже близко подходить къ нему. Середи поляны рассти
лается б4лая кошма около квадратной сажени величиной, на которой 
раскладываются лепешки въ три ряда кучками, по три въ каждой. 
Около кошмы раскладывается костеръ, надъ которымъ в-Ьшаготъ ко-
телъ для варешя жертвеннаго мяса, и становятся боченки съ пивомъ; 
въ старое время ихъ бывало штукъ до 20; около нихъ ковши по чи
слу присутствующихъ. Тутъ же помещаются животныя, назначенныя для 
жертвы. Для раздроблешя мяса и его потреблешя ставятся еще боль-
mie липовые столы. 

Bcfe участники жертвы становятся вокругъ приготовлетй лицомъ 
на востокъ. У каждаго изъ нихъ сумка, въ которой принесены чашка 
и ложка, въ рукахъ свт.ча изъ воску. Св-Ьчи этп прилепляются къ 
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столамъ и горятъ втечете всвхъ обрядовъ. Ворожникъ или мужанъ 
прежде всего известнымъ нааъ способомъ испытываетъ животныхъ, год
ны ли они. Затйгь вс*мъ нрисутствующимъ онъ раздаете имена бо-
говъ, кому кого призывать въ молитв*. Вс* начинаютъ молиться, по
стоянно падая на колени и кланяясь въ землю. По окончанш молетя 
мужанъ заколаетъ животныхъ и варитъ ихъ мясо, при чемъ сопровож
даете свои дМств1я ударами ножа о топоръ и о жертвенный котелъ. 
Когда приготовленное мясо разложится на стол*, онъ кадитъ около 
него зажженной головней. Наконецъ, совершается самое жертвоприно-
шете богамъ, отделяются частицы отъ мяса и лепешекъ и совершают
ся возл1яшя въ огонь. Все садятся съ молитвой потреблять остатки, 
снявъ предварительно обрядовыя шапки. Кости, внутренности и шкуры 
животныхъ сожигаются. Къ небывшимъ въ лесу мясо и лепешки отно
сятся на домъ; эти яства едятъ, какъ освящеаныя. Женщины свободно 
допускаются къ подобнаго рода богослужетямъ, но въ качеств* зри-
тельницъ. Въ пирдлеств* он* участвуютъ на ряду съ мущинами. 

До сихъ поръ сохранились еще священная времена и праздники 
черемисскаго язычества, хотя и они теперь представляютъ собою далеко не-
то, ч*мъ были въ старое время. Некоторые изъ нихъ перепутались съ 
хришанскпми празднествами и потеряли свое древнее значете; ВСЕ 
вообще лишились своей прежней торжественности. 

Священнымъ днемъ недели считается пятница; она проводится въ 
полномъ безделье. Запрещается даже печь хлебъ и вообще стряпать; 
печку можно затоплять не ранее полудня. Вследств]'е этого уважешя 
къ пятниц* праздникъ Рождества, съ котораго мы начнемъ обозрите 
праздничныхъ обрядовъ у черемисъ, полагается начинать непременно 
съ этого дня недели п«реднимъ или заднимъ числомъ, хотя бы пят
ница пришлась въ оочельникъ. Во многихъ семействахъ духовенство до 
сихъ поръ не можете вывести этого противуцерковнаго обычая. Полу
верные черемисы еще до света, чтобы никто не видалъ, отправляйте 
обрядовое пиршество, передъ которымъ, вставь у дверей, совершайте 
отд-влете частицъ для боговъ и возл!яше пива, и молятся объ обилщ 
хлеба и скота. Время Рождества есть спетальное время моленШ и га-
датй объ обилщ на следуюпцй годъ, какъ и у русскихъ. Для гада-
тй объ этомъ предмете, напр. пекутъ пироги и въ одинъ изъ нихъ 
кладутъ монету. Кому онъ достанется, тотъ будете богатъ. Употреб
ляются втечете святокъ и друпя гадан!я, напр. въ новый годъ хо-
дятъ въ поле слушать, приложившись ухомъ къ земле, — звонъ коло
кольчика, услышанный при этомъ, предсказываете солдатство, звукъ 
топора—смерть, и проч., какъ у русскихъ; после этого ходятъ слушать 
подъ окнами у соседей. Въ какой нибудь день святокъ еще до света 
ходятъ на гумно и сгребаютъ тамъ въ несколько кучекъ снегъ, въ 
кучки втыкаютъ пуки соломы, приговаривая, чтобы въ следующемъ 
году столько же было на гумн* копенъ хлеба, сколько кучекъ изъ 



снъта; вечеромъ смотрятъ, не занесло ли кучки снътомъ; если занесло— 
быть хорошему урожаю. Въ Крещеше примйчають: если бываетъ облач
ная погода, годъ будетъ счастливь для черемисъ, если вйтеръ—счаст
ливь для русскихъ. Обыкновен1е черемисъ молиться и гадать объ оби-
лш и счастш ведетъ начало изъ глубокой древности; къ этому времени 
пр1урочивается древшй и общи между ВСЕМИ черемисами праздникъ 
овецъ—главнаго богатства черемисъ—шорокъ голъ (собственно—овечья 
нога). Онъ празднуется между Новынъ годомъ и Крещешемъ и преи
мущественно молодыми людьми обоего пола. Для праздновашя его въ 
Новый годъ дълается складчина мукой, яйцами, солодомъ и другими 
припасами для кушанья и пива; толпа молодежи собирается въ одну избу, 
назначенную для праздника, играютъ въ пузыри, скрипки, бубны, 
играютъ во что то въ род:в фантовъ и шгяшутъ. Около полуночи вей 
отправляются въ обходъ по деревни съ криками и музыкой, начиная 
съ одной крайней избы и оканчивая другой крайней. Войдя въ избу, 
парни и девушки разбрасываютъ по полу оръхи и кричатъ хозяину, 
чтобы у него было столько же овецъ и ягнятъ, сколько ор-вховь. Хо-
зяинъ прямо приглашаетъ ихъ въ хл'Ьвъ, они хватаютъ за задтя ноги 
овецъ, кашя попадутся въ темнотъ, произнося; „Юма, дай одногодо-
валыхъ, двухгодовалыхъ ягнятъ". Отъ этого хваташя овецъ за ноги 
получилъ назваше и самый праздникъ. Девушка, схвативъ овцу, смот-
ритъ, какая попалась — старая или молодая, и при этомъ удобномъ 
случай гадаетъ, старый или молодой женихъ будетъ у нея. Изъ хлъва 
опять идутъ въ избу, ГДЕ ихъ ожидаетъ угощете, музыка и пляска. 

Поел* святочныхъ праздниковъ черемисы очень разгульно празд-
нуютъ время масленицы. Въ это время въ разныхъ селахъ бываютъ 
народныя гулянья, продолжающаяся и въ первую недълю великаго 
поста. Постовъ черемисы не имйють. Въ молитвахъ своихъ они про-
сятъ во время этихъ праздниковъ, чтобы богъ даль черемисамъ ленъ 
и конопель долгш, а русскимъ покороче. 

Въ Лазареве воскресенье, среду и четвергъ на страстной недель-
черемисы ничего не работаютъ изъ опасешя, что за работу пошлется 
наказаше, поднимется в^терь, будетъ рвать деревья и крыши съ до-
мовъ: скотину не кормятъ, чтобы она быта тиха и сохранна отъ 
зв4рей. 

Въ древнее время у черемисъ были торжественные л'Ьтте празд
ники земледъльческаго характера; луговые черемисы еще сохранили ихъ 
въ довольно подробномъ видъ, у горныхъ черемисъ они уже успъли 
забыться. Такъ, за Волгой еще празднуется торжественный апа-паремъ 
(праздникъ пашни) передъ поеввомъ хлъбовъ весной, когда все дере
венское населете выходить на яровое поле, обставляетъ его восковыми 
свЪчами, раскладываетъ по нему блины, яичницу, разводить костры и 
просить у Юмы хорошаго урожая. 

Въ большей ЦЕЛОСТИ сохранился осеннш праздникъ — праздникъ 
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новаго хлпба. Онъ празднуется по окончанш молотьбы, около 8-го 
ноября. Еъ празднику веб моются въ бань1, одеваются въ чистую 
одежду и приготовляютъ изъ новаго жита хл^бъ, кашу, кисель и пиво. 
Молеше совершается семейнымъ образомъ; вей припасы изъ новаго 
хлйба ставятся на столъ, прилепляются къ нимъ св^чи въ честь Юмы, 
и вс4 присутствующее молятся и благодарятъ боговъ за урожай. По-
томъ совершаются обычныя отдйлетя отъ хл^ба, киселя, каши, и воз-
л1яшя пива въ огонь, разведенный въ горнушки у печи. Вечеромъ мо
лодежь ходитъ изъ дома въ домъ съ пъ,н!емъ и плясками; хозяева 
угощаютъ ее виномъ, пивомъ и новымъ хлйбомъ съ солью. День окан
чивается общей попойкой. Весь праздникъ продолжается трое сутокъ. 

Большая часть обрядовъ, составляющихъ религшзную обстановку 
брака, совершается родителями жениха и нев-Ьсты, свадебной головой 
и дружками. Собственно релииозные обряды немногосложны: они со-
стоятъ въ обычномъ жертвоприношенш богамъ изъ брачныхъ кушанй; 
главными обрядовыми припасами являются пиво, молочная яичница и 
жареная курица. Частички, отделяемый въ честь боговъ, вовремя свадьбы 
бросаютъ три раза вверхъ къ потолку по три раза или, если молеше со
вершается на двор*, на крышу кл4ти. Въ молитвахъ просятъ Юму: 
„Юма, сохрани и благополуч1е подай, дай избытокъ и богатство; дай 
семь сыновей и семь дочерей; сколько въ полотенце нитокъ, сколько 
въ лису листьевъ, столько л^тъ дай жить, играть и смеяться". Не-
обходимымъ украшешемъ свадебнаго пира, который совершается на 
дворф, служить священная кудрявая березка, подъ которую сажаются 
молодые. Отпуская ПОСЛ-Б свадьбы свою дочь изъ дому, отецъ ея даетъ 
ей благословете, представительницей котораго служитъ трость, именуе
мая поэтому хранителемъ. Въ дом* жениха молодымъ подаютъ одну 
лепешку, отъ которой они оба отвйдываготъ въ знакъ своего союза. 
Остатокъ этой лепешки и трость навсегда уносятся въ шалашъ на 
двор*, гд* и хранятся за особой перегородкой; палка втыкается тамъ 
въ землю. Это шашшевой переметь. Черезъ нисколько времени послй 
свадьбы молодая приносить въ дом-в отца жертву родительскимъ бо
гамъ, обыкновенно двухъ барановъ, двухъ утокъ и нисколько пряни-
ковъ съ изображешемъ коровъ, быковъ, лошадей, зайцевъ, утокъ. 

О будущей жизни черемисское язычество представляетъ очень скуд
ная cBbyriHitf. Эта жизнь представляется въ формъ1 настоящей. У по-
койниковъ остаются т£ же потребности, кашя они имйли при жизни. 
Отъ этого покойника рядятъ въ полный черемисшй костюмъ, надй-
ваютъ ему даже рукавицы на руки, въ карманъ ему засовываютъ ко-
шелекъ съ деньгами, чтобы, какъ говорятъ, „откупать кровь отъ 
смерти'', въ пазуху кладутъ несколько сдобныхъ лепешекъ (смертныя 
лепешки), по бокамъ у него помйщаготъ склянку съ виномъ, пиво и 
разныя вещи домашняго обихода, кнутъ, несколько аршинъ холста на 
рубаху, заплетенный лапоть съ лыками и кочедыкомъ и пр.—все это 
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для того, чтобъ умерппй, явясь на тотъ свътъ, могъ представить тамъ 
доказательства, что онъ былъ хороши, трудолюбивый человекъ и чтобы 
онъ тамъ не нуждался ни въ чемъ и не приходилъ за чъта нибудь 
опять на землю. Ту же мысль выражаютъ покорны, даваемые мертве-
цамъ во время поминокъ. 

Тотчасъ после смерти покойникъ долженъ явиться къ адскому 
•судьи и дать отчетъ въ своей жизни. Судья заставляетъ покойни-
ковъ переходить по тонкой жердочке черезъ котелъ съ кипящей 
смолой; дурной человекъ непременно свалится въ котелъ и будетъ 
мучиться въ смоли. Несмотря на это вероваше, необходимо предпола
гающее различ1е въ загробной жизни хорошихъ и дурныхъ людей, че
ремисы считаютъ нечистыми ВСБХЪ безъ исключешя покойниковъ и 
очень боятся ихъ. 

Отрахъ передъ покойниками выражается во всЬхъ похоронныхъ 
обрядахъ, поэтому черемисинъ, если у него кто нибудь умретъ, ста
рается хоронить покойника тотчасъ же; принужденный держать покой
ника три дня после смерти, онъ его постарается упрятать куда ни-
будь подальше, напр. въ пустой сарай, куда потомъ не заглядываетъ 
до того времени, пока не сволочетъ трупа на погостъ. Мертвое тело 
никто не станетъ обмывать, потому что на такого человека все стали 
бы смотреть, какъ на послт.дняго поганца, для этой операщи пригла-
шаютъ кого нибудь изъ русскихъ или татаръ, и совершается оно не 
въ избе, а где нибудь подальше, напр. на гумне. Войлокъ, подушка, 
одежда, все вещи, которыми пользовался умершш во время болезни, 
продаются за безценокъ или отдаются русскимъ нищимъ, а то просто 
выбрасываются. После погребенья бросаютъ на могиле даже те оруд1я:, 
которыми она выкопана. Посещать покойника и провожать его въ 
церковь и на кладбище не принято. Замечательно, что даже редко 
плачутъ о покойникахъ. Когда тело умершаго вынесутъ изъ дома, 
хозяйка дома кидаетъ ему вследъ раскаленный камень, чтобы изба
виться огъ посещешй мертвеца. Затемъ все въ доме чистятъ и моютъ 
я сами обмываются въ бане. 

4. Чуваши. 

Одно изъ разнородныхъ племенъ, населяющихъ Казанскую губер-
нго, заслуживающее наиболее вниматя, это, безспорно, чуваши. Про-
исхождеше этого народа до настоящаго времени веди отъ финскаго 
племени; новейппя изследовашя возбудили противоречия и относятъ 
чувашъ къ Тюрко-Монгольскому племени. Чуваши большею частно ода
рены пргятнымъ очерташемъ лица: въ темныхъ продолговатыхъ глазахъ 
проглядываетъ сметливость, въ несколько угловатыхъ чертахъ выра
жается добродуппе; цветъ кожи довольно смуглый, волосы чаще темно-
русые, но бываютъ и белокурые, большею частью у женщинъ, между 
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которыми есть очень красивыя. HpieMH ихъ мягки и довольно мед
ленны; языкъ бедный, но не лишенный лрштности для слуха. 

Одежду чувашъ составляетъ белая, довольно длинная рубаха 
сверхъ шароваръ, отороченная на рукавахъ и внизу красивыми вышив
ками; верхняя одежда: кафтанъ серый или белый на подоб1е русскаго, 
опоясанный ЦВ'БТНЫМЪ поясомъ; на голове круглая шляпа или шапка. 
Женская одежда: белая или красная рубашка съ закрытой шеей ж 
длинными узкими рукавами, украшенная на груди, рукавахъ и внизу 
затейливыми разноцветными вышивками; передникъ, такъ же обшитый 
вышивками, кружевомъ, или цветной бахромой и нашивками; вместо 
пояса низко опоясано узкое полотенце, тоже вышитое, или оторочено 
съ распущенными сзади концами. На голове у опаскъ (замужнихъ 
женщинъ) круглый уборъ (хошна) на подоб1е кострюли безъ верху, 
унизанный монетами или за недостаткомъ ихъ тухланками, т. е. сере
бряными и медными блестящими кружками на подоб1е монетъ, величи
ною въ гривенникъ и более; сверху надевается довольно негращозно 
полотенце (сарпанъ), съ головы плотно охватывающее шею и приколо
тое сзади съ опущенными разноцветными коймами. На хошнт. сосредо
точивается большая часть богатства опаскъ, иногда на этомъ уборе 
нашито денегъ до 100 р. и более. Нарядъ этотъ тяжелъ и неудо-
бенъ. У хирокъ (девушекъ) тотъ же костюмъ, только на голове вме
сто хошны остроконечная шапочка, вышитая изъ разноцветнаго 
крупнаго бисера, оканчивающаяся постепенно съуживающимся шнидемъ 
съ блестящею на верху пулькой. 

На шее множество ожерелШ изъ бусъ, монетъ, туланокъ и рако-
винъ; въ ушахъ (большею частью на ушахъ непродетыхъ) блестяпця 
серьги, на рукахъ браслеты, на пальцахъ кольца. Чувашки вообще лю-
бятъ наряжаться, и стараются украшать себя всевозможными побря
кушками; монеты тщательно собираются ими, и переходятъ изъ рода 
въ родъ. 

Чуваши селятся не такъ, какъ наши крестьяне: ихъ избы не 
стоятъ въ рядъ и не примыкаютъ одна къ другой, но разбросаны по 
произволу въ разныхъ направлешяхъ, разделяясь множествомъ переул-
ковъ и разнаго рода неправильныхъ пристроекъ; избы почти везде 
курныя, что развиваетъ между чувашами частыя глазныя болезни. 

Передъ каждымъ домомъ—пристройка въ роде террасы или бал
кона, на которой они обыкновенно ночуютъ въ летнее время. Окою 
избы разсажены ветлы для тени, а больше, кажется, для предохранения 
отъ пожара; внутренность жилья всегда опрятна. Передъ каждымъ 
почти домомъ разведенъ хмельникъ; чуваши почти не пьютъ водки, 
но постоянно употребляютъ пиво, которое составляетъ непременную при
надлежность хозяйства. Починая бочку пива, глава семейства затеп
лить свечку, помолится Богу и приступаетъ къ напитку съ некото-
рымъ семейнымъ церемошадомъ. Скотъ, по ихъ нонятго, высшее бла-
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гословлете Бож1е, и держатъ его по возможности въ болыпомъ коли
честв*. Одно изъ любимыхъ ихъ животныхъ — козы, которыхъ всегда 
много въ ихъ стадахъ. 

На поляхъ своихъ. чуваши зас*ваютъ рожь, овесъ, ячмень, полбу, 
просо; яровой хл*бъ и лепешки составляютъ ихъ любимую пищу. 

Для русскихъ, какъ пом*щиковъ, такъ и крестьянъ, чуваши са
мые добрые, милые и покойные сое*ди. Оставляйте см*ло ваши жи
лища настежь, чувашинъ не воспользуется вашей простотой; пустите 
его въ л*съ за дровами или инымъ продуктомъ, онъ не возьметъ дре-
веснаго листа сверхъ уговореннаго; поручите ему вашъ скотъ, вашъ 
л*съ, вашу мельницу, все то, гд* нуженъ строгш надзоръ хозяина, у 
чего можетъ погреть руки наемный челов*къ,— чувашинъ всегда и 
везд* оправдаетъ ваше дов*р1е, не украдетъ, не обманетъ, и будетъ 
добросовестно заботиться о соблюдши вашего интереса, насколько до-
станетъ его силъ. 

Въ нер*дкихъ случаяхъ воровства, порубки л*са, конокрадства, 
довольно развитаго въ этомъ край — изъ ста одинъ случай, что-бы 
виновнымъ оказался чувашинъ. Мало того что въ этомъ народ* во
ровство редкость, исключете, его честность доходитъ иногда до ще
петильности; случится вамъ при какомъ либо расчет* ошибиться въ его 
пользу на нисколько грошей, онъ самъ обличитъ вашу ошибку; обро
ните на дорог* какую нибудь вещь,—онъ будетъ б*жать за вами до 
т*хъ поръ, пока не догонитъ васъ и не вручитъ потерянный пред
мета. То же самое сд*лаетъ, если нужно отворить вамъ околицу, или 
оказать другую какую услугу. 

Попробуйте остановиться у избы чуваша и попросить у него ковшъ 
воды, онъ непрем*нно предложите вамъ пива, хл*ба, яицъ, всего что 
только найдетъ въ его хозяйств*. 

Нравственность чувашей зам*чательно чиста: семейныя отношешя 
хранятся свято, безнравственный поступокъ не нашелъ бы в*ры между 
ними. 

Чуваши почти вс* крещены; но по справедливости можно ли на
звать ихъ христианами? Они ходятъ въ церковь, исполняютъ вс* обряды, 
соблюдаютъ посты, но вм*ст* съ т*мъ въ ихъ нонятш о высшемъ 
существ* почти рядомъ стоитъ олицетвореше другаго миоическаго боже
ства, противуположнаго первому; это кереметь, о которомъ они отзы
ваются таинственно, котораго боятся какъ высшаго д*ятеля зла, ста
раются обезоружить жертвами; испов*дав1е хришанской в*ры и вм*ст* 
съ нимъ уц*л*вппе остатки языческихъ в*рованш, глубокой древности! 

Общимъ именемъ Еереметь называется и самое божество и алтарь 
его служешя. 

Еереметь въ смысл* божества есть преимущественно владыка л*-
совъ, которые наполняетъ своимъ страшшмъ могуществомъ, но иногда 
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живетъ въ оврагахъ. Въ каждой почти деревни есть пастухъ Кере-
метя, обязанный находиться при его служеши. 

Еереметь есть старое развесистое дерево, дубъ, имъюшдй повиди-
мому одинаковое значеше съ священными дубравами древнихъ Гер-
манцевъ. 

Общее назвате божества и мйста его поклонешя и такое см4ше-
Hie духовнаго съ матер!альнымъ — объясняется самимъ предашемъ о 
происхождети Кереметя, выросшаго будто-бы въ видй многочисленныхъ 
деревъ изъ праха сына Бож!я, убитаго при начале м1роздашя злымъ 
духомъ. Подъ такимъ то избраннымъ деревомъ, по указанга йомзы 
(колдуна или знахаря, йомзи бываютъ и женщины), совершаются жер-
твоприношетя чувашъ въ довольно безобидномъ, впрочемъ, вид4. Они 
приносятъ живаго жеребенка условнаго цв^та и вида, теленка, гуся 
или другое животное ж оставляютъ его подъ деревомъ. Смыслъ этой 
жертвы тотъ, что безъизв'Ьстность судьбы покинутаго такимъ образомъ 
животнаго смягчитъ, умилостивитъ игьвъ злаго бога. 

Бываютъ случаи, въ которыхъ животное закалывается и съедается, 
причемъ откладываютъ долю Кереметю. 

Въ последнее время частые падежи, неурожаи и друия невзгоды 
навели нтжоторыхъ чувашъ на счастливую мысль; они придумали де
лать пряничныхъ коньковъ, пйтухоБЪ и другихъ жнвотныхъ, и вместо 
живыхъ жертвъ приносятъ Кереметю ихъ изображешя въ этомъ вид*; 
впрочемъ, на такое вольнодумство не мноие решаются, всячески счи
тая его отступлешемъ. 

Иногда приносятъ Кереметю и деньги по указанш того же йомзы 
и закапываютъ подъ дерево, но эти приношешя они стараются зары
вать тайно. Есть мйста, гд* зарыты болышя суммы денегъ; но гдъ1 

именно онЬ хранятся, довольно трудно доискаться. 
Вст. жертвоприножешя чувашъ делаются большею частью въ слу-

чаяхъ болезни. Заболъ'ваетъ кто-нибудь въ домт>, чувашинъ спешить 
къ ЙОИЗ-Б; жертва приносится, больному пользы не оказывается; идетъ 
Чувашинъ къ священнику; пробуетъ медицинск1я noco6iff как1я слу
чается, прибъгаетъ къ молитв-в, и если больному все нт>тъ исщвлешя, 
опять обращается къ йоиз^, назначающему жертвы постепенно все бо-
лъе и болйе чувствительныя. Иногда тъ1 же йомзи предписываютъ по
ставить св4чу какому-либо святому, отслужить молебенъ; вообще йомзи, 
въ особенности женщины, стараются не идти очевидно въ разр^зъ съ 
хрисианскими обрядами и т'Ьмъ еще болъе поддерживаютъ двойствен
ность виры въ этомъ народе. Хрисианшя поняпя чувашъ сходятся 
нисколько еъ взглядомъ на жизнь и патр1архальный бытъ ихъ праот-
чевъ ветхаго завета. Бога (Торра) они представляютъ въ видъ па
стуха несм-Ьтнаго, необыкновеннаго достоинства стада; по ихъ убежде
нно," тому, чья жизнь праведнее на землт., предоставится въ будущей 
счастье пасти большую часть этого стада и владеть имъ. 
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Икона въ ихъ глазахъ есть скорее олицетвореше божества, чЪмъ 

его эмблема или изображете. У чувашъ икона едва ли не самая свя
тыня. Одинъ сельски священникъ, узнавъ, что чувашинъ не соблю
даете постовъ, сдФлалъ ему выговоръ. Чрезъ несколько времени, войдя 
въ избу этого человека, онъ былъ удивленъ, увидт.въ, что образъ, 
висввшШ въ углу, былъ обращенъ лицомъ къ стене, И когда спро-
силъ о томъ хозяина, тотъ поел* некоторыхъ уловокъ сознался, что 
заподозрилъ Николу въ томъ, что это онъ передалъ батьки о его не-
воздержаши, потому что другихъ свидетелей не было, а во избежаше 
новыхъ доносовъ повернулъ его глазами къ стене. Некрещеныхъ чу
вашъ немного; эти исповт.дуютъ многобож1е съ разными подразделениями, 
и окружаютъ свои священные обряды такой тайной, что не только труд
но, было бы не безопасно проникнуть въ сокровенный убежища, где 
они совершаютъ свои служешя. , • 

Двойная вира крещеныхъ чувашъ проглядываетъ во вевхъ ихъ 
обрядахъ и обычаяхъ. Въ воскресенье они идутъ въ церковь, а пят
ницу поевящаютъ Ееремети условному празднйвашю; въ этотъ день они 
не жнутъ, не косятъ на своихъ ноляхъ, хотя позволяютъ себе рабо
тать наймомъ на чужихъ; не затопляютъ печи; женщины не моютъ 
белья. 

Языческая предашя и обстановка повторяются у чувашъ во всехъ 
случаяхъ: такъ при погребеши, они кладутъ въ могилу покойнаго лычки, 
казадыкъ, кусокъ хлеба, кружку пива, табаку и друпе предметы, мо-
ryinie, по ихъ мненш, пригодиться умершему на томъ свете. Такой 
обычай, кроме внимашя и заботливости объ усопшемъ, объясняется еще 
ихъ боязнью мертвыхъ, и следуя внушетямъ своей безобидной при
роды, они сдешатъ задобрить покойника, предупредивъ все его по
требности, приговаривая: „теперь у тебя все есть, лежи смирно и насъ 
не тронь". Отчуждеше ихъ отъ умершихъ такъ велико, что едва уснЬетъ 
человекъ испустить духъ, они снешатъ отвезти его на кладбище и, 
въ случае несоглаия священника, скорее оставятъ умершаго въ церкви, 
даже на улице, чемъ у себя въ доме. 

Отдавъ поеледнш долгъ усопшему собрату по христианскому закону, 
снешатъ къ Еереметю, и тамъ совершается тризна; при этомъ торже
стве принимаютъ непременное участ1е собаки, которыхъ чуваши дер-
жатъ въ большомъ количестве, называютъ своими друзьями и стара
ются доставить этимъ животнымъ по возможности хорошее житье. II . 
на поминкахъ люди и собаки усаживаются въ кружокъ, и вместе со- | 
вершаютъ заупокойную трапезу, состоящую изъ ячменныхъ лепешекъ, 
«ыру, баранины и конины, ихъ любимаго кушанья. 

Свадьбы чувашъ носятъ верный отпечатокъ, какъ ихъ быта, такъ 
и взгляда на семейную жизнь. Недавно еще у нихъ велось обыкнове
ние увозить невесту съ поля прямо въ церковь, где совершался обрядъ 
венчанья. Такъ общепринято было у нихъ это дело, что родители 



— 61 — 

пропавшей девушки не мало не тревожились ея внезапнымъ исчезно-
вешемъ, говоря хладнокровно, что видно ей женихъ нашелся. Такъ 
какъ священники часто отказывались венчать ташя четы, стараясь ис
коренить этотъ обычай, то мнопе стали заменять его другимъ, болйе 
обезпечивающизгь; увезши дйвушку, молодой челов4къ привозилъ ее 
въ свой домъ и, продегжавъ ее у себя несколько дней, являлся ВМЕ
СТЕ съ ней къ священнику, который уже обязанъ былъ венчать. 

Не было пршгвровъ, чтобы подобный похищешя не кончались 
свадьбой. Намереваясь жениться, чувашинъ долго высматриваетъ за
думанную нев-всту, чему снособствуютъ вечеринки, не р-вдия въ чу-
вашскомъ быту. 

Первый приступъ къ помолвке полагаетъ йомза, возлагая руки на 
голову невесты и призывая на нее благословлете свыше. Затт.мъ на
чинаются приготовлешя къ свадьб'Ь; родственницы и подруги невесты 
принимаются снаряжать ее шитьемъ приданаго. Наконецъ, за несколько 
дней до свадьбы наступаютъ празднованГя, состоящая изъ нитья пива, 
по^здонъ къ роднымъ и катанья по бкрестнымъ деревнямъ. Эти ка
танья делаются обыкновенно въ нлетеныхъ повозкахъ, крытыхъ сверху 
бвлымъ холстомъ на подоб!е нашей коляски; лошади разукрашены раз
ными побрякушками, женихъ и дружки увешаны лентами, женщины 
разодеты въ свои лучпие наряды. Для большаго парада, въ каждой 
плетенке одна изъ женщинъ едетъ стоя, иногда она же правитъ ло
шадьми; монеты на ея голове блестятъ какъ золото; грудь, руки уни
заны тоже монетами и ожерельями; издалека раздаются звонюе коло
кольчики, пот>здъ чувашской свадьбы слышенъ за полверсты. 

Обвенчавшись, молодая не т.детъ къ своему мужу, а возвращается 
къ родителямъ, гдт. остается несколько дней до тт>хъ норъ, пока мо
лодой не прйдетъ ее похитить. 

Въ иныхъ мйстностяхъ мужъ прйзжаетъ за своей новобрачной от
крыто, офищально, въ сопровожденш многочисленныхъ гостей, въ домъ 
тестя также нат.зжаютъ гости иногда изъ нвсколькихъ деревень, и съ му
зыкой, песнями и ликованьями молодую увозятъ изъ родительскаго дома. 

Большею же частью похищеше молодой жены происходитъ ночью, 
часто условившись заранее о дн* и чаев, хотя вст> домагаше д^лаютъ 
видъ, будто ничего о томъ не знаютъ. По своей деревнт. они едутъ 
тихо, осторожно, какъ бы опасаясь, чтобы кто не отнялъ дорогой до
бычи, хотя въ сущности знаютъ, что ни у кого изъ близкихъ и тйни 
нт.тъ такого покушешя; по вы*зд'В же изъ своего селетя начинаются 
громшя шкни, музыка на пузыри, инструмента въ роди гудка; моло
дая на лошади, обыкновенно данной ей отцомъ въ приданое, покры
тая съ ногъ до головы бълымъ покрываломъ; за ней молодой и его 
свита, пр1ятелп; звоныя п-вени, дише возгласы, звуки пузыря, все это 
вмести невольно приковываетъ внимаше, поражая оригинальностью зре
лища. 
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Похищеше невесты или жены явно выражаетъ свободу выбора. Во 
всъхъ русскихъ деревенскихъ семействахъ невестка — существо вполне 
страдательное, общая прислуга, работница на весь домъ; вся тяжести 
труда падаютъ на невъстку, часто "все домашшя невзгоды вымещаются 
на ней же. Въ чувашскомъ быту совсъмъ наоборотъ: молодую хозяйку 
принимаютъ приветливо, въ ней видятъ помощницу, надежду семей
ства, большею частью ей предоставляется управлеше домашняго хозяй
ства. Женщина вообще высоко стоить въ быту Чувашей, жена въ пол-
номъ смысл* чтится какъ подруга жизни, кааъ мать; последнее под
тверждается даже обычаемъ называть жену по имеви только до рож-
дешя перваго ребенка, после чего мужъ называетъ ее матка. Жен
щины участвуютъ во всъхъ семейныхъ делахъ, раздЬляютъ всъ работы 
мужчинъ, жнутъ, косятъ, занимаются домашнимъ хозяйствомъ. Въ степ-
ныхъ м'Ьстахъ женщины вмъстъ съ мужчинами •вздятъ въ Л-БСЪ, за 50 
верстъ и более. Чувашки имъютъ обыкновеше брать съ собой детей 
въ поле, что конечно отчасти замедляетъ ихъ работы; зато малютки 
во-время и надлежащимъ образомъ накормлены, и не подвергаются еже
дневно опасности быть изуродованными на рукахъ четырехлетней няньки. 
У чувашъ, не смотря на ихъ неразвитое состояше, есть своего рода 
знашя и искусства, прюбрътенныя опытомъ и ноддерживаемыя врож-
деннымъ любопытствомъ этого народа. Вообще чувашинъ интересуется 
все знать, все видеть; ни одинъ незнакомый предметъ не ускользнетъ 
отъ его внимашя. Такая любознательность не можетъ остаться безъ 
вознаграждешя и не принести плодовъ, хотя медленныхъ, но полезныхъ. 

Чуваши съ ушгёхомъ занимаются пчеловодствомъ, некоторые изъ 
нихъ держать много ульевъ; въ одномъ селенш есть старикъ, у ко-
тораго до 1,000 пеньковъ. 

Чувашше холсты отличаются белизной и ровной выделкой. Хоро
шее, тонкое полотно—предметъ восторженнаго внимашя чувашекъ; ло-
скутокъ голландскаго полотна вызываетъ ихъ восторженныя восклица-
шя и восхищеше, какъ случается иногда съ образованнымъ челове-
комъ при виде художественной картины. 

Вышивки чувашскихъ женщинъ по простому холсту, безъ руковод
ства узоровъ, действительно заслуживаютъ внимашя: он* шьютъ съ 
изнанки довольно мелкимъ продолговатымъ швомъ, шолкомъ грубыхъ 
цвътовъ и выделки, сученымъ вместе съ бумагой, — и изъ этого ма-
тер1ала выводятъ правильными затейливыми фигурами пестрые борты, 
входяпце непременно въ составь ихъ туалета, такъ гладко и ровно, 
что съ перваго взгляда ихъ можно принять за тканые. Бисерныя ша
почки хирокъ представляютъ образцы отчетливой, искусственной работы. 

Чуваши знаютъ употреблеше многихъ цвлительныхъ травъ и ко-
реньевъ, удачно вылечиваютъ отъ укушешя бешеной собаки или змеи, 
даже отъ некоторыхъ болезней. 

Чуваши по некоторымъ соображешямъ предугадываютъ довольно 



верно переайну погоды, качество предстоящего урожая, среднюю тем
пературу года — и въ этомъ пользуются довъ^немъ русскихъ земле-
дельцевъ. 

Трудно определить, на чемъ именно чуваши основываютъ свои 
предсказашя; по видимому на многихъ данныхъ: зарожденье молодаго 
месяца, сгянье звездъ, нолетъ грозы, сл-Ьдъ зайца по свежему снегу, 
все имеетъ въ ихъ глазахъ смыслъ, изъ котораго они выводятъ свои 
заключетя. 

Чуваши—xoponiie земледельцы. Особенно замечательна ихъ жатва, 
до того тщательная, что съ перваго взгляда на сжатое поле кажется, 
будто на немъ не осталось ни одного колоса; но при этомъ ихъ ра
боты медленны сравнительно съ русскими. 

CyeBipifl и народныя предатя чувашъ облечены въ фанатическую 
форму: такъ напримъръ, они убеждены, что по временамъ происхо
дить ночная пляска лъсовъ, где каждое дерево отрешается отъ корня 
и пускается въ общШ шумный пиръ, по окончанш котораго все опять 
устанавливается но местамъ и приходить въ обыкновенный порядокъ. 
Самымъ простнмъ случаямъ, самымъ обыкновенным. дМств1ямъ они 
придаютъ колоритъ волшебной сказки. 

Мельница въ ихъ глазахъ имеетъ таинственный смыслъ, и хотя 
нередко мельникъ чувашинъ живетъ на мельнице одинъ-одинехонекъ, 
твмъ не менее мысленно населяетъ ее разными фантастическими суще
ствами, нроизведешями его собственнаго игриваго воображетя. 

При появленш повальной болезни или скотскаго падежа, олицет
воряя нъкоторымъ образомъ поняие боли, они приписываюсь ее не
доброму человеку—и окапываютъ свое селеше небольшой канавой, или 
проводятъ сохой борозду. Если незнакомый человекъ забредетъ слу
чайно въ эту заветную черту, его принимаютъ за недоброжелателя, 
нападаютъ на него и безпощадно прогоняютъ бичами. 

Еще доказательство олицетворешя идеи болезни у чувашъ: когда 
въ доме опасно больной или умершш, они имъютъ обыкновете уно
сить изъ дому въ лъсъ и развешивать на дереве одежду больнаго или 
нокойнаго, въ томъ убежденш что болезнь уйдетъ отъ нихъ съ этими 
вещами. 

Между чувашъ существуетъ печальная особенность, несовместная 
съ ихъ добрыми качествами: это наклонность къ самоубшству. За по
терянный рубль, за простую ссору, чувашъ легкомысленно лишаетъ себя 
жизни; за нанесенную обиду чувашъ грозится, что сделаетъ обидчику 
лиху беду, то есть прокрадется въ его жилище и тамъ его найдутъ 
повесившимся или удавившимся, и действительно дастъ такой зарокъ. 
При кроткой, нравственной природе чувашина, нетъ сомнетя, что 
эта ужасная черта исчезнетъ при дальнёйшемъ развитш этого народа. 

Въ последнее время некоторые изъ сельскихъ священниковъ за
нялись изучетемъ чувашскаго языка, переведены мнопя молитвы, часть 
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литургщ, которая и совершается иногда на этомъ языки. Надо ВИДЕТЬ, 
съ какикъ рвешемъ чуваши бътутъ въ церковь, прислушиваются къ 
каждому слову, сделавшемуся понятнымъ для каждаго изъ нихъ. Въ 
т4хъ селахъ, где есть школы, изъ ихъ же детей сформированы домаш-
нимъ образомъ niB4ie; бываютъ порядочные голоса; неше если не сов-
сЬмъ стройное, то по крайней мере и не вовсе въ разладъ, въ нт>ко-
торыхъ церквахъ очень порядочное. Въ одномъ изъ зд'Ьшнихъ селъ 
школу учредила у себя, частнымъ образомъ и конечно не въ широкомъ 
разм^рф, сестра священника, девушка умная и дельная. Частью поль
зуясь советами брата, частью собственными старатями, она занимается 
съ детьми видимо полезнымъ образомъ, и трудъ ея увенчивается 
.умгЬхомъ. 

Пытливая природа чувашина влечетъ его ко всему новому, незна
комому; не понимая вполне пользы ученья, онъ видитъ въ немъ удовлет
ворен!̂  своему любопытству и желанье узнать то, что ему неизвестно, 
развиваетъ въ немъ охоту къ грамотности; по этой же причине и 
успехи ихъ быстрее. Девочки, находящаяся въ помянутой школе, кроме 
грамоты, занимаются шитьемъ, вышиваньемъ, вязаньемъ. 

Того замечательнее, что лесные и степные Чуваши гордятся, ще-
голяютъ грамотностью своихъ детей. 

Были попытки отъ земства завести несколько школъ, но большая 
часть ихъ не состоялась по причине недостаточнаго числа учащихся; 
pyccKie не воспользовались ими по принципу, — чуваши, увлеченные 
примеромъ и вл1яшемъ русскихъ, которыхъ (сравнительно съ собой) по 
врожденной скромности считаютъ передовыми. 

Всехъ чувашей считается до 430,000, они живутъ въ губершяхъ: 
Казанской, Симбирской и Нижегородской. 

Племенное распредйлен.е насележя Казанской губ. по уЪздамъ. 
(за 1874 годъ). 
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Итого. . 

Русские. 
м. 
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5. Астраханше калмыки. 
Изъ кочевыхъ народовъ, обитающихъ въ пред'Ьлахъ Астраханской 

губерши, калмыки составляютъ значительную часть всего населешя гу
берши, сохраняя до некоторой степени свой кочевой и патр!архальный 
родовой бытъ, свойственный монголамъ, съ которыми они имеютъ одно 
общее происхождеше. 

Основашемъ общественному устройству калмыковъ въ настоящее 
время служитъ хотонъ, то есть группа близкородственныхъ семей, 
нераздельно кочующихъ на данной местности. Хотоны, родственные меж
ду собою, хотя и въ дальней степени, составляютъ аймаки, нисколько 
аймковъ—роды (анги), наконецъ союзъ нт>сколькихъ родовъ и айма-
ковъ составляетъ улусъ. Въ административномъ отношеши калмыки раз
дал ены на семь улусовъ. Калмыки Астраханской губерши подчинены 
веденш Министерства Государственныхъ Имуществъ. Главное местное 
управлеше находится въ город* Астрахани, при губернскомъ управленш 
Государственными Имуществами. Управляющему этими имуществами при
своено зваше Главнаю Попечителя калмыцкаю народа. 

По сослов1ямъ, калмыцки народъ разделяется на нойоновъ (64-
лая кость), или владельцевъ, зайсатовъ, духовенство и простолюди
не въ. Нойонамъ присвоены по русскимъ законамъ права дворянъ. 
Простолюдины (черная кость) почти не имеютъ никакихъ личныхъ 
правъ, составляя податное сослов!е. Еаста калмыцкаго духовенства без
брачна. Зайсангяи пользуются правами почетныхъ гражданъ. 

Калмыки вообще народъ довольно рослый; черты смуглаго лица ихъ 
напоминаютъ монгольски типъ: густые, жестше, черные волосы, узюе 
глаза, большая скулы, плоски носъ и прекрасные, белые зубы. 

Калмыки, какъ потомки монголовъ, сохранили доныне языкъ и пись
мена монгодьсия, изменивши только Hapenie, вследств!е смешешя съ 
другими племенами. Единственньшъ богатствомъ калмыковъ служитъ 
скотоводство. Хозяйство это какъ велось 200 летъ тому назадъ, такъ 
ведется и въ настоящее время: ни по улучшенш, ни по сбережешю 
своихъ стадъ, калмыки до сихъ поръ не сделали ни одного шага впе-
редъ; какъ прежде, такъ и теперь ежегодно по несколько тысячъ го-
ловъ скота гибнутъ отъ болезней, безкормицы, зимнихъ бурановъ и проч. 
Калмыцкщ народъ, по приносимой имъ народному хозяйству пользе, за
служиваете внимаше правительства: онъ обращаетъ миллшы десятинъ 
земли безплодной и изсушенной еолнцемъ въ миллюнные табуны и ста
да, пустую степь—въ богатый конный и скотный дворъ для целой 
Россш. 

По сведеюямъ за 1868 г. общее количество скота у калмыковъ 
всехъ сословй было 1.117,500, преимущественно овецъ (830.000) и 
рогатаго скота до 160.000. Скотоводство калмыковъ служитъ главнымъ 
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обезпечешемъ жхъ существования; крои* продажи скота, овчинъ, шкуръ 
и шерсти и произведений изъ нихъ, скотъ доставляете калмакамъ пи
щу, одежду и вещи, необходимая для домашняго обихода, войлоки, 
шерстяныя веревки, чулки, кожаная ведра и т. п. Скотъ калмыки 
продаютъ прйзжающимъ въ степь сгонщикамъ и гуртовщикамъ и, кро
ме того, гоняютъ сами въ окрестные города, станицы и селешя. По
стоянная торговля производится на базарахъ, близъ улусныхъ етавокъ; 
за право торговли въ улусахъ никакой особой пошлины не взимается. 
Торговля виномъ строго запрещена. Обширное рыболовство и разработ
ка соли, существующая въ астраханскомъ крае, требуютъ постоянно 
громадное количество рабочихъ рукъ, и калмыки являются, для этихъ 
отра«лей промышленности, главною рабочею силою. Ихъ берутъ охотно 
ВСБ рыбопромышленники, отдавая предпочтете предъ другими рабочими 
за неутомимость, неприхотливость и привычку ко всевозможнымъ лише-
шямъ. Равнымъ образомъ, при выломкъ соли калмыкам* поручается 
наиболее тяжелая работа, Хлебопашествомъ калмыки занимаются въ 
весьма ограниченныхъ разм4рахъ; оруд!я для зеиледъшя употребляютъ 
так^я же, какъ и местные крестьяне. Кроме посева хлъбныхъ расте
ши калмыки занимаются также воздълывашемъ горчичнаго семени и 
табаку. 

Калмыки не имъютъ ни фабрикъ, ни заводовъ, ремесленность рас
пространена между ними только для домашняго обихода и то въ са-
мнхъ ограниченныхъ размерахъ. Все, необходимое въ быту калмыковъ, 
прмбретается ими покупкою въ городахъ, селешяхъ и отъ мелочныхъ 
торговцевъ, находящихся въ улусахъ. Работами занимаются мужчины и 
женщины; на женщин* лежатъ решительно все хлопоты по домохозяй
ству: она шьетъ платье, обувь, готовитъ кушанье, присматриваетъ за 
детьми, доитъ животныхъ, делаетъ кумысъ, валяетъ кошмы для по-
крывашя кибитокъ и проч. Вообще же калмыки народъ весьма способ
ный и переимчивый. 

Калмыки не обложены никакимъ сборомъ въ пользу государства и 
на земшя повинности. Существующая подать съ каждой кибитки 
определена въ 8 р. 15 к. Изъ этого оклада, на содержаше управле
ния народомъ, учебныя и хозяйственяыя потребности идетъ 7 р. 58 к., 
а остальные въ общественный капиталъ калмыпкаго народа. 

Сборы производятся особыми, избираемыми обществомъ, сборщиками 
(демчеями), которые при уплат* податей выдаютъ плательщикамъ цвет
ная, литографированныя на русскомъ и каллыцкомъ языкахъ контра
марки, по цв^ту ассигнащй, красныя, сишя, зеленая и желтая и пр. 
Сборщики усчитываются по числу отрезаннахъ ими изъ ввдднной кни
ги контрамарокъ. Годовой окладъ ебора составляетъ 93, 629 р. 12 к. 

Натуральная повинности калмыковъ заключаются: въ поставке 
подводъ и кибитокъ для помещешя улусныхъ управленш, служащихъ 
лицъ и командируемахъ по делямъ служба, а равно для помещешя 
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казачьихъ командъ и школъ во время л*тняго кочевья, и назначении 
конныхъ разсыльныхъ при улусныхъ управлешяхъ и т. д. 

Для распространена грамотности между калмыками и знашя рус-
скаго языка существуетъ въ улусахъ 8 школъ, каждая до 30 воспи-
танниковъ штатныхъ на полномъ содержанш и неограниченна^) числа 
приходящихъ. ЗавФдываше школами поручено м*стнымъ попечителямъ 
улусовъ подъ непосредственнымъ наблюдетемъ Главнаго Попечителя. 

Въ школы поступаютъ д*ти вс*хъ сословш, преимущественно круг
лый сироты. Воспитанники обучаются читать и писать по русски и по 
калмыцки и четыремъ правиламъ ариеметики. Лучппе изъ окончившихъ 
курсъ поступаютъ въ калмыцкое училище, находящееся при Главномъ 
Управленш, въ Астрахани. Зд*сь уже они обучаются языку русскому, 
калмыцкому, ариеметики, исторш, географш и чистописанш. Окончив-
rnie курсъ распределяются по улусамъ на штатныя должности перевод-
чиковъ, наставниковъ улусныхъ школъ и т. п. Лучппе по усп*хамъ 
воспитанники поступаютъ въ астраханскую гимназш. 

Въ начал* 1868 г. разрешено открыть въ Астрахани для 20 
воспитанницъ женское калмыцкое училище, для приготовлешя учительницъ 
въ улусы, на содержаше училища ассигновано 3,250 руб. ежегодно. 

Для подашя медицинскаго пособ1я калмыкамъ при управленш на-
родомъ состоитъ одинъ врачъ, 8 фельдшеровъ (калмыковъ) и 3 аку
шерки изъ калмычекъ. Вс* они снабжены надлежащими инструментами 
и походными аптеками, приспособленными для перевозки при кочевкахъ. 
Для привиия оспы состоятъ при управленш 36 оспопрививателей, 
снабженныхъ необходимыми принадлежностями и наставлетемъ на рус-
скомъ и калмыцкомъ языкахъ. Кром* медицинскихъ чиновъ въ улу
сахъ, устроена близь Яндыковской ставки больница на 25 кроватей; 
при ней состоятъ лекарши помощникъ и фельдшеръ. По последней 
переписи калмыцкаго народа въ декабре м*сяц* 1868 года числен
ность нолучилась: 68 т. мущинъ и 51 тысяча женщинъ. Въ заключе-
Hie скажемъ нисколько словъ о кочевкахъ калмыковъ. 

Недостатокъ въ калмыцкой степи м*стъ, удобныхъ для постоян-
ныхъ пастбищъ, воды, а равно и клвматичесюя услов!я, заставляютъ 
калмыковъ кочевать по степи для прокормлетя своихъ стадъ. ВсЬ 
улусы им*ютъ свои постоянным л*тшя и зимшя м*ста для кочевокъ, 
распред*леше которыхъ зависитъ отъ Главнаго Попечителя. Еочевка 
калмыковъ съ зимнихъ м*стъ начинается въ конц* февраля или въ 
начал* марта месяца. Оставляя свои зимшя м*ста, калмыки склады-
ваютъ свои кибитки и вьючатъ какъ ихъ, такъ и весь домашни скарбъ 
на верблюдовъ, а гд* они перевелись, на лошадей, или быковъ д*-
лаютъ переходы до ближайшаго пастбища. ЗДЕСЬ они останавливаются 
на н*которое время, пока не вытравятъ скотомъ находящихся въ ок-
рестностяхъ корма, зат*мъ переходятъ на другое урочище и т. д.; въ 
конц* апреля или въ начал* мая калмыки находятся на л*тнихъ сво-
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ихъ агвстахъ, переменяя ихъ и переходя отъ одного озера къ другому, 
смотря до количеству корма и воды, а нередко для избежашя насё-
комыхъ: оводовъ, комаровъ и др., появляющихся въ громадномъ ко
личестве близь озеръ, одновременно съ растительностью. Втеченш ав
густа и сентября м4сяцевъ калмыки постоянно откочевываютъ на зимюя 
свои убежища, находя снова кормъ для скота на местахъ, потравлен-
ныхъ весною. Более заботливые хозяева заготовляютъ заблаговременно 
свно на местахъ зимнихъ своихъ кочевокъ, близь которыхъ обыкновен
но и располагают свои кибитки. 

6. Киргизы. 

а) ЕИРГИЗСК1Я СТЕПИ. 

Кто поездилъ по свято! Руси, тотъ, конечно, виделъ, какъ въ 
одномъ краю ея нетерпеливо ждутъ лета съ краснымъ солнышкомъ, а 
въ другомъ и зим* рады, изнуряясь летнимъ зноемъ и сырою осенью. 
Къ степямъ не идетъ ни то, ни другое. Зд'Ьсь ждешь осени, которую 
маю где любятъ за суровый характеръ и неприветливый видъ. Тутъ 
она суха, прохладна и составляетъ лучшее время года. Зима сменяетъ 
ее постепенно утренними легкими морозами и, почти всегда безъ сля
коти, прямо снътомъ. За то н*тъ ничего непр!ятн4е и вместе съ темъ 
ужаснее, какъ провести въ степи зиму; она бываетъ самая продолжи
тельная, снежная и сопровождается сильнейшими буранами, которымъ 
здесь представляется полное раздолье разгуливать по обширному и ров
ному пространству. Терпя въ своихъ непрочныхъ жилищахъ сильные 
морозы и ужасныя мятели, киргизы дорого искупаютъ негу и безза
ботность, которыми они наслаждались летомъ. Жилища ихъ, построен-
ныя где-нибудь въ камыше для защиты отъ ветровъ, заносятся кру-
гомъ снегомъ. Внутри темно и холодно. Киргизы, закутанные въ ту
лупы, проводить целые дни передъ костромъ и одну только роскошь 
допускаютъ въ это время: едятъ мясо, которымъ не пользуются въ 
остальную часть года, кроме какихъ-нибудь особенныхъ торжествен-
ныхъ случаевъ. Мятели или бураны весьма гибельны для киргизовъ и 
въ особенности для скота. Они продолжаются дня два, а иногда даже 
неделю. Быть застигнутымъ бураномъ въ степи—явная погибель, если 
случай не натолкнетъ на зимовку... Помню хорошо—а это было давно—• 
я съ отцомъ пробирался изъ Раимскаго укрёплешя, куда онъ ездшъ 
по порученш, назадъ въ Орскую крепость. Мы выехали изъ укрепле-
шя уже въ конце ноября, но такъ какъ погода стояла хорошая, то, 
по русскому авось, над4ялись достигнуть благополучно до Орской. А 
это было нелегко: разстоля1е отъ Раимскаго укренлешя до Орской кре
пости считали приблизительно около 600 верстъ, —• значитъ, полторы 
недели езды. Первые три дня погода стояла удивительная: морозъ гра-
дусовъ въ пять, при совершенной тишине и ясномъ небе. „Что еслибъ 
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все время стояла такая погода? какъ ты думаешь объ этомъ?" спро-
силъ я единственнаго нашего проводника-киргиза. 

— Аллахъ милостивъ, отвечалъ онъ, потомъ прибавилъ: судьба, 
бачка, если велитъ, придетъ намъ спокойна, а не велитъ, то нетъ. 

Я согласился съ киргизомъ-фаталистомъ и ничего ему не возра
жала Прошелъ еще одинъ день нашего пути весьма благополучно. Мы 
ехали скоро, почти не останавливаясь, но все-таки были еще далеко 
отъ пели. Дороги зимою въ степяхъ нетъ: киргизы •Ьздятъ по чутью, 
которое редко имъ изменяетъ. На пятый день нашего пути погода 
стала портиться: начались морозы, сопровождаемые сильными ветрами, 
и, какъ теперь помню, пошелъ сильный снътъ, который образовалъ 
сильнейшую вьюгу. Что намъ было делать? Жилья вблизи нетъ; да 
где его отыщешь въ такую погоду?.. Подумавъ и посоветовавшись уже 
съ опытнымъ нашимъ проводникомъ, мы решились остановиться и ждать, 
пока перестанетъ буранъ. Кое-какъ укрепивъ походную кибитку и при-
вязавъ лошадей, мы забились внутрь нашего весьма непрочнаго жилища 
и стали съ нетериБшемъ ждать конца нашихъ бедствШ. Буранъ все 
становился сильнее: мы не знали, что и предпринять. Защищенные 
хотя немного отъ ветра и мороза, мы кое-какъ могли бы вытерпеть; 
но, на беду нашу, вдругъ оказался недостатокъ въ вод* и съъхтныхъ 
припасахъ. Томимые сильною жаждою, мы ели сн4гъ, хотя это было 
очень не вкусно; но чего не сделаешь изъ необходимости? Къ довер-
шешю нашихъ бедствй, въ последтй день В'Ьтеръ былъ такъ си-
ленъ, что однимъ напоромъ снесъ нашу кибитку: мы остались на 
открытомъ воздухе. Последнее еобьте заставило окончательно насъ 
призадуматься: мы стали готовиться къ смерти. Не знаю, что думалъ 
мой отецъ, когда смерть явилась такъ близко; но я ужасно упалъ ду-
хомъ: я в'Ьрилъ еще ьъ жизнь, не былъ разочарованъ, а потому лю-
билъ жизнь. Я стал* плакать, но такъ, чтобы этого никто не за-
м4тилъ. Киргизъ же, нашъ спутникъ, былъ малодушнее насъ обоихъ: 
онъ сталъ громко рыдать, призывая на помощь Аллаха и причитая 
разныя разности. 

— Молчи! закричал* мой отецъ, выведенный изъ терпенья его 
завывашями. 

— Бачка... жена... маленька баранчукъ... много... отвечалъ, всхли
пывая, киргизъ. 

Прошло еще несколько времени самаго томительнаго ожидашя. По
года какъ-будто стала стихать. Мы сидели молча, закутавшись въ 
шубы, и мысленно были уже готовы разстаться съ жизнью. Въ такомъ 
ужасномъ положенш мы провели часовъ около пяти. Снътъ между т4мъ 
пересталъ идти; только дулъ сильный вт-теръ, но все-таки мятель уже 
прекратилась... Оттого, что погода поутихла, мы решительно ничего 
не выиграли, потому что всяшй сл4дъ занесло, и мы не знали, куда 
ехать; да потомъ у насъ не было ни куска хлеба, ни капли воды. 
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Но на что челов'Ькъ не решается въ самыя тяжелыя минуты жизни, 
чего не готовъ онъ предпринять? Я думаю, все. Нашъ маленыай ка-
раванъ двинулся далее, не видя никакой цели. Мы бродили по сн4ж-
нымъ равнинамъ, отыскивая челов'Ьческаго слйда; но что можно найти 
въ необитаемой степи?.. Не стану разсказывать нашего переезда до 
форта Карабутакскаго: невозможно вспомнить безъ ужаса, какъ мы до
брались до форта. Тамъ удивлялись не тому положенш, въ которомъ 
мы находились, но тому, что мы остались живы... Это собьте запечат
лелось въ моей памяти; но всяый разъ, какъ я сбирался занести его 
въ свой нутевой дневникъ, никогда недоставало силъ, перо выпадало 
изъ рукъ и память отказывалась действовать. 

Главное богатство киргиза состоитъ изъ скота, разныхъ дорогихъ 
одеждъ и вообще вещей, которыхъ при первомъ несчастномъ случай 
очень легко можно лишиться. Вотъ одинъ изъ такихъ примйровъ. Кир-
гизъ былъ очень богатъ: онъ им'Ьлъ около 500 лошадей и бол4е 
2,000 рогатаго скота. Онъ зимовалъ съ однимъ своимъ пр1яте-
лемъ въ камышахъ у Аральскаго моря. Въ начале марта сделалась 
довольно продолжительная оттепель, такъ что киргизы обманулись и 
сочли это началомъ весны. Спрося знахарей, которые предсказали на-
ступлеше весны, они, съ общаго соглатя, решились откочевать внутрь 
степей. Но не прошло еще недели, какъ они поселились на новомъ 
Midi , вдругъ nocii оттепели начались морозы градусовъ въ 20, по-
шедъ снътъ, подулъ сильный ветеръ и поднялся буранъ, который по-
гналъ стадо и табуны. Оставалось собраться и идти за ними, ста
раясь согнать ихъ къ покинутымъ камышамъ; но, къ несчастью, было 
далеко, а буранъ все свирепствовала Еончилось темъ, что киргизы 
едва пришли сами, и весьма немнопе > пригнали кой-какую часть 
скота. У киргиза-богача осталось изъ всего богатства только 5 вер-
блюдовъ и до 30 лошадей. Хладнокров1е, съ какимъ онъ разсказы-
валъ о своемъ несчастш, меня чрезвычайно удивило. „Тебе не жаль 
погибшаго?" спросилъ я его. „Что делать! Вогъ далъ, Богъ и взялъ. 
BipHO, такъ надо". А тотъ же человекъ, до бедств!я своего, съ за
вистью разсказывалъ о богатстве другихъ, какъ бы недовольный СЕО-
ими средствами. Это былъ для меня одинъ изъ многихъ примеровъ 
твердости, съ которою киргизы переносятъ несчатя, подкрепляя себя 
фатализмомъ... Съ наступлешемъ весны начинается блаженство киргиза. 
Стада его обезпечены и удовлетворяютъ всемъ неприхотливымъ потреб-
ностямъ своего хозяина: есть молоко, кумысъ, крутъ — киргизъ и до-
воленъ... Все это приготовляетъ киргизка; она же отгонитъ въ поле 
стадо, създитъ за отбившимся верблюдомъ, заарканитъ и осъдааетъ 
коня, уберетъ, какъ нужно, кибитку и занасетъ топливо. Заняться темъ, 
"что можетъ сд4лать марджа (женщина, собственно жена), по поняпямъ 
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киргиза, низко; а такъ какъ другаго д*ла н*тъ въ виду, то онъ спитъ 
беззаботно до поздняго утра, потомъ лежитъ, пьетъ кумысъ, да лю
буется своими табунами и стадами. Нужно перекочевать — и тутъ во 
всемъ работа киргизки. Она соберетъ холамейку (кибитка въ меныпемъ 
разм*р*) и она опять разобьетъ ее на новомъ м4ст4, уберетъ весь 
домаштй хламъ; киргизу же остается только переезжать изъ м4ста 
въ м4сто, сл4дуя шагомъ на лошади, верблюд* или бык* и нап*вая 
свою грустную и однообразную, какъ сама степь, п4сню. Далеко, бы
вало, заслышишь ее, слившуюся съ дикимъ, отвратительнымъ крикомъ 
верблюдовъ, и смотришь на поднявшийся вдали столбъ пыли. Ближе 
и ближе по*здъ, и передъ глазами картина: н*сколько верблюдовъ 
плавно выступаютъ одинъ за другимъ, неся на горбахъ своихъ одни 
поклажу, друпе с*доковъ; по сторонамъ *дутъ верховые, впереди этого 
неболыпаго каравана тянутся табуны и стада; наконецъ, весь этотъ 
живой пейзажъ заключаетъ гладкая, ровная, слившаяся съ горизонтомъ, 
степь. Перенесите эту картину, которая зд*сь обращаете внимаше и 
заставляетъ долго и долго сл*дить за собою, въ другую м*стность, 
дайте иную обстановку, выйдетъ каррикатура. Такъ все хорошо на 
своемъ м*ст*. Пустите киргиза на улицу любаго европейскаго города— 
насм*шитъ невидавшихъ. А зд*сь такъ кстати его плоское лицо, его 
зорше и прищуренные глазки, которымъ есть гд* разгуляться, потому 
что все гладко и ровно, н*тъ никакого препятствия его взору: смотри 
вдаль, на сколько есть возможности. Еостюмъ киргиза чрезвычайно 
удобенъ и весьма ловко прим*ненъ къ потребностямъ и климату. Б4-
лый высокш колпакъ, съ отогнутыми въ вид* полей краями, пред-
охраняетъ л*томъ голову его отъ палящихъ лучей солнца; въ кибитк* 
остроконечная тюбетейка зам*няетъ колпакъ и вм*ст* съ т*мъ при-
крываетъ его бритый черепъ. Широше шаровары, свободный бешметь 
и халатъ даютъ ему возможность свободно двигаться на лошади и не 
ст*сняютъ дома. Киргизу т*снота совс*мъ не по натур*... Вм*сто 
пояса онъ носитъ колту (широкш кожаный поясъ, на которомъ висятъ 
сума, рожокъ съ табакомъ и ножъ). Зимой колпакъ у киргиза зам4-
няется малахаемъ, который защищаетъ голову отъ мороза и в4тра. 
Одежда женщины почти та же; только головной уборъ, да украшешя 
изи*няютъ ее. Въ первые годы своего замужества киргизки обыкно
венно носятъ высокую шапку съ различными украшешями изъ галуна, 
ц*почекъ, колокольчиковъ, бирюзы и монетъ. Сверхъ этой шапки он* 
над*ваютъ б*лый платокъ, длинный конецъ котораго подвязывается на 
ше*. На груди ц*почка, корольки, монета; на рукахъ кольца, брас
леты; въ ушахъ серьги; на ше* бусы, а у богатыхъ жемчугъ. Жен
щины еще незамужшя обвертываютъ себ* голову краснымъ платкомъ, 
въ род* чалмы, и заплетаютъ передте волосы въ мелюя косички, ко
торый связываются сзади въ одну косу. Вообще, если только дозво-
ляютъ средства, киргизъ любитъ роскошно пожить: онъ старается 
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ОДЕТЬСЯ въ сукно, шелкъ и бархатъ, закупаете множество одежды, 
свое жилище украшаетъ сукномъ, различными цветными лоскутками, 
сшитыми причудливымъ узоромъ, разстелетъ тоныя кошмы, а сверхъ 
нихъ ковры, одеяла, подушки; по стенамъ висятъ накупленныя одежды, 
седла, верховые приборы и разное оружге. Во всемъ этомъ соблюдается 
вкусъ, этотъ сбродъ набросанъ не кое-какъ, а размещенъ удобно. У 
некоторыхъ богатыхъ киргизовъ въ последнее время завелись даже 
европейшя разныя украшешя и даже мебель. 

Ь) УВЕСЕЛЕНЫ КИРГИЗОВЪ. 

Проживъ месяца два среди киргизовъ, я усптдъ познакомиться съ 
образомъ жизни кочевыхъ народовъ. Восдоминашя о жизни въ степи 
для меня очень лр1ятны: часто рисуются предо мною былыя картины, 
и я своимъ воображешемъ уношусь въ аулы, где мне приходилось 
проводить отрадные лт»тте вечера. Бывало, усталый отъ дальняго пути, 
верхомъ, съ раздраженнымъ аппетитомъ, нетерпеливо спрашиваешь про
водника: „скоро ли аулъ?" Жаркщ день уже сменяется прохладнымъ 
вечеромъ, что еще более манитъ къ покою и отдыху. Вотъ зачерне
лось что-то вдали, и проводникъ молча указываетъ туда рукой. Это 
значитъ передъ нами цель поездки. Нетерпеше закипитъ въ душе: 
нагайкой по лошади и несешься, сопровождаемый импровизированной 
песней своего спутника, въ которую входятъ восторженныя похвалы 
его и степи, и аулу, и стадамъ, и всему, что взбредетъ на умъ. Но 
вотъ аулъ все ближе и ближе. Собаки, зачуя чужаго, съ лаемъ бегутъ 
на встречу; вместе съ ними все, отъ мала до велика, спешатъ изъ 
кибитки, нетерпеливо желая поскорее увидеть гостей и послушать, что 
они станутъ разсказывать. Разменявшись чрезъ переводчика привет-
ств1ями съ гостеприимными хозяевами, спешишь усесться, по аз1ятски, 
на постланный возле кибитки коверъ или кошму и налюбоваться жи
вой, прекрасной, въ своемъ роде, картиной... Кругомъ раскинулась 
безъ конца зеленая равнина, стада въ разнообразныхъ группахъ покры-
ваютъ ее тамъ и сямъ, а возле—киргизы, ус4внпеся въ кружокъ послу
шать гостя и разсказать ему съ своей стороны все, что сорвется съ 
языка, и киргизки, занятая домашней работой... Вотъ и ночь съ чуд-
нымъ небомъ, усеяннымъ множествомъ звездъ. Однако, свежо: пора въ 
кибитку, где, кстати, готовь уже барашекъ... Поелъ, завернулся въ 
ергакъ и заснулъ крепко, какъ засыпаетъ усталый и измученный че-
ловекъ. А утро! что за утро въ степи! Такъ и манитъ на воздухъ, 
такъ и зоветъ въ даль, такъ и наполняетъ сердце какою-то радостью 
и приводьемъ. Скорей стаканъ кумыса, на коня, и понесся далее, 
жадно глотая свежШ, здоровый воздухъ... Въ ауле знакомаго султана 
я провелъ около месяца салаго веселаго времени. Въ это время онъ 
праздновалъ помолвку дочери; а потому пиръ сменялся пиромъ, гостей 
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было множество, ВСЕ 4ли и пили на счетъ гостепршмнаго хозяина, 
который былъ очень доводенъ общимъ уважетемъ, оказываемымъ ему 
ВСЕМИ СОСЕДЯМИ. Киргизы вообще любятъ удовольстая. Н'БТЪ новостей, 
они ц'Ьлымъ ауломъ сбираются вечеромъ вмести къ кому нибудь въ 
кибитку или подъ открытымъ небомъ и толкуютъ о быломъ, о султа-
нахъ, о богатыряхъ, объ удачныхъ охотахъ. Около полуночи является 
домбра (трехструнная балалайка), и тогда начинаются пъхни и нляски, 
молодежь пробуетъ силы, борются и бътаютъ въ запуски... Тутъ при
сутствуют и женщины съ девушками: ни тт., ни друия у киргизовъ 
не скрываются. Торжественные случаи въ жизни киргизовъ сопровож
даются пирами, называемыми туй. Проехать сотню верстъ на хороши 
туй киргизу ничего не значитъ: онъ знаетъ, что будетъ щедро возна-
гражденъ угощешемъ и удовольствиями. Мой гостепршмный хозяинъ 
былъ очень богатъ, а потому могъ сделать туй на славу, т'Ьмъ болт.е, 
что онъ отдавалъ любимую дочь. Еще задолго до праздника были 
разосланы нриглашетя, и хозяинъ въ ожидати гостей, приказалъ раз-
ставить верстахъ въ двухъ отъ аула до двадцати кибитокъ, предна
значавшихся для пом4щетя пргЬзжихъ... ЭТОТЪ родъ войлочныхъ до-
мовъ былъ раздЬленъ на два отдъметя: въ первомъ изъ нихъ стояли 
кибитки, украшенныя внутри коврами, одеялами и подушками — это 
для гостей яочетныхъ; второе отдйлеше, ГДЕ кибитки не были НИЧ'БМЪ 
украшены, назначалось для гостей неважныхъ... Наконецъ, когда боль
шая часть гостей собралась, то положено было на слт.дуюнцй день от
крыть праздникъ. Съ восходомъ солнца мы отправились верхомъ на 
скачку. Шумно, весело и въ какомъ-то живомъ безпорядкт. двигалась 
толпа, изъ среды которой но временамъ отделялись съ крикомъ бой-
Kie молодцы на ляхихъ лошадяхъ и гонялись другъ за другомъ. На 
М-БСТ'Б скачки ожидали насъ скаковыя лошади и еще много новыхъ по
сетителей. Когда я увидт.лъ лошадей, назначенныхъ для скачки, то 
MHT. стало жаль бъдаыхъ: такъ они были изнурены. Это были костяки, 
обтянутые кожею, съ заплетенными хвостами, повисшей шеей и впалыми 
глазами. Киргизы вымариваютъ лошадей для скачки, объезжая ихъ 
каждый день утромъ и вечеромъ. Это необходимо по услов1ямъ скачки, 
потому что назначаютъ проскакать во весь карьеръ около 20 или 30 
верстъ: естественно, что лошадь, взятая прямо съ поля, не выдержитъ. 
Тотъ, кто скорее достигнетъ назначенной ц^ли, получаетъ призъ, сто-
ющш иногда довольно дорого. Такихъ призовъ на этомъ праздникт, 
было шесть: ц-вна перваго была, кажется, около 100 рублей, а послед-
няго, пропорционально уменьшаясь, около 10 рублей. По окончаши 
скачки, скакуны—мальчики получили заслуженные призы; но они, при-
нявъ подарокъ, тотчасъ же дарили свой призъ кому нибудь изъ по-
четныхъ гостей, а тотъ, поблагодаривъ, снова отдавалъ ему. Возникли 
споры и суждешя, отчего не такая-то лошадь пришла первою... Съ 
этимъ говоромъ мы явились въ аулъ. Былъ часъ десятый утра, и 
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солнце начинало значительно печь, но, не смотря на это, мы остались 
на открытомъ воздух*, потому что начиналось новое удовольств1е — 
борьба. После борьбы калмыковъ, которую мне случалось видеть еще 
прежде, эта показалась миф чрезвычайно вялою. Тамъ удивляешься 
силе, ловкости и напряженш мускуловъ, замираешь, ожидая, какъ пере-
кинетъ одинъ другаго; здесь же, напротивъ, смеешься, потому что вся 
потеха состоитъ въ томъ, что киргизы, взявшись за кушаки, долго 
ходятъ кругомъ, и все для того, чтобы половчее положить противника 
къ себ1> на спину. Охотники до борьбы выходили пара за парой; го
сти же, между т£мъ, безпрерывно пили кумысъ, разносимый въ огром-
ныхъ чашкахъ. За борьбой следовала новая оригинальная потеха. При
несли ведра въ два котелъ, наполненный густо разболтанной въ води 
мукой, бросили въ него серебряную монету и одинъ смельчакъ взялся 
достать ее зубами. Онъ погрузить въ котелъ свою бритую голову, долго 
возился тамъ, но безъ успеха, и вышелъ весь залепленный твстомъ. 
Это повторилось нисколько разъ, вызывая общш смехъ. Время клони
лось къ полудню и жаръ становился нестерпимымъ: гости разошлись 
по кибиткамъ, и теперь началось угощеюе. Въ болыпихъ чашахъ при
несли казы (колбаса изъ кобыльяго мяса), которыя гости кушали съ 
болыпимъ аппетитомъ, запивая безпрестанно кумысомъ. За казы следо
вало разварное мясо лошади и барановъ, после чего подавали по чашки 
шурпа (супъ изъ лошадинаго мяса). Обедъ заключился пловомъ. Во 
все продолжете обеда и после, когда все гости разселись и разлег
лись въ кибиткахъ, ихъ забавлялъ разными шутками и разсказами 
оборванный беднякъ. У киргизовъ очень много такихъ бродягъ, кото
рые промышляютъ шутовствомъ. Штъ туя, онъ бродитъ по ауламъ, 
поетъ, пляшетъ, разсказываетъ вздоръ смешнымъ языкомъ и всегда 
сытъ, одетъ, да и семейство его имеетъ все нужное. До восьми часовъ 
вечера все оставались въ кибиткахъ, безпрестанно упиваясь кумысомъ. 
Когда дневной жаръ спалъ, мы все отправились смотреть удаль ездоковъ, 
которые на всемъ скаку ловко поднимали съ земли монеты, проноси
лись мимо насъ, стоя на седлахъ и снимая другъ друга съ седелъ. 
Джигитовка еще продолжалась, когда уже готовилась новая потеха и, 
вместе съ темъ, любимая у киргизовъ. Показалась верхомъ на лошади 
женщина, махая платкомъ. Мужчины съ дикимъ крикомъ понеслись за 
ней, а она отъ нихъ. Всякш старался догнать ее и вырвать платокъ. 
А это не легко. Женщина съ платкомъ всегда отличная наездница, 
конь подъ ней лихой, и она, какъ змея, ускользала изъ рукъ, награж
дая неловкихъ нагайкой. Вотъ другая, третья наездница, и толпа, 
разбившись на группы, носилась по степи съ веселыми, дикими кри
ками. Это очень оригинально и картинно... Туй такимъ образомъ про
должался три дня. Я не описываю остальныхъ двухъ дней, потому что 
все удовольптая гостей заключались въ сытныхъ обедахъ и упиваши 
кумысомъ; вечеромъ повторялась джигитовка. Въ другое время киргизы 
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наполняютъ свою праздную жизнь т^мъ, что охотятся съ борзыми со
баками и ястребами. Зимою, при перелети птицъ, они -вздятъ съ яс
требами. Въ день охоты ихъ не кормятъ и возятъ съ закрытыми гла
зами. Замътивъ птицу, охотники подъ'Ьзжаютъ къ ней осторожно, какъ 
можно ближе и, открывъ глаза ястребу, пускаютъ его: онъ быстро на-
падаетъ на жертву, хватаетъ птицу за голову, а киргизъ МГБШИТЪ къ 
нему, чтобы успеть перерезать горло и прочесть при этомъ особую мо
литву. Осенью и зимою бываетъ охота съ борзыми за зайцами, кото-
рыхъ довольно водится въ стеви, случается также встретить лисицъ и 
сайгаковъ, загнанныхъ сюда буранами. Но эта охота бываетъ очень 
редко, а когда случится, то это для киргизовъ праздникъ: и поохо
тятся, и поедятъ вкусно. 

с) Похогоны. 

Съ послфднимъ вздохомъ киргиза все аульныя женщины сбегаются 
въ кибитку покойника, начинаютъ рыдать и причитать надъ нимъ и 
подымаютъ страшный вой. Влижайппя родственницы умершаго въ особен
ности показываютъ свое усерд1е въ выражеши скорби по умершемъ: 
онЬ распускаютъ волосы, рвутъ ихъ, царапаютъ до крови лице ног
тями, неистово бьютъ себя въ грудь кулаками и входятъ въ свою роль . 
такъ искренно, какъ будто, въ самомъ деле, он4 поражены самымъ 
безвыходнымъ отчаятемъ. Накричавшись вдоволь, сколько, по ихъ от-
ношешямъ къ покойному, считалось это необходимымъ, оне, какъ ни 
въ чемъ не бывало, принимаютъ прежшй видъ и, оправившись, уходятъ 
къ прерваннымъ занятаямъ. т 

Мущину обычай обязываетъ встретить несчаспе съ твердое™ и 
безропотно. Еакъ бы ни была велика, грустна и печальна утрата его, 
онъ не долженъ плакать. Киргизъ молчитъ, облегчая по временамъ 
грудь свою тяжелымъ вздохомъ и приговаривая: „ой—Алла!" 

Въ книгахъ написано, говорятъ киргизы, что „слезами и сЬто-
ватями человътл> оскорбляетъ Того, Кто всякому положилъ часъ жизни 
и смерти. Женщины—другое дело: ихъ дело плакать". 

Муллы также осуждаютъ обычай плакать, строго запрещая его и 
внушая всвмъ, что это большой грехъ. „Слезы, говорятъ они, обра-
зуютъ въ будущей жизни тяжелое море для умершаго, и чймъ больше 
льютъ ихъ здЬсь, темъ труднее покойнику тамъ".—Чъчиъ же, если не 
слезами, мы выкажемъ свое сожалйше объ утрате? отвечаютъ жен
щины. Если не будемъ плакать, то подумаютъ, что (намъ и не жаль. 

Послй первыхъ выраженш скорби, приготовляютъ покойника къ 
погребеяш: ему закрываютъ глаза, подвязываютъ подбородокъ, разд4-
ваютъ, обмываютъ, пеленаютъ для того, чтобы выпрямить тело и руки, 
переносятъ на правую сторону кибитки и одеваютъ. На мущину на-
деваютъ три белые бумажные или холщевые, но не шелковые, савана 
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безъ рукавовъ (правильнее мйшкв): первый—отъ шеи до кол*нъ; вто
рой—отъ шеи ниже колънъ; треий закрываете все т*ло съ головою. 
Проръха зашивается или завязывается. На умершую же женщину на-
дйваюте пять такихъ савановъ, одинъ длиннее другаго. 

Киргизы всегда снъшатъ скорее похоронить тъло. ДЛЯ чего? они 
и сами не знаютъ; отвътъ одинъ: „такой законъ; такъ прежде велось". 
Одйтаго покойника выносятъ л*томъ на открытый воздухъ, а зимою— 
въ особую пустую кибитку; мулла прочитываете надъ нимъ молитву, 
и начинается погребете. Тъло иадутъ на керега или кошму, и род
ственники, въ сопровожден^ муллы, несутъ или везутъ его на могилу. 
Тамъ уже вырыты дв* ямы: одна обыкновенная, другая на дни пер
вой по величин* трупа. Обычай велитъ, чтобы носильщики были хо
рошей жизни. Тотъ же обычай запрещаетъ женщинамъ сопровождать 
похоронную церемонго. Въ этомъ случат, делается исключеше только 
для старухъ. За печальнымъ шеств!емъ въ старину, какъ разсказы-
ваютъ, возили носильное платье покойника, а если онъ былъ „ба-
тыръ", то оруж1е его. Это тутъ же, на могил*, раздавалось: платье— 
мулламъ, б*днымъ и сиротамъ, а оруж!е „досамъ" покойника и лю-
дямъ, изв*стнымъ своимъ молодечествомъ, которые могли бы употреб
лять его съ честью. Обычай этотъ въ настоящее время вышелъ изъ 
употреблешя; теперь вещи покойника раздаются его знакомымъ, поел* 
похоронъ. 

На могил* муллы читаютъ последнюю молитву;. т*ло съ подстил
кою кладутъ въ вырытую на дни могилы яму и, закрывъ ее досками, 
кошмою, или хворостомъ, ПОСПЕШНО зарываютъ могилу, и вс* безъ 
оглядки бътутъ прочь въ аулъ, ГДЕ приготовленъ уже об*дъ на по-
мивовеше о душ* умершаго. 

Киргизы в4рятъ; что къ покойнику, какъ только его завалятъ 
землею, прилетаютъ для свидатя души прежде умершихъ людей; что 
новый житель могилы дичится незнакомаго его общества и, въ испуг*, 
отчаянными криками зоветъ на помощь недавно оетавленныхъ родныхъ 
и друзей. Поверье это поразительно своею странностью. Я много раз-
спрашивалъ степняковъ, желая объяснить его смыслъ, но ни одинъ 
мудрый степи не могъ ми* растолковать этого. Можно думать, что 
основашемъ поверья былъ какой-нибудь несчастный, заживо погребен
ный киргизу котораго стенашя въ могил* к*мъ-нибудь были услы
шаны. Предположение это тъта правдоподобнее, что киргизы почти 
всегда хоронятъ покойниковъ въ день смерти. 

Кибитку, въ которой умеръ кпргизъ, переставляютъ на другое м*-
сто, подальше отъ аула, а вслъдъ зат*мъ, черезъ день-два, весь аулъ 
откочевываетъ дальше. Если киргизъ умираетъ отъ оспы, холеры и 
вообще заразительной болезни, то кибитку и все, что было около него, 
бросаютъ въ степи, и аулъ, не оставаясь на прежнемъ м*ст* лишней 
минуты, спъшитъ перейти на другую стоянку. 
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' После смерти киргиза, жены, сестры и родственницы покойнаго 
налагаюсь на себя обетъ оплакивать его втечете 40, 60, 100 дней, 
а более неутешный и целый годъ. Въ это время траура, мать и жены 
никому не показываются иначе, какъ съ закрытыми лицами, а сестры, 
племянницы и друпя семейныя—съ полузакрытыми. Въ пЬкоторыхъ от-
даленныхъ отъ лиши степныхъ родахъ во время траура делаютъ чу
челу покойника и, поставивъ ее въ почетномъ углу кибитки, ежедневно 
оплакиваютъ. При перекочевкахъ сажаютъ ее на лучшаго коня, кото-
раго ведетъ одинъ изъ семейныхъ, держа въ руки значекъ печали (на 
древке черный платокъ). 

После смерти киргиза, знакомые его и всяюй, даже случайно по
павши въ аулъ, обязаны навестить осиротевшее семейство и среди его 
помянуть душу покойника и помолиться о ней. Мало этого: на по
минки каждый пригоняетъ по состоявго скотъ: верблюда, лошадь, ко
рову, барана. Семейные отдариваютъ приносителя вещами и платьемъ, 
оставшимися после покойника. Бедный можетъ придти и съ пустыми 
руками, лишь бы исполнить обычай и сказать сиротамъ слово ут4ше-
шя и учасия; но, чтобы не погр-Ьшить противъ истины, я долженъ 
прибавить, что для киргиза гораздо пр1ятн4е встречать учасие не съ 
пустыми руками... ПосЬщетя эти продолжаются ЦЕЛЫЙ годъ до по-
сл'вднихъ поминокъ. Поминки бываютъ въ несколько сроковъ: первые 
черезъ три дня после смерти, потомъ черезъ семь, сорокъ, сто дней 
и окончательные черезъ годъ. Последше отличаются роскошью и пыш-
ностго и продолжаются иногда, особенно у бАгатыхъ, два и три дня. 
Приглашешя по случаю поминокъ посылаются только родственникамъ 
и дочетнымъ лицамъ; остальное делаетъ молва: переходя изъ аула въ 
аулъ, она въ нисколько дней оповещаете о праздники все окружаю
щее населеше, и веяюй имйетъ право оказать внимаше семейству по
койника своимъ пргвздомъ. Гости, отправляясь сами, везутъ съ собою, 
разумеется, кто имеетъ возможность, сабу (большой сосудъ изъ меха 
для заквативатя и хранешя кумыса), полную кумыса, турсукъ (со
судъ изъ лошадиной шкуры, снятый съ ноги) и айряна (охмеляющш на-
питокъ, приготовленный изъ коровьяго молока). Прюбръхть эти необ-
ходимыя снадобья для подчивашя во время огромнаго числа гостей, 
можно только посредствомъ добровольныхъ приношетй; покупать не въ 
обычай, и обрядъ взаимныхъ приношетй соблюдается свято. 

Праздникъ начинается скачкою. Сначала пускаютъ жеребятъ, по
томъ лошадей, а иногда и верблюдовъ. После скачки начинается по
теха, и киргизы затеваютъ различныя игры: въ одномъ месте явля
ются борцы, въ другомъ крепкоголовые показываютъ крепость своихъ 
череповъ и усердно колотятся лбами и теменемъ; далее: ломаются пля
суны, фокусники показываютъ гимнастичешя штуки... Охмеленные ку-
мысомъ, поощряемые присутств!емъ многочисленная общества, киргизы 
изменяютъ своей флегматической природе, оживляются, становятся 
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изобретательнее въ загвяхъ; толпа зрителей похвалами и насмешками 
возбуждаетъ въ нихъ одушевлеше, задоръ растетъ, и все шумятъ и 
веселятся, нисколько не стесняясь обстоятельствомъ, по которому со
брались. 

Девушки, иногда также принимаютъ учаспе въ играхъ мущинъ; но 
женщины почти всегда уединяются въ особыя кибитки, чинно усажи
ваются въ кружки и тодкуютъ между собою, заедая беседу степнымъ 
десертомъ: предъ ними въ деревянныхъ чашкахъ или на подносахъ 
конфекты, жомки (пряники), изюмъ, урюкъ, кишмишъ, куски хивин
ской вяленой дыни, семена тыквы, арбуза, подсолнечника, различные 
орехи и наконецъ лукъ и чеснокъ, нарезанные небольшими кусочками. 
Все эти сласти, пропитанный чеснокомъ и лукомъ, отлично доволь-
ствуютъ неприхотливый вкусъ стенныхъ красавиц*. Женщины, одна-
кожъ, недолго остаются безъ мущинъ: въ ихъ кружокъ непре
менно силою вломятся несколько юношей; но любезникамъ не дешево 
стоитъ это удовольеттае. 

На отважнаго, едва онъ покажется въ кибитке, градомъ посыплят-
ся сначала толчки и удары; степныя дамы съ веселымъ хохотомъ усер
дно гонятъ его. Но парень, не унывая и не оскорбляясь недружелюб-
нымъ пр1емомъ, уцрямо пробирается впередъ, завладеваете местом* и— 
доволенъ, или же, не выдержавъ препятствий, со стыдомъ возвращает
ся назадъ, преследуемый громкими насмешками. Исполнивъ, насколько 
можно было, долгъ сомнительной стыдливости, женщины уже весело 
принимаютъ къ себе xpatfparo, успевшаго занять между ними место, 
и въ присутствш мущинъ становятся любезнее, говорливее. 

Но въ это время, когда все общество въ кибитке непритворно ве
село шумитъ и хохочетъ, вы слышите въ той же кибитке раздираю
щее душу вопли и стоны: киргизка, где нибудь въ углу кибитки, обо
ротившись спиною къ гостямъ, громко рыдаетъ... Верно, несчастная осиро
телая мать или жена, думаете вы, оплакиваетъ сына, мужа, и васъ 
HenpiaTHo поражаетъ неуместная веселось окружающихъ. Съ сочувствЬ 
емъ къ плакальщице, вы останавливаете на ней свое внимаше. Ры-
датя и вопли продолжаются: прошло несколько минутъ, плакальщица 
оставляет* свое место, охорашивается, садится въ кружокъ. Куда де
вались ея горе и слезы? Едва успела сесть, она уже шумитъ и хохо
четъ, какъ и все. Другая становится на ея место и начинаетъ 
ту же комедш... 

— Это, родная покойнаго? спрашиваете вы вашего соседа киргиза. 
•— НЬтъ, въ гости пр1ехала. 
— Чтожъ она такъ заливалась? 
Соседъ съ удивлешемъ смотритъ на васъ, не подозревая, какъ 

можно не знать такихъ простыхъ вещей. 
— Сегодня поминки: нужно целый день плакать о покойнике. 
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Роднымъ плакать—слезъ не станетъ, да и некогда. Гостей много: ну, 
чуаая и помогаютъ имъ. 

Хозяинъ праздника везд* посп*ваетъ, потчуетъ кумысомъ, чаемъ. 
А въ сторон* отъ аула поставлено несколько кибитокъ, въ которыхъ 
для туя (пиръ, об*дъ) варятъ въ огромныхъ котлахъ десятки лоша
дей, коровъ и проч. 

На годовой асъ (собственно *домое, пища) по покойномъ султан*, 
правител* восточной части орды, Ахмеде-Джантюрин* собралось около 
семи тысячъ гостей. До трехсотъ пятидесяти кибитокъ (коли своихъ 
мало, то кибитки берутся на время праздника изъ сосвднихъ ауловъ) 
было поставлено для йр1ема ихъ. На угощеше зарезано 90 лошадей, 
30 коровъ, 260 барановъ и употреблено 60 пудовъ рису. На скачку, 
на разстоянш двадцати верстъ, пущены были сначала жеребцы по 
третьему году—кунаны. Призы назначались сл*дуюнце: 1-ый призъ— 
верблюдъ и 8 лошадей, 2-й и 3-й—лошадь и 8 годовалыхъ бычковъ, 
4-й—лошадь и 8 халатовъ, 5-й—лошадь и 8 кусковъ маты, (бумаж
ная матерк дурнаго сорта) 6-й—халатъ и 2 куска маты, 7-й—ха-
латъ и 1 % куска маты, 8-й—халатъ и кусокъ маты и 9-й—халатъ 
и 8 аршинъ плису. Поел* кунановъ пущено было, на сорока пяти 
верстное пространство 255 лошадей. Призы для нихъ были: первый— 
40 лошадей и 9 м*ховъ выдры, второй и трети—верблюдъ, 8 ло
шадей и 9 руб. сер., четвертый и пятый—верблюдъ и 8 лошадей, 
шестой и седьмой—верблюдъ и 8 быковъ, восьмой и девятый—верб
людъ и 8 годовалыхъ быковъ, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и 
тринадцатый—лошадь и 8 годовалыхъ быковъ, четырнадцатый и пят
надцатый—лошадь и 8 халатовъ, шестнадцатый—лошадь и 8 р. сер., 
семнадцатый—9 рублей, восемнадцатый и девятнадцатый—лошадь. Ко
жи съ зар*занныхъ на праздникъ животныхъ принадлежатъ мулламъ, 
читавшимъ молитвы. 

7. Казанше татары. 
Татаршя населешя представляютъ довольно жалкш видъ скучен-

ныхъ и загроможденныхъ построекъ, изъ коихъ главныя строения внутри 
ограды, а по улицамъ тянутся заборы, съ воротами и калитками. Тутъ 
и тамъ встречаются дома, построенные на улицу, но окна обращены 
по большей части внутрь двора. Т*снота улицъ, небрежность постро
екъ, грязь и безчисленное множество собакъ, вьшроваживающихъ про-
*зжающаго, составляютъ отличительный признакъ татарскихъ деревень. 
Поля кругомъ дурно возд*ланы, м*стность открыта, однообразна, н*тъ 
ни одного деревца. Въ сторон*, гд* нибудь, видн*ется иногда кой 
какая роща, или дерево, м*ста татарскаго кладбища. Крестьяншй 
домъ, всегда однообразный по внутреннему устройству, состоитъ изъ 
двухъ половинъ, чистой и грязной, соединенной с*нями. Чистая поло-
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вина разделена на 2 части: мужскую и женскую. Та и другая поло
вины не имйютъ внутри другой мебели, кроме наръ, переполненныхъ 
пуховиками и подушками. Грязная половина предназначается исключи
тельно для производства разныхъ работъ. При построеши новМшихъ 
поеелковъа обращено большое внимаше на правильность ихъ располо-
жетя, почему они и начинаютъ становиться похожими на русдая се-
летя, наприм'връ по дороге изъ Казани въ Тетюши. Въ городахъ,въ 
особенности въ Казани, видъ татарскихъ деревень и строетй ничъчиъ 
не отличается отъ другихъ городскихъ. IIpieMHHe покои у зажиточныхъ 
татаръ убраны на европейски ладъ, обставлены мягкою мебелью, зер
калами, канделябрами, занавесками, коврами, салфетками и цветами на 
окнахъ. Во внутреннихъ покояхъ преобладаетъ аз!ятшй видъ съ его 
низкими диванами по стйнамъ, на которыхъ сидятъ татарки, поджав
ши свои ноги. 

Дома въ деревняхъ, по первому впечатлит!), опрятнее русскихъ, 
что происходить отъ влечешя татаръ казаться богаче, чт.мъ они въ 
действительности есть. Для этого они белятъ несколько разъ въ годъ 
свою печь, ставятъ на видъ самоваръ съ чаинымъ приборомъ яркаго 
цвета; большой сундукъ, окованный жестью и раскрашенный также 
цветами и зеркало на видномъ месте придаютъ избе своего рода изя
щество, безъ котораго руссшй крестьянинъ обходится легко, не увле
каясь желатемъ казаться богатымъ и приберегая копМку на более не
обходимые предметы, либо для увеличетя капитала. 

До настоящаго времени татарсшя женщины ведутъ совершенно от
дельную отъ мущинъ жизнь, имея свое особое помещете. Единствен
ное ихъ развлечете составляютъ: дети, одежда и частая еда. Отъ этой 
характерической черты жизни татарскихъ женщинъ въ последнее вре
мя делаются отступая. Такъ папр. татарки являются въ театръ, за
нимая места въ ложахъ, позади своихъ мужей, при опущенныхъ ву-
аляхъ. Ихъ можно также встретить на гуляяьяхъ и на офищальныхъ 
балахъ. На последнихъ, оне откидываютъ свои вуали, причемъ на
блюдателю немедленно бросается въ глаза ихъ полуиспуганный видъ и 
всякое отсутств1е движетя зрачковъ. При всемъ томъ, некоторыя изъ 
нихъ весьма привлекательной наружности, въ особенности те, который 
не употребляютъ косметяческихъ средствъ, что бываетъ редко. Одина
ково редко бываетъ отступлете татаръ отъ нацшнальнаго костюма, но 
есть одиночные случаи между служащими татарами-мухаметанами, 
присвоившими себе европейскш коетюмъ. Богатые татары-купцы стро
го придерживаются своей нацшнальной одежды, надевая однако же ку
печески! мундиръ при торжественныхъ случаяхъ, но при этомъ и тю
бетейку, вышитую золотомъ, серебромъ или унизанную жемчугомъ. На
иболее всего усвоили себе татары посещете русскихъ трактировъ, въ 
этихъ заведешяхъ главное ихъ питье составляютъ пиво и чай. То и 
другое выпивается въ неподражаемомъ количестве, до 12 бутылокъ 
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пива и 20 чашекъ чаю. Кромй того они любятъ селянку изъ стерля
дей и настойку бальзамъ, изъ душистыхъ травъ, на крепкой водкт>. 
Тутъ же они исключительно курятъ табакъ и слушаютъ органъ. 

Въ отношети семейной жизни ихъ сл'Ьдуетъ заметить, что очень 
немнопе изъ самостоятельныхъ татаръ имйготъ по несколько женъ, бед
ные же при первой возможности заводятся несколькими женами, расчи
тывая на ихъ работу, которая въ сущности очень плоха. По большей 
части многоженство ограничивается двумя женами, причемъ выбираютъ 
себт> вторую, молодую тогда, когда уже первая состарилась, чего она 
достигаетъ къ 35 годамъ отъ сильнаго употреблешя белила и румянъ 
на лиц'Ь, намазывашя бровей и ръхницъ сюрьмою, зубовъ — черниль-
но opixoBHMb растворомъ и ногтей отваромъ изъ череды и квасцовъ. 

Грамотность и обучеше татаръ состоитъ въ слт>дующемъ. При каж
дой мечети состоитъ школа въ в̂ д-Ьши муллы или мудероса, т. е. 
учителя, занимающаяся обучешемъ дътей. Мудеросъ и его ученики 
постоянно вместе, въ одной комнате, тф учатся, •Ьдятъ и спятъ. 
Школа содержится на счетъ подаятй богатыхъ татаръ. Д^ти принима
ются въ школу 7-ми л^тъ и остаются въ ней 5 л^тъ; тъ1 же изъ нихъ, 
которые желаютъ быть священнослужителями, продолжаютъ свое учете 
еще несколько л1>тъ и затФмъ, для окончашя курса, отправляются на 
некоторое время въ Бухару, либо въ друпе средне-аз!ятше города, въ 
новМшее же время—въ Египетъ. 

Учете начинается съ азбука, послй которой переходятъ къ чтенш 
сокращеннаго алкорана и затъта читаютъ разныя татарсшя книги, 
между прочимъ ii, которыя писаны въ Еазани. Наконецъ ученикамъ 
даютъ noHATie о торговле, по КНИГЕ Мухаммедъ-Еффенди, и если учи
тель знаетъ по арабски, либо персидски, то обучаетъ какъ этимъ язы-
камъ, тавъ и ихъ грамматикъ. Во всякомъ случае, самое серьезное изъ 
всего обучетя составляетъ предметъ торговли, къ которой казансше 
татары очень склонны и, какъ только кому нибудь изъ поселянъ по
счастливилось собрать хоть небольшой капиталъ, онъ не долго думаетъ, 
бросаетъ свои прежтя занят и начинаетъ искать счастья въ мелоч
ной торговле. 

Вознаграждеше учителямъ за ихъ труды самое ограниченное, больше 
натурою, ч^мъ деньгами; мука, медъ, чай, хл^бъ и подобные продукты 
приносятся учениками въ даръ ихъ учителю, составляя въ общей слож
ности не болт>е 100 р. с. въ годъ. Учете продолжается всю неделю, 
за исключешемъ пятницы. Обращете съ учениками не подчинено ни
какому контролю и зависитъ вполне отъ характера и пониматя своего 
д^ла учителемъ; поэтому телесное наказаше и посажеюе ученика въ 
подполье не есть редкость. Завтраки въ 8 ч. утра и обидь въ 6 ч. 
вечера приготовляются по жребш однимъ изъ учениковъ. Татаршя 
девочки также обучаются чтенш и письму, по большей части у своихъ 
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матерей, или зав'вдуетъ этямъ жена муллы. Кроме того он* обучаются 
вышиванш золотомъ саножковъ и тюбетеекъ. 

Для распространешя татарской грамотности заведена въ Казани съ 
1802 г. типограф1я восточныхъ языковъ при университетской типографш. 
Она печатаетъ книги преимущественно на татарскомъ язык* и ре-
липознаго содержатя. 

По существу своему школы татаршя т4мъ и хороши, что оне ЧИ
СТО народный. Къ этому нужно прибавить, что въ последнее время, 
какъ исключеше, появились у богатыхъ татаръ гувернантки отъ одной 
до 3, обучаюшдя детей русскому и немецкому языкамъ. ВСБХЪ татаръ 
въ пределахъ Казанской губерши 482,809 д. обоего пола. 

Въ 1868 году въ пределам Казанской губерши считалось 729 
мечетей. Этому не мало помогаетъ простота постройки мечетей, дере
вянный матер1алъ, который по преимуществу потребляется и дешевизна 
лосл'вдняго въ Казанской губерши. 

Одежда татаръ мущинъ состоитъ: изъ ситцевой китайки или мит
калевой рубахи, широкаго исподняго платья, иногда шелковаго; изъ 
бумажныхъ чулокъ, башмаковъ черныхъ или зеленыхъ, маленькаго кам
зола безъ рукавовъ и сверхъ него большой, съ рукавами; оба кам
зола шелковые или парчевые; далее ыгвдуютъ халатъ или кафтанъ изъ 
сукна, подпоясанный шелковымъ кушакомъ. На голове вышитая тю
бетейка и сверхъ нея шапка, въ виде боярской, съ бобрового опушкою. 
Затъта описанная одежда изменяется, доходя у беднаго до самой про
стой, при чемъ длинные сапоги у крестьянъ заменяются лаптями, а 
шапка белою конусообразною покрышкою изъ войлока. 

Отличительная черта татаръ состоитъ еще въ томъ, что они ни
когда не подпоясываютъ свою рубашку. Бслыпая часть татаръ бр4ют^ 
свои головы, что строго соблюдается во время поста, но некоторые 
только коротко остригаются. Съ виду простонародье грязнее русскихъ, 
хотя по настоящему можно было бы ожидать противное явлеше отъ частаго 
омовешя и проч. 

Те изъ татаръ, которые поступаютъ въ услужеше въ pyccKie дома, 
въ виде кучеровъ и дворниковъ, совершенно подчиняются нашимъ обы-
чаямъ и пище, прюбретая скоро довер!е хозяевъ своею исправностью 
и готовностью на всякое дело. И действительно, татары на все хо
роши, лишь бы не пахать; последнюю работу они не выдерживаютъ, 
чему отчасти виною ихъ релипя, приковывающая женщинъ къ дому, 
вслёдств1е чего татарину, за неимешемъ помощниковъ, приходится ра
ботать постоянно одному въ то время, какъ у русскихъ женщины со
ставляют главное подворье въ полевыхъ работахъ. 

Обыкновенная пища татаръ-поселянъ состоитъ утромъ и вечеромъ 
изъ болтушки, вареной муки съ солью въ воде; за обедомъ они едятъ 
салыу, т. е. мучные шарики иногда съ мясомъ и лепешки изъ греч
невой муки. Кто побогаче, естъ лапшу и пельмени, а въ праздники 
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лошадиное и баранье мясо. Конину употребляете исключительно сель
ское населете. 

Татары отличаются гостепршмствомъ, угощая прйзжихъ ВСБМЪ, ЧТО 
им'Ьютъ. При этомъ чай играетъ главную роль. 

Свадьбы татарсюя устрашаются по преимуществу черезъ свахъ, 
при чемъ нередко бываетъ, что женихъ и невеста не видятъ и не 
знаютъ другъ друга впредь до замужества. Во время совершетя са-
маго брака, мулла, венчая отсутствующихъ жениха и невесту, обра
щается къ прпеутствующимъ отцамъ об'Ьихъ сторонъ съ вопросомъ на 
соглаие. Между т4мъ отъ невесты зависитъ принять после свадебнаго 
пира денежный подарокъ гостей подъ назватемъ шербетъ, причемъ 
принятие означаетъ соглаые на замужество, противное же — отказъ. 
Кроме того замечательно, что татарская свадьба иначе не устраи
вается, какъ всдъ'дствш договора, по которому женихъ платитъ отцу 
невесты известную сумму денегъ, подъ назватемъ калыма, о которомъ 
непременно упоминается муллою, во время совершетя бракосочетания. 
Этотъ калымъ составляетъ обезпечете невесты впоследствш при раз
воде и употребляется на приданое, то есть семейство невесты, выда
вая ее замужъ, ничего не расходуете. Разводъ совершается чрезъ муллу, 
безъ всякаго затруднешя и по желанно одной изъ сторонъ. 

Нельзя также пройти молчашемъ обрядъ, совершаемый надъ уми-
рающимъ и умершимъ. Такъ, во время кончины надъ больнымъ чи-
таетъ мулла или одинъ изъ ближайшихъ родственниковъ изъ алкорана 
о воскресеши мертвыхъ, безпрестанно окликая умирающаго, на что, 
если только больной въ памяти, онъ отвечаете: нт,тъ Бога, кроме Ал
лаха и Мухаммеда, его пророка. После смерти тело кладутъ на столъ, 
ногами къ стороне Мекки, Затемъ омываютъ тело. После того по
крывают!) его тремя саванами, одинъ отъ шеи до коленъ, другой во 
весь ростъ, а третш кладется поверхъ двухъ нижнихъ и завязывается 
у головы и ногъ. Женщинъ отъ головы до коленъ пеленаютъ; волоса 
у нихъ распускаются по сторонамъ и лица ихъ закрываются особымъ 
холстомъ. Весь этотъ процессъ надъ умершими совершаютъ женщины, 
которыя затемъ удаляются. Далее тело кладется на лубокъ и, если 
смерть воспоследовала утромъ, то покойника хоронятъ вечеромъ, а если 
вечеромъ, то на другое утро. Покойника несутъ весьма скоро на клад
бище, на плечахъ, останавливаясь передъ мечетью, для краткой мо
литвы. 

Въ вырытой могиле делается съ боку ниша, въ которую вклады-
ваютъ покойника на правый бокъ, лицомъ къ Мекке. Затемъ зака
зывайте нишу. 

Во время погребетя женщины читаютъ на дому алкоранъ и по-
даютъ милостыню. Въ этотъ же день соблюдается строгш посте и не 
употребляютъ никакой пищи. Муллу за совершете обряда даряте день
гами, либо натурою: лошадь, корову. Платье покойника и его алко-
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ранъ отдаются пономарю. По истеченш 3—7 дней делается обедъ. 
Тоже совершается въ 40 день' и по прошествш года. Все это сопро
вождается раздачею разныхъ пособш беднымъ и поминками, во время 
которыхъ мулла читаетъ тексты изъ алкорана. 

Подаятя эти большею чашю совершаются на томъ основанш, что 
по алкорану воздается всякому въ небесахъ то, что онъ самъ д-Ьлалъ 
на земли. 

Могилы татаршя представляютъ довольно печальный видъ. Это 
какое-то поле съ продолговатыми большими кочками, изъ коихъ H4-
которыя покрыты плитами, некоторыя же могилы обнесены четыре-
угольнымъ срубомъ или просто частоколомъ. Иногда памятники име-
ютъ видъ столбовъ съ квадратнымъ основатемъ, въ вид* сиршскихъ 
на Н'вкоторыхъ же гробницахъ плиты врываются въ землю стоймя, какъ 
на аравШскихъ кладбищахъ. 

Надгробныя надписи содержатъ всегда текстъ изъ алкорана, либо 
воздается хвала Аллаху, потомъ следуетъ имя покойника, его лета, 
день и годъ кончины. Къ релипознымъ обрядамъ сл'вдуетъ еще отне
сти порядокъ справлешя двухъ праздниковъ: рамазана и курбана. Ра-
мазанъ или магометански постъ ежегодно справляется впродолжеше 
одного луннаго месяца, начинается изъ года въ годъ 11 днями раньше 
по исчисленю мухаммеданъ, не признающихъ нашихъ календарей. 
Этотъ праздникъ установленъ въ память ниспослатя алкорана въ 26 
и 27 день поста. Впродолженш этого поста отъ восхода солнца до 
вечера ни одинъ мухаммеданинъ не имеетъ права есть и пить. Эта 
строгость имеетъ особенно пагубное влмте на рабочШ народъ, если 
празднован!е рамазана выпадаетъ на летнее время и притомъ въ зной
ное лъто. За то отъ захода солнца до разсвъта, каждый имеетъ право 
•Ьсть и пить, сколько кому угодно. Отступлете отъ поста дозволяется 
больнымъ и находящимся въ пути, но и это снисхождеше более от
срочка и должно быть замощено другимъ временемъ года, по прйздй 
на место или выздоровленш и исключительно заменяется угощетемъ 
бедныхъ. 

Во время рамазана въ мечетяхъ совершается ежегодно служба, при-
чемъ вся масса молящихся относится въ ней съ особеннымъ благого-
В'вшемъ. Съ появлешемъ новаго месяца, о чемъ оповещаютъ муллы, 
прекращается рамазанъ, продолжающейся до 29 дней. На другой день 
его окончаюя, татары имёютъ обыкновете совершать общее народное 
молете и займъ отправляются все на кладбище, где прочитываются 
некоторый главы изъ алкорана, после чего сл'вдуетъ угощеше, обоюд
ное поздравлеше и посЬщеше. Другой праздникъ татаръ, курбанъ, 
учрежденъ мухаммеданами въ память Авраамова жертвоприношешя. 
Начало этому празднику опред'Ьляютъ по полулунга, спустя два месяца 
послй рамазана. Следовательно и этотъ праздникъ, какъ и предъиду-
щШ, переходяпцй. Продолжается онъ 11 дней. Накануне курбана со-
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бл'юдается постъ, т. е. воздержаше отъ всякой пищи вплоть до по
лудня самаго праздника. Съ восхождешемъ солнца, татары собираются 
въ мечети и совершаютъ богослужеше, при особенныхъ для этого слу
чая молитвахъ. Зат4мъ каждый изъ домохозяевъ закалываетъ соб
ственноручно у себя дома какое нибудь мелкое животное; всвхъ-же 
головъ, приносимыхъ въ жертву, должно быть не меньше, ч4мъ чле-
новъ семейства, а крупный животныя въ виде коровы, лошади и даже 
верблюда приносятся въ жертву вместо в'Бсколькихъ мелкихъ. Раз-
резанныя части кладутся въ особо для сего приготовленномъ котле, 
на чистомъ воздух*. По сваренш, каждый членъ семьи, мулла и мно
жество б4дныхъ получаютъ кусокъ разварившагося мяса съ бульономъ. 

Къ народнымъ, нерелипознымъ праздникамъ, относится сабанъ 
(соха м и нлугъ), установленный въ честь весны и начала весеннихъ 
работъ, почему и празднуется онъ въ деревняхъ вслъугъ за сходомъ 
снега, продолжаясь неделю съ пятницы до пятницы. 

Праздникъ этотъ заключается въ томъ, что татары отъ стараго 
до молодаго собираются на какомъ нибудь пол* и тутъ предаются раз-
нымъ играмъ, въ которыхъ исключительно принимаютъ учасэте мужчи
ны, тогда какъ ихъ разряженный женщины сидятъ вдали въ кибиткахъ, 
довольствуясь однимъ зр'Влищемъ праздника. 

Эти народный игры довольно замечательны, и по своей оригиналь
ности достойны внимашя: нисколько челов4къ ложатся брюхомъ на зем
лю, плотно другъ къ другу, и покрываются кожею. Имъ въ руки 
дается веревка, къ которой привязана рука атамана играющихъ такъ, 
чтобы его не стеснять въ своихъ движешяхъ вокругъ лежащихъ; дело 
атамана защищать лежащихъ товарищей отъ ударовъ другихъ играю
щихъ, стараясь въ свою очередь ударить кого либо изъ нападающихъ. 
При этомъ бываетъ, что атаманъ, кидаясь во все стороны, нередко 
топчетъ своихъ и прыгаетъ по нимъ. Лишь только удалось атаману 
ударить одного изъ противной партш, нападаюпце бросаются на ле
жащихъ и бьютъ ихъ жгутами до т4хъ поръ, пока те не встанутъ. 
Тогда ложится противная пария, а атаманомъ делается тотъ, кого 
удалось ударить. 

Другая игра состоитъ въ томъ, что наличное число играющихъ 
сходятся, въ разстоянш другъ отъ друга на 2 шага, въ кружокъ, одинъ 
остается вне круга. Этотъ последнШ долженъ поймать у кого нибудь 
изъ составляющихъ кругъ узелъ изъ платковъ, либо другое шарообра
зное тело, которое перекидывается отъ соседа къ соседу. Если ловецъ 
поймаетъ шаръ во время полета или на полу, то это въ счетъ ней-
детъ, такъ точно, какъ нейдетъ въ счетъ передача узла, полерегъ кру
га или черезъ человека. Передача непременно должна быть произво
дима отъ сосуда къ сосуду. 

Кроме того устраивается борьба съ вознаграждетемъ победившаго 
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мелкою серебряною монетою. Борюпцеся связываются кушаками, стараясь 
повалить другъ друга. 

Дал4е устроиваютъ для мальчиковъ бътъ и скачки на деревен-
«кихъ лошадяхъ. Перегнавши получаетъ платокъ или какую нибудь 
другую вещь. 

При благопр1ятной погоде, татарсшя семейства, наигравшись вдо
воль, пьютъ чай на чистомъ воздух* съ женами и детьми. Зд^сь же 
пристраиваются разные разнощики со всякими лакомствами въ вид* 
пряниковъ, ореховъ, мороженнаго, меда, пива и т. д. 

8. Германсше колонисты въ поволжскихъ губержяхъ. 

а ) ОБЩ1Й ОБЗОРЪ ИНОСТРАННОЙ КОЛОНИЗАЩИ. 

Первый прии^ръ земледбльческаго водворетя у насъ иностранцевъ относится 
ко времени императрицы Елизаветы; онъ находится въ прямой связи съ тогдаш
не й политикой нашей въ отнотевш Польши и Турцш. 

Известно, что въ то время юговостокъ, югъ и югозападъ нынешней Евро
пейской Роши состояли изъ цепей, которыми Рогая отделялась отъ разныхъ 
кочевыхъ ордъ—башкиръ, калмыковъ, киргизъ-кайсаковъ въ нын'Ьшнихъ губер-
ншхъ: Оренбургской, Уфимской, Самарской и Астраханской. 

На юго-западе границею съ Турщею и Польшею служилъ по преимуществу 
Дн4пръ. Нынешняя Харьковская и южная часть Воронежской губернш входили въ 
составъ особаго наместничества, переименованнаго въ Слободскую Украину. Здесь, 
въ слободе, по системе Дона и Донца водворялись казаки, выходцы изъ за 
дн4провской, въ то время польской Украины. Русское оседлое население было 
весьма редкое, даже въ большей части нынешней Саратовской губернщ. Оно 
ограничивалось главнымъ образомъ правымъ берегомъ Волги и отчасти лишями 
побочныхъ рекъ, впадающихъ.въ нее и въ Донъ. Правительство неоднократно, 
для привлечетя русскихъ переселенпевъ на югъ и юго-востокъ, раздавало имъ 
земли въ вотчину или въ поместья, съ обязательствомъ нести пограничную рат
ную службу противъ хищническихъ набеговъ ордынцевъ. Императрица Елизавета, 
изъ желашя обезопасить юго-западъ Poccin, поручила австрИской службы пол
ковнику Хорвату, навербовать заграницею полки изъ Сербовъ; это было въ 
1751 году. Онъ, действительно, не замедлилъ привести въ Pocciro два полка: 
гусаршй и Пандурсщй, состоявппй изъ сербовъ, грековъ, венгерцевъ, черногор-
цевъ, болгаръ, молдаванъ и валаховъ. Ихъ поселили «на Украине за Днепромъ», 
около бывшей польской границы. Самая местность, ими занятая, часть нынешней 
Екатеринославской губ-, получила наииеновате «Новой Сербш». Въ 1764 году 
«Новая Серб1я» переименована въ Новоростйскую губ. 

Эпохе императрицы Екатерины 11-й и императора Александра 1-го, выпало 
на долю окончательно утвердить наше владычество съ одной стороны до Урала, 
а съ другой—до Кавказа, Чернаго моря. Прута и Дуная. По Кучу-Кайнарджш-
скому миру въ 1774 году мы прйбрёли между прочимъ Крымъ; но только въ 
1783 году воспостЬдовало уничтожение автономш Крымскаго ханства и полное 
присоединеш'е его владешй къ Poccia подъ наименовашемъ Таврической губ. По 
миру Ясскому, 1792 г., границею нашею съ Турщею сделался Днестръ, оста
ваясь ею до Бухарестскаго мира (1812 г.), передвинувшаго границу на Прутъ 
и Дунай. 

Все вновь прюбр-Ьтенныя степныя пространства предстояло оживить оевдлымъ 
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земледт>льческимъ населешемъ и, водворивъ тамъ гражданственность сдълать 
приобретете ихъ внгоднымъ, прочнымъ, безопаснымъ. Для осуществлешя этого 
не доставало у насъ ни людей вообще, ни собственно надежныхъ колонизаторовъ. 
Императрица Екатерина И-я. нанифестомъ отъ 4-го декабря 1762 года, призы
вала изъ Европы всЬхъ желающихъ, исключая евреевъ, свободно селиться въ 
новыхъ степныхъ владт>тяхъ нашихъ. Призывъ ЭТОТЪ не оказалъ желаемагс-
д^йств^я, такъ какъ манифестъ, кроме призыва къ поселешю, не заключалъ въ 
себе никакихъ положительныхъ гаранте въ пользу . будущаго гражданскаго по-
ложешя новыхъ переселенцевъ. Тогда императрица, 22 шля 1763 года, издала 
вновь манифестъ, послуживши краеугольнымъ камнемъ всей нашей колонизащи. 

Манифестъ дозволялъ иностранцамъ селиться въ Имперщ, где только поже-
лаютъ; имъ обещана была полная свобода вт>роисповт>дашя; имъ предоставлено 
право строить церкви и колокольни, имт>я потребное число пасторовъ и прочихъ 
церковнослужителей; они избавлялись отъ какихъ бы то ни было податей въ 
казну; имъ обещано значительное денежное вспомоществовате для первоначаль-
наго обзаведешя; они избавлялись отъ военной и гражданской службы; мало 
того, они получали дезьги на путевыя издержки и пр. 

Этотъ манифестъ не замедлилъ оказать желаемое дМсттЛе, особенно въ Гер-
маши, куда правительствомъ были отправлены коммиссары для npieMa пересе
ленцевъ и для доставлешя ихъ въ Pocciro. Уже начиная съ 1764 г. вплоть до 
1770 г., явились изъ разныхъ мт,стъ Гермаши nipria за париею, которыя во
дворялись преимущественно въ низовомъ Поволжье и частью въ губертяхъ Чер
ниговской, Лифляндской, С.-Петербургской и нынешней Воронежской (Слободско-
Украинской). 

Въ 1764 году вышло новое постановлеше, въ силу котораго каждая семья 
колонистовъ получала по 30-ти десятинъ земли, полагая 15-ть десятинъ пашен
ной, 5-ть десятинъ СЕНОКОСНОЙ, 5-ТЬ десятинъ лесныхъ угодШ, и 5-ть десятинъ 
подъ усадьбу. Одна часть поволжскихъ колонистовъ заняла левое побережье 
Волги въ нынешней Самарской губ., другая водворилась въ Саратовской губер-
нш. Всего же образовалось 102 поволжсыя колоши. И хотя оставалась не
занятою бо.:ыпая часть территорщ, которую предполагалось заселить иностран
цами, но правительство убедилось, что на принятыхъ основашяхъ продолжать 
переселеше и крайне раззорительно, и не соответствуете ожидашямъ. Принята 
коммиссарами въ • исло пероселенцевъ безъ разбора ВСБХЪ «желающихъ» на пол
ное иждивеше казны съ места и со дня зачислешя въ партпо—привлекло массу 
народа негоднаго, который положительно не соотвт>тствовалъ услов1ямъ успешной 
колонизащи. Поэтому, а также вслтдатае турецкихъ и польскихъ войнъ, съ 
1770 года вызовъ и пргемъ переселенцевъ изъ заграницы былъ временно npi-
остановленъ. Только 12 лт.тъ спустя, мы видимъ новыя попытки колонизировать 
HoBopocciflCKift край, Крымъ и Бессарабго. Въ 17&2 году князь Потемкинъ во-
дворяетъ въ Херсонской губ. партио ншедовъ съ острова Даго, а также и плтш-
ныхъ шведовъ. Пять лт>тъ спустя, въ Новорошю переселяются менониты изъ 
окрестностей Данцига, а также и друпе нт>мецте колонисты и частью изъ 
С.-Петербургской губернш. 

На основанш манифеста 1763 года, для управлешя колонистами учреждена 
была въ Петербург* особая канцеляр1я, получившая назваше: «канцелярш опе
кунства иностранцевъ>, упраздненная въ 1782 году. Въ 1837 году колонисты 
поступили въ вт>дт,ше Министерства Государственныхъ Имуществъ. 

Императоръ Алексаядръ 1-й въ 1810 году прекратилъ всяюя пособ1я на 
переселеше, а съ 1819 года—и самый вызовъ пностранцевъ. 

Иностранные переселенцы въ Россш выходцы изо вс$хъ почти частей Гер
маши, между ними встречаются какъ католики, такъ и протестанты и наконецъ 
последователи разныхъ протестантскихъ сектъ, менониты и сепаратисты. Обез-
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печенные разными льготами и благодаря своему трудолюбш, они достигли весьма 
значительнаго благосостояшя; въ особенности это удалось колонистамъ изъ секты 
менонитовъ. Преобладающее заняие у колонистовъ составляетъ сельское хо
зяйство со всЬми его отраслями; ремесла составляютъ у нихъ только побочныя 
занята при нромыслахъ сельскихъ. Иеключеше составляютъ колонисты Полтав
ской губ., которые суть суконные Фабриканты; они и были вызваны съ Ц'БЛЫО 
распространить въ крат> суконное производство. 

Ни въ какой губернш Росши нт.мцы не представляютъ обширныхъ массъ 
населешя, занишощихъ сплошныя пространства, а напротивъ, или сгруппиро
ваны болт>е или мент.е значительными колотями между русскимъ населешемъ, 
какъ напр. въ южныхъ и юго-восточныхъ губершяхъ, или разсвяны по всей 
стране, въ которой они составляютъ высшШ классъ населешя, какъ напр. въ 
Остзейскихъ губершяхъ, или сгруппированы въ значительныхъ городахъ, какъ 
напр. въ столичаыхъ губершяхъ. 

Ь) Н з м щ ш колонисты САМАРСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Занимаемое колонистами въ Самарской губернш пространство земли, 
по теченш реки Волги, равняется 9 ,370 кв. верстъ. Заселете коло
нистовъ произошло при Императриц* Екатерин* I I , когда она мани
фестами 4 декабря 1762 и 22 шля 1763 г. приглашала на поселе-
Hie въ Pocciro иностранцевъ. Последнимъ манифестомъ иностранцы -
колонисты освобождались отъ платежа податей, службъ и отъ всякихъ 
налоговъ. 

Для поселившихся колотями льготы эти были даны на 30 л*тъ; 
дричемъ поселенцамъ на построете домовъ, обзаведете хозяйствомъ 
и скотомъ назначено было выдать изъ казны, заимообразно безъ про-
центовъ, потребное количество денегъ, съ т'Ьмъ, чтобы таковыя были 
возвращены черезъ 10 л4тъ — въ определенный 3-хъ летнш срокъ. 
Поселившимся особыми колотями оставлена ихъ внутренняя юрисдик-
щя. Они были избавлены отъ военной и гражданской службы, кроме 
обыкновенной земской, и то по прошествш льготныхъ летъ. 

Изъявившимъ желате txaTb на поселете во внутрь Россш выда
вать кормовыя деньги и подводы безплатно, до места ихъ поселетя. 
Колонистамъ дозволено открывать у себя по усмотретю торги и яр
марки безъ всякаго за это побора. По прошествш льготнаго срока, 
колонисты обязаны платить обыкновенный подати и нести земсшя по
винности наравне съ прочими податными сословхями. Кроме того, все 
отведенный подъ поселете колонистовъ земли присвоены имъ въ веч
ное потомственное владеше, но не въ личную кого либо, а въ обществен
ную каждой колоши собственность, „безъ права отчуждетя въ посто
роння руки". (Свод. Закон. 12 т. ч. I I , изд. 1857 г., стр. 118) . 

Принято коммиссарами за границею переселенцевъ безъ разбора 
привлекло сначала народъ безярштпый, бродячШ. Этотъ-то людъ, 
втечете 3—4 летъ, былъ перемещенъ въ низовое Поволжье. Много 
натерпелись, въ первое время своего поселетя, колонисты отъ зимнихъ 
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стужъ и вьюгъ, отъ набеговъ калмыковъ и башкиръ, а также и отъ 
шаекъ Пугачева. Особенную энергш въ такихъ случаяхъ выказали 
Голландцы, появившееся въ Екатериненштадте (1772 г.), которые кроме 
хлебопашества начали засевать и табакъ. 

Съ 1770 г. прекращено всякое новое изъ заграницы переселеше 
колонистовъ. 

Колонш всв безъ исключешя построены по планами. Въ нихъ бо
лее 7з части домовъ каменныхъ, а остальные деревянные; всего до-
мовъ 13,020, такъ что каждый домъ приходится на 10 душъ обоего 
пола, и кроме того разныхъ общественныхъ здашй, какъ-то училищъ 
и проч. 480. Церквей католическихъ 22, лютеранскихъ 43; по ве-
роисповедашю колонисты распределяются такъ: православныхъ ПО м. 
и 94 ж., евангедическ. 47,800 м. и 43,304 ж., римско-католическ. 
19,260 м. и 18,285 ж. 

Менонитовъ 660 м. и 600 ж. — По числу прихожанъ, въ слож
ности, приходится 1 приходъ (у лютеранъ) на 6,714 душъ, а у като-
ликовъ — на 3,128 обоего пола душъ. 

По наружному виду колонисты высоки ростомъ, большею частью 
худощавы, но мускулисты, сильны и въ работе сносливы; волосы у 
нихъ темнорусые и черные, глаза Kapie или серые; белокурыхъ или 
рыжихъ весьма мало. (Tame северо-германше типы встречаются только 
у менонитовъ); женщины тоже высоки ростомъ и худощавы; красавицъ 
между ними мало; оне рано выходятъ замужъ и отъ безпрерывной ра
боты рано стареютъ. 

Нарядъ мужчинъ: белая рубашка, черный галстукъ, коротки жи-
летъ съ металлическими пуговицами, сапоги поверхъ штановъ и сишй 
домашняго сукна или нанковый кафтанъ; дома же и во время работъ, 
вместо сапогъ употребляютъ также высоте башмаки; на голове шапка 
или русская черная шляпа; у женщинъ короткая, синяя юбка и ко
ротки синш съ блестящими пуговицами и красными разводами спен-
серъ, далеко не доходящШ до юбки; голова не покрыта, только въ 
поле надеваютъ соломенный шляпы домашней работы, съ предлинными 
полями, остроконечною тульею и завязками у подбородка. Сити 
цветъ преобладаетъ у колонистовъ. Отличительный характеръ колони
стовъ — кропотливость, аккуратность и бережливость. Пища состоитъ 
изъ мяса, большею частью свинаго, картофеля и молока, Хлебъ упо
требляется пшеничный и ситный изъ ржаной муки. Хлебосольство ко
лонисту мало знакомо; точно также онъ не любитъ и лакомства. 

Въ каждомъ семействе детей довольно. Такого множества детей 
между нашими крестьянами не встретишь. Это объясняется отчасти 
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о'олее внимательнымъ здесь уходомъ за детьми, которыхъ обуваютъ и 
одеваютъ по большей части какъ следуетъ, не подвергаютъ всЬмъ 
случайностямъ суроваго климата, кормятъ лучше, но не позволяют 
есть целый день всякую всячину, а потому здесь между детьми 
смертность почти въ полтора раза меньше, чемъ у прочихъ поселянъ. 
Этимъ объясняется быстрое возрастате населетя въ колошяхъ, чему 
отчасти способствуетъ и свобода отъ рекрутства, приводьность мъхтъ 
и хорошш климатъ. 

Дети и женщины по русски не говорятъ, даже взрослые мужчины 
MHorie знаютъ по русски только нисколько обыденныхъ фразъ. 

Колонисты любятъ дома просторные; мебель въ комнатахъ про
стая, но прочная; раскрашенный сундукъ, кровать съ высокими нож
ками и ситцевыми занавесами, стенные часы, зеркало, развешанныя 
полотенца съ узорами и вышитыми цветами, бумажные цветы, распи
сании масляной краской стены, — вотъ внутреннш вддъ жилища бо
лее или менее зажиточнаго колониста. Семейные разделы у колони
стовъ не р^дки. 

Исключительное занят!е колонистовъ составляетъ земледъ^пе. Въ 
ихъ распоряженш находится до 380 т. дес. пахотной земли. Система 
хозяйства—переложная, трехлетняя. Пахатныя земли повсеместно обра
батываются безъ удобретя. Навозъ, за недостаткомъ дровъ, обращается 
въ топливо. 

Обработка земель производится исключительно плугомъ, — ничемъ 
не отличающимся отъ малороссшскаго плуга, находящагося во всеоб-
щемъ употребленш въ Новоузенскомъ у$зде. По приблизительному вы-
чисдешю каждая семья чистаго доходу отъ земдедел!я (Никол, уезде), 
получаетъ 308 р., тогда какъ у прочихъ поселянъ чистаго доходу 
падаетъ на каждую семью слишкомъ въ пять разъ менее, именно 54 р. 
и 159 р. въ Новоузенскомъ уезде, а у прочихъ поселянъ 89 р. с. 
Поля колонистовъ засеваются преимущественно яровыми хлебами и 
наиболее всего пшеницею. 

Хлебъ колонистами жнется, а при высокихъ ценахъ на уборку и 
при плохомъ урожае — скашивается. Умолотъ хлеба производится по 
большей части лошадьми, по примеру крестьянъ; впрочемъ у менони-
товъ введены для этого каменные валы и несколько молотилокъ. При
меру ихъ начинаютъ следовать и немцы — колонисты, такъ что въ 
Екатериноградской колоши образовалось въ последнее время новое ре
месло по устройству молотильныхъ машинъ. После хлебопашества вся 
деятельность колонистовъ главнымъ образомъ сосредоточена на табач-
ныхъ плантащяхъ, отъ которыхъ они имеютъ значительный доходъ. 
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Эта отрасль хозяйства начала развиваться въ колошяхъ со второй 
четверти текущаго стол*ия. 

Въ 1830 году основана была въ Саратов* колонистомъ Штафомъ 
табачная фабрика. Это много способствовало распространена) табач-
ныхъ плантащй. Штафу удалось даже убедить колонистовъ заняться 
разведешемъ американскаго и мэриландскаго сортовъ табаку, которыхъ 
въ колошяхъ дотол* не возд*лывалось. Число десятинъ, засФваемыхъ 
въ настоящее время (1872 г.) табакомъ, простиралося до 6,200. Въ 
настоящее время колонисты засвваютъ, преимущественно, слфдуюнце 
сорта табаку: русскш, нФмецкш, турецкий и отчасти виргинскш, еги
петски и гаваншй. Семена лучшихъ сортовъ выдаются изъ Саратов
ской конторы и отчасти присылаются изъ департамента сельскаго хозяй
ства. Семена русскаго, н*мецкаго и американскаго табака колонисты сами 
собираютъ. Лучше всего произрастаютъ американски и переродившшся 
изъ виргинскаго, называемый н*мецкимъ; посл*днш въ торговле является 
въ двухъ видахъ — желтаго, употребляемаго на сигары, и зеленаго. 

Табачныя с*мена, назначенныя для посЬва, завязываются въ шер-
стяныя тряпки и, по замочк*, содержатся въ теплот* до т*хъ поръ, 
пока они не проростутъ; затъмъ ихъ см*шиваютъ съ пескомъ и раз-
свваютъ въ парники въ конц* марта или въ начал* апреля месяца. 
Парошни или правильн*е, паровыя гряды, состоятъ изъ выкопанной 
канавы, глубиною въ '/4 аршина, шириною въ 1 арпшнъ и произ
вольной длины, въ эти канавы наваливается сначала перегоравши чер-
ноземъ, поверхъ его накладываютъ слой жирной и рыхлой земли, тол
щиною въ четверть, на которой и разс*ваются с*мена, едва прикры
тая потомъ тонкимъ слоемъ просеянной земли. На ночь эти гряды 
закрываютъ соломенными щитами. 

Назначенныя подъ плантащй земли унавоживаются, пашутся же не 
мен*е трехъ разъ (разъ осенью и два весною). Какъ скоро сеянцы 
выростутъ до двухъ вершковъ вышины, ихъ осторожно вынимаютъ и 
сажаютъ на пашню, въ борозды, лишями отъ 72 до 1 аршина другъ 
отъ друга; высадка начинается въ начал* шня и продолжается до 
10-го числа того же месяца. Въ конц* шня или начал* шля обла
мываются цв*точныя почки и побочные побъти. Зрелость табака 
узнается по упругости и маслянистости листьевъ и по желтымъ пят-
намъ на нихъ; сначала собираются нижше листья, которые нанизы
ваются на палку и сушатся въ особомъ сара*, гд* и остаются до 
поздней осени, а затёмъ ихъ связываютъ въ папуши по 25 листьевъ 
въ каждую. Табакъ, предназначенный для сигаръ, складывается въ 
болышя кучи, въ нисколько рядовъ, для брожешя, отчего онъ полу-
чаетъ бурый цв*тъ и запахъ; поел* чего его выносятъ въ прохлад
ная м*ста. 

Качество почвы им*етъ большое вл1яше на цв*тъ и достоинство 
табака: песчаная почва лучше родитъ желтый табакъ, суглинокъ — 
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бурый, годный для сигаръ. Колонисты мало заботятся о сортировки 
табака при nocbBi и сбор'Ь, а потому здъхь невозможно получить та
баку исключительно одного какого либо сорта. 

Въ посл-Ьдте годы сборъ табаку достигаетъ до 500 т. пудовъ. 
Одна десятина даетъ табаку отъ 50 до 100 пудовъ. ВажнМшимъ 
пунктомъ отправки табаку служитъ колотя Екатериненштадтъ, всего 
же отправляется табаку: въ Казань, Нижшй, Астрахань, Тамбовъ, 
Пензу, Симбирскъ, Уфимскую и Оренбургскую губерти бол-Ье 300 т. 
пудовъ. 

Щмецкй табакъ на MicTi скупаютъ фабричные коммишонеры; 
число ихъ обыкновенно незначительно, и черезъ это они д'Ьлаютъ между 
собою стачку .и Ц'Ьны на табакъ понижаютъ. Русскш табакъ закупается 
исключительно крестьянами небольшими париями, а потому при про
даже его конкуренция им^егь полный просторъ, а такъ какъ на рус
ски табакъ требоваше постоянное, то колонисты и предпочитаютъ сиять 
бол*е послйдтй. 

Вотъ средтя ц'Ьны на табакъ за посл4дте годы (4 года): на 
руссий отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к., н'Ьмеций отъ 1 р. 30 до 
до 3 рублей, турецкШ отъ 2 р до 3 р. 10 к. за пудъ. 

При средней раскладкт, каждая семья, занимающаяся посадкою та
баку, получаетъ доходу 62 р. 71 к. 

О садоводстве можно сказать только то, что у весьма немногихъ 
колонистовъ при домахъ есть неболыте сады; искусственнаго разведе-
т я луговъ НТ.ТЪ, такъ какъ по сторонамъ волжскихъ притоковъ и 
вообще по полевымъ мъхтамъ травы растутъ въ изобилш и хорошаго 
качества. 

Въ пастбищахъ для скота недостатка иЬтъ. Лошади у колонистовъ 
отличаются отъ туземныхъ. У менонитовъ есть однако же довольно 
кр^птя и рослыя лошади. Скотоводство не составляетъ особаго про
мысла, а удовлетворяетъ главнымъ образомъ домаганимъ потребностямъ. 

Заводская и фабричная промышленность главнымъ образомъ сосре
доточена въ колоти Екатериненштадтъ. ВсЬхъ заводовъ 133, изъ 
нихъ 65 кожевенныхъ, 45 маслобойныхъ и 6 салотопенныхъ. Кроме 
того существуетъ одна табачная фабрика. 

Общее производство достигаетъ до 300,000 р. с. 
Ремесленное производство между колонистами весьма ограничено. 

Чтобы сколько-нибудь пополнить недостатокъ въ ремесленникахъ, ко
лонисты ежегодно назначаютъ до 100 челов'Ькъ мальчиковъ для обу-
чешя самымъ необходимынъ ремесламъ. 

Въ отношенш обезпечешя внутренняго благосостоятя колонистовъ, 
у нихъ главнымъ образомъ выдвигаются две миры: 1) увеличете обще-
ственныхъ капиталовъ, и 2) вознаграждете убытковъ, понесенныхъ 
отъ пожаровъ. Строетя застраховываются въ действительную ихъ сто
имость; погорельцу выдается изъ общественная капитала 3Д суммы убыт-
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вовъ, причиненныхъ пожаромъ. Ероме того колонисты имеютъ вспо
могательную кассу, которая въ 1868 г. выдала въ ссуду 869,935 р. 
Нужно ли говорить, какое благодетельное вшяше оказываютъ эти кассы 
на хозяйство колонистовъ? 

Самый важный пунктъ въ самарскихъ колошяхъ составляетъ ко-
дошя Екатериненштадтъ, въ особенности по отпуску хлеба. Въ не! 
три церкви, до 6 72 ™с- жит. и бронзовый памятникъ Екатерине II, 
отлитый барономъ Клодтомъ, поставленный на высокомъ пьедестале. 
Екатерина представлена сидящею на троне, въ одной руке ея гра
мота, дарованная колошяиъ. Изъ этой колоши одной пшеницы отправ
ляется до 3 м. пудовъ. Здесь некоторые колонисты; какъ то: Феивель, 
Раушенбахъ, Миллеръ, Зейфертъ участвуютъ въ значительныхъ тор-
говыхъ оборотахъ. Въ колоши существуетъ также лесная пристань. 

Ярмарокъ въ немецкихъ колошяхъ Самарской ^убернш существуетъ 11 . 
Изъ нихъ более значительная находится въ колоши Привольной, где 
есть и судоходная пристань. Главные предметы торга на ярмар-
кахъ: пшеница, кожи, табакъ, железныя издел1я, красный товаръ и 
кожи. На ярмарке въ колоши Привольной распродается товару тысячъ 
на 200, а на о^тальныхъ въ общей сложности тысячъ на 400. 

Правильно организованной медицинской части въ колошяхъ не 
существуетъ. Штъ таиъ ни больницъ, ни лечебницъ. На все наеелеше 
изъ 133 т. д. обоего пола имеется только два доктора. Кроме част
ной аптеки, открытой въ колоши Екатериненштадтъ, въ некоторыхъ 
колошяхъ есть незначительные запасы декарствъ, сделанные хозяйствен-
нымъ образомъ. 

За то правильно организовано оспопрививаше и акушерская по
мощь. Акут рокъ считается до 200 и нвкоторыя подучили образова-
ше въ Пру ил.. 

Нравственное и духовное воспиташе у всякаго народа должно идти 
на ряду съ вещественнымъ его благосостояшемъ. У менонитовъ и про-
тестантовъ потребность школьнаго обучешя является нрямымъ послёд-
ств1емъ вероисповедашя. Въ среде самаго незначительнаго поселешя у 
нихъ иервою заботою является — устройство школы; у колонистовъ же 
католиковъ на пврвомъ плане церковь, ея благолеше и ксендзъ, а за-
темъ уже шкода. Менонитское братство составляетъ преобразовавшуюся 
отрасль анабабтистовъ. Основатель этого братства былъ фрисландскш 
священникъ Меннонъ, придавши этому учешю более кротшй характеръ. 
Менониты отвергаютъ священство, присягу, войну и всякаго рода на-
казашя. Крещше существуетъ для однихъ взрослыхъ. Церковное устрой
ство менонитовъ основано на избирательномъ начале. Несколько стар-
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лшнъ и проповедниковъ, избранныхъ обществомъ, несутъ указанную 
имъ обязанность всю свою жизнь за ничтожное вознаграждеше. 

Колоши разделены на приходы. Въ молитвенныхъ домахъ, безъ 
всякихъ украшенш, обыкновенно проповт>дникъ говоритъ свое слово 
общине. Ставя себе едва ли не главною заповедью известный текстъ: 
„въ поте лица твоего" и т. д., они постоянно трудятся надъ земле-
д&шемъ. Нетъ примера столкноветя менонитовъ съ соседями. Каждый 
менонжтъ грамотенъ, въ каждомъ селенш менонитовъ есть школа. Нищи 
равенство людей не проявляется такъ наглядно, какъ у менонитовъ, 
которые не знаютъ и не прииутъ никакихъ наружныхъ знаковъ отличи. 

СовсЬмъ на иныхъ началахъ представляется намъ духовная жизнь 
осталъныхъ колонистовъ. 

Пасторъ, въ протестантскихъ колошяхъ, можетъ занять эту долж
ность только по избранщ приходскаго общества, но право лосл4дняго 
имеетъ некоторое ограничете: такъ на основанщ обычая пасторъ сверхъ 
определенная жалованья 171 р. 60 к. долженъ получить земельный 
участокъ, квартиру съ отоплешемъ и подводы на разъ'Ьздъ. Доходы, 
коими пользовались предшественники до 1832 г., не могутъ быть 
уменьшены по воле прихожанъ. Вдове или д4тямъ умершаго пастора, 
предоставляется на 1 годъ все посторонте доходы и жилище. Если 
проповедник* принужденъ, по причин* старости или болезни, сло
жить съ себя должность, то по уставу, преемникъ обязанъ предостав
лять на его содержате Уз вст»хъ пасторскихъ доходовъ. 

Получаемое пасторами и патерами содержаще бываетъ различно: 
въ одномъ приходи, вместе съ жалованьемъ, духовенство получаетъ 
до 172 тис руб. сер., а въ другомъ до 1 тыс. 

Поел* уборки хлебовъ у колонистовъ существуют народныя праз
днества, называемыя „Еермессы" (престольный праздникъ); съ ними 
обыкновенно совпадают ярмарки. 

Еъ чести колонистовъ нужно отнести тотъ замечательный фактъ, 
что между ними случаи уголовныхъ преступлен^ довольно редки. 

Въ основанщ немецкой школы положено обучете детей релииозное. 
Община даетъ средства школ* и имеетъ вл1яте на внутренне ея по-
рядокъ. Дети отъ семи л-втъ, всв безъ исключешя, обязаны посещать 
школу. Указомъ 25 октября 1809 г. зав-Ьдываше школами возложено 
на духовенство, подъ вл!яшемъ котораго школа сделалась переходнымъ 
зв-вномъ между крещетемъ и конфирмащей. Д4ти обоего пола должны 
посещать школу втечете восьми зимъ подъ опасетемъ оштрафова-
шя родителей 3 коп. за утреншй и столько же за послеобеденный 
урокъ. 

Податей и земскихъ повинностей съ каждой ревизией души схо-
дитъ 7 р. 50 к. въ годъ. Съ присоединеннымъ сюда расходомъ по 
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колотальному управленш и прочимъ общественнымъ надобостямъ,—весь 
расходъ въ колошяхъ Самарской губернш простирается до 439'Д т. 
руб. сер. По распределенш этого расхода на число вс4хъ наличныхъ 
семействъ оказывается, что на каждое семейство падаетъ таковыхъ 37 р. 
73 к. Если эти деньги исключить изъ общей суммы получаемаго ко
лонистами дохода отъ хлебопашества и разведешя табака, то каждое 
семейство будетъ иметь чистаго дохода отъ 210 до 270 руб. 

Государство, подобно отдельной личности, стремится во внутрен-
немъ хозяйств* страны водворять более справедливый порядокъ. Если 
одно какое либо сослов1е живетъ на счетъ другихъ или пользуется осо
быми привилегиями, то въ заменъ этого оно должно оказывать из
вестный услуги обществу въ другомъ. 

Въ водвореши на ВОЛГЕ колонистовъ положена та идея, что, въ 
заменъ сдт>ланныхъ на переселете ихъ пожертвоватй и предоставлен-
ныхъ имъ льготъ, они внесутъ въ общество поселянъ полезный знашя 
и своимъ примеромъ пр1учатъ ихъ къ лучшимъ пр!емамъ сельскаго 
хозяйства. Въ какой степенно ни успешно выполнили принятую на себя 
миссш? 

Съ самаго начала водворешя и по настоящее время они избегали 
всякихъ отношенш съ русскими. Замкнутые въ своей среде, чуждые 
русскихъ обычаевъ, они не считали для себя необходимостью знать 
русшй языкъ. Усвоивъ отъ своихъ отцевъ антипатш къ русскому 
народу, они жили среди его, какъ б»т въ особомъ независимоиъ 
царств!;, совершенно забывъ о своемъ призванш, о принятомъ на себя 
обязательств* по отношенш къ сельскому населенно. Они какъ будто 
даже и не понимали, что право на это русскимъ народомъ куп
лено ценою пЬсколькихъ миллшновъ, и притомъ въ такое время, 
когда каждый миллшнъ имелъ ценность втрое более нынешняго; когда 
русски народъ во, внутреннихъ волнешяхъ отъ пугачевскаго бунта, 
отъ голодныхъ л^тъ, значительныхъ войнъ и эпидемическихъ бо
лезней исяытывалъ самъ значительный бъ\дств1я. Правда, въ отно
шенш русскихъ поселянъ улучшенный способъ сельскаго хозяйства, 
по большей части, и не былъ вовсе приложимъ; но т4мъ не 
менее это вовсе не снимаетъ нарекашя съ колонистовъ, такъ какъ 
они даже и не делали въ этомъ случае никакихъ попытокъ. 
Можетъ быть, колонисты думаютъ, что они оказали обществу услугу 
тъмъ, что продали хлебъ и табакъ, но это делалось ими изъ соб-
ственныхъ личныхъ выгодъ: черезъ это мноие изъ нихъ составили 
себт> значительное состоите, что доказывается, между прочимъ, темъ, 
сто некоторые изъ нихъ производятъ закупъ и продажу хлеба на не
сколько сотъ тысячъ и что въ личную кр4постную собственность ими 
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пркбр'Ьтено до 80,600 десятинъ земли; не говоря о томъ уже, что 
ими взяты лучппя приволжшя земли, ценность которыхъ обык
новенно возвышается по мере приближетя къ эаюй реке; сле
довательно, тутъ первоначально въ основанш самаго заселешя ле
жала уже мысль коммерческая, т. е. желаше обогатиться. Мы не 
думаемъ завидовать благосостоянию колонистовъ, а темъ более упре
кать ихъ въ наклонности къ стяжанш земныхъ благъ, мы, нанро-
тивъ, радуемся, глядя на ихъ трудолюб1е и благосостояше; но въ 
то же время мы не можемъ отрешиться отъ мысли, что значительная 
часть этого благосостоятя пр1обрт>тается на счетъ другихъ. Такъ за 
нихъ ежегодно русскимъ народомъ уплачивается натурою и деньгами 
до 80,400 р. Съ другой стороны мишонерство по части сельскаго 
хозяйства и не могло идти къ колонистамъ уже потому только, что 
собственное ихъ хозяйство въ главныхъ чертахъ могло отличаться отъ 
крестьянскаго. Выше крестьянъ они стоятъ только по отличительному 
благосостояние, опрятности, постоянству въ труди и аккуратности, свой
ственной ихъ нащи. Все, сказанное нами, не касается менонитовъ, ко
торые въ этомъ случае составляютъ исключеше. 

Теперь, когда въ основанш законоположения 4-го шня 1871 г. 
легла мысль уравнить колонистовъ (черезъ 10 летъ) во всемъ съ про
чими сельскими сослов1ями, когда льготы отъ рекрутскаго и воинскаго 
постоя, выделявппя ихъ совершенно изъ русскаго общества, должны 
кончиться, колонистамъ следовало бы серьезно отнестись къ вопросу о 
правахъ своего гражданства въ Россш. Правомъ выбыть изъ Имперш, 
до истечешя 10 летъ, быть можетъ воспользуются мнопе, главнымъ 
образомъ, конечно, люди достаточные; большинство же, конечно, не по-
кинетъ своей новой родины, и этому-то большинству, чтобы вступить 
въ политико-сощальный строй русскаго общества, следовало бы безот
лагательно заняться изучешемъ русскаго языка и русской грамоты, 
темъ более, что съ закрьшемъ опекунскаго ихъ управлешя, колони
сты ныне же должны во всехъ случаяхъ, выходящихъ изъ разряда 
обыкновенной сельской жизни, встать подъ обпця учреждетя и зако
ноположения. 

с) САРЕПТА. 

Немецкая колотя Сарепта находится въ Саратовской губернш, въ 
Парицынскомъ уезде, въ 28 верстахъ къ юго-востоку отъ уезднаго-
города, при речке Сарпе, недалеко отъ ея внадетя въ р. Волгу. 
Колотя основана въ 1765 г., братьями Евангелическаго общества 
(гернгутерами), при чемъ казна заимообразно на построеше колоти 
дала 48,748 рублей. При основанш, колонистамъ даны были мнопя 
привилегш, изъ коихъ важнейппя: избавлеше отъ всехъ податей на 
30 летъ, свободная торговля, самостоятельное управлеше посредствомъ 
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выбора своихъ судей, свободное винокуреше и пивоварете для своихъ 
потребностей и пр. 

Въ настоящее время по внешнему виду, по постройкамъ, по мно
жеству зелени на улицахъ Сарепта наноминаетъ маленькш городокъ 
Германш; дома большею частью въ ней одноэтажные, съ очень высо
кими крышами, что очень удобно въ хозяйственномъ отношенш. По
стройки отличаются простотою и отсутствхемъ всякихъ украшенШ. Удоб
ство и безопасность отъ пожара —главная цель. Поэтому дома стоятъ 
другъ отъ друга въ пяти, или, местами, даже въ десяти—саженномъ 
разстоянш. Почти передъ каждымъ домомъ (а ихъ считается въ Са-
рептъ- 85 каменныхъ и слишкомъ 200 деревянныхъ), посажены 
тополи. 

Центръ Сарепты составляетъ квадратная площадь, въ средине ея 
разведеяъ маленьшй садикъ съ болыпимъ резервуаромъ, въ который 
вода проведена изъ разныхъ источниковъ. Отсюда она расходится по 
всЬмъ направлетямъ. На всЬхъ улицахъ устроены колодцы и колоды 
для лошадей, постоянно освежаюпцеся новымъ притокомъ воды. 

Видя всюду проведенную воду, эти огромныя деревья на улицахъ, 
существоваше которыхъ безъ поливки немыслимо, все эти удобства, 
необходимыя при жаркомъ климат*, удивляешься трудолюбш нЬмцевъ. 

Площадь Сарепты окружена со всвхъ сторонъ прекрасными зда-
шями; некоторый изъ нихъ двухэтажный. 

Молитвенныя собрашя бываютъ ежедневно въ 7 часовъ вечера; 
присутствоваше на нихъ не обязательно. Общеевропейски костюмъ са-
рептянки, когда она идетъ въ церковь, дополняется безобразнымъ бе-
лымъ чепчикомъ, гладко сидящимъ на затылке въ вид* яичной скор
лупы. Платья носятъ вообще коротшя, и потому прйзж1я дамы под
вергаются колкимъ остротамъ сарептянокъ въ вид* благодарности ва 
подметате улицъ. 

Большая часть сарептянъ по русски говоритъ плохо. Шмецюй 
д1алектъ ихъ senpiflTHo звучитъ для уха, привыкшаго къ акценту на-
шихъ остзейскихъ губершй. 

Сарептское братство состоите изъ 470 членовъ. Кроме того, въ 
Сарепте живутъ до 500 человекъ, находящихся въ услуженш, боль
шею частью изъ другихъ колонш. При такомъ незначительномъ числе 
жителей Сарепта имеетъ 4 школы. Школы эти находятся подъ надзо-
ромъ пасторовъ. 

Земледъше не составляетъ главнаго заляия сарептянъ, такъ какъ 
климатичесыя услов1я не благопр!ятствуютъ хлебопашеству и не всегда 
вознаграждаютъ труды и заботы. Это обстоятельство заставило сареп
тянъ бол^е обратить внимате на торговлю и на устройство фабрикъ 
и заводовъ. Самый замечательный заводъ принадлежитъ братьямъ 
Гличъ. Нанемъ, посредствомъ пара, выработывается въ годъ отъ 20 до 
25,000 п. горчицы. Заводъ мыловаренный и свечной, вместе съ та-
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бачков фабрикою, весьма славится въ Саратовской губсрвш. Коже
венный заводъ выд'Ьлываетъ до 2000 подошвенныхъ кожъ, а также 
мастершя столярныя, колесныя, медныя, жестяныя и пр. 

Въ самой Сарецте и въ окрестностяхъ ея много садовъ, разводи-
мыхъ более изъ любви къ садоводству, ч$мъ изъ доходовъ. Во мно-
гихъ садахъ сеется табакъ, который здесь хорошо растетъ и расхо
дится между калмыками. 

Г. Лангерфельдъ устроилъ заводъ для выделки сахара изъ са-
харнаго- тростника, но предпр1ят1е это, вместе съ разведетемъ вино
града и тутовыхъ плантащй, имело мало успеха. Точно также въ 
Сарепте заводили и суконныя фабрики, и этотъ промыселъ прекра
тился, когда оказались къ этому неблагопр1ятяыя услов!я. Точно также 
въ первой четверти нынешняго столетая ткацтя фабрики въ Сарепте 
ввели производство матерш, такъ называемой сарпянки, прЬбрйвшей 
известность во всей Poccin; но это производство значительно ослабило 
вследств1е введешя въ употреблеше хлопчато-бумажныхъ тканей, а въ 
замът того распространилось красильное производство. Отсюда видно, 
что виды промысловъ, на которые въ особенности обращалась деятель
ность жителей, нисколько разъ изменялись. 

Надо отдать справедливость сарептянамъ, что все, что можно из
влечь изъ почвы при здвшнихъ климатическихъ услов1яхъ, все, ка
жется, извлечено и все, что можетъ произростать при искусственной 
поливке и давать доходъ, все разводится не смотря на громадность 
труда и заботъ. Если Сарепта, по внешнему виду, отличается 
отъ нашихъ городовъ и селенш, то внутреннщ порядокъ, чи
стота на улицахъ, тишина и спокойств1е, еще резче выделяютъ эту 
местность отъ остальной Россш. Шума и крика или вообще уличнаго 
скандала никогда не слышно, такъ какъ публичная продажа питш 
строго воспрещена. Нравственность какъ сагахъ сарептянъ, такъ и нахо
дящихся у нихъ въ услуженш немцевъ другихъ колоти, подвергается 
строгому контролю, 

„Намъ хотелось побывать въ одномъ изъ домиковъ, которые такъ 
приветливо глядели на насъ изъ за зелени и посмотреть какъ жявутъ 
сарептяне дома *). Одинъ изъ здешнихъ горчичныхъ фабрикантовъ 
предложилъ намъ войти въ его домъ. Съ улицы къ дому примыкало 
небольшое крыльцо. Десятметтй мальчикъ, сынъ хозяина, въ красной 
шелковой рубашке, отворилъ намъ дверь, и л̂юбезный хозяинъ прямо 
изъ передней провелъ насъ въ большую залу, очень опрятно убранную, 
увешанную картинами и портретами. Въ одномъ конце комнаты стоялъ 
прекрасный рояль: въ Сареяте почти все занимаются музыкой, осо
бенно женщины. Рояль принаддежалъ хозяйке, и мы спешили озна-

*) Письма о путешествш Государя Наследника Цесаревича по Россш» И. 
Вабста и Победоносцева, (стр. 329—335). 
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комиться съ ея нотами, которыми была наполнена стоявшая въ углу эта
жерка. Здесь прежде всего попался намъ Гуммель, потомъ Бетговенъ, 
котораго, по словамъ хозяина, особенно любятъ въ колоши, Мендель-
сонъ-Бартольди и др. Вся этажерка была наполнена классическими 
именами, обозначавшими вкусъ здйшнихъ любителей музыки. Въ дру-
гихъ музыкальныхъ тетрадяхъ видели мы собрате шведскихъ и н4-
мецкихъ гимновъ и песенъ. Между нотами лежали тетради немецкихъ 
журналовъ для юношества, номера Gartenlaube и т. п. Черезъ не
сколько времени вошла хозяйка, которая вс$мъ намъ показалась очень 
любезною, и мы не заметили, какъ прошло более получаса въ разго
воре, очень интересовавшамъ насъ. Мы слышали, что жизнь гернгуте-
ровъ скучна и тосклива: ничего похожаго на скуку и угрюмость не 
заметили мы въ своихъ хозяевахъ. Они казались очень веселы, при
ветливы, словоохотливы и не знали, какъ нахвалиться своею жизнш 
въ Сарепте. Здесь, говорили они, мы не знаемъ что такое скука, мы 
всегда заняты и когда бываемъ въ Саратове, ждемъ-не-дождемся воз-
вращешя домой". 

Каждый изъ членовъ этой маленькой общины занятъ своимъ де-
ломъ целое утро. Вечера они проводятъ въ семье; мнопе занимаются 
музыкой, читаютъ (въ Сарепте есть общественная библшека), выпи-
сываютъ журналы и меняются ими другъ съ другомъ для чтешя. Му
зыка имеетъ очень важное значеше и не только въ домашней жизни, 
но и въ богослужеши гернгутеровъ. Все действ1я и собьтя, им4юпця 
релипозное значеше, освящаются музыкой. Каждый хорь или каждый 
отделъ общественный имеетъ свои гимны на разные случаи. Въ Герн-
гуте, какъ скоро умираетъ членъ общины, раздается съ высокой башни, 
при трубномъ звуке, гимнъ, по которому можно распознать, къ ка
кому хору принадлежалъ умершШ: каждый хоръ имеетъ свою погре
бальную песню. При звукахъ трубъ, съ музыкою, несутъ т'Ьло на клад
бище. Въ день Пасхи главное торжество совершается на кладбище, 
куда вся община отправляется съ музыкой при восходе солнца. Храмъ 
въ Сарепте состоитъ изъ одной большой четырехугольной залы безъ 
всякихъ украшенш, стены просто выбелены; наверху съ обеихъ сто-
ронъ сделаны хоры, на одной изъ стенъ повешена картина съ изобра-
жешемъ Распят. Вечернее богослужеше всегда соединяется съ пешемъ 
техъ стиховъ, которые относятся къ такъ называемому дневному ло
зунгу или библейскому тексту: выборка и назначеше такихъ текстовъ 
делается обыкновенно на каждый годъ для всей общины централь-
нымъ синодальнымъ собрашемъ. Замечатеденъ еще у гернгутеровъ обы
чай частаго причащешя, которому всякш разъ предшествуетъ такъ на
зываемая вечеря любви: на этой вечере, съ молитвами и пешемъ, раз
носятся всемъ присутствующимъ чай, молоко и хлебное печете. 

Въ Сарепте видно очень мало молодыхъ людей: они по большей 
части въ отлучке; некоторые изъ нихъ проходятъ курсъ наукъ въ 

7* 



— 100 — 

Германщ въ богостовскихъ семинар!яхъ, друие живутъ въ Сара
тове и пр. 

Въ Сарептъ есть школа, хорошо устроенная, для обучешя мальчи-
ковъ и дЬвочекъ отдельно. Все члены сарептскаго общества вообще 
знаютъ читать, писать и ариеметику.. 

Все члены общины разделяются по полу и возрасту на такъ на
зываемые хоры, какъ то: хоры девочекъ, мальчиковъ, холостыхъ 
братьевъ, незамужнихъ сестеръ, и каждый хоръ имъетъ своего блю
стителя или блюстительницу, обязанныхъ наблюдать за нравами, по-
рядкомъ и дисциплиною въ хоръ. На блюстителе лежитъ обязанность 
приготовлять членовъ своего хора къ причастш, въ которомъ по пра
вилу участвуютъ вся черезъ четыре воскресенья: для этого онъ съ 
каждымъ по одиночке бесбдуетъ о душевномъ его состояти ВМЕСТО 
исповеди. 

Такимъ образомъ во всехъ делахъ благосостояте колоши Сарепты 
поддерживается ея оригинальнымъ общественнымъ устройствомъ, своеоб
разный черты котораго отражаются какъ на характере промышленности, 
такъ и торговли этой колоти. 

(1) КЕППЕНТАЛЬ. 

(Колотя менонитовъ въ юго-западной части Новоузенскаго у'Ьзда Самарской 
губернш). 

Число всехъ менонитскихъ колоти въ Новоузенскомъ уезде шесть: 
Гансау, Кеппенталь, Линденау, Фрезенгеймъ, Хогендорфъ и Орловъ; 
все оне лежать въ незначительномъ разстоянш одна отъ другой. Въ 
конце прошлаго столе^я менониты поселились у насъ на юге Россш, 
где колоти достигли значительнаго благосостояшя; въ начале 50-хъ 
годовъ XIX ст. они стали выселяться въ Самарскую губертю въ Ново-
узенскш и Самарски уезды. 

Главная улица колоти соетоитъ изъ длинной аллеи, деревья кото
рой уже успели окрепнуть и даютъ много тени. По обеимъ сторо-
намъ аллеи выстроены дома, отгороженные одинъ отъ другаго креп-
кимъ каменнымъ заборомъ, или живой изгородью. Весело смотритъ 
ферма здешняго колониста, окруженная цветникомъ, неболыпимъ са-
дикомъ или огородомъ. После утомительнаго, долгаго путешеств!я по 
степной местности, глазъ пр1ятно отдыхаетъ, смотря на эти цветники 
и кусты, которые темъ более прюбретаютъ цену, что стоило огром-
наго труда и усил1я развести каждый кустъ, каждое дерево на степной 
почве, при здёшнемъ сухомъ климате. 

За каждой фермой лежать поля, принадлежащая къ ней, а за ними 
искусственно разведенный лесъ, который окруженъ красивой изгородью 
изъ боярышника съ большими иглами, такъ что скотъ не можетъ че-
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резъ него пройти. По большей части л4съ состоитъ изъ липы, дуба, 
акащи и тополя. 

Домъ менонита окруженъ каменнымъ заборомъ, или живой изгородью, 
выстроенъ изъ разноцветнаго кирпича, обыкновенно одноэтажный; крыши 
на вс4хъ строетяхъ черепичныя и только очень изредка соломенныя. 
Домъ менонита - фермера обращенъ окнами на южную сторону, и со
стоитъ изъ холодныхъ, св'Ьтлыхъ сеней, съ двумя дверями: на право— 
въ пр1емную комнату хозяина, налево—въ кухню, датскую и спальню. 

Пр1емная комната, какъ и весь домъ, содержится безукоризненно 
чисто; меблировка состоитъ изъ тяжелой деревянной старинной мебели, 
большаго дубоваго сундука съ бронзовыми украшешями и кой-какихъ 
литографш на стенахъ съ изображетемъ МЕСТНОСТИ, ВЪ которой прежде 
жило семейство менонитовъ—вотъ все незатМливое убранство комнатъ. 
Начиная съ занав4сокъ на окнахъ, кончая поломъ, все содержится чи
сто и носитъ какой-то особый пуритански оттенокъ. Жилыя комнаты 
соединяются съ конюшней, въ которой стоятъ лошади и рогатый скотъ 
въ отд'вльномъ помйщети. Въ конюшне устроенъ колодезь, и коло
ниста безъ труда встаетъ ночью, чтобы напоить скотъ или дать корму. 
Конюшня содержится очень чисто, такъ какъ въ ней устроенъ пока-
томъ полъ, который даетъ возможность нечистотамъ стекать въ особо 
устроенную яму. Лошади и рогатый скотъ местной породы, но значи
тельно улучшился подъ вл1ятемъ хорошаго ухода, теплаго помещетя 
и значительно лучшей пищи. Изъ конюшни перейдемъ въ ригу, кото
рая удивитъ на первый взглядъ необыкновенно высокой крышей, но 
это объясняется т'Ьмъ, что подъ крышей колонисты складываютъ сей-
часъ же поел* жнитва, большую часть сноповъ пшеницы и другихъ 
хлебовъ, что иногда требуетъ значительнаго помещетя. Вдоль стенъ 
уложена солома въ связкахъ такъ ровно и гладко, что издали ка
жется, какъ будто стены выкрашены въ желтый цв4тъ. Здесь же по
мещается соломорезка, приводимая въ движете лошадью, и мелко на
резанная содома сносится въ особо огороженное помещете; рубленная 
солома служитъ хорошимъ подспорьемъ для корма домашняго скота. 
Пшеницу молотятъ каменнымъ каткомъ, который имеетъ то примуще-
ство, что раздавливаетъ солому, и скотъ естъ ее гораздо охотнее. 

По большей части все менонитшя хозяйства устроены по одному 
образцу, а если бываетъ исключете, то это зависеть отъ зажиточно
сти хозяина; такъ напр. у некоторыхъ менонитовъ въ риге устроена 
мельница. Школа построена въ середине колоти; въ ней же отведено 
помещете для учителя. Учитель преподаетъ священную исторш, гео-
граф1я преподается наглядно и, при описанщ страны, учитель разска-
зываетъ о нравахъ жителей и касается физической географш страны. 
Ученики*очень порядочно знаютъ географш Россш, но особенно успешно 
идетъ преподавате ариеметики, и мальчики, а также и девочки довольно 
быстро решаютъ въ уме весьма сложныя ариеметичешя задачи. Въ школе 
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учапцеся хорошо передаютъ прочитанное, очень порядочно пишутъ, д*-
лаютъ разборъ прочитаннаго, но преподаваше русскаго языка идетъ 
плохо. При школ* разведенъ небольшой ботаничесшй садъ, въ кото-
ромъ ученики занимаются уходомъ за деревьями, въ саду раведены 
тутовыя и фруктовыя деревья; при сад-в содержится огородъ, разведен
ный учителемъ. Учитель получаетъ до 300 р. жалованья; кроме того 
хлебъ зерномъ, пом4щете и вообще ему дается довольно полное хо
зяйство. Въ воскресенье можно видеть оченъ много красивыхъ рессор-
ныхъ экипажей, запряженныхъ въ аншйскую упряжь, направляющих
ся въ молельный домъ. Заметно, что менониты щеголяютъ другъ пе-
редъ другомъ хорошими лошадьми и экипажами. 

Молельный домъ состоитъ изъ болыпаго кирпичнаго здашя, отли-
чающагося отъ другихъ своею величиною. Внутри нетъ образовъ, и 
только на заднемъ плане возвышеше и на немъ каеедра, направо— 
налево отъ нея СТОЯТЪ скамейки и наверху—хоры. Богослужеше начи
нается пешемъ псалмовъ, поел* чего одинъ изъ церковныхъ старшинъ 
всходитъ на каеедру и лроизноситъ проповедь; т4мъ и кончается бого
служеше. 

Большинство общественныхъ удовольствш, какъ напр. танцы и 
свитская музыка, считаются предосудительными. Во вевхъ менонитскихъ 
колошяхъ нетъ ни одного трактира и вообще ПЕТЬ М-ВСТЪ продажи 
вина. Въ зимше вечера собираются другъ у друга, поютъ псалмы, чи
таются журналы или, взятыя изъ библмтеки, книги. 

Библютека существуетъ при школе, кроме того MHorie изъ коло-
нистовъ выписываютъ по большей части богословше журналы и раз
ные трактаты богословскаго содержашя, которые почти вей издаются 
и печатаются въ Гамбург* для КОЛОНЕ стовъ немцевъ вс4хъ частей све-
та. Все эти трактаты носятъ мистичешя названия, проповедуютъ и 
жалуются на MipcKyro суету и на бренность всего земнаго. 

Вотъ некоторыя изъ заглавШ этихъ трактатовъ, которые расхо
дятся въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ: „Медный змМ или убегай гре
ха". „Челов'Ькъ передъ судомъ своей совести". „Где таится грехов
ная сторона всего человечества?" Кроме этихъ трактатовъ Гермашя 
снабжаетъ колонистовъ особой литературой, если можно такъ назвать, 
патрштической, состоящей изъ повестей, разсказовъ и бшграфш геро-
евъ последней войны (франко-германской), разнообразныхъ стихотворе-
Hift, въ которыхъ прославляется Бисмаркъ и ВСЕ немецше генералы. 
Немецкая песня „Wacht am Rhein" не только посылается съ нота
ми, но даже приложенъ и переводъ ея на латинскш языкъ. Вообще 
наши колонисты читаютъ только заграничную немецкую литературу и 
въ этомъ отношения: они стоятъ до сихъ поръ въ полной зависимости 
отъ двухъ—трехъ пасторовъ, старающихся просветить умы кояонистовъ 
и держать ихъ только въ известномъ направление Светская литера
тура въ 'библ1отек& колонш Ееппентадь состоитъ изъ нЬсколькихъ н4-



мецклэ ЕЛассивовъ, йаучныгь книгъ и путешествШ, остальное — ро
маны, которыми тагл богата немецкая литература. До сихъ поръ для 
нашихъ кодонистовъ не издается ни одной немецкой газеты, которая 
знакомила бы ихъ съ проявлеа!ями русской жизни. Говоря съ колони
стами и слыша ихъ суждешя, кажется, какъ будто переехалъ Меклен-
бургъ—такъ они стоятъ чуждо всему русскому и живутъ въ какомъ то 
особенномъ Mipi. Не смотря на то, что менониты живутъ у насъ въ 
Россш 18 л$тъ, все же они более знакомы съ русскими обычаями, 
стараются, чтобы молодое поколете училось по русски и мноие изъ 
прйхавшихъ говорятъ уже порядочно по русски. Колонисты же изъ 
старыхъ колоюй почти не говорятъ по русски и знаютъ Росйю столь
ко же, сколько н4мецкш крестьянинъ ГДЕ нибудь въ окрестностяхъ 
Инсбрука или Мюнхена. У менонитовъ учреждено общество взаимнаго 
страховашя, а для больныхъ, которые не могутъ работать, существуетъ 
особая касса, или имъ выдаются припасы натурою. Вообще по состоя
ние, въ которомъ содержатся постройки, домашнШ скотъ и по обра
ботке полей можно видеть следы прочнаго земледельческаго доволь
ства. Въ пр1емахъ менонита проглядываетъ разумный и дельный земле-
дйлепь, умгвющ1й подчинить себе почву и создать свое благосостояте, 
благодаря энергш и труду. MHorie изъ колонистовъ прйхали сюда съ 
капиталомъ въ 2—3000 талеровъ, а теперь оивниваютъ одну только 
ферму не менее какъ въ 8.000 р. Менонитъ-земледелецъ съумелъ 
подчинить себе здешнюю почву, онъ выростилъ л4съ, где съ трудомъ 
прежде пробивалась трава, устроилъ орошеше, ведетъ разумное хозяй
ство, улучшаетъ и удабриваетъ почву и все это тамъ, где остальное 
населеше ведетъ кочевой образъ хозяйства. Менонитъ съумелъ устроить 
свою жизнь и поставить свое хозяйство въ благопр1ятныя услов1я, бла
годаря не только капиталу, но также и воспитанно. Чуждые полити
ческой деятельности, они все свои способности обратили на возделы-
вате почвы. Эта односторонняя деятельность наложила на нихъ осо
бый отпечатокъ и вместе съ т4мъ создала изъ нихъ зам'Ьчательныхъ 
земледвльцевъ. Земледельческш трудъ такъ сроднился съ ихъ воззре-
шями, что сделался однимъ изъ главныхъ догматовъ ихъ учетя. Ихъ 
релипозныя вероватя основаны на Евангелш и въ основами всей жиз
ни лежитъ трудъ и трудъ по преимуществу физичешй. Въ этой жиз
ни фермера, съ внешней стороны, полной гармоши и системы, чего то 
недостаетъ; невольно кажется, что этотъ, обязательный для каждаго, 
физичесшй трудъ, не есть же последнее слово въ существованш чело
вечества. Какъ бы ни бедна была наша русская деревня, какъ бы ни 
были невежественны ея обитатели, но и у нихъ по временамъ быва-
ютъ светлыя минуты, остающаяся надолго въ памяти; а здесь на все 
человечесшя требования, на все желатя юношества осветить монотон
ную жизнь несколькими радужными красками, одинъ ответъ, скорей 
напоминаюпцй средневековыхъ аскетовъ: молитесь, работайте и тру-
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дитесь въ поляхъ, а болгье человпку не слпдуетъ ни о чемъ думать 
и ничего болгье желать. 

е) ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ САРАТОВСЕЙХЪ колошяхъ. 

ЖИВЯ въ колоти, не трудно заметить, что колонисты производясь 
сами все потребное для себя. Вы въ каждой колоти найдете и слеса
рей, и кузнецовъ, и столяровъ, и бондарей, красилыциковъ, ткачей, 
лудильщиковъ и проч. и проч. Мало того, въ настоящее время заве
лись даже колонисты—фотографы, которые въ праздничные дни, ос
тавляя свой плугъ и борону, вооружаются камеръ-обскурой и у себя 
на двор*, подъ открытымъ небомъ, заставляютъ световые лучи воспро
изводить на стекле изображешя степенныхъ „фатеровъ" съ ихъ суп
ругами и детьми. 

Вотъ эти-то промыслы им4ютъ благотворное в.шше на благососто-
яше колониста. Во-первыхъ, ему не приходится покупать и заказывать 
разныя вещи въ городе, где все гораздо дороже и, во-вторыхъ, онъ 
имеетъ всегда прямой заработокъ, пополняющШ его казну, дающш ему 
возможность аккуратно выплачивать подати и отложить въ урожайные 
годы копейку, другую, на случай неурожая, падежа скота, болезни 
или, въ благопр1ятномъ случай, чтобы начать какую нибудь торговлю 
въ более обширныхъ размерахъ. 

Въ н'Ькоторыхъ колошяхъ (напр. Л/всномъ -Карамыш45 Голомъ-Ка-
рамыше) существуютъ спещалисты, выделываюпце изъ дерева, кожи, 
проволоки и рога разныхъ сортовъ трубки съ коротенькими чубуками. 
Производство ведется ручнымъ способомъ, и одинъ и тотъ же мастеръ 
дйлаетъ и трубку, и чубукъ, и мундштукъ. Прочно установленныхъ 
сортовъ трубокъ не существуетъ, такъ что цена повышается отъ каж
дой лишней зарубки или привеска и определяется приблизительно по 
времени, потребному для производства того или другого сорта. Луч-
ппя—березовыя трубки, съ медной крышкой, плетенымъ изъ ремешковъ 
чубукомъ и роговымъ мундштукомъ, стоятъ на месте 50 к.; худпие 
же сорты продаются по 5 к. за штуку. Этихъ последнихъ мастеръ 
выд'Ьлываетъ штукъ по 10 въ день, а перваго сорта—не более одной 
штуки. 

Годовой оборотъ этого производства простирается отъ 17 до 18 
т. р. с. За небольшимъ исключешемъ колонисты занимаются этимъ про-
изводствомъ въ пору отсутств1я полевыхъ работъ. 

Другое производство состоитъ въ тканье ковровъ и половиковъ 
изъ тряпокъ. 

У каждаго колониста въ доме вы найдете начисто вымытые полы, 
устланные синими, красными или разноцветными половиками, иногда 
весьма оригинальнаго вида. Эти половики делаются изъ всевозможныхъ 
тряпокъ, бумажныхъ, льняныхъ и шерстяныхъ. Для этого женщины ко-
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.пятъ мало-по малу и собираютъ на сторон* разные образки, остающее
ся при кройке и, разрывая ихъ на полоски въ 1V2 дюйма ширины, 
сшиваютъ концами другъ къ другу двумя или тремя стежками, такъ 
что образуются длинныя полосы, которыя, по мере накоплешя, наматы
ваются на клубки. Еогда такихъ клубковъ накопится въ дом* доста
точное количество, фунтовъ 30, 50 и более, ихъ отдаютъ ткачу, рав
но какъ и известное количество толстыхъ нитокъ для основы. 

Ткачъ, сд'Ьлавъ основу и уставивъ ее въ станокъ, ткетъ изъ пе-
реданныхъ ему клубковъ тряпокъ половики, употребляя ихъ, вместо 
пряжи, на утокъ, передъ ч'Ьмъ белые лоскутки окрашиваются въ сити 
цветъ. 

Годовой оборотъ ткачей приблизительно до 8.000 р. с. 
Но кроме этихъ и подобныхъ имъ мелкихъ производствъ суще-

ствуютъ более крупныя, какъ напр. кожевенное и сарпиничное, достав
ляющая жителямъ ежегодный заработокъ въ сотни тысячъ рублей. 

Подъ именемъ сарпинки известна у насъ более или менее тонкая 
бумажная ткань, какъ по внешности, такъ и по внутреннимъ каче-
ствамъ своимъ подобная такъ-называемой холстине, которую выд'Ьлы-
ваютъ и частью привозятъ къ намъ изъ Англш и Швещи. Назваше 
же сарпинки эта ткань получила отъ имени колоши Сарепты, въ ко
торой у насъ впервые начали ее выделывать. Изъ числа переселив
шихся къ намъ гернгутеровъ, основавшихъ колонш Сарепту, было ни
сколько ткачей, привезшихъ съ собою свои ткацше станки и искусство 
ткать холстину. Здесь то и началось производство этой ткани, кото
рое зат4мъ постепенно распространилось въ. друпя колоши и главнымъ 
образомъ въ колошяхъ Голомъ—КарамышА (Вальцере), въ Соснов-
ской, Норкской, Алешинской и др. Главную роль играетъ колотя 
Голый-Карамышъ, где семь фирмъ, и во глав* ихъ фирма Бйрель, 
дплаютъ оборотъ этого производства до 800,000 р. с. 

Выделываемая сарпинка подразделяется на несколько сортовъ, во 
первыхъ по № бумаги, во-вторыхъ, но плотности ткани, въ-третьихъ, 
по ширине и, наконецъ, въ-четвертыхъ, по краске и узору. Между 
всеми красками преобладаютъ синяя и желтая, какъ наиболее деше-
выя; выспие же сорта бываютъ красные, лиловые, зеленые и пр. 

Главные пункты гуртовой продажи сарпинки суть нижегородская 
ярмарка, а также города Симбирскъ, Вятка, Астрахань, Оренбургъ. 
Изъ последнихъ двухъ пунктовъ сарпинка идетъ на аз1ятсюе рынки. 

Все производство сарпинки идетъ не фабричнымъ, а кустарнымъ 
путемъ. 

Масса колонистовъ, занимающихся главнымъ образомъ хлебопаше-
ствомъ, въ зимнее время и летомъ въ часъ досуга, ткутъ сарпинку, 
друпе красятъ бумагу, а дгьти и женщины, не ткупця, наматываютъ бу
магу на шпульки. По этому внутренность массы домовъ колонистовъ пред-
ставляетъ маленьшя фабрики, где стоятъ одинъ или несколько ткацкихъ 
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станковъ, для взрослыхъ работниковъ дома, и несколько маленькихъ мо-
талокъ, за которыми сидятъ мальчики и ДЕВОЧКИ И мотаютъ бумагу. 

Производство сарпинки тФмъ более полезно, что оно принадлежим 
всецело земледельческому сословш, давая ему значительные заработки, 
и темъ предохраняя его отъ голода во время случайна™ неурожая. 

9 . Поэтически и суевЪрныя воззр%н1я народа въ Ярослав
ской губержи (Пошехонскаго у.). 

' Народная песня—это выражеше радости, горя и любви; подчасъ 
она выжимаетъ невольно слезы, подчасъ слушатели и самъ певецъ за-
бываютъ въ ея разгульныхъ мотивахъ свои житейшя невзгоды. Все 
пережитыя народомъ несчашя съ подавляющимъ гнетомъ разлада 
и деспотизма семейнаго быта слышатся въ русской песни, и не да-
ромъ ее любитъ народъ, недаромъ онъ сложить пословицу, что сказка-
ложь, а песня—быль. 

Во всякое время года, въ каждомъ селеши нашего родимаго края 
можно услышать песню: свадьба ли, праздникъ ли, гулянье ли, страд
ная ли пора—ничто не обходится безъ лъхни. Сколько же ихъ, и 
какое въ нихъ разнообраз1е! Когда и кто слагаетъ народныя песни, 
неизвестно; некоторый, мгвдуетъ полагать, перешли чрезъ мнопя по
колотя, а друпя, напротивъ, носятъ явный характеръ современности. 
Во многихъ пОсняхъ заметны нозднейппя вставки, вар1анты. Редкая 
песня имеетъ художественную отделку формы, что доказываетъ не 
безталантность народнаго поэта, а только то, что онъ нисколько не 
заботился о версификащи и другихъ требовашяхъ стихосложешя. На
родная песня выливается изъ склада понятш ея творца, изъ его по
требности высказаться не иначе, какъ въ поэтической форме. Но, съ 
другой стороны, есть и таюя песни, которая, по своей задушевности, 
игре сдовъ, и меткости выражешй, относятся къ числу замечатель-
нейшихъ произведены} русской поэзш, созданныхъ народнымъ гетемъ. 

Особенно въ болыномъ употребления песни весною—на гуляньяхъ, 
въ воскресные и праздничные дни, а зимою—на беседахъ. Здесь, въ 
настоящей статье, мы коснемся собственно песенъ, употребляемыхъ на 
весеннихъ гуляньяхъ. 

Въ каждый весеншй праздникъ девушки собираются на улицу или 
на лугъ къ качелямъ (козламъ), который сложены изъ 6-™ бревенъ, 
связанныхъ по три бревна витыми веревками; черезъ нихъ кладется 
перекладина, а на ней виситъ доска, привязанная крепкимъ канатомъ. 
Вотъ и готова качель. Собравшись около нея, девушки водятъ хоро
водь, играютъ въ огарыши, поютъ несни, качаются. Ш нимъ при-



ходятъ изъ другихъ деревень женихи-парни, и веселье идетъ до вече
ра. Это самое пр1ятное время для молодежи. 

Сообщаю зд'Ьсь наиболее уцотребительныя п4сни: 

1. 

Не сиди, душа раскрасавица, 
Поздно вечеромъ у окошечка, 
Не гляди съ тоской въ даль родимую: 
Не придетъ къ тебе оттоль весточка, 

Милый твои лежитъ во сырой земли, 
Безъ тебя его жизнь скоротала; 
Нужда грусть-змйя прежде времени 
Съ добрымъ молодцемъ расчета кончила. 

Твой отецъ скупой позабылъ тебя, 
Съ рукъ тебя свалилъ, какъ товаръ какой; 
Мужъ тебя купилъ золотой казной, 
Въ дальну сторону—и увезъ съ собой. 

Съ нимъ краса—твои очи черныя 
Отъ горючихъ слезъ затуманятся; 
В4къ ты будешь жить, только маяться, 
На судьбу свою горько плакаться. 

Не увидишь ты, раскрасавица, 
Съ нимъ и молодость какъ пройдетъ ни въ чемъ, 
Да какъ разъ тоска прежде времени 
И уложитъ спать.... спать могильпымъ сномъ. 

2. 

Текутъ р'Ьчки, текутъ быстры 
Во темные во лт>са. 
Во лису красы не станетъ, 
Съ древъ листочки отпадутъ; 
Отпадутъ-то съ древъ листочки, 
Насъ съ любезнымъ разведутъ, 
Разведутъ- съ дружкомъ любезнымъ 
Не видаться никогда, 
Не видаться, не встречаться 
Ни въ которыхъ городахъ. 
Разв4 свидеться съ любезнымъ 
По холодной— по зимй, 
По холодной,—по студеной, 
У сосЪда въ вечеру? 
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У сосБда во бесъ-дъ1 

Злой—догадливый народъ, 
Примйчаготъ и глядятъ, 
Во глаза дружкомъ корятъ. 
Хоть корите, хоть браните, 
Ни на что не погляжу: 
.Тюбить стану, не отстану 
До замужья своего, 
До замужья -вора-мужа, 
Да проклятаго житья. 
Распроклято житье бабье, 
Шту воли ни на часъ. 

3. 

Куда^идти печаль нести? 
Пойду съ горя въ темны лиса, 
Въ темны л-Ьса, въ чисты поля. 
Въ чистыхъ поляхъ растетъ трава, 
Растетъ трава шелковая, 
Цв-Ьтутъ цвйты лазоревы. 
Нарву цв'Ьтовъ, совью в'внокъ 
Милу дружку на головушку. 
Носи милой, не спрашивай, 
Люби меня, не сказывай, 
Меня любилъ, счастливымъ былъ, 
Отъ пасъ отсталъ, яесчастяымъ сталъ, 
Несчаснымъ сталъ, въ острогъ попалъ, 
Въ тюрьмъ1 сидитъ, въ окно гдядитъ. 

4. 

Отлетаетъ мой соколикъ 
Изъ очей моихъдаь глазъ, 
Отъ'взжаетъ мой любезный 
Жить во дальны города, 
Что во дальны, незнакомы, 
Въ славный городъ Петербургъ. 
Я не мало словъ ронила 
По голубчик* своемъ, 
Съ уваженьецомъ просила 
Хоть немножко погости, 
Хоть немножко, хоть маленько. 
Одинъ кругленькш годокъ! 



Mfffc на то сказалъ любезный: 
Нельзя, лапушка, пожить; 
Зд4сь живутъ СОСЕДИ злые, 
Не велятъ тебя любить, 
Отъ тебя отстать на вики 
Велятъ—броситъ позабыть. 
Я тогда развй забуду, 
Когда скроются глаза, 
Когда скроютъ тт-ло б4ло 
Тонкимъ бФлымъ полотномъ, 
Позасыплютъ очи ясны 
Съ горъ желтымъ мелкимъ пескомъ. 

Шсни игровыя, парныя и частыя поются одинаково какъ на гу-
ляньяхъ, такъ и на бесйдахъ. Зд^сь я сообщаю только тт. изъ нихъ, 
которыя больше другихъ любимы пошехонскими крестьянами и имъчотъ 
единство и последовательность. 

ПЪСНИ ИГРОВЫЯ. 

1. 

Отдаютъ молоду 
На чужую сторону, 
Не за ровнюшку, 
Въ лиху семьюшку. 
Вс4хъ то: свекоръ да свекровь, 
Да четыре деверя— 
Какъ четыре кобеля, 
Три золовушки— 
Три плутовушки. 
Да ДВ4 тетушки, 
Двт> голубушки. 
Свекоръ-батько говоритъ: 
Къ памъ медведицу ведугъ. 
Свекровь-матка говоритъ: 
Людо4ицу ведутъ 
Деверьяд-то говорятъ: 
„Растащи-домокъ" ведутъ. 
А золовки говорятъ: 
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Къ намъ непряху ведутъ; 
А двъ1 тетки говорятъ: 
Къ намъ неткаху ведутъ. 
Ужъ какъ я ли молода 
Призадумалася, 
Пригорю яилася, 
Проколчала про себя, 
До норы до времени. 
Шесть недель прошло, 
Говорить можно: 
Ужъ ты свекрушко, 
Годный батюшко, 
Ты сиди-ко на печи 
Да поглядывай, 
Не приказывай. 
Въ'дь не песъ же тебя 
Везд4 спрашиваетъ! 
Ты свекровушка, 
Родна матушка, 
Ты сидела бъ на печи, 
Какъ собака на цъин, 
Не указывала, 
Не приказывала. 
Въдь не песъ же тебя 
Везд'Ь спрашиваетъ, 
Не лукавый тебя 
Все нодергиваетъ! 
Деверья вы соколы, 
Ваши жены таковы. 
Вы золовушки, 
Вы плутовушки, 
Сами въ люди пойдете, 
Сами хуже будете. 
Вы дв-в тетушки 
Дв$ голубушки 
Васъ поставить на порогъ 
Да въ три шеи до воротъ. 

2. 

Гдт> ты былъ 
Заинька, 

Гд^ побывалъ, 
Сиренькой? 



Въ огороди, парень мои, 
Бъ огород* душа мой, 

Что жъ ты дт.лалъ, 
Заинька, 

Что же ты дт>лалъ, 
Сиренькой? 
Я капустки поломалъ, 
Я вилыя пощи.палъ. 

Не били ль тебя, 
Заинька, 

Не били ль тебя, 
Щренькой? 
Били, били, парень мой, 
Вили, били, душа мой. 

Ч-Ьмъ тебя били, 
Заинька, 

Чт>мъ тебя били, 
Сиренькой? 
По бокамъ—кулакамъ. 
По загривку —рукавамъ. 

Не плакалъ ли ты, 
Заинька, 

Не плакалъ ли ты, 
Серенькой? 
Плакалъ, плакалъ, парень мои, 
Плакалъ, плакалъ, душа мой. 

Какъ же ты плакалъ, 
Заинька, 

Какъ же ты плакалъ, 
Серенькой? 
Еау! кау! парень мой, 
Кау! кау! душа мой. 

Ты бы ушелъ, 
Заинька, 

Ты бы убътъ, 
Сиренькой. 
Я уйти—не ушелъ, 
Убежать не убт.жалъ. 

Ты бы въ капуетку 
Заинька, 

Ты бы въ бороздку, 
Сиренькой. 
А капустка низка, 
А бороздка мелка. 
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Ты бы на елку 
Заинька, 

Ты бы подъ елку, 
Сиренькой. 
А на елк4 иголки, 
Я боюся уколки. 

Ты бы въ поле, 
Зйинька, 

Ты бы въ лътикъ, 
Сиренькой. 
Чисто поле широко, 
Темный лъхикъ далеко. 

Ты бы подъ кустикъ, 
Заинька, 

Ты бы подъ кустикъ, 
Сиренькой. 
МелкШ кустикъ рйдковатъ, 
А я, зая, б'Ьловатъ. 

Ты бы на р'вчку, 
Заинька, 

Ты бы подъ мостикъ, 
Серенькой. 
Въ рйкй мостикъ плоховатъ, 
А я, зая, вертоватъ. 

Ты бы въ деревню, 
Заинька, 

Ты бы въ деревню, 
Серенькой. 
А въ деревнБ народъ, 
Меня, заиньку, убьетъ. 

Парныя ПЕСНИ поются преимущественно въ бесвдахъ; только въ 
нйкоторыхъ MicTHoeTAXb Пошехонскаго уйзда они поются и въ праз
дники на улицахъ.—Парень ходить оюенитъся вдоль по полу или 
по кругу д'Ьвушекъ, выбираетъ себй нев-Ьсту, ходить съ ней рядомъ, 
или же они идутъ другъ къ другу на встречу; по окончаши пйсни, 
целуются на кресты три раза, или одинъ продожительный поцелуй. 
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мени ПАРНЫЯ. 
1. 

Не сходить ли MH4, младеньк'Ь, 
До зелена сада? 

Въ гости надобно позвать бы 
Дорогаго друга. 

Посулился ко мнй милый 
Сизымъ голубо чкомъ. 

Прилеталъ сизъ голубочикъ, 
С4лъ на теремочикъ, 
Съ теремочка опускался 

На красно окошко. 
По окошку голубь ходить, 

Голубушку будить: 
Встань, голубка, встань, подружка, 
Отъ сна пробудися! 
Я пришелъ къ теб4 раненько, 

Отворяй-ко двери. 
Не отворишь, радость, двери, 

Хоть открои окошко, 
Пршткрой, душа, окошко 

Хоть ты мн4 немножко. 
Я съ кроватушки вставала, 

Двери отворяла, 
Двери настежь отворяла 

Милаго встречала. 

2. 

У Иванушки хоромы хороши, 
У Иваныча столбы точены, 
Вереюшки позолоченыя, 
Ворота были н'вмецкаго стекла, 
Подворотенка серебряная, 
Середи двора горючь камень лежитъ, 
Изъ подъ камешка быстро ръ\ка бт.жвтъ, 
Вдоль по р4ченькт. суденышко плыветъ. 
На суденышк-в немножко людей: 
По моему счету семь чедов'вкъ, 
А восьмой-то водолей, водолей, 
А девятый пивоваръ, пивоваръ, 
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А десятый разудалый молодецъ, 
Что Иванъ-то свить Ивановичъ. 
По суденушку похаживаетъ, 
Калену стрелу налаживаетъ, 
Каленой стрйлт. наказываетъ: 
Ты лети, лети, каленая стрела, 
Выше .тЬса по поднебесью! 
Ты убей, убей, каленая стр-вла, 
Cipy утицу на ярой на води, 
Ерасну дт.вицу въ высокомъ терему! 
Cipa утица—то яства моя, 
Красна дввица—невеста моя, 
Марья св4тъ Ивановна душа. 

3. 

Во новой во горенкт., 
В о СВЕТЛОЙ ВО СBUTЛИЦЕ 
Виситъ колыбелочка 
Съ поц'впкомъ серебрянымъ, 
Съ кольцомъ позолоченнымъ. 
Въ той колыбелочкй 
Лежитъ добрый молодецъ, 
Иванъ св^тъ Ивановичъ. 
Есть ли слуги вирные при немъ? 
Несите его вверхъ высоко, 
Увидалъ бы онъ тамъ далеко 
Свою ладу милую, 
Свою разхорошую 
Марью свФтъ Ивановну. 

Шсни круговыя—плясовыя, частыя. По этимъ пъхнямъ молодецъ 
ходитъ и пляшетъ въ д-ввичьей бес̂ д-в или въ кругу дъъушекъ и 
беретъ одну изъ нихъ ходить съ нимъ; по окончаши пъхни, целуются. 
Потомъ девушка ходитъ и приглашаетъ парня, и т. д. Вотъ одна 
изъ круговыхъ (частыхъ) пъхенъ: 

Коло рФчки ходила молода, 
Б^лу рыбицу ловила зелена. 
Увидали ребятушки 
И сказали моей матушк-в. 
Моя матушка не лиха—не добра, 
Заставляла цвйточки полоть. 



Я полю, полю—не полется. 
Перемены младой хочется. 
Приходилъ EO MH$ молодчикъ молодой. 
Приносилъ ко мне подарокъ дорогой. 
Мне подарочка хочется, 
За него идти не хочется. 

Въ каждомъ собраши, будетъ ли оно состоять изъ женщинъ или 
изъ Д'Ьвушекъ, въ каждый праздникъ, можно послушать разсказы о 
разныхъ суевъ^яхъ. Пройти молчашемъ эти народная воззрешя едва 
ли полезно для этнографш и для самого народа. Только одна грамот
ность и печать могутъ разоблачить суевъ^ля и вывести ихъ изъ зам-
кнутаго круга народныхъ в-бровашй. Все суевт.р1я пользуются у народа 
какой то сверхъ естественной силой: онъ скорее поварить какому нибудь 
нашептыватью, чемъ самому естественному ходу событш. 

Вотъ несколько подробностей о суевёрш въ Пошехонскомъ уезде. 
Въ Ильинъ день (20-го 1юля) вода въ рекахъ холодт»етъ оттого, 

что Илья пророкъ ездить на коняхъ по небу. (Грозный день считается, 
а Илья пророкъ—повел$ванщш громами,—грозный пророкъ). При 
быстромъ беге коней, одна изъ лошадей теряетъ подкову, которая по
падаешь въ воду, и она сразу похолоднеть. Другое noetpie: вода счи
тается похолодавшей съ Ильина дня и оттого, что „олень сту
пить одной ногой въ воду", 

Въ день усвкноветя главы 1оанна Крестителя (29 Августа) не 
едятъ картофеля, яблоковъ, капусты, луку,—словомъ, всего того, что 
напоминаетъ человеческую голову. Въ этотъ день также не поютъ 
п*сенъ и не пляшутъ, потому что Иродова дочка (Ирод1ада) плясаньемъ 
и песнями выпросила отрубить голову Крестителя. 

По понятно народа, каждая звезда на небе «яетъ для человека, 
обозначаетъ существовате его на земли, и если онъ человекъ добрый, 
хороши, то и его звездочка блеститъ ярко, а дурнаго —едва светить. 
На этомъ то основашн каждая падающая звезда обозначаетъ смерть 
одного изъ людей. Когда звезда падаетъ, говорятъ: „Аминь, аминь!" 

Для избавлешя отъ зубной боли молятся св. Антипт., котораго 
считаютъ зубнымъ исцелите лемъ; при этомъ говорятъ следующую мо
литву: „Антипа, зубной исцелитель, всехъ костей покровитель, сохрани 
„и укрепи кости и зубы, раба (имя рекъ) отъ щемоты и ломоты от-
„ныне и до века. Аминь." 

Кто хочетъ скоро разбогатеть и чтобы богатство шло къ нему 
постоянно, говорить следуюпцй заговоръ: „На мяне-море есть островъ 
Буянъ; на томъ Буяне острове есть златъ стулъ; на томъ златомъ 
стуле сидитъ белая белица—красная девица, лицомъ что солнце ясное, 
волоса золотые, словеса сыплетъ, что камни самоцветные. Чешетъ бе-

8* 



лая белица густые волоса златымъ гребнемъ; очами на кого глянетъ— 
что солнце ясное осв*титъ; шьетъ б*лая белица златой иглой по ры
тому бархату. Подойду къ белой белице, припаду къ сырой земли, 
стану у ней просить—выговаривать, чтобы богатчество ко мне сыпа
лось пригоршнями, приливалося не горючей слезой — быстрой рекой; 
везли бы богатчество на широкш дворъ вс* города съ пригородками, 
вс* села съ приселками, во дни и въ нощи, во всякое время. Будьте 
словеса мои кр*пки и лФпки. Аминь." 

При черезполосномъ влад*нш землею народъ считаетъ тяжкимъ 
гр*хомъ отпахать отъ соседней полосы землю. Если же найдется та
кой завистливый челов*къ и отпашетъ чужую землю къ своей полос*, 
то онъ теряетъ уважеше крестьянъ. Обиженный сос*дъ можетъ про-
тивъ лихоимства такого человека сделать следующее: стоитъ только 
обиженному взять со своей полосы комокъ земли и бросить его наот
машь на полосу обидчика, сказавъ при этомъ: „земля землю возьми; 
аминь." Тогда жадный челов*къ не проживетъ года, умретъ. 

Северное ыяше, видимое часто въ нашихъ краяхъ на северо-за
пад*, считается народомъ за предвестника скорой войны. 

Известная болезнь лишай лечится такъ: берутъ изъ щели дерева 
лучинку, обводятъ ею вокругъ лишая три раза и говорятъ: „ ты, лишай, 
не расходись, а ты, лучинушка, не гнись." 

Народъ в*ритъ, что душа умершаго, въ первые сорокъ дней поели 
его смерти, носится ангеломъ по вс4мъ т4мъ м*стамъ, гд* челов*къ 
бывалъ въ жизни. Ангелъ напоминаетъ душ* человека, что она делала, 
какъ грешила, осуждаетъ за худые поступки, хвалитъ за xopoinie. 
Поел* сорока дней ангелъ представляетъ душу на судъ Божш и если 
она совершила много хорошихъ д*лъ, то ее садятъ въ светлое м*сто, 
если мало—тогда въ темное. Въ этихъ м*стахъ душа и должна си
деть до страшнаго суда. 

10. Святочныя гаданья въ деревняхъ. 
(Этнографическш очеркъ.) 

Въ с. Ивашев* (Ростов, у. Ярое, губ.) и въ окрестныхъ дерев
няхъ гадаютъ на святкахъ такъ: позднимъ вечеромъ собираются де
вять д*вицъ и, взявъ ухватъ, помело и клюку, выходятъ за деревню 
и три изъ нихъ (непременно разныхъ л*тъ, а не одногодки) -вдута 
къ проруби верхомъ одна на помел*, другая на ухват*, третья на 
клюк*. Остальныя шесть д*вушекъ сопровождаютъ *дущихъ съ пес
нями, преимущественно веселаго содержашя. 

По приход* къ проруби, д*вушки черпаютъ воду деревянными 
чашками, изъ которыхъ дома он* 4дятъ щи. Зат*мъ д*вушки воз
вращаются домой т*мъ же порядкомъ въ нарочно приготовленную избу, 
куда никого, кром* гадальщицъ, не пускаютъ. Зд*сь принесенння съ 



водою чашки накрываютъ скатертью или полотенцемъ, и каждыя три 
изъ девяти гадающихъ опускаютъ въ одну изъ чашекъ свои кольца; 
потомъ поютъ девять пасены о суженомъ ряженомъ, о богатстве, о 
бедности, о болезни и другихъ несчаспяхъ. По окончанш каждой 
пйсни одна девица вынимаетъ изъ чашки кольцо, и чье вынется, съ 
нею или съ ея родными и сбудется то, о чемъ говорилось въ КБСНЪЧ 

Ночью на 4-е Января гадаютъ почти исключительно о томъ, въ 
достатке или бедности проведешь годъ. Поел* молитвы ложась спать, 
гадающая, чаще домохозяйка, произносить: Досифъ прекрасный (4-го 
Янв. празднуютъ св. 1осифа), разгадай мой сонъ несчастный: найду 
или потеряю?" Если во сшв привидится, что гадающая что нибудь 
нашла, то это значитъ достатокъ, если потеряла -бедность. 

Въ другихъ деревняхъ, по Шекскв, о богатстве и бедности га
даютъ иначе. Вечеромъ болынуха приноситъ охапку дровъ и отклады
ваете по одному полону, говоря: сус4къ, м'бшокъ, кошель. Если на 
последнее полено приходится слово сусЬкъ, то это значитъ урожай, 
который наполнитъ сусйки, если — М'БШОКЪ, ТО семья проживетъ все 
же сыто; но если—кошель, то это об^щаетъ уже нищету. 

О суженомъ ряженомъ гадашй несколько. Напр. девица выноситъ 
квашню на улицу, ставитъ ее на дорожке, завязываетъ себ* глаза и 
идетъ по направлешю къ квашне: если обниметъ ее руками, дойдя до 
нея, значитъ, въ этотъ годъ быть замужемъ, если же протянутыя руки 
ударятся о передтя стороны квашни, значитъ, посидеть этотъ годъ 
въ красныхъ д'Ьвнцахъ. 

Или берутъ дугу, кладутъ на землю и проводятъ надъ нею лошадь. 
Если лошадь зад'Ьнетъ ногою за дугу, быть гадальщиц* замужемъ въ 
этотъ годъ, если не зад'Ьнетъ—посидеть въ д'Ьвушкахъ. 

Или еще: вечеромъ, когда курица не видитъ, берутъ ее съ наше
сти, несутъ въ избу и опускаютъ на полъ, насыпавъ предварительно 
овса. Если курица будетъ ходить, найдетъ овесъ и станетъ его клевать, 
быть гадальщиц* въ этотъ годъ замужемъ, если же не будетъ клевать, 
то и замужемъ не бывать. 

Чтобы узнать, кто будетъ мужъ, вдовецъ или холостой, д'Ьлаютъ 
такъ: девушка подходитъ къ изгороди и перебираетъ колья л'ввой 
рукой, говоря: вдовецъ, молодецъ, и какое изъ этихъ словъ придется 
произнести, беря поыгЬднш колышекъ, такому и жениху быть. 

Вообще деревенсмя гаданья происходятъ большею частью по за-
дворкамъ, около бань или за околицей при свйтЬ луны, освещающей 
молчаливую окрестность, покрытую снЬжной пеленой, какъ б4лымъ са-
ваномъ. 



11. Масленница въ Пошехонскомъ уЬзд-Ь. 

Одинъ изъ языческихъ праздниковъ, распространенныхъ на Руси, 
есть масленница, и недаромъ народъ называетъ ее широкой. 

Во Beta деревняхъ Пошехонскаго уезда существуешь обычай со-
жигать костры въ последшй день масленницы, что называется—жечь 
масленницу. Вечеромъ въ прощеное воскресенье малые ребята ната-
скаютъ где нибудь въ поли, за селетемъ, костеръ изъ старыхъ плет
ней, соломы, хвороста и проч., и все это вечеромъ въ сумерки зажи
гается. 

Масленичныя удовольствхя начинаются преимущественно съ середы 
и заключаются въ каташи съ горъ и на лошадяхъ вдоль улицы, по 
селешю. Разумеется, при этомъ дело не обходится безъ выпивки. 

Въ Пошехонскомъ уезде есть известный села и деревни, куда, по 
старому обычаю, сбираются для катанья на лошадяхъ окрестные жи
тели. Они надеваютъ самую лучшую одежду. Лошади также разукра
шены разноцветными лентами. "Вздятъ вдоль улицы взадъ и впередъ; 
по сторонамъ толпятся зрители и глазъютъ на катающихся, которые 
поютъ песни. Катаются то шагомъ, то рысью, иногда безобразно шибко. 
По обыкновенш, на сборные пункты едетъ кататься народъ богатый, 
молодой: бедному не до катанья, да иногда и покататься не въ чемъ, 
да и не на чемъ. 

Кроме щегольскаго катанья на сборныхъ пунктахъ, катаются на 
лошадяхъ, запряженныхъ въ обыкновенную сбрую, въ каждой деревне 
и селе во всю масленницу. Молодые парни и девушки забавляются 
также катаньемъ съ горъ. Покататься на сборномъ пункте считается 
для новобрачныхъ необходимымъ ушдаемъ. 

На сборныхъ пунктахъ улица бываетъ запружена народомъ; тутъ 
смотрятъ на катающихся и богатые, и бедные, и старики, и моло
дежь, npiexaemie изъ другихъ деревень, прокатившись разъ-другой, 
заходятъ въ гости къ своимъ родньшъ и знакомымъ. Почти въ каж-
домъ доме идетъ праздникъ. Дюбитъ русскш народъ чтить праздники, 
да какъ же безъ нихъ обойдется рабочш, трудящйся человекъ? Надо 
же и ему отдохнуть и забыть, хоть не на долго, тяжелую жизнь со 
всеми ея невзгодами. Праздники имеютъ и другое значеше для об
щественной и семейной жизни: родные свидятся, поговорятъ о своемъ 
житье-бытье, о своихъ нуждахъ и потребностяхъ. 

Молодые парни, npiexaBnrie изъ другихъ селетй, катаются съ сес
трами и съ девушками своей деревни. На саняхъ садятся двое, редко 
трое, и всегда рядомъ. Съ саней катающихся слышится песня: 



Не шатайся-ко, не валяйся 
Въ поле чистомъ травка, 
Не тоскуй-ко, не горюй-ко 
По молодце д4вка. 
Не одной красной девочки 
Горе доставалось: 
Доставалася кручина 
Моему милому, 
Моему дружку милому, 
Ванв дорогому. 

Мало по малу собравппеся изъ другихъ деревень начинаютъ разъ
езжаться по домамъ; на улиц* толпа рт>дт,етъ; къ сумеркамъ на улиц* 
остаются только свои деревендае. Чуть только станетъ смеркаться, въ 
каждомъ селенш зажигаются костры. Это своего рода сельская иллю-
минащя. На эту забаву вов идутъ смотреть, какъ „горитъ маслен
ница". Сложенную масленницу, т. е. костеръ, поджигаютъ со всЬхъ 
сторонъ. Зрители шалятъ, толкаютъ другъ друга въ огонь. Слышится 
визгъ, CMto, подчасъ и ссоры, поютъ ПЕСНИ. Когда все сгоритъ, про
щаются съ масленницей: „Ну, прощай, широкая, или мокрохвостая ма
сленница!" и гурьбой идутъ въ деревню. Девицы зашвваютъ ПЕСНЮ: 

Весной девушки гуляли 
Въ хороводахъ на лужку; 
ДЕВКИ икни запевали, 
Милый съ жалости внималъ. 
Милый съ жалостью внимаетъ, 
Р^чь хорошу говоритъ, 
Р'вчь хорошую такую, 
Меня девушку журитъ. 

Такъ заканчиваются масленичныя удовольств1я теперь и также, съ 
небольшими нзмйнешями, быть можетъ, оканчивалась масленница за 
столйтсе. Народъ не скоро отстаетъ отъ своихъ привычекъ, которыя 
ему привились съ детства и переданы прадедами и отцами. 

12. Хороводныя гулянья въ Пошехонскомъ yt3At. 

Въ Пошехонскомъ у4зд4, съ незапамятныхъ временъ, сохранился 
обычай собираться въ известные дни и въ извъхтныхъ мъхтностяхъ на 
хороводныя гулянья, гдъ- принимаетъ учаше вся сельская молодежь, 
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разряженная какъ только можно лучше. До сихъ поръ въ хороводныхъ 
гуляньяхъ сохранилось очень много интереснаго и привлекательнаго для 
молодой развивающейся жизни, которая проситъ простора, любви и 
увеселешй. Таковыми то представляются хороводныя гулянья; они ды-
шатъ радостями, любовью, требуютъ простора и обновлешя жизни. Въ 
хороводныхъ гуляньяхъ молодежь радуется и оживаетъ, какъ оживаетъ 
весною и сама природа, когда зеленБютъ поля, луга и леса и раз
даются голосистыя трели птицъ. Собравшаяся молодежь поетъ, играегь 
и радуется, встречая тоже свою весну, за которой, быть можетъ, по
тянется жизнь—страдное лето, ненастная осень и холодная всесокру
шающая зима... 

Въ разныхъ мъхтностяхъ Пошехонскаго уезда хороводы собираются 
въ разное время: въ однихъ — въ девятую пятницу после Пасхи; въ 
другихъ — въ Ильинъ день, 20-го шля, или на Святой, или въ 00-
мино воскресенье, въ Троицу и проч. Местомъ собрашя хороводовъ— 
преимущественно долины р*къ. 

На всв хороводныя гулянья собираются девушки, молодцы и под
ростки изъ разныхъ окрестныхъ селъ и деревень. Стариковъ и пожи-
лыхъ на таковыхъ гуляньяхъ редко встретишь. На иныхъ гуляньяхъ 
бываетъ молодежи отъ 50 до 100 паръ и более. Еще раньше полу
дня, къ сборному месту со вовхъ сторонъ изъ селъ и деревень потя
нутся густыми, разноцветными толпами молодцы и девушки. 

Первыя парии не смело подходятъ къ месту собратя, вторыя — 
смелее и смелее, здороваясь и целуясь съ родными и знакомыми. Сна
чала каждая толпа стоитъ отдельно; потомъ, осмотревшись, станутъ 
сгруживаться вмести, запеваютъ песню, которую подхватываютъ дру-
rie, и грустный родной мотивъ несется, какъ стонъ, далеко по окрест
ности: 

Ты гуляй-ко, гуляй, голубочикъ, 
Мой разсизенькой гуляй воркуночикъ! 
Не летай-ко, гулинька, въ садочикъ, 
Ты не пой-ко, гуля, въ саду песенъ, 
Мне безъ песенъ, девочке, тошно, 
Пособить-то горюшку не можно. 
Какъ бы мни, девочки, прежня воля, 
Прежня воля—сизы крылья, 
Я могла бы съ горя улет4ти... 

Молодежи все прибываетъ, да прибываетъ. На одномъ конце села 
затягиваютъ песню, а на другомъ—раздается новая разудалая. Моло
дые парни посматриваютъ на невестъ-девушекъ, ведутъ разговоры, под
смеиваются или слушаютъ задушевный нап4въ песенницы. Вотъ часть 
молодыхъ парней подходить къ сбиравшемуся хороводу; они просятъ 
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д4вушву, опытную заводить хороводъ, быть въ первой пари. Девушки 
стали по М'Ьстамъ, и раздается п^сня: 

Выходили красны девицы 
Съ хороводами вдоль улицы, 
Выносили въ рукахъ по соловью. 
Ужъ ты пой, распивай, соловей, 
Пока я, млада, у батюшки, 
У родимыя у матушки. 
Неравно-то въ люди выйдется, 
Не ровенъ-то мужъ навяжется, 
Не ровенъ постр4лъ достанется, 
Можетъ воръ, а можетъ пьяница, 
Иль старикъ-драчунъ, иль вольница. 

Почти до потемокъ девушки водятъ хороводы и много поютъ раз-
ныхъ пйсенъ, между которыми любимМшими песнями остаются до сихъ 
поръ: „Какъ по морю, морю синему", — „Мы пива наварили, ладу, 
ладу, ладу!" — „Изъ улицы въ конецъ шелъ удалый молодецъ';,— 
„Вдоль по травоньк^, вдоль по муравоньк-в, лелю, лелю, лелюшки", 
и пр. Еъ окончанш хоровода поется пйсня, подъ которую хороводъ 
заплетается: 

Заплетися, плетень, заплетися, 
Завейся, камка шелковая, 
Завернися, труба золотая. 
Ты, младая св-втъ сЬрая утица, 
Притопила малыхъ дйтушекъ 
Во меду и во патоки, 
И во яствахъ сахарныихъ. 

Когда, во время этой СТЕСНИ, хороводъ заплетется своимъ поряд-
комъ, тогда поютъ ту же п4сню съ такимъ вар1антомъ: 

Расплетися, плетень, расплетися, 
Развейся, камка шелковая, 
Развернися труба золотая, и пр. 

По окончанш этой п4сни_, хороводъ расходится. Девушки и парни 
уходятъ въ свои селешя; на дорогахъ всюду слышны пФсни. Только 
къ вечеру мйсто хороводнаго гулянья остается пустымъ. Некоторые 
женихи-парни идутъ съ хороводнаго гулянья съ девушками. Кругомъ 
зеленйетъ поле съ рожью; рожь нагибается; по ней шелеститъ в4те-
рокъ... Небо на западе отъ заватившагося солнца горитъ будто по-



жаръ... Темень ложится на окрестности. Вдали, надъ чернеющимся 
дЬсслъ, зъ зустягь С0.ЮВ2Й свщетъ своя раижгато-серебристыятрелр... 

13. Крестьянская свадьба. 

(Ярославской губернш). 

Крестьянская свадьба начинается" сватовствомъ. Когда ДЕЛО 
слаживается, сватаюпце договариваются о вывод* съ жениха, о при-
даномъ невъсты, даютъ другъ другу руки и молятся Богу. При этомъ 
иногда бываютъ, кромъ свата или сватьи, отецъ жениха и мать, даже 
и самъ женихъ. КОГДЙ помолятся, народу—сосвдей и сосвдокъ — на
ходить полная изба, а къ невест* собираются подруги. Договорив-
лпеся сватовья садятся за столъ, распиваютъ вино и чай. Невеста въ 
это время где нибудь лежитъ и плачетъ, стонетъ и причитаетъ. Та
кое начало свадьбы называется очень разнообразно: пропиванье, слово 
дали, сговоркщ просватаны и пр. 

Вотъ каше причоты выводить невъста: 
Не давай, кормилецъ—батюшко, 
Ты своей руки правыя 
Моему-то злому ворогу— 
Свату, къ тебе засланному. 
Не зажигай-ко, родимая матушка, 
Св^чи воска ярова, 
Не молитеся вы Богу—Господу, 
Не сгубляйте красу девичью. 
Мало-то я у васъ, желанные, 
Пожила, покрасовалася, 
Съ подружкамъ поводилася; 
Мало я у васъ нагулялася 
По темнымъ лъсамъ дремучшмъ, 
По полямъ-лугамъ зеленыимъ; 
Мало-то я у васъ порядыася 
Въ дороия платья цвътныя. 

Когда сватовья садятся за столъ и начинаютъ пропивать, т. е. 
пик. вино, целоваться и поздравлять другъ друга, невъста причитаетъ: 

Не пропивай, кормилецъ—батюшко, 
За стаканомъ зелена вина 
Ты мою да красу девичью. 
То вино-то изъ слезъ сделано, 
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Да на слезы сватомъ куплено. 
Ужъ какъ мне-то, красной девице, 
Знать, до сыта будетъ плакаться, 
А слезами умыватися? 

Пропиванье бываетъ очень недолго; разопьютъ четвертную или 
полведра, возьмутъ у невесты для жениха платокъ или кольцо, и за-
темъ сватовья уходятъ. Народъ и подруги невесты остаются. Невесту 
сводятъ съ печи или съ полатей, сажаютъ за столъ, где она должна 
плакать и причитать; причемъ накрываютъ ее большимъ платкомъ, 
чтобы не видно было лица. За столомъ невеста опять начинаетъ при
читать: 

Благослови-ко меня, Господи, 
Пресвятая Мать-Богородица! 
Благослови кормилецъ-батюшко, 
И родимая моя матушка, 
Мне садиться-то, красной девице, 
Мне во место-то во печальное, 
Во печальное да въ горе—горькое! 
Вы соколики братцы милые 
И голубушки невестушки, 
Осердилися да прогневались 
На меня, на красну девицу: 
Вы пропили меня, желанные, 
За стаканъ за зелена вина! 
Знать, не слуга я была, не работница, 
Не посылочка была для васъ скорая, 
Обносила васъ, желанные, 
Обносила платьемъ цветныемъ, 
Васъ объела кускомъ сахарнымъ. 

Потомъ невеста обращаетъ свои причитанья къ стояшимъ и сидя-
щимъ рядомъ съ ней подругамъ: 

Вы, голубушки подруженьки, 
Вы, лебедушки да бълыя, 
Вы, соседушки 60Л43НЫЯ, 
Что вы долго снаряжалися? 
Иль посылу дожидалися? 
Мне послать-то было некого, 
Мне самой-то идти невремя: 
Мни подрезали скоры ноженьки. 
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Не пришли, знать, вы за cntciro, 
Да за гордостью великою! 
Я сама-то знаю, ведаю: 
Не за спесью, не за гордостью, 
А за Д'Ьломъ за домовыемъ. 
Не прогневайтесь, подруженьки 
И соседушки болезныя, 
Что не вышла, васъ не встретила 
Середь улицы широшя, 
Середь мостику калинова, 
Середь лесенки брусовыя; 
Не становилась я, красна девица, 
Супротивъ креста поклоннаго, 
Что поклоннаго, да богомольнаго. 
Не смогу встать—приподнятися 
Я отъ лавочки-то отъ дубовыя, 
Отъ опушечки-то отъ кленовыя: 
Испугалъ меня кормилецъ-батюшко 
И родимая-то моя матушка, 
Что до самаго до ретива сердца. 
Скоры ноженьки-то подломилися, 
Руки белыя-то опустилися, 
Голова какъ съ пдечъ свалилася. 
Испугали меня девицу 
Что чужой злодейкой стороной, 
Что злодМкой незнакомою, 
И злодеямъ—злымъ чужимъ людямъ, 
И дороднымъ добрымъ молодцамъ. 

ПОСЛГБ причитанья, подруги и соседи унимаютъ невесту: „Полно, 
голубушка, перестань, не надрывайся, еще наплачешься!" Прощаются 
и расходятся. Невеста опять идетъ на печь или на полати, и съ 
этого времени она оставляете все дело: никто изъ домашнихъ не при-
нуждаетъ „сговоренку" къ работе. После пропиванья, невеста каж
дый день плачетъ, сидя за столомъ, обращаясь то къ отцу, то къ 
матери съ причитаньями, почти съ такими же, каия приведены выше. 
Подруги ее постоянно навещаютъ. При входе ихъ, невеста причи-
таетъ: „Что долго замешкались, мои подруженьки?" Оне шьютъ при
даное, разное белье и сарафаны. 

Въ назначенное время, дня за три, за четыре до сватьбы, бы
ваете рукобитье. Сватъ съ отцомъ и матерью жениха, въ со
провождения родственниковъ, едетъ къ отцу невесты, для пированья 
на рукобитье. Входятъ въ домъ; молятся Богу, здороваются съ хо
зяевами и, по приглашение ихъ, садятся за покрытый скатертью столъ. 
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На немъ стоять на тарелки пирогъ - сгибень и соль. Отецъ (иногда 
мать) невесты зажигаетъ передъ образомъ св4чу, и всв встаютъ, а 
двери запираютъ на крючокъ: прим-Ьта народная, чтобы во время бо-
гомольства никто посторонни не пришелъ. Молятся. Потомъ сватъ 
складываетъ руку отца жениха съ рукою отца невесты и, взявъ со 
стола пирогъ, обводитъ имъ вокругъ руки сватовой три раза; зат^мь, 
переломивъ, Д'Ьлитъ пополамъ. Этотъ переломленный пирогъ хранится 
до дня свадьбы; нос ль венчанья, новобрачные должны съ-Ьсть его 
прежде всего. Потомъ сватовья садятся за столы, и начинается обйдъ, 
угощенье до пьяна. Въ это время невъста сидитъ подъ полатями въ 
заднемъ углу, покрытая платкомъ;" вокругъ ея подруги, а впереди 
смотрятъ СОСЕДИ. Если невйста сама не очень горазда на причитанья, 
въ такомъ случай зовутъ выльницу, которая и помогаете ей выть, 
причитать. Вотъ каюя преимущественно причитанья бываютъ въ день 
рукобитья: 

Благослови-ко меня, Господи, 
Пресвятая Мать Богородица, 
Повыть-то мн4, поплакати, 
Зычну голосу повынести, 
Слезъ горючшхъ повыронить, 
Лицо бълое повымочить, 
Платье цвътное повырудать! 
Голоса-то у меня младой-младехоньки 
Голоса-то заунывные 
И причоты все нескладные. 

Невеста обращается къ отцу, матери, братьямъ и невъсткамъ:-

Ты послушай-ко, кормилецъ батюшко, 
И родимая ты моя матушка, 
И соколы да братцы милые, 
И голубушки—невъттушки, 
Я о чемъ вамъ говорить буду, 
Говорить буду, наказывать, 
Понизехоньку буду кланяться, 
Горючимъ слезамъ заливатися. 

Невъхту нодводятъ къ отцу, матери и роднымъ; она имъ кланяется 
въ ноги. Bet плачутъ навзрыдъ. Потомъ невъхту опять отводятъ въ 
уголъ подъ полати, и она причитаетъ: 

Ну, Господь же съ тобой, батюшко, 
И родимая моя матушка, 



— 126 — 

И соколики братцы желанные, 
И голубушки невестушки, 
Не послушались вы наказу крйпкаго, 
Запоручили вы красну девицу 
За поруки-то за кр4пия, 
За письиа-то вйков-вчиня. 
Вы на что же тадъ разсердилися, 
Разсердились, распрогнйвались? 
Запрошу я, красна девица, 
У тебя, родимый батюшко. 
Я себ* беру приданое: • 
Города всв съ пригородками, 
Всв lica съ полями чистыми. 
Ты подумалъ бы, кормилецъ батюшко, 
Я слуга теб* была и работница, 
Я въ семьи- была покорная, 
Имя честное не безславша; 
А ты не далъ май, кормилецъ—батюшко, 
Съ умомъ разумомъ собратися, 
Съ подружками сверстатися. 
Я въ чужихъ людяхъ, младехонька, 
Отъ работушки замаюся; 
За столбомъ я потихоньку 
Отъ чужихъ людей наплачуся. 
Ужъ какъ этимъ ли чужимъ людямъ 
Мои слезы сладки кажутся, 
Мое горе имъ весельецо, 
Мнй кручина, а имъ радости. 

Невеста съ причотаии обращается къ своимъ подругамъ: 

Вы подруженьки, вы голубушки, 
Задушевныя вы сударушки, 
Какъ пойдете вы на гуляньецо, 
На гулянье на веселое, 
Во л4са-то вы, во темные, 
Во поля-то вы, во чистыя, 
Собирать грибки да ягодки, 
Работать работу страдную, 
Выводить хороводы веселые: 
Не забудете меня, милыя, 
На чужой дальной сторонушки, 
Вспомяните отъ радвньеца, 



Какъ живу я у чужихъ людей. 
Мое сердце растоскуется, 
Я приду къ вамъ, васъ спров^даю, 
Про свою вамъ жизттъ яовЬд^ю. 

Иногда рукобитье бываетъ у жениха; тогда отецъ его угощаетъ ро
дителя невесты, но порядокъ соблюдается тотъ же: нирогъ ломается, 
и Богу молятся одинаковымъ образомъ. Женихъ угощаетъ виномъ и 
пивомъ гостей. Когда сбираются на рукобитье огецъ, мать и друпе 
родственники невъхтьг, она прощается съ нимъ, причитая: 

Вы пойдете, мои родимые, 
На злодМку, чужу—сторону, 
На злодейку незнакомую, 
Не садитеся, мои желанные, 
За столы-то за дубовые 
И за скатерти-то самобранныя, 
Не сдавайтеся на слова сладюя, 
На поклоны ихъ на низие: 
Ихъ поклоны-то покуплёные, 
А слова-то вс4 заученыя, 
Питья, яства въ долтъ понабраны, 
Платья цвйтны въ прокатъ заняты. 
Не давайте, кормидецъ батюшко 
И родимая моя матушка. 
Не давайте руки правыя 
Чрезъ столы вы чрезъ дубовые, 
Черезъ скатерти черезъ бранныя; 
Не запоручайте меня девицу 
За поруки вы за кр$шня, 
Что за кр^шия, В'Ьков'Бчныя, 
Чтобы МНЕ младой не плакаться, 
Съ вамъ, желаннымъ, не разстатися. 

Потомъ она обращается къ HeBicTKi: 

Ты послушай-ко, моя невестушка, 
Разлюбезная голубушка, 
О чемъ я тебя просить буду. 
nonpHMiTb, моя сударушка, 
Ты злодейку чужу сторону 
И злодйевъ всёхъ чужихъ людей 
И дородна добра молодца: 
Онъ не пьетъ ли пива пьянаго, 
До увалу—зелена вина? 
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Когда родные возвращаются съ рукобитья, невеста опять встр^-
чаетъ ихъ причитаньями: 

Не пос!ушадись, мои жаланные, 
Моего наказу кр-викаго, 
И не сжалились на мои слезы, 
Вы на слезы мои горьмя. 
Запоручили вы дътаю красу, 
За поруки-то за крЪпюя 
И за письма в'Ьков'Бчныя. 
Знать, не слуга я была, не работница, 
Не посылочка была скорая, 
Ваше имя я безчестила? 

Обращается къ нев'Ьстк'в и причитаетъ: 

Ты голубушка невестушка, 
Что приметила, моя голубушка, 
На чужой-то на сторонушки, 
На злод^йк-в, незнакомой мнй? 
Каковы тамъ чужи люди 
И дородный добрый молодецъ? 
Онъ не пьетъ ли пива пьянаго, 
До увалу—зелена вина? 

Невестка садится рядомъ съ ней и, въ свою очередь, начинаетъ 
отвечать причитаньями: 

Поприм-Ьтила, моя голубушка, 
Разлюбезная золовушка, 
Я приметила чужигь людей 
И дородна добра молодца: 
Люди добрые, смиренные, 
Роду честнаго, богатые; 
А дородный добрый молодецъ 
Будто яхонтецъ катается, 
Ходитъ полемъ—улыбается; 
Будто лебедь—лицо бйлое, 
Очи ясны какъ у сокола; 
Шлетъ къ теб4 свои подарочки, 
Перстенекъ съ руки золоченый, 
Шелковый платокъ со цвФтикамъ. 
Пива пьянаго и въ ротъ не взялъ, 
Въ руки б-влы зелена вина. 
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Прйхавние съ рукобитья родные, всв, разумеется, сильно пьяные, 
досыта плачутъ съ невестой. Но вотъ наступаетъ и Д'Бвичникъ. 

Дпвичникъ. Онъ бываетъ въ послйднш вечеръ передъ бракомъ. 
Къ невъхтъ' сходятся подруги, и пргёзжаетъ отъ жениха сваха съ пря
никами и пирогами, которыми она од'Ьляетъ собравшихся д'ввушекъ и 
смотряпцй народъ, преимущественно маленькихъ ребятъ. Девушки по-
ютъ п4сни, а невеста плачетъ съ причитаньями. Вотъ они. Прежде 
всего невеста обращается къ подругамъ: 

Не въ саду я загулялася, 
Не на вишни засмотрйлася: 
Засмотр^лася я девица, 
Загляд'ьлася я красная, 
Что на васъ мои подруженьки, 
Что на васъ, мои голубушки. 
Вы сидите всв веселыя 
На своихъ M ĈTaxb на радостныхъ, 
Вы срядилися сряднехонько, 
Платье цв^тно на васъ новое, 
И головушки причесаны, 
Въ косахъ ленточки плетеныя. 
А вотъ я-то, красна девица, 
Я сижу въ MteTi печальноемъ; 
У меня платье измятое, 
У меня буйна головушка 
Порастрепана, нечесана; 
Въ косу лента невплетеная 
Съ красотой на столъ положена. 

Потомъ плачущая невеста обращается съ причитаньями къ красо-
тп>, которая положена передъ ней на стол4. Красотою называется по
вязка изъ парчи съ лентами; эту повязку носятъ девушки въ празднич
ное время на гуляньяхъ и въ хороводахъ. 

Ты прости-ко, краса девичья! 
Я нав^къ съ тобой разстануся, 
МолодехоньЕа наплачуся. 
Опущу я тебя, красоту, . 
Опущу тебя со ленточЕамъ 
Во поля, въ луга широше, 
Во л4са, въ боры дремуч1е, 
На быстры piKH текучая. 
Погляжу я, Ерасна девица, 
Погляжу на свою красоту, 
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Вкругъ чего она обвшася: 
Вкругъ осинушки-ли TOpbKiff,— 
Msi житье-то будетъ горькое, 
ЖпЪ замужье красной Д'ввицъ' 
Нехорошее, печальное. 
Если ты обвилась, красота, 
Вкругъ березоньки вкругъ б4лыя,— 
Мн* житье-то будетъ ровное, 
Житье будетъ долговечное. 
Если ты обвилась, красота, 
Вокругъ яблоньки кудрявыя,— 
Мнй житье будетъ хорошее, 
Развеселое, богатое. 
Я возьму тебя-ли, красота, 
На свои руки на бъчшя, 
Отнесу я тебя, красота, 
Во луга наши зеленые, 
Положу тебя на травушку, 
На высокую, шелковую. 
Какъ нридетъ-то Л'Ьто теплое, 
Что придутъ-то люди добрые. 
Во Л) га съ косами острыми, 
Что найдутъ тебя, красота, 
И возьиутъ аа руки бъщя, 
Вотъ какъ скажутъ: чья-то красота 
Не на мъхтечко положена, 
Хоть и бережно поношена? 
Тутъ не агЬсто тебе, красота, 
Тутъ не мЬсто красоватися. 
Я отдамъ тебя, красота, 
Что голубушке милой сестре, 
Поклонюся ей низёхонько: 
Ты возьми, возьми, мила сестра, 
Покрасуйся въ моей красот*. 
Ты нрости-ко, моя красота, 
Я въ тебе покрасовалася, 
Берегла тебя, лелеяла, 
И отъ солнышка отъ краснаго, 
И отъ вЪтру-вихря буйяаю, 
И отъ дождичка отъ частаго; 
Ты дороже МНЕ казалася 
Золотой казны разсыпчатой, 
Св^мМ яснаго ты месяца, 
Ярче солнышка ты краснаго. 
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Сестра, или одна изъ подругъ невътты, беретъ со стола красоту 
и уноеитъ. Девушки поютъ сл'вдуюпдя п£сни: 

1. 

При вечери, вечер*, 
При посл'Ьднемъ было вечери, *) 
У Авдотьи на девичник* 
Чечевичку Д-БВКИ варили, 
На окошко студить ставили. 
Прилеталъ тутъ младъ-ясенъ соколъ; 
Онъ садился на окошечко, 
На узорчату подзоринку. 
Что никто-то ясна сокола 
На окошки не усматривалъ: 
Увидала ясна сокола 
Авдотьина матушка. 
Дорогое мое дитятко, 
Ты Авдотьюшка Васильевна, 
Приласкай-ко ясна сокола!— 
Ты родимая моя матушка, 
Я бы рада приголубила: 
Онъ разлука мн-Ь великая, 
Разлучаетъ съ тобой, матушка, 
Разлучаетъ съ родомъ племенемъ 
И съ голубками подружками. 

2. 

Цв^ты мои, цвФтики, 
Голубые, васильковые, 
Я не много васъ посияла, 
Очень много уродилося. 
Много было подругъ дйвушекъ, 
Да одна у насъ изм4нщица, 

. Авдотья лнцемйрпуща, 
Говорила, что замужъ не пойду, 
Не иду, не иду, не подумаю! 
Въ монастырь пойду, въ монашины, 
Васъ, подруженьки, съ собой возьму, 
А сама буду игуменьей. 

*) Каждый стихъ повторяется дважды. 
9. 



— 132 — 

3. 

Авдотьюшка всплакала, 
Васильевна всплакала, 
Понизехоньку кланялась 
Своему-то брату милому 
Ивану Васильичу. 
Ты соколъ мой, братецъ миленькой, 
Ты запри крепче воротечки 
Тремя замками немецкими 
Да запорами дубовыми, 
Моему чтобы разлучнику 
Ивану Ивановичу 
Чтобъ за мной сюда не въ'Ьхати, 
На широки дворъ на батюшкинъ. 

Какъ возговоритъ Иванъ-то мододецъ, 
Какъ возговоритъ Ивановичъ: 
Ты не плачь, не плачь, Авдотьюшка, 
Ты не плачь душа Васильевна. 
Приведу я съ собой слесаря, 
Изъ нЪмецкой земли мастера: 
Отопретъ замки нймецие, 
ВСБ запоры ваши крйпюе. 

Авдотьюшка всплакала, 
Васильевна всплакала, 
Понизехоньку кланялась, 
Говорила рйчь милой сестре: 
Ты голубушка, мила сестра, 
Заплети мнв русу косыньку. 
И увей мн4 крепче золотомъ, 
Моему чтобы разлучнику 
Не расплесть было русой косы. 

Ты не плачь, не плачь, Авдотьюшка, 
Ты не плачь, душа Васильевна. 
Приведу съ собой я свахоньку, 
Расплететъ твою русу косу, 
Разовьетъ все съ косы золото. 

Авдотьюшка всплакала, 
Васильевна всплакала, 
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Понизехоньку кланялась 
Подружкамъ голубушкамъ. 
Вы голубушки подруженьки, 
Вы улейте-ко круту гору, 
Чтобъ нельзя было разлучнику 
За мной въехать на круту гору. 

Ты не плачь, не плачь, Авдотьюшка, 
Ты не плачь, не плачь, душа Васильевна, 
Я оставлю коней подъ горой, 
А пъшкомъ взойду въ круту гору 
Со друзьями, со товарищами, 
И возьму за руки бълыя, 
Поведу тебя подъ златъ вънецъ. 

4. 

Возлъ ръченьки на бережкъ 
Тутъ стояла нова свътлица, 
А во этой новой свътлицъ 
Сидитъ дъвица закрытая, 
Печальная, сговорёная. 
Собирались къ ней подруженьки 
На дъвичникъ на девически. 
Ты, подруженька голубушка, 
Свътъ Васильевна Авдотьюшка, 
Намъ съ тобой больше не гуливать, 
Хороводовъ не вываживать, 
Ръчей тайныхъ не говаривать. 
Во лъса пойдемъ во темные. 
Собирать грибки да ягодки, 
Вспомянемъ тебя, голубушку. 

Въ это время пргвзжаетъ ко двору сваха съ гостинцами и вхо-
дитъ въ избу съ сундукомъ, въ которомъ накладены пряники, пироги 
и разные подарки нев^ст-в. ДЕВИЦЫ запъваютъ, обращаясь къ свахв, 
пъсню: 

Вечеромъ позднымъ-позднехонько 
Къ Авдотьину отцу, къ матери 
Приходила сваха-сводница, 
Постучалась подъ окошечкомъ, 
Выкликала мать Авдотьину, 
Ей хвалила чужу сторону: 
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На чужой дальней сторонушки 
Поля сахаромъ засвяны, 
Виноградова огорожены, 
Медомъ-сытою поливаны; 
Середь поля стоитъ горница — 
Ровно св4тлая-то светлица, 
Три окошечка косясчаты 
И карнизики узорчаты. 
Соврала ты, сваха-сводница! 
На чужой дальней сторонушке 
Ето живалъ, такъ все изв'вдывалъ: 
Тамъ поля горемъ засйяны, 
Да кручиной огорожены, 
Горючимъ слезамъ поливаны. 
Середь поля стоитъ келейка, 
Какъ конурка развалилася; 
Въ ней одно окно—разбитое. 
Околеть бы теб4, свахонька, 
Безъ родной семьи, безъ сродниковъ, 
На тотъ св^тъ идти безъ савана 
И безъ гроба бы валятися. 
Повезли бы сваху-сводницу 
Во лйса-то, во дремуч1е, 
Посвалили-бъ сваху-сводницу 
Не въ могилу—поверхъ матушки 
Сырой земли валятися. 

Въ это время сваха дйлитъ гостинцы и потомъ уходитъ; иная 
говоритъ: „Ну, за эту пйсенку не стоило бы вамъ девоньки и го-
стинцовъ давать!" По окончанш девичника народъ уходитъ, а неве
ста собирается идти прощаться съ сродниками; окруженная подругами, 
она идетъ по селешю, реветъ толстьшъ голосомъ ж, остановясь подъ 
окошкомъ дома, гд4 живутъ ея родные, причитаетъ: 

Чьи это хоромы, 
Чьи это высошя? 
Еакъ живетъ въ нихъ 
Родной дядюшка 
Со бол^зною-со тетушкой? 
Вы простите молодёхоньку 
Въ чемъ сгрубила, васъ прогвйвалаТ 

Изъ дома выходятъ дядя и тетка, ревутъ, обхвативъ нев^сту^и 
даютъ ей денегъ, кто сколько можетъ: гривенникъ, пятачекъ, гривну, 
л,аже и одну копейку. 
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И такимъ образомъ она обходить всвхъ родственниковъ, повторяя 
тотъ же причотъ, зат4мъ возвращается домой съ подругами; иногда 
она отправляется и на кладбище прощаться съ умершими родственни
ками. Вечеромъ невеста непременно парится въ бапв, а, за неимйш-
емъ ея, и въ печи, и т4мъ оканчивается дйвичникь. 

День брака. Утромъ рано къ невйстй опять приходятъ подруги, 
д4вицы; они сбираютъ ее къ вФнцу; въ домФ тоже приготовляются къ 
пированью, потому что отъ вйнца новобрачные пр!4зжаютъ съ новой 
родней къ невестину отцу и пируютъ. Собравши невесту, усаживаютъ 
ее, покрытую платкомъ, за столъ, гд^ поставлены пироги. Вокругъ 
плачущей невъхты сидятъ девушки, а любопытные СОСЕДИ смотрятъ и 
дожидаются прйзда дружки со свахой; въ нйкоторыхъ же селетяхъ 
за невестой прйзжаетъ и женихъ. Причитанья бываютъ сл'вдующдя: 

В^тры буйные, разбушуйтеся, 
Заметите путь-дороженьку, 
Не пройти бы, не пройхати, 
Что за мной младой злымъ чужимъ людямъ. 
Затворитеся, воротечка, 
Вы ширбки кр4пко-накр$пко. 
Ты закройся, красно солнышко, 
Разбушуйся, туча грозная, 
Напустися ночью темною. 
Разсыпайся, крупный дождичокъ, 
Разведи ты путь-дороженьку, 
Не пройти бы, не пройхати 
Ко мпЬ злымъ чужимъ людямъ. 

Ты послушай, соколъ милый братъ, 
Я объ чемъ тебя просить буду: 
Ты сходи-ко, соколъ милый братъ, 
Во поля, въ луга во чистые, 
Во лйса-то во дремучхе, 
Во дубравушки зеленыя, 
Гдй сырой боръ съ в^тромъ спорится, 
Тамъ вей звйри люты водятся, 
Ты поймай-ко звйря лютаго, 
Звйря лютаго, йдучаго. 
Изо рта его — огонь пламенемъ, 
Изъ ушей его — дымъ столбомъ валитъ, 
Изъ очей его — искры сыплются. 
Привези ты MHt, зв-вря лютаго, 
Привяжи его къ двору батюшки: 
Какъ подъ-Ьдутъ-то злы чужи люди 
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Ко широкому двору ко красному, 
Они зверя-то испугаются, 
Отъ меня, младой, прочь отступятся. 
Я еще 6ъ покрасовалася 
У кормильца моего батюшки, 
У родимыя у матушки, 
У соколиковъ братцевъ милыехъ, 
У голубушекъ невестушекъ. 

Мне прошедшу темну ноченьку 
Не спалося красной девице, 
Во просонкахъ много виделось: 
Будто я-то красна девица 
Выходила рано въ улицу, 
Где заря-то занимается, 
Красно солнце где красуется: 
Тамъ узнала васъ, подруженьки! 
Мне на встречу — злы чужи люди, 
Подзывали, силой забрали, 
Увезли въ лиса во темные; 
Тамъ мне страшно ноказалося, 
Ж я съ плачемъ просыпалася. 
А другое мне привиделось: 
У моего кормильца батюшки 
Развалилася хоромина 
Середь улицы разсыпалась, 
Бревна врозь ВСЕ раскатилися, 
Углы прочь поотвалилися. 
На труби сидитъ да гаркаетъ 
Черный воронъ громкимъ голосомъ; 
А на ясно красно солнышко 
Тучи темныя надвинулись, 
Грянулъ громъ, сверкнула молонья... 
Я проснулась, испугалася. 

Въ это время начинается между народомъ говоръ: „Дружка подъ-
4халъ ко двору".—Невъхтинъ отецъ долженъ выйти на улицу, встре
тить дружку съ поездомъ, прйхавшимъ за его дочерью, и пригласить 
въ домъ; при этомъ иногда бываетъ и женихъ. Если онъ беретъ не
весту въ другую деревню, въ такомъ случае соседи загораживаютъ 
дорогу, и дружка обязанъ дать имъ вина и пива, просить уступить 
путь дорогу нареченному князю. У дома ворота или калитку также 
затворяютъ, и дружка стучитъ, говоря: 

Ф 
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— Господи Исусе Христе! (трижды). Есть ли у этихъ дверей 
придверникъ, у воротъ приворотникъ, кто бы намъ эти ворота отво
рить и двери на пяты постановилъ, а насъ добрыхъ мододцовъ до 
хозяина допустилъ? 

Хозяинъ, отецъ невъсты, выходитъ, растворяя двери, кланяется и 
пропускаетъ въ избу гостей. Дружка топаетъ, и начинается слъдую-
щй разговоръ: 

— Въъхалъ я, сватушко, къ тебъ на широкш дворъ, поставилъ 
я добрыхъ коней середи широка двора, приказывать я объ нихъ — 
никому не приказывадъ, привязывать я — не привязывалъ. Нельзя ли 
къ моимъ конямъ сторожа приставить, чтобъ спросить было съ кого? 

— Будьте, друженька, покойны: останетесь нами довольны, а добры 
кони будутъ сохранны. 

Дружка приговариваете: 
— Пришелъ дружка, легкая ножка, въ теплую хату къ любез

ному свату, ножку поставилъ за порогь, другую чуть переволокъ, нож
кою топнулъ, дверью хлопнулъ, половнички гнутся, хозяева къ печкъ 
жмутся. Взошелъ дружка, помолился, добрымъ людямъ поклонился. 
Здравствуйте, добрые люди и BC4, что есть въ избъ! Сватушко и 
сватьюшка, все ли вы здоровы? 

— Наши сватъ и сватьюшка остались здоровы, приказали намъ 
поклониться вамъ. Я вамъ дружка кланяюсь. 

Отправивши поклонъ, т. е. „челобитье", свату со сватьей, дружка 
обращается къ народу, стоящему въ избъ и говорить: 

— Здравствуйте, добрые молодцы, удалыя головы, широшя бороды! 
Bcb ли вы здоровы? —Наши молодцы остались здоровы, приказали намъ 
поклониться вамъ. Я вамъ дружка кланяюсь. Есть у меня наговорецъ 
про васъ, да не смъю разсказать при васъ; если льзя, да можно, 
оставлю свои зароки, разскажу ваши пороки: на васъ кафтаны оченно 
изорваны, четыре полы, бока голы. 

— Здравствуйте, молодыя молодушки, покрытая головушки! Всъ 
ли вы здоровы? Наши молодицы всъ здоровы, приказали намъ покло
ниться вамъ. Я вамъ дружка кланяюсь. Есть у меня наговорецъ про 
васъ, да не смъю разсказать при васъ; если льзя, да можно, оставлю 
свои зароки, разскажу ваши пороки: полно вамъ съ мужьями шутить, 
да ихъ въ обманъ вводить. 

— Здравствуйте, красныя девицы, пйрожныя мастерицы, горшеч-
ныя пагубницы! ВСЕ ЛИ вы здоровы? Наши д-ввицы вс4 здоровы, при
казали намъ, поклониться вамъ. Я вамъ, дружка, кланяюсь. Есть у 
меня наговорецъ про васъ, да не смъю разсказать при васъ; если льзя, 
да можно, оставлю свои зароки, разскажу ваши пороки: полно вамъ 
по криночкамъ ходить, сметанку снимать, колобки месить, мододцовъ 
кормить. 
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— Здравствуйте, малые ребята, голыя пузята! Все ли вы здоровы? 

Наши ребята всё здоровы, приказали намъ поклониться вамъ. Я вамъ, 
дружка, кланяюсь. Есть у меня наговорецъ про васъ, да не смею раз-
сказать при васъ; если льзя, да можно, оставлю свои зароки, разскажу 
ваши пороки: вы на полатяхъ лежите, да намъ въ чашки соплей не 
напустите: намъ, гостямъ, морготно покажется. 

Поел* этихъ шутокъ дружка обращается въ свах* или къ стоя
щему народу и спрашиваетъ: 

— Где бы мне своихъ гостей съ нареченнымъ княземъ усадить 
за столы дубовые? 

— Места все заняты, поподчуй насъ, друженька. 
— Эхъ вы, добрые молодцы, умныя головушки, широмя боро

душки! О чемъ надобно говорите, себя, меня и моихъ поезжанъ по
пусту не томите. Я дружка, не Романъ, не сделаю обманъ. 

— Мы тебя, друженька, хотимъ съ дружьимъ чиномъ поздравить. 
— Извольте, добрые люди, пить — есть— кушать, насъ, добрыхъ 

молодцовъ, слушать. 
Дружка спрашиваетъ у свахи, иногда и у хозяина: какъ бы на 

места садиться?—Ему говорятъ, указывая на сидящаго рядомъ съ не
вестой продавца (брата ея), что онъ этимъ дйломъ распоряжается. 
Дружка обращается къ продавцу: 

— Нельзя ли намъ, добрый молодецъ, свое местечко уступить и 
насъ, добрыхъ молодчиковъ, за столы дубовые посадить? 

— Я своего места даромъ не уступаю, продавать — продаю. 
— Чемъ же ты, добрый молодецъ, торгуешь? лисицами или куни

цами? или м4сто княжецкое продаешь? 
— Я торгую всЬмъ: лисицами, куницами и местомъ княжецкимъ. 
— Сколько же тебе надобно и чемъ берешь: золотой казной, или 

чъш инымъ? У нашего нар4ченнаго князя всего достаточно. 
— Когда такъ, что я буду спрашивать, подавай мне и отвечай. 
— Изволь, молодецъ. 
— Да! МНЕ напочинъ1 рубликовъ семь, чтобы любо было вебмъ. 
— Изволь, обирай. 
Дружка высыпаетъ на блюдо несколько м-вдныхъ денегъ. 
— Давай мне, друженька, что светлее солнца, краше неба 

ввезднаго? 
— Изволь принимать. 
Дружка вынимаетъ изъ-за пазухи образъ и подаетъ. Продавецъ 

крестится и ставить образъ на полку. Надо заметить, что дружка 
входитъ въ домъ съ образомъ. 

— Давай мн4, друженька: самъ нагъ, а рубашка въ пазухе? 
— Изволь принимать. 
Дружка подаетъ восковую свечу. 
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— Да! мн-в, друженька, поле яровое, другое ржаное, третье па-

ренину. 
— Изволь принимать. 
Дружка подаетъ хлЬбъ, пирогъ и пряженцы. 
— Давай мнй море на пяти столбахъ въ дремучихъ краяхъ. 
— Изволь принимать. 
Дружка подаетъ пиво въ жбант. или въ ендов*. Поел* этого пой-

дутъ опять загадки; продавецъ спрашиваетъ дружку, а женихъ со своей 
родней все еще продолжаетъ стоять; народъ шумитъ въ изб*, гово
рить, смйется; невеста плачетъ и причитаетъ. Вотъ некоторый изъ 
загадокъ: 

— "Щшъ ты, друженька, впередъ шелъ? 
— Мыслями съ молитвой. 
— Что такое, друженька, великое поле ирланское, много скота 

астраханскаго, а единъ пастырь, дв4 агницы? 
— Поле великое — небо ясное; скотъ — звезды; пастырь — мъхяцъ; 

дв4 агницы — утренняя и вечерняя зари. 
— Стоитъ дубъ, въ дубу тина, въ тин* сосна, на верху лень? 
— Дубъ •— квашня; тина — тйсто; сосна — мутовка; ленъ — по

крывало. 
— Вышелъ изъ земли, какъ Адамъ; взведенъ на колесницу, какъ 

Илья; посаженъ въ огонь, какъ Кирикъ; вышелъ изъ огня, какъ 
1осифъ, кто увидитъ, всякъ къ себ4 въ домъ беретъ? 

— Горшокъ. 
— Дома то тяпъ—тяпъ, въ лису то ляпъ — ляпъ, около тпру-

ценки, а въ середин* тпру!... 
— Оито. 
Много еще предлагаютъ загадокъ и все въ этомъ же род*. За-

ймъ дружка беретъ жениха, подводитъ къ продавцу; продавецъ беретъ 
жениха за руку и сажаетъ съ невестой. 

Проч1е поезжане выкупаютъ себЪ мйста за деньги у дфвушекъ, 
сидящихъ за столомъ и усаживаются. 

Въ HfetOTopuxb селетяхъ столъ начинается у невестина отца до 
венчанья, а въ другихъ посл-в. Если до венчанья столуютъ, тогда 
невеста впродолжеше всего столованья сидитъ съ женихомъ, покрытая, 
и продолжаетъ причитать. Если столованье идетъ поел* венчанья, то, 
когда прибывпие усядутся, выпьютъ по рюмкй вина, по стакану пива, 
закусятъ пирогомъ и по'Ьдутъ къ вйнцу. За столъ усаживаются сл*-
дующимъ порядкомъ: близкая женихова родня по старлшнетву зани-
маетъ м*сто за столомъ; тысяцкт садится на самый уголъ подъ 
образа. Тысяцкимъ бываетъ крестный отецъ или родной дядя жениха. 
Большой барит садится рядомъ по другую руку тысяцкаго отъ угла; 
это — или дядя жениха, или второй братъ его; отъ тысяцкаго садится 
второй барит — братъ жениха или младшш дядя. Рядомъ съ жени-
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хомъ садится братъ жениха родной или двоюродный; онъ называется 
братнее лтсто; напротивъ стола садится дружка съ полудружьемъ и 
npoiie поезжане, свахи и сватьи по вторую сторону въ кут4 отъ не
весты. Когда дружка входитъ въ избу и ведетъ разговоръ- съ продав-
цомъ, невеста причитаетъ: 

Что это, родимый батюшко, 
Что у тя за пиръ сбирается, 
Что за гости къ намъ съезжаются. 
Собираются на пиръ пировать 
Злые вороги, чужи люди, 
То мои съ тобой разлучники. 
Говорила я родимому 
И въг-упросъ просила-—плакала: 
Не пускай къ себе разлучниковъ! 
Не послушался, не сжалился, 
На меня, младу, прогневался. 
Знать, не долго мне осталося 
Посидеть-то здесь, поплакати 
У родимыя у матушки, 
У кормильца родна батюшка, 
У соколовъ братпевъ милыехъ! 

Когда женихъ садится съ невестой, она причитаетъ къ нему: 

Ты садпсь-ко, добрый молодецъ, 
Поплотнее со мной рядышкомъ, 
И садись не съ спесыо — гордостью, 
А садись съ Господней милостью, 
Чтобы жить-то намъ, не маяться, 
А проживши, не спокаяться. 

После этого причитанья, невеста обращается къ каждому поезжа
нину, когда пьютъ вино и пиво, и каждый изъ нихъ долженъ ПОЛО
ЖИТЬ невесте на блюдо или въ стаканъ денегъ. Наконецъ столъ окан
чивается. Дружка встаетъ и говорить следующш приговоръ: 

Встану я, добрый молодецъ 
Со лавочки со дубовыя, 
Отъ прибоинки отъ кленовыя, 
Изъ - за столика крашенаго, 
Изъ - за скатерти самобраныя, 
Изъ-за яства сахарнаго, 
Изъ - за питья медвянаго, 
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Изъ - за сгибня сдобленаго, — 
Новонаръ'ченнаго князя 
И молодую княгиню 
Изъ - за стола выводить, 
Подъ златъ в'внецъ благословить. 

За дружкой поднимаются ВСБ И благодарятъ хозяевъ за хл-Ьбъ 
соль и угощеше. Дружка, выведя жениха и невъхту изъ-за стола, 
говоритъ: 

— Есть ли у нашихъ нововаръчеввыхъ молодыхъ, князя и кня
гини, батюшко и матушка? — Иавольте выходить и свое чадо милое 
благословить. 

Отецъ и мать благословляютъ жениха и невъсту, которые кла
няются имъ въ ноги. Выходя изъ-за стола, невеста причитаетъ.... 
Сколько тутъ бываетъ слезъ! Тяжело вародъ разстается съ милыми 
сердцу. 

Ужъ какъ знать-то красной дЬвицъ 
МНЕ сидеть — не отсидътися, 
Горючимъ слезамъ не отплаваться, 
Мнт. вставать на р4звы ноженьки, 
Выходить изъ - за стола дубовато, 
Изъ-за пить-яства батюшки, 
Изъ-*за снадобья-то матушки. 
Раздвигайтесь, столы дубовые, 
Собирайтесь, скатерти самобраныя. 
Влагослови-ко меня, кормилецъ батюшко 
И родимая моя матушка, 
Отъ радйнья ретива сердца. 
Чтобы жить-то мпЬ, не маяться, 
На меня бы вамъ не плакаться. 
Ваше-то блатословленьецо 
Мнт. дороже злата - серебра, 
Краше 'солнышка мн4 краснаго: 
Я вт,дь съ нимъ-то, красна дЬвица, 
Буду жить до гробовой доски. 
Вы прощайте, мои милые, 
Не забудьте меня, бъдную, 
На чужой дальней сторонушки, 
Въ чемъ сгрубила, не прогневайтесь, 
Я. глупа была, не въдала, 
Что придется съ вамъ разстатися. 
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Потомъ дружка, послй благословетя родителей, говорить: 
—• Есть ли у нашей нареченной невесты крестный батюшко и 

крестная матушка?—Подходите и благословите чадо крестное. 
Вызываемые подходятъ, благословляютъ и прощаются съ невестой. 

Нев4ста опять реветъ толстымъ юлосомъ. Дружка идетъ, приго
варивая: 

Пошелъ дружка, 
Веселая ножка, 
Изъ дому угощенъ 
И хозяиномъ улещенъ. 
Накупилъ дрз'жка 
И куницъ, и лисицъ, 
И красныхъ дйвипь; 
На коня садится, 
Еонь веселится, 
Еъ церкви катить, 
Земля дрожитъ. 
Шапки долой! 
•Вдеть князь молодой. 

Дружка садится въ сани и -вдеть къ церкви; рядомъ съ нимъ 
напередъ сидитъ полудружье; за дружкой едетъ жзнихъ съ „братскимъ 
м4стомъ", потомъ родные жениха по старшинству и йаконецъ невЬ-
ста — на napi, провожаемая девицами отъ своего дома за овины род
ной деревни. Девушки, сядя у невйсты въ саняхъ, поютъ следующую 
пйсню: 

Отлетала лебедь бйлая 
Что отъ стада лебединаго, 
Приставала лебедь б^лая 
Что ко стаду гусей сЬрыехъ. 
Гуси стали лебедь щипати, 
Лебедь начала кричати имъ: 
Не щиплите, гуси сЬрые, 
Не сама я къ вамъ, лебедушка, 
Залетала — не охотою: 
Занесло меня погодою, 
Что погодушкой ненастною. 
Отъезжала красна девица 
Отъ своихъ подругъ — Авдотьюшка— 
Въ чужедальную сторонушку, 
Не своей она охотою: 
Повезли ее добры кони, 
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Что добры кони стоялые 
Удалого добра молодца. 

Кончивъ эту Меню, девушки прощаются съ невестой, плачутъ и 
долго - долго стояте на дорог*, следя за увзжающимъ поездомъ. Впро-
должеше всего своего просватанья, невеста сидитъ за столомъ закры
тая, и только тогда открываютъ ей лицо, когда наденутъ венцы и 
обводятъ вокругъ налоя. Поел* венчанья, все слезы и причиташя 
кончаются. Новобрачныхъ везутъ въ домъ жениха; отецъ и мать по-
следняго встречаете ихъ съ хлебомъ - солью и съ образами, благо
словляя на двор* отецъ одной иконой, а мать хлебомъ - солью и 
вместе съ т4мъ иконой, потомъ вводятъ въ особую горницу или чу-
ланъ, где ихъ наскоро кормятъ. Между тъта поезжане усаживаются 
за столы, молодыхъ также усаживаютъ, и начинается столованье: пьютъ, 
едятъ, что называется, до увалу; одни новобрачные ничего не едятъ. 
По окончанш стола, ихъ отводятъ въ другою избу или горницу. 

Еияжгй столь. ЕняжШ столъ приготовляется у новобрачнаго на 
второй деьь поел* сватьбы. Утромъ, подгулявппе еще съ вечера, поез
жане ид^тъ къ молодымъ и, при выход* иосл'Ьднихъ, громко ихъ 
поздравляютъ, бьютъ горшки, кринки и проч. Молодые садятся за 
столъ, поезжане тоже, и начинается завтракъ, опохмеливанье. По 
окончанш завтрака, новобрачныхъ сряжаютъ къ тестю, тещ* и прочимъ 
роднымъ новобрачной, ввать на княжш столъ; у тестя угощаютъ ихъ 
чаемъ и закуской. Вскоре новобрачные возвращаются домой, вследъ 
за ними прйзжаетъ и новая родня, т. е. отецъ, мать и друие род
ственники; ихъ усаживаютъ по м'Ьстамъ, и начинается княжш столъ. 
Новобрачные садятся на лавки, посредине стола; новая родня зани
маете первенство, т. е. усаживается отъ передняго угла въ новобрач-
нымъ; отецъ и мать „новобрачной княгини" — на самомъ углу подъ 
образами, если нетъ въ числе гостей священника, иначе онъ занимаетъ 
это место; далее къ кути отъ новобрачныхъ — родные „князя". Отецъ 
и мать его за столомъ не сидятъ, а только угощаютъ виномъ и пи-
вомъ и подаютъ кушанья. За княжьимъ столомъ новобрачные тоже 
ничего не едятъ и не пьютъ. Подгулявппе поезжане, обращаясь съ 
недонитымъ стаканомъ къ новобрачному, безпрестанно говорятъ: „Горько 
оченно, Иванъ Ивановичъ!" Новобрачный долженъ встать и поцело
вать жену, благодаря гостей поклономъ; гость допиваетъ свой стаканъ 
и, зам*тивъ, что „вотъ теперь оченно сладко стало",—самъ целуете 
новобрачныхъ. Такимъ порядкомъ идетъ целованье за княжьимъ сто
ломъ. Я полагаю, что молодымъ придется поцеловаться, вследствге 
просьбъ подгулявшихъ гостей, не одну сотню разъ. Еще целуются „за 
почкой", когда подаютъ жаркое: дружка разрезываетъ почку на мел-
Kie куски (къ обязанности его относится солить и резать кушанья), 
надеваете ихъ на вилку и подаетъ новобрачному, который подаетъ 
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своей жене и целуется съ ней, потомъ съ дружкой. Такимъ образомъ 
каждый поезжанинъ подходитъ съ почкой къ новобрачнымъ и це
луется; зат'Ьмъ хмельные мужички л4зутъ целоваться къ своимъ и чу-
жимъ бабамъ. КняжШ столъ идетъ по крайней мере пять — шесть 
часовъ. Посторонняго народу бываетъ множество: сходится смотреть 
вся деревня. Целованье бываетъ тоже и за первымъ столомъ; но этотъ 
столъ продолжается значительно короче княжьяго. Поезжане встаютъ, 
благодарятъ хозяевъ; некоторые уЬзжаютъ, а друше, еще хвативъ зе-
лена-вина, запеваютъ песни и начинаютъ плясать. Такъ идетъ время 
почти до полуночи. 

Третьи день. Изъ по4зжанъ, а также изъ новой родни, на тре
ти день никого не остается. Утромъ молодую заставляютъ кое-какое 
дело поделать около печки и смотрятъ: умеетъ ли молодая приниматься 
за стряпню; но преимущественно заставляютъ стряпать блины. После 
обида, на трети день, къ новобрачнымъ собираются ПОСИДЕТЬ ДЕВИЦЫ, 
молодыя женщины и парни. Молодые люди поютъ песни и заводятъ 
разныя игры; при этомъ новобрачная угощаетъ посетителей блинами, 
пряниками и орехами. 

Отводины. Такъ называемый отводины бываютъ черезъ неделю 
или дня черезъ четыре поел* свадьбы. Отводины делаетъ отецъ моло
духи и все npo4ie ея родные, бывпйе на свадебномъ пиру. Тесть 
ъдетъ звать къ себе въ гости зятя и дочь, а также и всехъ родныхъ 
зятя. Когда пргвдутъ молодые къ отцу, и отпируютъ сватъ у свата, 
а зять у тестя,—тогда приглашаютъ къ себе но старшинству родные 
молодой, и такимъ порядкомъ все ходятъ изъ дома въ домъ, пьютъ 
и едятъ. Съ окончашемъ отводинъ, свадьбу считаютъ конченной. 

Почему дано назвате: „отводины", неизвестно. 
Свадебныя суавщш. Когда сватунья пришла сватать невесту, во 

все время разговора съ родными ея, сватунья не должна садиться; хва
лить жениха и договариваться обо всемъ она должна, стоя на ногахъ. Если 
сватунья сядетъ—не будетъ пути. Сколько ни заставляютъ ее садиться, 
она отнекивается; въ случае крайности, если ноги устанутъ,—на ко
лени встанетъ. 

Сговоренную невесту закрываютъ платкомъ, и она не показываетъ 
лица, чтобъ не сглазили: ведь народу ходитъ много, у иного, дес
кать, дурной глазъ! 

Когда невесту сбираютъ къ венцу, то въ сарафанъ, рубашку, по-
долъ и воротъ втыкаютъ безух1я иглы и булавки, на тело повязыва-
ютъ обрывки мережки; все это делается для того, чтобы невесту и 
молодую во время свадьбы не испортили. 

Новобрачныхъ, за столомъ после венца и княжескимъ столомъ, 
садятъ непременно на шубу, вывороченную мехомъ вверхъ, чтобы ихъ 
не испортили и чтобы жили они богато, да водился бы у нихъ скотъ. 

Во время столованья за княжескимъ столомъ и первымъ столомъ, 
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новобрачные должны свои ноги переплести или поставить нога на 
ногу, чтобы не пробежала между ногъ черная кошка. Если такой 
гр'Ьхъ случится, молодые будутъ жить худо, какъ кошка съ собакой. 

Еогда жениха и невесту приведутъ на церковную паперть, они 
должны взяться за скобку у дверей и сказать: „Пусть вей наши скорби 
и болезни не пойдутъ съ нами подъ вънецъ, а остаются на тебе, на 
железной скоб4!" Есть между народомъ cyeBtpie, что железо прини
маете отъ человека всякую болезнь, а въ особенности железо ржавое, 
которое мноие крестьяне носятъ во время повальныхъ болезней на 
крестъ. 

Когда на брачущихся надйваютъ в^нцы, и священникъ говоритъ: 
„венчается рабъ Божш такой-то", то посл^дшй крестится и говоритъ 
тихонько: — „Я, рабъ Божш, венчаюсь, а мои болъзни не ввнчаются". 
По понятщ народа, если у брачущихся есть кашя либо болъзни, да 
съ ними в'внчаютъ, тогда ихъ никогда не вылечишь. 

Во время вънчащя, у котораго изъ брачущихся свъча сгоритъ 
больше или погаснетъ, тому прежде умереть. 

Молодую вводятъ въ домъ къ свекру отъ в'Ьнца; тогда свекровь, 
у воротъ, суетъ новобрачной подъ пазуху пирогъ, который новобрач
ные и должны съесть въ тотъ же самый день пополамъ. Это двлается 
для того, чтобы они жили сыто, въ любви, въ согласш. 

Тотъ нлатокъ, подъ которымъ новобрачная, будучи еще сговорен
ною, плакала, оставляется навсегда въ домй родителей; его не берутъ 
для того, чтобы жить замужемъ—не плакать. 

14. Быть населения БЪжециаго уйзда Тверской губерн'ш. 

Бъжзцкш уъздъ по своему земледдшю стоитъ въ ряду лучшихъ въ 
Тверской губернш; промышленность его также занимаетъ видное м4-
сто; но твмъ не менъе экономическое благосостояйе его населешя не 
находится на высокой степени. Изъ числа всего крестьянскаго населе-
шя уЬзда 15,000 человъкъ должны постоянно жить въ зарабякахъ 
на стороне, чтобы поддерживать не только свое существоваше, но 
еще помогать своимъ семьямъ. 

Жилища здъпшихъ крестьянъ почти тъ же, что были и иного 
л'втъ назадъ. Теперь только уничтожаются черныя избы (этого рода 
избы существуютъ въ значительномъ количестве въ Заручьевской во
лости). Крестьянская изба въ большинстве случаевъ занимаетъ про
странство менъе 300 кв. с. и не болъе 70 кв. с. усадебной земли 
занимаютъ всъ постройки. Крестьянская обыкновенная изба строится 
изъ девятиаршинныхъ сосновыхъ брзвенъ въ 5 вершк. толщины. Изба 
утверждается чаще всего на четырехъ камняхъ, положенныхъ подъ 
углы. Окна прорубаются обыкновенно только въ передней стънв избы, 

10 
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отъ двухъ до трехъ и только у весьма немногихъ избъ бываютъ окна 
со двора. Крыши на избахъ больше соломенных Входъ въ избу обык
новенно устраивается со двора — сначала въ сени, потомъ въ избу. 
Въ избе 7в часть пространства занимаетъ печь, которая почти везде 
у крестьянъ сбивается изъ глины. Эта печь въ большинстве селенш 
уезда служить жителямъ и банею. Перегородкой изба разделяется (по 
печь) на два отделетя. То отделете, въ которомъ находится печь, 
служить кухнею (иногда крестьяне и называютъ его кухней), въ немъ 
помещается на полкахъ кухонная посуда и пр., также лежанка и надъ 
ней рукомойникъ. Печка,—какъ она им4етъ назначете бани,—отли
чается обширностью, и самое устье ея делается, въ этихъ видахъ, 
больше, нежели въ техъ селешяхъ, где существуютъ бани. (Бани 
устраиваются вне селешя. Он* всегда бываютъ черныя, безъ трубъ, 
рубятся изъ 3—4 верш, новаго ельнику или сосняку и занимаютъ не 
бол^е 2-хъ кв. саж. пространства). Въ другомъ отделенш избы съ 
боку печки устроивается ходъ въ подполъ, где хранятся разные хо
зяйственные продукты и всякШ домашни скарбъ. Это отделете слу
жить семье и столовой, и спальней, и мастерской—всемъ, чемъ угодно. 
Входя въ избу, мы видимъ направо у входа печь, налево коникъ, 
отъ котораго по стене, противоположной печке, тянутся лавки; кроме 
этихъ лавокъ, несколькихъ скамеекъ и стола, въ этомъ отделенш 
обыкновенно не встречаешь никакой мебели. Въ зимнее время это от
делеше загромождается несколькими ткацкими станками, отъ которыхъ 
крестьяне испытываютъ несказанную тесноту, — это, между прочимъ, 
выражается темъ, что упомянутые станки получаютъ назваше медве
дей. Полати—непременная принадлежность этого отделетя. Въ перед-
немъ углу всегда шотъ съ несколькими образами владим1рскаго произ
водства (въ несколькихъ более или менее зажиточныхъ домахъ эти 
образа бываютъ убраны въ серебряныя или золотыя ризы). Во мно-
гихъ избахъ на стенахъ встречаются лубочныя картины, на которыхъ 
изображенъ какой нибудь генералъ, ведулцй въ битву полки родные, 
или что нибудь въ этомъ вкусе. Если на стене, неподалеку отъ пе-
редняго угла виситъ зеркальце, то картинки налеплены вокругъ него,— 
если не картинки, то хоть разноцветный бумажки съ конфетокъ. 
Возле коника на стене можно видеть узду, хомутъ или другую сбрую. 

За чистотою избы въ земледельческихъ волостяхъ обыкновенно не 
гонятся. Женщины, на обязанности которыхъ лежитъ эта забота, име-
ютъ слишкомъ мало свободнаго времени. Полы моются только передъ 
большими праздниками. 

Внутреннее убранство крестьянской избы несколько привлекатель
нее въ промышленныхъ волостяхъ. Въ нихъ избы содержатся чище, 
встречается хоть кое-какая мебель. 

Говоря о чистоте крестьянскихъ избъ, нужно заметить, что въ 
Бежецкомъ у4зде есть волости, где большинство семей имеетъ по две 
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избы. Такихъ семей не мало и вообще въ уезде. Убранство зимовокъ 
(избъ, въ котор'ыхъ живутъ зимой) везд^ одинаково, оне тесны и 
грязны, между тймъ летшя избы отличаются большею опрятностш и 
гораздо светл4е зимовокъ. Летшя избы устраиваются не всегда от
дельно отъ зимнихъ: часто оба жилища соединяются въ одну общую 
постройку, такъ что зимняя изба отделяется отъ летней только сте
ной, и обе вместе оне представляютъ одинъ домъ; иногда летнее но-
мещеше составляете второй этажъ дома. 

Сени заурядной крестьянской избы занимаютъ до 3 кв. с, пло
щади. Въ нихъ обыкновенно видишь громоздкую сельско-хозяйствен-
ную утварь: кадки, корыта и пр. Изъ сеней устроенъ ходъ на подво
локу. Сени большею частью кроются соломой, какъ и смежная съ ними 
клеть, устраиваемая изъ 3-вершковыхъ еловыхъ бревенъ (чаще, впро-
чемъ, она строится изъ такого же матер!ала, какъ изба и сени). Въ 
клети помещается всякаго рода домашшй скарбъ и хозяйственные про
дукты. Въ летнее время она служитъ для некоторыхъ членовъ семьи 
и спальней. Подъ клетью на дворе устраивается хлевъ для молодаго 
рогатаго скота. 

Дворъ обыкновенно состоитъ изъ досчатаго еловаго забора; кроется 
соломой. На дворе устраиваются перегородки—чаще всего изъ жердей, 
за которыми размещается скотъ. Иногда въ одномъ изъ угловъ двора 
устраивается теплый коровникъ; тогда хлевъ подъ клетью назначается 
для помещешя овецъ. Изба со дворомъ обыкновенно занимаетъ са
жень 45. 

Огородъ, расположенный позади двора, обносится или досчатымъ забо-
ромъ, или частоколомъ, или плетнемъ. Въ огородахъ встречаются чаще 
всего следующая постройки: амбаръ для сена (досчатый или изъ тонкихъ 
еловыхъ бревенъ), занимающей отъ 4— 6 кв. с; такая же мякинница, 
занимающая 2—3 кв. с ; рига или овинъ. Около овина устраивается 
навесъ, подъ которымъ молотятъ хлебъ на немощеномъ гумне. У неко
торыхъ русскихъ крестьянъ существуетъ убеждеше, что сушить хлебъ въ 
овинахъ удобнее: дескать, онъ въ нихъ равномернее высушивается; 
друпе же, по этой же самой причине, предпочитайте сушить хлебъ въ 
ригахъ. . 

Устройство избы со дворомъ зажиточному крестьянскому семей
ству обходится во 100 — 200 руб., а все проч!я постройки въ 
50—100 руб. 

Наружаый видъ креетьянскихъ жилищъ, за немногими исключеш.-
ями, не оставляете праятнаго впечатлешя, особенно если видишь ихъ 
въ зимнее время. Приземистый, съ высокими соломенными крышами и 
маленькими промерзшими окнами, они выглядывают такъ уныло, что 
невольно думается о томъ, какъ мало удобствъ даютъ они ихъ обнта-
телямъ. 

О хижинахъ бедныхъ семействъ, объ удобстве этихъ хижинъ не-
10" 
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чего и говорить. Лт/гомъ еще туда-сюда, но зимой... трудно предста
вить себе, какъ могутъ люди выносить все неудобства бедной зимовки. 
При дурномъ способа стройки, при нерасчетливомъ выборе строеваго 
матер1ала порядочная крестьянская изба разрушается совершенно, про-
стоявъ 25 л'втъ; заурядная изба не существуете и 15 лёта. Съ пер-
ваго же года она мокнетъ, гшетъ, дрябнетъ. Зимой въ ней, значитъ, 
сыро, холодно, копоть отъ лучины... въ избе на окнахъ масса льду, 
съ нихъ каплетъ на грязный полъ, на двери ледъ, она плохо притво
ряется. . 

Ремонтировка производится кое-какъ или вовсе не производится за 
недостаткомъ времени, средствъ, матер1ала. Говорятъ, что на ремонтъ 
всЬхъ построекъ, впродолжеше всего ихъ существовашя, семья каждо
годно должна тратить 5 руб. 

О гшщгъ крестьянъ вообще можно сказать, что она очень одно
образна. Въ отношенш доброкачественности стола выдаются осенше 
месяцы. 

Изъ числа этихъ трехъ м'всяцевъ наиболее разнообразный столъ бы-
ваетъ въ октябре, когда полевыя работы женщинъ совсвмъ окончились, 
да и мужчины уже наровятъ забраться въ печку, отдыхать отъ лет-
нихъ трудовъ. Утреншй столъ въ октябре состоитъ: изъ щей или по
хлебки, къ которымъ подаются горяч1я (плохо испеченныя) житныя 
масляныя лепешки съ картофелемъ (въ скоромные дни щи варятся съ 
небольшимъ количествомъ соленой говядины, въ постные же—въ нихъ 
кладется снътокъ или другая какая рыба; некоторый семьи въ это 
время года им4ютъ еще свежую рыбу, большинство же съ августа или 
съ половины сентября перестаютъ ее употреблять); за щами следуетъ 
или гречневая каша, или же едятъ вареную говядину, накрошивъ ее 
въ квасъ, куда, кроме того, кладется лукъ, хрът, иногда и яйцо. 
Въ постные дни варятъ горохъ, заменяющШ щи. Вечернш столъ ни-
ч4мъ не отличается отъ утренняго, только кушанья подаются не съ 
пылу съ жару, какъ за обедомъ. Отношение мясной пищи къ прочей 
трудно определить; но что мяса потребляется немного, видно изъ им4ю-
щагося у крестьянъ количества скота. Пища приготовляется, вообще 
говоря, не особенно вкусно. 

Однообраз1е пищи у крестьянъ бросается въ глаза особенно во 
время постовъ. Въ постные дни крестьяне, смотря по времени года, 
пробавляются больше овощами и хлебомъ. Употреблете рыбы вообще 
незначительно и, можно сказать, только въ теплое время года она 
потребляется крестьянами въ свфжемъ виде. Белый хлебъ 2-го сорта 
считается у крестьянъ роскошью; употреблете его заметно въ большей 
степени у подгородныхъ крестьянъ. Въ большинстве же случаевъ онъ, 
повидимому, служить лакомствомъ: крестьянинъ, отправляясь въ город» 
говоритъ провожающему его мальчишке: „ужо, погоди, привезу тебе 
калачъ изъ города"... Пироги изъ белой муки съ какой-нибудь начин-
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• кой употребляются большинством только въ болыше праздники. Ла-
комымъ'же блюдомъ для крестьянина служатъ блины и всякаго рода 
жаркое. Жаркое даже у зажиточныхъ крестьянъ считается не всегда 
позволительной роскошью. Употреблеше молока также нельзя предпола
гать значительнымъ, принимая во внимаше недостатокъ рога-
таго скота у крестьянъ и невысокое его достоинство. Въ небогатыхъ 
подгородныхъ семьяхъ его употреблеше даже совсвмъ незаметно; при 
близости пункта сбыта крестьяне охотнее продаютъ все небольшое ко
личество молока, чтобы на вырученныя деньги иметь возможность ку
пить для себя напр. хоть рыбы, пищи более дешевой. Около трехъ 
м'всяцевъ въ году, — только впродолжеше постовъ Великаго и Рожде-
ственскаго — крестьяне едятъ толокно, кисель; между постными ку
шаньями непоследнее место занимаютъ также кулага, пироги съ мор
ковью, картофельники, квасъ, капуста и проч. Потреблеше луку весьма 
значительно: его едятъ и сырьемъ, съ однимъ хл-Ьбомъ; варятъ во щахъ 
и похлебкахъ, имъ начиняютъ пироги,—за неимешемъ перца, горчицы 
и другихъ приправь, онъ составляете единственную приправу къ ку-
шаньямъ. Относительно пищи малол4тнихъ крестьянскихъ детей можно 
прибавить, что съ 4-хъ и даже съ 3-хъ лътняго возраста дети начи
няютъ питаться пищею, совершенно одинаковою съ взрослыми. Даже 
больнымъ дйтямъ родители не позволяютъ не соблюдать постовъ. 

Въ одеждгъ крестьянъ тоже не замечается большего разнообраз1я. 
Впрочемъ, съ Т-БХЪ поръ какъ здесь развились отходные промыслы, 
въ массу народа стало проникать не только желаше почище одеться, 
но даже принарядиться по моде. Конечно, это вполне естественное 
желаше далеко не вполне удовлетворяется. Будничная одежда крестьянъ 
не только не изящна, но иногда совсвмъ убога. Мужчины въ будни оде
ваются больше въ домотканное холщевое 64лье. Летомъ они въ немъ 
и дома, и въ поле на работахъ, — только на голову над'ьваютъ ка
кую-нибудь фуражку или шляпу, да иногда ноги обуваютъ въ сапоги. 
Верхней одеждой летомъ служить поддевка изъ ciparo домашняго 
сукна. Зимой, кроме этой одежды, мужчины носятъ полушубки, ту
лупы (одинъ тулупъ общШ для н'Ьсколькихъ членовъ семьи), валяные 
сапоги (во всякую обувь предварительно стелютъ солому, потомъ уже 
надеваютъ на ноги, обернутыя въ онучи или портянки), шапки съ ба
рашковой или триповой опушкой, рукавицы, надеваемый на руки по-
верхъ варежекъ, кушакъ. Верхше штаны чаще всего шьются изъ до
машняго сукна или дешеваго трико. Чуни и лапти тоже еще въ боль-
шомъ ходу: ихъ носятъ и мужчины и женщины. Женская будничная 
одежда состоитъ изъ несколькяжь см4нъ рубашекъ тонкаго домашняго 
холста, суровыхъ холщовыхъ юбокъ, двухъ или трехъ ситцевыхъ 
платьевъ (сарафаны и ферязи у большинства еще въ болыпожъ ходу), 
летняя поддевка камлотовая или суконная. Летомъ на полевыхъ рабо
тахъ женщинъ почти всегда и везде видишь только въ однехъ рубпш-
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кахъ *). Зимой вместо легкой поддевки одеваются въ полушубки, въ 
поддевки изъ свраго домашняго сукна, у иныхъ въ употребденш сит-
цевыя кофты, стеганныя на вате. Обувь та же, что и у мужчинъ, 
только вместо кожаныхъ сапогъ женщины носятъ башмаки. Голов
ной уборъ женщинъ въ будни состоитъ изъ одного повойника, девушки 
или нич'Ьмъ не убираютъ головы, или повязываютъ ее платкомъ. Буд
ничная исправная одежда мужчины требуетъ въ три года расходовъ 
около 40 р.; женщина расходуетъ немного меньше. Въ праздники 
одежда у крестьянъ по возможности щегольская. Большинство населе-
шя покрой праздничной одежды перенимаетъ отъ м4щанъ и купцовъ; 
немнопе — отъ людей высшаго круга. Суконные длиннополые сюртуки, 
панталоны изъ сукна или трико, цветные шелковые платки и жилеты, 
цветныя ситцевыя и кумачныя рубашки; вместо сюртуковъ поддевки 
чернаго и синяго сукна, вместо панталонъ — плисовые шаровары, — 
вотъ праздничная одежда. Самые бедные, конечно, не носятъ и такихъ 
вещей, но и у нихъ на праздникъ имеется ситцевая или кумачная 
рубашка, каие-нибудь не домашняго производства штаны, приличные 
кожаные сапоги, дешевенькш платокъ на шею, приличная фуражка или 
шапка. Женщины гонятся за модой еще больше, чймъ мужчины, осо
бенно въ селетяхъ подгородныхъ и промышленныхъ. Смотря на ихъ 
убопй будничный нарядъ и въ голову не придетъ, чтобъ онЬ могли 
когда-нибудь нарядиться по барски. Между т4мъ на деле он* реша
ются подвергать себя въ будни всякимъ лшпешямъ, чтобы только npi-
обрътть къ празднику обновку. Цветныя шерстяныя и шелковыя 
платья, сетки, ценныя шали, серьги, кольца, пояса, ожерелья, хоро
шая обувь, даже шляпки, — все это не редкость встретить въ зажи-
•гочныхъ домахъ. На народныхъ гуляньяхъ въ подгородныхъ селетяхъ 
можно заметить въ молодежи стремлеше отличиться галантерейнымъ 
обращетемъ на купечешй манеръ. Девушки въ своихъ пъсняхъ не
редко воспъваютъ наряды парней и свои собственные, также ловкость 
молодцовъ въ обращенщ. 

На праздничную одежду у мужчины выйдетъ въ три года при
мерно 40—60 руб.; у женщинъ такое же и, въ среднемъ, пожалуй, 
большее количество рублей. При техъ трудахъ, какими достается ра
ботнику или работнице каждая копейка, весьма естественно въ крестья-
нахъ сильное желаше добыть себе праздничную одежду. Несмотря, 
однако, на это желате, лучппе продукты ткацкихъ фабрикъ для боль
шинства населешя остаются почти вовсе недоступными. Дешевые ситцы, 
и те еще мало проникли во вседневное крестьянское употреблеше. 

Такова въ общихъ чертахъ внешняя обстановка крестьянскаго 
житья. Если спросить самихъ крестьянъ, лучше ли жилось имъ прежде, 

*) Исключеше составляютъ сбнокосныя работы, на которыя обыкновенно и 
мужчины и женщины над'Ьваютъ нарядное платье. 
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то мы всегда получимъ утвердительный ответъ; — но, само собою ра
зумеется, при этомъ никому изъ нихъ не пожелается стать въ преж
нее положете. 

15. Экономически быть Вольскаго крестьянства. 

Вольшй уездъ принадлежать къ числу счастливыхъ, плодород-
ныхъ и наибол-ве богатыхъ местностей Россш. 

Местность Вольскаго уезда ровная, плоская, въ некоторыхъ ме-
стахъ холмистая; но холмы очень незначительны и почти незаметно 
переходятъ въ равнины. Въ одной только волости, а именно въ Кара-
ваевской, замечаются обширныя и высошя холмистыя возвышешя, по-
крытыя кустарниками. 

Почва Вольскаго уезда по большей части жирно-черноземная, слои 
чернозема вообще толсты. Въ последнее время черноземныя силы уезда, 
вследств!е неразумной эксплоатащи земли, невидимому, начинаютъ ослаб
ляться. Въ некоторыхъ местахъ уезда толщина черноземнаго слоя 
почвы менее четверти аршина. Въ другихъ местахъ, впрочемъ, немно-
гихъ, почва почти безплодна и даетъ ничтожные урожаи. Къ числу 
такихъ местъ принадлежитъ земля владешя крестьянъ с. Новой Жу-
ковки, Жуковской волости. Кроме черноземной почвы встречаются, 
впрочемъ, редко, суглинокъ и несокъ. Въ немногихъ местахъ уезда, 
напр. возле села Улыбовки, Улыбовской волости, находятся незначи-
тельныя меловыя возвышешя. 

Границы Вольскаго уезда следующая: съ востока р. Волга, съ за
пада Кузнецкш уездъ, съ юга Саратовски уездъ и съ севера Хва
лынске уездъ. 

Если Вольшй уездъ не богатъ реками, за то, повидимому, онъ 
имеетъ обильные подземные источники прекрасной воды. Почти 
домъ крестьянскомъ дворе можно встретить колодезь, глубина котораго 
17 2 —2—3 сажени. Въ неболыпомъ г. Шиханы находятся два об- ч 

ширине колодца, снабжаюпце въ изобилш водою все селеше и огром
ную экономш, здесь находящуюся. Въ этомъ же селеши есть два 
пруда, вода которыхъ постоянно пополняется изъ многочисленныхъ клю
чей. Вообще можно сказать, Вольшй уездъ не терпитъ недостатка въ 
воде. Но справедливость требуетъ сказать, что въ некоторыхъ пунк-
тахъ уезда чувствуется недостатокъ въ водопояхъ для скота, стада 
котораго, въ леттй зной, должны делать длинные переходы, чтобы 
дойти до ничтожной речки, воду которой тотчасъ же возмутятъ и 
пьютъ не чистую воду, а воду, смешанную съ грязью и экскрементами. 

Вольшй уездъ богатъ лесами, тянущимися иногда на несколько 
тысячъ десятинъ. Эти леса принадлежатъ по большей части крупнымъ 
и среднимъ землевладельцами Изъ породъ лесныхъ деревъ здесь пре-
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обладаете: дубъ, береза, липа, осина и тальникъ, хвойныхъ же по-
родъ чрезвычайно мало, изъ нихъ наичаще попадаются ель и сосна. 

Въ последнее время вольше л*еа годъ отъ году р*д*ютъ всд*д-
CTBie неправильные порубокъ. Ж случается видеть м*ста, гд* недавно 
росъ роскошный л*съ, ус*янныя одними только пнями или покрытыя 
жиденькимъ кустаряикомъ, который не приноситъ решительно никакой 
пользы. Усиленной эксплоатащи л*са какъ нельзя больше снособствуетъ 
спросъ его на пароходы и жел*зныя дороги. Единственными поставщи
ками лиса на пристани служатъ крупныя экономш, крестьяне же свой 
л*съ употребляютъ для собственяаго домашняго обихода. 

Елиматъ Вольскаго у*зда вообще удовлетворителенъ. Зимы въ 
Вольскомъ у*зд* непродолжительны. Сн*гъ выпадаетъ въ ноябре и 
даже въ декабр* и начинаетъ таять въ март*. Зимы бываютъ много-
сн*жныя, съ бол*е или мен*е частыми вьюгами, но не очень холод
ная; зимы здъхь мен*е холодны, ч*мъ напр. въ Курской губ. Таяще 
сн*га начинается въ конц* марта и къ концу апреля сн*га уже н*тъ 
въ подяхъ и Волга очищена отъ льда. Въ посл*днихъ числахъ апр*ля 
начинаютъ ходить л е т е пассажирсйе пароходы. Въ это же время въ 
поляхъ и л*сахъ начинается оживлете природы. Л*то ВЪ у*зд* не 
всегда одинаково: въ иные годы дождливое, въ друпе—сухое. Такихъ 
жаровъ и засухъ, каие мы видимъ въ южной Россш, здесь почти не 
бываетъ. Засуха въ начал* л*та въ Вольскомъ у*зд* хотя нередко и 
отзывалась неблагопр1ятно на всходящихъ хл*бахъ, но въ средин* 
лъта заменялась непродолжительными, но довольно обильными дождями,— 
не наносила вреда хл4бамъ. Осень въ у*зд* продолжительная, въ на
чал* сухая, ясная и довольно теплая, впослъдствш же дождливая и 
холодная. 

Изъ дикихъ животныхъ, водящихся въ у*зд*, уполянемъ о волк*, 
лиев, зайц*, кролик*, сурк*, еж* и барсук*. Изъ птицъ—о ворон*, 
воробь*, грач*, синиц*, уход*, драхв*, кукушк*, дикомъ гус*, ди
кой утк* и о скворцахъ (посл*днихъ изобшпе, чему, конечно, не мало 
снособствуетъ похвальный обычай крестьянъ—строить скворепши). 

Изъ пресмыкающихся упомяну о лягушкахъ, жабахъ, ящерицахъ, 
уж*, гадюк* и полоз* или желтопузик*. Желтопузикъ встр*чается 
р*дко и я его вид*лъ только въ л*су Шиханской экономш. Старо
жилы говорятъ, -что въ прежнее время этихъ зм*й было больше и 
он* достигали бол*е значительной величины, ч*мъ теперь. 

О мияеральныхъ богатствахъ края ничего особеннаго не скажу, 
скажу только, что въ Ключевской волости, недалеко отъ с. Шиханъ, 
мн* случалось находить, впрочемъ р*дко, куски кварца, съ вкрап
ленными въ нихъ мелкими, блестящими крупинками какого то металла, 
который, всл*дств!е недостатка нужныхъ пособШ, определить отка
зываюсь. 

Естественныя yaosia не враждебны для усп*шнаго развит сель-
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ско.-хозяйственной культуры, напротивъ, они даже благопр1ятствуютъ 
краю стать/ на прочную, вполне ращональную экономическую почву, 
всл,Бдств1е чего, лриложивъ къ делу знате, трудъ и настойчивость, 
можно повести улучшенное хозяйство, которое будучи основано на ра
зумной эксплоатащи земли, скота и леса, при благопр1ятствующихъ 
внешнихъ услов{яхъ со стороны климата и почвы, способно, безъ зна-
чительныхъ затратъ капитала и въ сравнительно короткое время сту
пить на путь прогресса и принести болытя чФмъ въ настоящее время 
выгоды. Земледельцу Вольскаго уезда не придется, какъ видели выше, 
бороться съ суровостью климата, не придется ему почву очищать отъ 
валуновъ, какъ напр. въ Новгородской губернш и Белоруссш, не при
дется делать болышя затраты капитала и прилагать тяжелый трудъ 
для возд4лывашя безплодной, негодной почвы. Наконецъ, крестьянство 
Вольскаго уезда, стоя на более высокой степени интеллектуальнаго 
своего развипя въ сравненш съ крестьянствомъ другихъ губертй, 
крестьянство, у котораго развитъ ассощальный духъ, у котораго за
мечается энергическое «тремлеше къ наживи,—принявшись дружно за 
дело улучшешя своего экономическаго быта, конечно съ помощью зем
ства, и отбросивъ вредные рутинные, завещанные „дедами и отцами", 
пр1емы хозяйствовашя, способно такое крестьянство, болйе чемъ где 
нибудь, обогатить себя, обогатить край! 

Вольшй уездъ культируется давно, населете его довольно значи
тельно и, следовательно, свободной отъ пахоты или луговъ земли очень 
мало. Вольшй уездъ не великъ: такъ, отъ города до западной 
окраины его около 100 верстъ. Въ Вольскомъ уезде, 
и въ прочихъ уездахъ по сю сторону Волги, нётъ и следа степей,— 
почти везде идетъ экснлоатащя земли. 

Въ Вольскомъ уезде находится 24 волости, каждая волость со-
стоитъ изъ 3—4— 5 селетй, Одно селете ОТСТОИТЪ отъ другаго не 
более 10 —15 верстъ. Вольшй уездъ до того преизоби-
луетъ селешями, что случается встречать несколько селенш, скученныхъ 
въ одно или что одно селете отделяется отъ другаго только рекою. 

Проезжая села и деревни Вольскаго уезда, туристъ, вообще го
воря, не встретить бедности въ среде крестьянства, не встретить 
курныхъ, низкихъ, покривившихся избъ, катая встречаются напри-
меръ въ уездахъ среднихъ губернш Россш. Взоръ туриста съ удоволь-
ств1емъ остановится на избахъ, хорошо срубленныхъ, высокихъ, свет-
лыхъ, не курныхъ; туристъ увидитъ обширные дворы и гумна, р и -
дитъ болыше скирды хлеба и сена на задахъ. Конечно, не безъ ис
ключение встречаются и грустныя картины. 

Встречаются обширныя, красивыя селетя съ широкими улицами, 
съ симметрично выстроенными взбамй и окруженныя обширными гум
нами, огородами и изредка садами. Встречаются многочисленныя се
летя, ечитаюнця въ себе 1,200—2,000 душъ. Изъ наиболее бога-
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тыхъ селенги отметимъ: с. Черкасское, с. Донгузъ и с. Воскресенское. Въ 
Вольскомъ уезде ежегодно бываютъ ярмарки. Эти ярмарки бываютъ 
въ с. Синодскомъ, с. Черкасскомъ, с. Донгузе, въ с. Еолояре. На 
эти ярмарки главнымъ образомъ доставляются: пшеница, масло, яйца, 
мясо, шкуры, овчины, лошади, медъ, холсты, веревки, лыки, лапти, 
пенька, домашняя посуда, идущде изъ различныхъ пункговъ уезда и 
селенш, ближайшихъ къ Вольскому, уездовъ. Изъ города купцы при-
возятъ красный товаръ (дешевые ситцы, платки, ленты и т. п.); мел-
к!е торгаши предлагаютъ крендели, лекарственныя вещества, дешевыя 
конфекты, пряники, орехи, семена. 

Вл1яше ярмарокъ на добывающую сельскую промышленность нельзя 
отвергать. Это вл1яше благотворно: ярмарки обусловливают большое 
общете массъ народа, более или менее скорый сбыть продуктовъ, 
ярмарки знакомятъ крестьянъ мало по малу съ произведешями циви-
лизацщ; ярмарки, наконецъ, представляютъ нъкоторымъ образомъ МЕ
СТО конкуренцш сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. ВПОЛНЕ благопр1ят-
ное вл1яше ярмарокъ на усовершенствоваше экономическаго быта кресть
янства, полагаю, оказалось еще бы болъе, если бы ярмарки были сое
динены съ выставками сельско-хозяйственныхъ произведетй и конкур
сами ихъ. 

На ярмаркахъ, какъ и на базарахъ и въ городе, плоды крестьян-
•скаго труда сильно эксплоатируются такъ называемыми кулаками, без-
совъстными торгашами. 

Перейдемъ непосредственно къ предмету нашей статьи. 
Въ постояномъ пользовании у вольскихъ крестьянскихъ обществъ 

земли находится: 
Удобной 211,522 дес. 1,334 
Леса 23,837 „ 641 „ 

Итого 235,359 дес. 1,975 еаж. 
Это количество земли распределяется между крестьянами неравно

мерно. Больше земли находится у государственныхъ крестьянъ и у 
^ывшихъ удъльныхъ, меньше у крестьянъ временно-обязанныхъ. У пер-
выхъ удобной и неудобной земли на душу приходится 6—8—10 де-
сятинъ, у последние 174 дес. 

Лесъ не у всехъ крестьянскихъ обществъ имеется. У большинства 
крестьянъ леса нетъ, у некоторыхъ же его на душу приходится 
7 2 —1—2 десятины. 

Мнопя крестьяншя общества, чувствуя недостатокъ земли, берутъ 
землю у крупныхъ и среднихъ землевладвльцевъ, платя за десятину 
пахоты 6—7—8, а иногда даже 10 руб. сер., за десятину луга 3—5 
руб. Лесъ покупаютъ на срубъ по десятинно или собираютъ сухостой 
и валежникъ, платя за последше сравнительно незначительную цену. 
Более всего крестьянство нуждается въ лугахъ. 
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Арендоваше луговъ, пахоты и покупка леса производится или оди
ночными крестьянами или обществами, что, конечно, выгоднее. Въ 
аренду земли берутся на годъ ми, и это реже, на несколько лт>тъ. 

Образъ пользовашя землею все тотъ же общинной, такъ мешаю-
пцй усовершенствованш крестьянскихъ хозяйствъ. Вследств1е такого 
ассощащоннаго землевладетя, система крестьянскихъ хозяйствъ—убы
точная трехъ-польная система. 

Крестьянше земельные наделы не всегда имт.ютъ выгодныя гра
ницы. Нередко случается видеть черезполосность и изолироваше кресть
янскихъ земель, окруженныхъ землями крупныхъ собственниковъ. Слъд-
ств1я такого неудобнаго размежевашя крестьянскихъ земель те, что 
MHOrie изъ крестьянъ должны сокращать свое скотоводство и платить 
частые штрафы. 

Главный доходъ крестьянства,—это, конечно, доходъ, получаемый 
отъ земли, засеваемой по большей части пшеницей. Посевы ржи, овса, 
проса и гречи ограничены какъ и ПОСЕВЫ ячменя и льна. Тучная, 
черноземная почва уезда какъ нельзя больше благопр!ятствуетъ нроиз-
ростанш ЦЕННОЙ пшеницы. Въ обыкновенный урожайный годъ пше
ницы съ десятины собирается 7 мт>шковъ или 56 пуд. зерна, которое 
можетъ быть продано за 6—7—8 руб. мтлпокъ, следовательно, съ 
десятины, засеянной пшеницею, получится дохода 42—49—56 руб. 
Приводимое количество пшеницы съ десятины невелико, оно могло бы 
быть больше. Но какая же причина такой недостаточной урожайности. 
Почва, какъ ВИДЕЛИ выше, плодородна, климатъ довольно хорошъ, 
что же мешаетъ большимъ урожаямъ? Мъшаетъ дурное, мелкое паха-
ше земли сохою, пахаше земли, такъ сказать, на скорую руку. Въ 
Шиханской экономш, где земля взрывается улучшенными орудиями, где 
пахате ея, следовательно, глубоко и равномерно, урожай пшеницы да
леко значительнее, чемъ у крестьянъ того же селетя, арендующихъ 
землю у той же экономш, землю того же качества, какъ и та, где 
производится барская запашка. 

Въ некоторыхъ местахъ Вольскаго уезда крестьяне, невидимому, 
сознаютъ непригодность сохи для нашей тяжелой почвы и заменяютъ 
ее плугами, но что же это и за плуги! Другая причина низкихъ уро-
жаевъ пшеницы — это недоброкачественность и часто недостатокъ се-
мянъ для посева и рутинные пр1емы обсеменешя полей. 

Третья причина низкихъ урожаевъ — причина случайная, это за
сухи, продолжающаяся иногда довольно долгое время и какъ будто на
рочно въ то самое время, когда появляются всходы хлебовъ, — въ это 
время почва и воздухъ, делаясь сухими, не доставляютъ подростаю-
щимъ хлебамъ — элемента — воды, нужной для растворешя питатель-
наго матер!ала, и вотъ всходы блекну тъ, сохну тъ и когда пойдетъ 
дождь, то только Vs, V* всходовъ достигаете успешнаго, полнаго 
своего развиия. 
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Но несмотря на такой, сравнительно небольшой урожай пшеницы, 
крестьянинъ нолучаетъ достаточно дохода. Представимъ себе крестьян
скую семью, состоящую изъ 8 душъ: отца — старика, его жены и 
двухъ женатыхъ сыновей съ двумя датами посл4днихъ. Эта семья вла-
д'Ьетъ среднимъ количествомъ земли—16 десят. пахоты, изъ которыхъ 
4 дес. остается подъ паромъ, 2 десят. засеваются овсомъ и просомъ, 
десять же десят. засЬваются пшеницею. Принявъ, что урожай пшеницы 
съ десятины будетъ 7 мешковъ или, переводя на деньги, 420—490— 
560 руб. Предполагая, что семья должна оставить для себя и на 
обсЬменеше полей 420 пудовъ пшеницы,—лишняго зерна остается 140 
пудовъ, которые можно продать за 105 р. — 122 р. 50 к. или за 
140 р., чистый доходъ, не считая дохода отъ овса, проса, огорода, 
скота и пр. 

Мы въ настоящее время отказываемся дать учетъ дохода и рас
хода крестьянскихъ хозяйствъ, но скажемъ, что дефицитъ въ воль-
скихъ крестьянскихъ хозяиствахъ рйдокъ, что вольское крестьянство 
по большей части не только сводитъ „концы съ концами'', но у него, 
если не случится неурожая, падежа скота и пожара, остается довольно 
почтенная цифра въ остатке, за ВСЕМИ расходами. 

О всеобщихъ неурожаяхъ въ Вольскомъ уезде я не слыхалъ. Если 
въ иные годы хлебъ и дурно родится, то не во всвхъ пунктахъ уезда, 
а только въ немногихъ и въ техъ именно, где на одномъ и томъ же 
участки засевается пшеница несколько летъ сряду, гд'Ь почва, эксплуа-
тируясь давно, не получала и не получаетъ путемъ удобретя, нуж-
ныхъ для успйшнаго произростатя хлёбовъ веществъ. 

Некоторыми изъ крестьянъ разводятся бакчи арбузовъ, дынь, 
тыквъ и огурцовъ и засеваются болышя пространства подсолнечниками. 
Въ огородахъ крестьянъ преобладаютъ: картофель, капуста, тыква и 
лукъ. 

Садовъ въ уезд* очень мало. Они въ неболыпихъ размерахъ на
ходятся въ с Донгузе, въ с. Балтае, да еще кое-где. Эти сады 
почти не приносятъ дохода: скудныя количества вишень и яблокъ, со-
бираемыя съ нихъ, уже до зимы съедаются владельцами садовъ. 

Крестьянское скотоводство, какъ и земледелге, находится на той 
же степени развиия, какъ и десятки летъ тому назадъ. Что же ка
сается количества скота, то оно, вообще говоря, достаточно. На дворе 
мало-мальски зажиточнаго крестьянина находится: 1 дойная корова, 
2 нетелы, 1 бычокъ, 2 лошади, 8—10 овецъ и домашняя птица 
(утки, гуси и въ особенности куры). Более зажиточные крестьяне 
имеютъ рогатаго скота до 10 головъ и овецъ до 15—20 и более 
штукъ. Лошади у крестьянъ простой русской породы, оне мелки, сла
босильны, неуклюжи, съ развалистою походкою и болыпимъ брюхомъ. 
У некоторыхъ зажиточныхъ крестьянъ любителей встречаются недур-
ньтя башкирки и довольно сносные метисы. — Крестьянскш крупный 
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рогатый скотъ туземной породы довольно рослъ и молоченъ: молоко 
дастъ вкусное, жирное, доставляющее достаточное количество сливокъ. 
Молока коровы даютъ, сравнительно съ содержатемъ ихъ, довольно 
достаточное количество. Въ с. Царевщине существующая эконозия, 
принадлежащая графу Нессельроде, владея скотомъ заграничной улуч
шенной породы, давала быковъ крестьянамъ сказаннаго села, для улуч
шения крестьянскаго скота. Вследств1е этого въ настоящее время у 
крестьянъ с. Царевщины можно встретить коровъ, въ которыхъ сохра
нились следы улучшетя русской породы тирольскимъ скотомъ; но ска
занные метисы, вследств1е необновлетя крови, быстро ухудшаются. 

Крестьянстя овцы все простой русской породы, даютъ много шер
сти и плодовиты. Козъ въ уезде содержится очень мало. Свиньи 
Встречаются въ небольшомъ количестве и въ немногихъ селетяхъ. Одна 
часть продуктовъ, получаемыхъ крестьянами отъ эксплоатащи земли и 
скота, идетъ на собственныя потребности крестьянства, другая же часть 
ихъ идетъ въ продажу. Къ числу последняго рода продуктовъ при
надлежать: картофель, яйца, топленое коровье масло, колотые поро
сята, баранина, птица, овесъ, рожь, просо, греча, подсолнечное семя, 
пенька и въ особенности пшеница, которая по большей части скупается 
кульками, нередко за низкую цену. 

Главные пункты сбыта сказанныхъ продуктовъ, — это ярмарки и 
базары въ уФздт. и город*. 

Кроме вычисленныхъ источниковъ дохода, крестьянство имеетъ и 
друпе источники. Такъ некоторые изъ зажиточныхъ крестьянъ содер
жать земскую ямщину, получая въ годъ на лошадь 70 — 90 р. или 
берутъ подряды на земсгая постройки. 

Крестьяне, живупце при ВОЛГЕ, занимаются рыболовствомъ, полу
чая немалыя выгоды отъ продажи стерлядей, сазановъ и другой цен
ной рыбы. 

Крестьяне, живупце по близости экономШ, работаютъ на послед-
шя, за ч*о женщины въ сутки получаютъ 15—20 к., мужчины 40 к. 
и бол^е. Некоторые изъ крестьянъ содержать довольно больпие гурты 
убойнаго скота, сбываемаго въ г. Вольске и на уездныхъ ярмаркахъ. 

Масса крестьянъ ежегодно отправляется, по окончанщ жатвы, „за 
Волгу", откуда каждый работникъ приносить домой чистаго заработка 
6—10 — 15 и более рублей. 

Вотъ главные источники доходовъ крестьянъ, не считая другихъ, 
такихъ какъ напр. доходъ отъ продажи поташной золы, получаемой 
отъ сожигашя сорныхъ травъ. 

Вольское крестьянское хозяйство, какъ и хозяйство прочихъ местно
стей Россш, продолжаетъ идти по пути рутины. Те же способы обра
ботки земли, те же древюя, неудовлетворительныя сельско-хозяйствен-
ныя оруд1я, та же трехпольная убыточная система земледе.ш и проч., 
однимъ словомъ, какъ крестьянское хозяйство шло 20 — 40 летъ тому 
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назадъ, такъ и въ настоящее время идетъ, не отклоняясь нисколько 
отъ избятаго пути. Говорятъ: „наши деды и отцы такъ пахали, а 
хлеба имели больше, чйта мы". Правда, но то время было иное, 
тогда почва представляла нетронутую долину, которая, кое-какъ 
взрыхленная, приносила роскошные плоды. Но это благодатное время 
кануло въ вечность. Почва, целые вика неразумно эксплуатируемая, 
въ настоящее время настоятельно требуетъ удобрешя. Но наше крестьян
ство объ этомъ не думаетъ. Редкш, редкш мужикъ, и то только „для 
пробы", вывезетъ телегу, другую навоза въ поле и сброситъ его, не 
запахавъ. Разве это удобреше?—-Или вывезетъ крестьянинъ въ поле 
побольше навоза, разбросаетъ его, какъ попало, нисколько не сообра
зуясь съ временемъ года и, въ случат, если не окажется удобряющаго 
действ!я на почву неращонально употребленнаго навоза, ВПОЛНЕ убеж
дается, „что навозомъ видно землю не удобрить". 

Рутинные npieMbi при воздйлыванш земли, старинныя оруд1я, упот-
ребляемыя при этомъ, сколько требуютъ они труда и какую ничтож
ную пользу приносятъ. Возьмите, напр. молотьбу хлеба лошадьми. 
Какъ измучится самъ крестьянинъ и какъ измучитъ онъ лошадей и 
въ результатъ получитъ хлъбъ полувымолоченный, хлт.бъ, въ колосьяхъ 
котораго остается много зерна, мноия зерна разбиты, целая масса зе-
ренъ смешана съ землею, пескомъ, которые нужно ОТДЕЛИТЬ веяшямъ 
лопатами, что опять отыметъ и много времени, много труда и много 
зеренъ. 

Нельзя еказать о всей массе вольскаго крестьянства, чтобы оно 
не старалось улучшить экономически бытъ свой, — нетъ, попытки къ 
улучшетю есть, но эти попытки, вслъдств1е недостатка ращональныхъ 
агрономическихъ познанш, недостатка поощрешя и пр.—остаются, къ 
сожалт.нш, только попытками. 

16. Характеристика Ярославскаго крестьянина. 

Большинство се лети Ярославской губернш обстроены хорошо: очень 
мало такихъ околодковъ, где съ перваго взгляда обнаруживается бед
ность или неряшество жителей; такте участки слывутъ въ народи больше 
подъ именемъ „сърыхъ", а иногда „телячьихъ угловъ". Дома по пре
имуществу BHCOBie и просторные, крыты большею частью тесомъ; встре
чается довольно домовъ двухъэтажныхъ и почти вст. они устроены съ 
такъ называемыми „подъизбицами" или „подклетями", заменяющими 
то подвалы, то номещешя для скота, въ особенности молодаго. Въ 
неразрывной связи и подъ одну крышу съ жилымъ отделешемъ идутъ 
разныя хозяйственныя пристройки, чуланы, кладовыя, а также свет
лицы или „холодники" и „прист4нчики"—летшя номещешя хозяевъ, 
по преимуществу девицъ; въ одномъ ряду съ подъизбицею, подъ этими 
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„холодными" или „холостыми" отд'Ьлетями, располагаются хлева и 
конюшни. Самые дворы почти везде крытые. Наружность домовъ боль
шею частью красива, иногда даже затейлива: карнизы, косяки оконъ 
и дверей иногда съ резьбой, или размалеваны; внутри домовъ встре
чается опрятность, а нередко и щеголеватость, желаше хозяина выка
зать себя не простымъ крестьяниномъ-землед'вльцемъ, а зажиточнымъ 
торговцемъ. 

Впрочемъ, относительно благовидности ярославскихъ крестьянскихъ 
домовъ и быта, нельзя не заметить, что она весьма нередко служить 
выражешемъ тщеслав1я, хвастовства и нерасчетливой траты капитала, 
нежели доказательствомъ сознательной и вполне усвоенной привычки 
къ удобствамъ, комфорту. Все затейливое и щеголеватое чаще д е 
лается на показъ, на похвальбу передъ другимъ, а не для дъйстви-
тельнаго удовлетворешя собственныхъ потребностей. Поэтому между 
ярославскими крестьянами чаще, нежели где нибудь, не умеешь разли
чить тароватаго отъ богатаго. Какъ скоро удачныя нромышленныя 
предпр1яия помогутъ крестьянину опериться, онъ первымъ долгомъ счи-
таетъ выказать это передъ своими односельцами, делающимися тогда 
его поклонниками, и потому строить себе на родине домъ, по воз-
вожности лучппй въ околодке, не заботясь ни о глуши, которая окру-
жаетъ селеше и делаетъ его неизвестнымъ на разстоянш более 10 
верстъ, ни о томъ, что хозяину капитальна™ строешя, большею частью, 
приходится бывать весьма редко и кратковременнымъ гостемъ дома, 
ни даже о томъ, что за отсутств1емъ всей его семьи, хорошш домъ 
простоитъ съ заколоченными на глухо окнами и дверями и сгшетъ со
вершенно безъ пользы. 

Коснувшись внешней обстановки быта жителей Ярославской губер-
нш, нельзя не сказать несколькихъ словъ объ ихъ физическихъ и 
нравственяыхъ чертахъ. Ярославцы — народъ, по преимуществу пра-
вальнаго и красиваго типа, что усвоило за ними прозвище „белоте-
ловъ". При всемъ томъ, большинство состоитъ изъ людей средняго 
роста^ и давно уже замечено рекрутскими приеутетвгями, что здесь 
очень нередко отказывается въ npieMe рекрута, но причине малаго 
роста. Отличаясь ловкостью, проворствомъ, живостью движешй, яросла-
вецъ далеко уступаетъ жителямъ губершй более южныхъ въ развитш 
физической силы, къ переносливости тяжелыхъ работъ, хотя и не чуж
дается ихъ совершенно, да и вообще не боится труда и работы, охотно 
берется за все и во всемъ выказываетъ сметливость. Малоземельность 
и скудность почвы давно пр1учили здешняго жителя къ изъизыскашю 
всехъ возможныхъ средствъ къ существовашю, давно познакомили его 
съ чужой стороной и, наконецъ, „отходъ на сторону" онъ обратить 
въ постоянный и обширный источникъ своего благосостояшя. Отлучки 
мужчинъ — главной рабочей силы — имеютъ следстчнемъ то, что во 
многихъ местахъ губершй значительная часть полевыхъ работъ произ-
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ВОДИТСЯ женщинами и детьми. Отъ этого здесь работящъ и привы-
ченъ къ труду и женски полъ и рано знакомится съ хозяйственными 
порядками каждый крестьянскш мальчикъ. 

Относительно нравственныхъ свойствъ здъшняго народа можно ска
зать, что въ немъ въ замечательной степени выдаются все хороппя и 
все дурныя стороны нащональнаго славянскаго характера. Врожденный 
умъ, сметливость, снаровка на все развиты въ ярославцт. его быва-
достью во всехъ концахъ Имперги, а иногда и заграницею. Онъ при
гляделся къ быту, потребностям! и нуждамъ обитателей всехъ посв-
щенныхъ имъ м4стъ, а потому съумъетъ приноровиться ко вс4мъ лю-
дямъ, найтись въ разныхъ обстоятельствах! и извлечь для себя вы
году или, по крайней мере, выйти безъ болынихъ потерь. Не избе
гая работъ всякаго рода, но склонный преимущественно къ заняиямъ 
торгово-промышленнымъ, ярославецъ предпргимчивъ въ этихъ случаяхъ 
и не останавливается въ средствахъ, не удерживается и разстояшями. 
Вращаясь между людей всехъ классовъ и по преимуществу въ столи-
цахъ и большихъ городахъ, онъ усвоиъ себе особую манеру обраще
ния, вежливую, вкрадчивую, то льстивую и уклончввую, то самоуве
ренную, подзадоривающую и вызывающую. Эта самая манера обезпе-
чиваетъ ему успехъ въ достижевш цели и даетъ верхъ надъ сопер
никами по одному съ нимъ роду занятш; но вместе съ темъ она же 
делаетъ ярославца лукавымъ и склоннымъ къ обману, который, впро-
чемъ, не считается грехомъ и порокомъ между большинствомъ нашего 
торгово-промыптленнаго класса. Жизнь въ городахъ, служба въ трак-
тирныхъ заведешяхъ, познакомивъ ярославца съ употреблешемъ и цен
ностью разныхъ предметовъ, пр1учила его смотреть на мноие изъ нихъ, 
какъ на необходимую потребность, а иногда жить выше средствъ сво-
ихъ. Выше было замечено, что неразсчетливо строятся иными ярос-
лавцами болыше дома; здесь прибавимъ, что они, и мужчины, и жен
щины, также любятъ щеголять и нарядами и вообще по одежде и 
обстановке казать себя более горожанами, чемъ поселянами. Постоян-
ныя отлучки изъ дому, иногда обращающаяся въ продолжительное про-
живаше на стороне, производятъ то невыгодное вл1яше на ярослав-
цевъ, что они делаются космополитами, отстаютъ отъ семейной жизни, 
свыкаются съ бездомничествомъ, неоседлостш, втягиваются въ трактир
ный разгулъ, а при неудаче и вовсе теряются. Неблагопр1ятными по-
следств1яли отзывается это и между остающимися на родине*, вслед-
CTBie продолжительныхъ отсутствй мужей и отцевъ, женщины здесь не 
могутъ похвалиться безупречной нравственностью, а возвращающдеся на 
побывку трактирно-цивилизованнве ихъ родственники и односельцы на
клонны къ ноддержанго и распространен!» идеи о свободной и легкой 
жизни. Отъ того-то на Руси за коренными ярославцами утвердилось 
укоризненное прозвище „кукушкиныхъ детей". Грамотность между ярос-
лавскимъ васелетемъ распространена значительно: къ этому способство-
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вали и способствуют^ какъ убеждете въ выгодахъ знашя грамоты 
для каждаго промышленнаго и торговаго человека, такъ и вл!яше рас
кола, утвердившагося здесь съ первыхъ дней появлеюя его на земли 
Русской. MHorie изъ главныхъ основателей и двигателей раскола, со
временники реформъ naTpiapxa Никона, были или урожденцы, или жи
тели ярославскаго края и ближайшихъ къ нему местъ: Лазарь—попъ 
въ г. Романове, Капитонъ—чернецъ Колясниковой пустыни, Никита— 
протопопъ Суздальшй, Аввакумъ—протопопъ Юрьевецюй, Дангилъ— 
Костромской, Логинъ — Муромшй; въ здешней же стороне явился и 
хлыстовски богъ-Саваооъ, здесь же въ позднейшее время возникло и 
организовалось учете странническое. Подъ вл1яшемъ этнхъ людей 
сильно развилась въ народ* наклонность къ релипозной критик* и, 
при недостатке основательныхъ понятй о вере, при распространенно
сти и закоренелости древнихъ суеверш, это стремлеше естественно 
должно было принять самое неправильное направлеше. Такимъ обра-
зомъ, одна изъ лучшихъ сторонъ характера русскаго человека—рели-
позность и набожность — въ ярославскомъ населенш хотя и прочны, 
однако помрачаются множествомъ заблуждешй, сделавшихся такъ при
сущими ему, что они усвоены даже и теми, которые считаютъ себя 
несомненными сынами господствующей церкви. Сельскихъ училищъ въ 
губернш было прежде весьма немного, да и то въ казенныхъ только 
селешяхъ: въ настоящее время ихъ считается до 150, изъ которыхъ 
55 въ селешяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ почти все открылись 
по упразднения крепостнаго права. 

Должно, однако, заметить, что все сказанное не въ одинаковой 
степени принадлежитъ всему населешю Ярославской губернш. Жители 
техъ частей, где наиболее занимаются земледел1емъ (какъ напр. въ 
Мышкинскомъ у.) или другими местными промыслами (въ Пошехон-
скомъ и Моложскомъ у.), вообще по характеру, развитш и образу 
жизни значительно отличаются отъ жителей техъ околодковъ, где въ 
особенности господствуетъ „отходъ на сторону". Мышкинцы сами зо-
вутъ себя людьми „серыми", а пошехонцы въ народномъ мненш счи
таются вообще далеко неразвитыми, простоватыми и легковерными. О 
нихъ ходитъ много разсказовъ, деказывающихъ ихъ несообразитель
ность: какъ, наприм., они заплутались между трехъ сосенъ; какъ не 
могли разобрать, чьи ноги подъ столомъ; какъ встащили на избу ко
рову, чтобы она съела выросшую тамъ траву и пр. Подобные шутов-
ше разсказы распространены и о костромсвихъ галичанахъ, хотя те, 
въ свою очередь, разсказываютъ, будто и ростовцы поверили, что ихъ 
озеро сгорело. Эти насмешки жителей одной области надъ жителями 
другой ведутъ свое начало изстари и, быть можетъ, имели основатемъ 
каше либо частные случаи; но повторяемые въ настоящее время не 
всегда могутъ служить вполне верною характеристикою описываемаго 
народа. Что пошехонцы во многомъ уступаютъ жителямъ другихъ уез-

11 
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довъ, это справедливо, т*мъ не мен*е они вовсе не такъ простодушны, 
какъ хотятъ представить ихъ. 

Населете Ярославской губерти СОСТОИТЪ все изъ людей чисто-
русскихъ. Древняя Меря слилась совершенно съ Славянами, принявъ 
ихъ языкъ, нравы, обычаи и вм*ст* съ ними просветилась хритан-
ствомъ. Позднее явивппеся Татары точно также частш исчезли въ 
масс* господствующая народа, частш же выселились. Въ настоящее 
время изъ иноплеменниковъ зд*сь считаются до 550 душъ обоего пола 
Цыганъ, приписанныхъ къ м*щанскимъ обществамъ въ Угличе, Рыбинск*, 
Романов*, Ярославль и Данилов*; они не им*ютъ ни малМшаго рас-
положешя къ постоянной осъдлости, къ постоянному и правильному 
труду; торгашество, барышничество, особенно лошадьми, пъсенничество 
съ пляскою, ворожба—вотъ исключительныя заняия этихъ людей. 
Точно также въ Ярославской губерти есть Евреи, Поляки, Нищи, 
Французы: это большею частью люди одиноше, безсемейные, илипород-
нивппеся съ коренными туземцами; впрочемъ, въ самомъ Ярославль 
водворилось и нисколько семействъ католическихъ и протзстантскихъ. 

Сверхъ того жители Моложскаго у*зда по р. Сити носятъ назваше 
Сгщкарей (т. е. Ситскарей), а весь этотъ околодокъ именуется Сит-
чиной. Эти назваия доказываюсь, что въ народ* до сихъ поръ зд*шняя 
м*стность и ея населете считаются какимъ то особнякомъ. Основаше 
этому, безъ солн*тя, должно быть этнографическое, что можно за
ключать и по исторш этого края. Действительно, Сицкари по типу 
своему, образу жизни и въ особенности по нар*чш, значительно отли
чаются отъ прочаго населетя. Это народъ вообще средняго роста, 
обыкновенно—рыжевато русый (совершенно рьдае, какъ и совершенно 
черноволосые, встречаются весьма р*дко), съ незначительною расти
тельностью водосъ на бород*; частя т*ла у Сицкарей вообще сораз-
ы*рны росту, но зам*чательна какая то особенная одутловатость лица; 
походка Сицкарей развалистая. При кр*пости сложетя и неутомимости 
въ физическомъ труд*, они медленны, неразвязны въ движешяхъ, да 
и вообще сдержаны въ поступкахъ, не обнаруживают такой пред-
пршмчивости, как да отличаются ярозлавцы. Точно также н*тъ въ 
нихъ и р*зко выдающейся наклонности къ особенной щеголеватости: 
въ одежд* и въ домашнелъ быту они весьма незатМливы, доволь
ствуются немяогамъ. Въ говор* Сицкарей зам*чательна та особенность, 
что преимущественно они говорятъ несколько нарасиввъ, вместо ч 
произносятъ ц, звукъ д пополяяютъ звукомъ з (дзеревня, дзядя), а 
иногда и вовсе опускаютъ, особенно предъ н (ии-иди, нно-дно), 
д*лаютъ и друпя неправильности въ окончатяхъ глаголовъ, въ 
смягченш некоторыхъ буквъ; но словъ, совершенно непонятныхъ, 
употребляютъ не много. Прибавимъ, что женщины говорятъ во
обще хуже мужчинъ. Крои* землед*л1я, Сицкари преимущественно 
занимаются разными л*сяымп промыслами и особенно строетемъ 
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барокъ, и о нихъ говорятъ: „Сицкаря топоръ од'Ьваетъ и обуваете, 
а соха кормить"; на сторону для заработковъ отходятъ немноие и въ 
недальшя места. Сицкарей обыкновенно признаютъ обрусевшими Каре
лами, потомками T t o Кареловъ, которые въ половине ХУП ст. 
„вышли изъ-за Свейскаго короля на государево имя, для хриспансшя 
виры и поселились на государевыхъ порозжихъ местахъ, где были 
леса болыше и болота топюя". Мнете это совершенно справедливо, 
потому что по переписнымъ книгамъ 1662 и 1678 г. тате Карелы 
значились въ Углицкопъ и Ярославскомъ уЬздахъ, а пределы этихъ 
уездовъ въ ту пору простирались именно до границъ нынешней Твер
ской губернш, где въ особенности водворились эти выходцы. Въ Твер
ской губернш Карелы доныне сохранили еще свой языкъ, потому что 
тамъ они жили и живутъ более сплошными группами; а здеште Сиц-
кари составляли уже последнюю окраину карельскихъ колони и, ок
руженные русскими, начинаютъ совершенно сливаться съ ними. 

III. 

1. Сельское хозяйство въ поволжск. губершяхъ вообще. 

Тверская губертя. Тверская губертя, расположенная на Алаун-
ской плоской возвышенности, представляетъ возвышенную площадь, рас
ширяющуюся отъ запада къ востоку. Площадь Тверской губернш оп
ределяется въ 1.171 кв. м. Количество неудобныхъ земель въ губер
нш до 400.000 десятинъ; большая часть ихъ состоитъ изъ болотъ, 
озеръ и пр.; всего обширнее и многочисленнее болота въ у. Осташков-
екомъ, Бежецкомъ, Вышневолоцкомъ, Корчевскомъ, Тверскомъ и Ново-
торжскомъ. Такое обшие болотъ и озеръ, поросшихъ обширными ле
сами, въ связи съ неплодородною почвою, преимущественно глинистою 
и песчаного, служитъ главнейшею причиною неразвит хлебопашества, 
такъ какъ неблагодарная почва, а равно и незначительные душевые 
наделы (4 дес.) безъ упорнаго труда и усовершенствованныхъ орудш 
не только не даютъ необходимаго капитала для удовлетворешя нуждъ 
сельскаго быта, но даже не всегда обезпечиваютъ земледельцу собствен
ное продовольств1е. Между темъ существовате множества весьма разно-
образныхъ видовъ мелкой промышленности, близость столицъ и лег
кость передвиженк по железнымъ и водянымъ путямъ въ друпя мест
ности, даютъ возможность, при меньшемъ, сравнительно, труде, расчи
тывать на известный заработокъ. Это обстоятельство является причи
ною того, что более здоровая и способная часть населетя не доволь
ствуется обстановкою земледельца, ведете же хозяйства людьми боль
шею частью неспособными, пожилыми и подростками, вызываетъ тотъ 
жалкгя результатъ отъ земледел1я, который каждогодно выражается въ 

И* 
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урожаяхъ самъ 2 м и 3. Исключеше въ этомъ случае соетавляютъ 
только тт. крестьянсгая хозяйства, при которыхъ сверхъ надела обра-
ботывается земля, купленная отъ помещиковъ. ВЪ Тверской губернш 
засевается преимущественно рожь и овесъ и отчасти ячмень; однако 
ржи недостаточно даже на собственное продовольств!е населетя и не
достаток, этотъ достигаетъ до 1,230.000 четвертей. Потребное коли
чество ржи для удовлетворена мт.стныхъ нуждъ ПОДВОЗИТСЯ по судо-
ходнымъ путямъ изъ волжскихъ губертй. Изъ Тверской же губернш 
идетъ на продажу преимущественно въ Петербурга только овесъ и яч
мень, которые, по малому раввитш скотоводства, употребляются на 
MT.CTT. мало. 

Система хозяйства у крестьянъ большею частью трехпольная, ис
кусственна™ удобретя не употребляется. Травосвяте между крестья
нами не въ ходу, такъ какъ луговъ достаточно; но несмотря на оби-
л!е пастбищъ и луговъ, скотоводство не особенно развито. Улучшен
ную породу лошадей и скота можно встретить только у богатыхъ зем-
левладъмьцевъ; тонкоруннаго овцеводства совсймъ не существуетъ. Ското
водство въ губернш не мало терпитъ отъ сибирской язвы, чумы и 
другихъ болезней. Рогатый скотъ въ последнее время приноситъ мест
ному населенно ту пользу, что изъ молока приготовляютъ сыры и 
бьютъ масло, сбываемое преимущественно въ столицахъ. 

Что касается до способовъ ведешя хозяйства землевладельцами, то 
порядокъ обработки земель у нихъ различный и сообразуется съ мест
ными услов1ями; но преимущественно установилось хозяйство съ наем
ными работниками. 

Говоря вообще, количество запашекъ въ пом4щичьихъ хозяйствахъ 
повсеместно значительно сократилось после осво.бождешя крестьянъ, 
тогда какъ крестьянсше посевы въ некоторыхъ уездахъ, какъ напр. 
въ Корчевскомъ, изъ года въ годъ все более и более увеличиваются, 
такъ какъ крестьяне постепенно скупаютъ и арендуютъ земли у поме-
щиковъ и купленныя угодья засеваютъ въ дополнете къ своимъ на-
деламъ (4 дес). 

Ярославская ьубернгя. Въ Ярославской губернш преобладаетъ поч
ва глинистая, суглинистая и иловатая и не обезпечиваетъ жителямъ 
продовольств1я и денежныхъ средствъ. Въ немногихъ только местахъ 
лежитъ черноземъ (въ Даниловскомъ уезде и въ Ростовскомъ). Систе
ма хозяйства въ Ярославской губернш повсеместно трехпольная съ 
главными посевами ржи и овса. Пахотныхъ полей более всего въ юго-
восточной части губертй. Душевой наделъ бывшихъ помещичьихъ 
крестьянъ 3 дес; для удельныхъ и государственныхъ также 3 д. 

Въ губернш сеютъ преимущественно рожь и овесъ. Средте уро
жаи на крестьянскихъ поляхъ самъ 4 для озимыхъ хлебовъ, а для 
яровыхъ самъ 3. Самымъ урожайнымъ уездомъ считается Мышкинскш, 
северная часть котораго сплошь занята плодородными пашнями, а так-
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же Пошехоншй. Производимаго Ярославскою губертею хлеба недо-
стаетъ на продовольств1е населешя, ввозится ежегодно хлеба на 4,000.000 
руб., сбываетъ же губершя овесъ, ленъ и картофель. 

Кроме земледг1шя, почти везде въ губерши существуетъ огородни
чество, въ особенности въ Ростовскомъ уезде, въ селахъ Поречье, 
Воржа, Борисовское и др. Яросдавсие огородники известны по всей 
Россш; главными произведешями зд4шнихъ огородовъ являются: пико-
рш, сахарный горохъ и различныя душистыя травы. Пентромъ и глав-
нымъ двигатедемъ этого огородничества признается с. Поречье, где 
разведете цикор!я и горошка водворено крестьянами Еоховымъ и Ля-
линымъ въ 1805 г. Изъ Поречья вокругъ Ростовскаго озера этотъ 
промыселъ распространился въ окрестныя селешя верстъ на 20 въ ок
ружности. Промыселъ огороднически, сделавшись здесь господствую-
щимъ, при недостатке земель и избытке рабочихъ рукъ, служитъ при
чиною отлучекъ м'бстныхъ жителей въ Петербурга и Москву. Равнымъ 
образомъ въ Ростовскомъ же уезде жители занимаются садоводствомъ, 
разводя преимущественно ягоды. 

ПОСЕВЫ льна распространены преимущественно въ Ярославскомъ 
уезд*, где пентромъ этого промысла служитъ с. Великое. Особенно въ 
благопр!ятныхъ условхяхъ находится разведете льна въ Пошехонскомъ 
уезде, где климатъ отличается влажностью и где есть много низкихъ 
местъ вблизи озеръ и рекъ. Въ Пошехонскомъ уезде существовате 
крестьянина считается невозможнымъ безъ возделыватя льна. По при
близительному расчету, общее количество возделываемаго льна опреде
ляется въ 500.000 пудъ. Вообще говоря, везде въ Ярославской гу
берши, где только позволяетъ почва, выделывается ленъ и притомъ 
въ такихъ размерахъ, чтобы его доставало не только на домаштя 
потребности, но и для продажи. Не только белье, но даже и обувь, 
во многихъ местахъ изготовляется изъ льна. Обработка льна и заго-
товлеше пряжи, нитокъ, холстовъ и полотенъ, составляетъ неизбежное 
занят1е ярославской крестьянки въ длинные зимше вечера. 

Что касается до способовъ ведешя хозяйства помещиками, то они 
зависятъ отъ того услов1я, уходятъ ли местные крестьяне въ отхож!е 
промыслы или остаются дома, и можетъ ли хозяйство быть обезпечено 
рабочими руками. Въ местностяхъ, где крестьяне остаются дома, трудъ 
дешевле, и хозяйственныя работы более обезпечены. Хорошихъ хо
зяйству впрочемъ, въ губернш очень мало. Причина этому — частью 
недостатокъ капиталовъ, но главное—отсутств1е необходимыхъ знашй и 
непривычка вести дело наемнымъ трудомъ. 

Землевладельцы ведутъ свое хозяйство разными способами: или от-
даютъ крестьянамъ земли въ аренду, большею частью краткосрочную, 
или же Фбработываютъ земли вольнонаемнымъ трудомъ, хотя при значи
тельно уменьшенной запашке; или же сдаютъ крестьянамъ за извест
ную часть урожая исполу, изъ трети и т. д. Число помещпчьихъ хо-
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ЙЯЙСТВЪ въ Ярославской губерши съ каждымъ годомъ уменьшается и 
только те имт.шя приносятъ хорошш доходъ, при которыхъ есть вино
куренные заводы. 

Скотоводство находится въ далеко неудовлетворительномъ состояши, и 
количество скота после уничтожешя крйпостнаго права значительно уменьши
лось. Главная причина тому заключается въ отрезке пастбищъ при наделе 
крестьянъ и увеличеши льняныхъ посЬвовъ, вл1яющихъ на уменыпеше 
посЬвовъ яровыхъ хлебовъ, солома которыхъ идетъ на кормъ скоту. 

Костромская губертя. Преобладающая почва губерши суглинис
тая и супесчаная, местами глинистая, песчаная, а въ .ТБСИСТЫХЪ мъхт-
НОСТЯХЪ подзольная. Суглинистая почва, занимающая большую часть 
губерши, встречается преимущественно въ волнистыхъ м-встностяхъ, 
глина—на буграхъ и холмахъ; ВСЕ низменности и побережья рекъ за
няты супескомъ и пескомъ, черноземъ же находится на неболыпомъ 
пространстве въ одномъ Нерехотскомъ уезде. При неблагопр1ят-
ныхъ услов!яхъ кламата и почвы и плохой обработки земель, хлебо
пашество въ Еостромской губерши стоитъ на низкой степени развиия, 
хотя имъ занимаются повсеместно. Хлеба производится въ недостаточ-
номъ количестве для продовольств1я самихъ производителей; исключеше 
составляютъ Чухломсшй и Галичшй уезды, которые въ урожайные 
годы высылаютъ свой небольшой хлебный избытокъ въ Вологодскую 
губершю. Недостатокъ хлеба пополняется привозомъ его по Волге изъ 
низовыхъ губерши, или же изъ Вятской губерши, где главными пункта
ми хлебной торговли считаются Яранскъ и Котельничъ. 

Господствующая система земледел!я въ Костромской губерши трех
польная, но кроме того повсеместно встречается еще такъ называемая 
„подсечная." Способъ обработки подсекъ далеко не одинаковъ въ 
разныхъ местностяхъ; большею частью оне устраиваются такимъ об-
разомъ: весною, когда появятся листья, срубаютъ съ деревьевъ ветви 
и валятъ самый лесъ; въ средине лета, когда срубленный лесъ дос
таточно просохнетъ, выбираютъ изъ него деревья, годныя на постройку, 
а остальныя сжигаютъ. Въ следующую весну подсеки очищаютъ отъ 
головней и засеваютъ пшеницей, на второй годъ овсомъ или горохомъ, 
на трети рожью. После трехлетняго посева, подсеки оставляются на 
отдыхъ летъ на 15 или на 20, до появлешя молодаго леса, после 
чего иногда къ нимъ снова возвращаются для посевовъ. 

Средше урожаи озимаго хлеба самъ 4, а для яроваго самъ 3. 
Положеше крестьянскихъ хозяйствъ въ Еостромской губерши не

удовлетворительно по следующимъ причинамъ: 1) Хлебопашество 
не обезпечиваетъ населев1я, благодаря скудной ночве и невыгоднымъ 
климатическимъ устешямъ, вследств1е чего крестьяне должны искать 
заработковъ въ лесныхъ и отхожихъ промыслахъ и въ работахъ на 
фабрикахъ, отделяя для этого лучпня свои силы. Оттого во многихъ 
яестностяхъ для занят!я хлебопашествомъ остаются только старики, 
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женщины и дети, и поля обработываются крайне небрежно. 2) Кресть-
янстя поля весьма скудно удобряются по причин! ограниченности 
скотоводства, проистекающей, въ свою очередь, отъ недостатка луговъ 
и выгоновъ въ составе крестьянскихъ наделовъ (надт>лъ бывшихъ 
помт.щичьихъ крестьянъ 4,8 десятины, удъ,льныхъ—тоже, а государствен-
ныхъ—5,7 десят.). 3) Нередки случаи продажи свменнаго хлеба 
и скота, къ которой крестьяне бываютъ вынуждены прибегать для 
покрьтя своихъ нуждъ и уплаты денежныхъ повинностей. Что касается 
хозяйствъ частныхъ землевладельцевъ, то недостатокъ денежныхъ 
средствъ, а также знанш для разумнаго ведетя сельскаго хозяйства, 
малопроизводительно^ полей заставляютъ мпогихъ изъ владт>льцевъ 
оставлять усадьбы, сдавая ихъ въ аренду или же значительно сокращать 
запашки. Вообще въ Костромской губерши выгодно ведутъ хозяйство 
только весьма немнопя усадьбы, въ которыхъ введено травос4яте и 
землед'вльчешя усовершенствованныя оруд!я, или же усадьбы, где еще 
не истощена почва, или подгородныя усадьбы, которыя им4ютъ воз
можность npio6pT.TaTb навозъ изъ города по дешевымъ ценамъ. Самый 
бедный край относительно продовольств1я составляюсь юго-западные 
или приволжсйе уезды; въ нихъ преимущественно развиты фаб
рично-заводская и кустарная промышленности и льноводство, и где 
населете постоянно можетъ расчитывать на привозный край по невы-
сокимъ ценамъ съ пристаней нижней Волги. Здесь земледт.л1е въ та-
комъ упадке, что во многихъ мт>стахъ крестьянамъ достаетъ собствен
ная хлеба только на три или на четыре месяца. 

Виды хлпбовъ. Въ Костромской губернш сеется преимущественно 
рожь; яровая пшеница свется въ небольшомъ количестве повсеместно, 
преимущественно на огнищахъ, или новяхъ, т. е. на расчищенныхъ изъ 
подъ лесу участкахъ. Овесъ сеется также повсеместно, у крестьянъ бо
лее обыкновенный русски овесъ, а у пожещиковъ англшскш кустовой 
и другихъ сортовъ. Ячмень свютъ везде, точно также какъ и горохъ, 
последшй въ небольшомъ количестве. Озимые посевы ранте начи
наются съ 1 Августа и продолжаются почти до 20 числа. Яровые 
хлеба, овесъ и горохъ, начинаюсь сеять въ первыхъ числахъ Мая. 
Вообще овесъ стараются сеять какъ можно раньше, пока поля не об
сохли. Ленъ, пшеницу, коноплю и ячмень сеютъ около 20 Мая, во
обще самые ранте посевы бываютъ въ первыхъ числахъ Мая, а самые 
поздте въ концу этого месяца. 

Ранняя жатва озимаго хлеба начинается около 20 и даже 15 
1юля, поздняя около 1 Августа и продолжается до половины, а 
иногда до конца Августа. Жатва яровыхъ начинается самая ранняя 
около 1-хъ чиселъ Августа, преимущественно жатва ячменя, который 
поспеваетъ ранее другихъ яровыхъ. Затемъ жнутся пшеница и друие 
яровые хлеба, по мере того, какъ они посшЬваютъ; овесъ же поспе
ваетъ здесь после всехъ яровыхъ хлебовъ, такъ что овесъ позднпхъ 
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посЬвовъ иногда не успйваготъ сжать до наступлешя морозовъ. Жатва 
яровыхъ хлебовъ вообще продолжается весь Августъ и оканчивается 
въ Сентябри. 

По снятш, хлебъ, свезенный съ полей, сушится въ овинахъ обыкно
вениям устройства, или съ ямами или съ печами для топки; печи въ 
овинахъ можно найти весьма редко. После уборки хлеба начинается 
тотчасъ его молотьба, это бываетъ въ Сентябри и Октябре• Хлебъ 
молотится цепами и на молотилкахъ. Вымолоченный хлебъ очищается 
(веется) лопатами; во многихъ же помещичьихъ имйшяхъ веялками. 

Нижегородская губертя. Почва въ большей части Нижегородской 
губерти мало блaгoпpiятcтвyeтъ земледел1ю, и урожаи не вполне обез-
печиваютъ дродовольств1е местнаго населешя, такъ что всегда чув
ствуется потребность въ привозномъ хлебе съ низовыхъ пристаней по 
Волге, а также изъ губерти Вятской, Тамбовской, Пензенской и др. 
Xoponiie черноземы составляютъ только,//0 часть всего пространства гу
берти; 33<у0 приходится на средше черноземы, а остальное простран
ство—56°/0 занято суглинкомъ, супескомъ и пескомъ. Относительно из
бытка или недостатка собственная хлеба уезды Нижегород. губерти 
можно разделить на 4 группы: къ первой можно отнести те, которые 
им4ютъ положительный избытокъ хлеба (СергачскШ и частью Кяяги-
нинскш); ко второй—увзды, более или менее нуждающееся въ посто-
роннемъ хлебе (Арзамасски, Ардатовшй и нагорная часть Василь-
скаго); къ третьей (Нижегородски и Горбатовскщ)—которымъ своего 
хлеба отчасти недостаетъ, отчасти достаетъ лишь для местнаго про-
довольств!я; наконецъ къ четвертой—уезды, страдаюпце положитель-
нымъ недостаткомъ хлеба (Семеновшй, Балахнинсшй и заволжская 
часть Васильскаго и Макарьевскаго. 

По количеству посФвовъ во всемъ Нижегородскомъ Поволжье сто
ить на первомъ месте озимый хлебъ, т. е. рожь; озимой пшеницы здесь 
не сеется. Изъ яровыхъ засвваютъ повсеместно ншеницу, ячмень, овесъ, 
гречу, въ некоторыхъ увздахъ полбу, а въ Васильскомъ—въ самыхъ 
незначительныхъ разяерахъ засевается некоторыми помещиками даже 
кукуруза. Посевы хлебовъ производятся главнымъ образомъ на земляхъ 
крестьянекихъ и помещичьихъ; вупеческихъ же хозяйствъ очень немно
го; всего более ихъ въ Арзамасскомъ уезде. Обработка полей повсе
местно трехпольная; удобряется обыкновено1/^ 'А или73 паровагополя, 
преимущественно навозомъ. Скотоводство находится въ весьма неудов-
летворительномъ состоянш; причина тому—плохой кормъ и слишкомъ 
частые падежи. 

Въ черноземной части губерти урожаи озимыхъ хлебовъ отъ 
самъ 6 до самъ 9, яровыхъ отъ самъ 3 до самъ 5, вне черноземной 
—самъ 2 какъ для озимыхъ, такъ и для яровыхъ. 

Губернгя Казанская. Казанская губершя, по преобладающему роду 
промышленности, принадлежим въ числу земледельческихъ. Съ наиболь-
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шимъ успехомъ сеется рожь озимая и яровая, а также овесъ и гре
чиха, но пшеница, ячмень и просо успешно разводятся только въ 
закамскихъ уездахъ. Урожаи среднимъ числомъ бываютъ самъ 5. 
ILioxie урожаи большею частью встречаются въ юго-западной части 
губернш,, а также въ северо-западной, где почва неплодородная. Черно
земная почва повсеместно встречается въ уездахъ Чистопольскомъ и 
Спасскомъ. Господствующая система земледё^я трехпольная. Урожаи 
озимыхъ хлебовъ—отъ самъ 4 до 8 и яровыхъ—отъ самъ 2 до самъ 5. Въ 
Казанской губернш до 80°Д составляютъ земли казенныя вместе съ 
удельными; наибольшее количество казенныхъ земель находится въ Па-
ревококшайскомъ(95°/0), Цивильскомъ (94%); Чебоксарскомъ (94°/0), 
Козьмодемьянскомъ (98%),и Ядринскомъ (97%) уездахъ. Напротивъ, 
казенныхъ земель менее всего въ уездахъ съ плодородною почвою, 
какъ то: въ Спасскомъ (52%)» въ Чистопольскомъ (71%) и пр. 

Количество частныхъ земель въ Казанской губернш 478.000 де-
сятинъ; большая часть этого пространства занята пашнею и лесомъ, 
меньшая—лугами, выгонами и усадьбами. По количеству помещичьихъ 
земель первое место принадлежитъ уезду Лаишевскому, за нимъ Чис
топольскому, Спасскому, Смяжскому, и пр. Число купеческихъ земель, 
съ течетемъ времени, все более и более увеличивается, такъ какъ 
покупка помещичьихъ земель купцами здесь, какъ и везде, нрини-
маетъ все больппе и болыше размеры. Земли крестьянсшя нахо
дятся въ общинномъ пользованш крестьяяъ; удобрешя на крестьянскихъ 
земляхъ почти не существуетъ. Помещики отдаютъ подъ обработку 
свою землю крестьянамъ большею частью исполу. Испольная обработка 
въ Казанской губернш чрезвычайно распространена, почти нетъ ни од
ного хозяйства, где бы часть земли не отдавалась исполу. Главною 
причиною испольной системы служить уменынете хлопотъ по найму 
рабочихъ и недостатокъ наличныхъ денегъ. Управлеше хозяйствомъ 
организовано въ губернш въ трехъ видахъ: или управляютъ сами по
мещики непосредственно, или черезъ своихъ уполномоченныхъ, остав
ляя за собою только общи надзоръ, или, наконецъ, некоторые поме
щики решительно уклоняются отъ всякаго заведыватя, предоставляя 
все распоряжетя уполномоченнымъ. Крупные землевладельцы какъ здесь, 
такъ и въ другихъ поволожскихъ губершяхъ, живутъ или въ столич-
ныхъ городахъ или заграницей. Въ деревняхъ же живутъ только те 
землевладельцы, которыхъ побуждаютъ къ этому только кашя либо 
особыя обстоятельства, или которые отживаютъ известный срокъ, когда 
уплатится сумма долговъ, лежащихъ на им1нш. 

Что касается до скотоводства губернш, то количество лошадей и 
прочаго скота у бывпшхъ помещичьихъ крестьянъ значительно умень
шилось; причина этому—отчасти падежи, а главнымъ образомъ—умень
шите пастбищъ, которыми прежде могли пользоваться помещичьи 
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крестьяне на зеияхъ помйщиковъ и, наконецъ, продажа скота кресть
янами для уплаты повинностей. 

Симбирская губертя. По характеру почвы и местнымъ услов1ямъ, 
по современному состояшю промышленности, губершя Симбирская при-
надлежитъ къ земледельческимъ. Несмотря на важное значеше сель-
скаго хозяйства въ экономической жизни губернщ, мноия отрасли его, 
какъ напр. скотоводство, травосЬяше, находятся въ sacToi. Самое хле
бопашество по большей части ведется на основанш привычки и рути
ны, и усовершенствовали въ земледелш применяются только въ рйд-
кихъ, исключительныхъ случаяхъ. Такъ, господствующая здесь система 
хлебопашества трехпольная (озимое поле, яровое и паровое), проч1я же 
системы хотя и существуютъ, но только въ очень немногихъ помеетьяхъ 
и то въ виде опыта. Необходимо, впрочемъ, сказать, что въ послед
нее время въ некоторыхъ помещичьихъ хозяйствахъ начинаютъ вводится 
улучшешя въ обработке земли, какъ то: пароконные плуги, молотилки, 
веялки, сушилки и пр. 

Удобрете земли находится въ весьма неудовлетворительномъ состо-
янш, и лишь въ очень немногихъ селешяхъ унавоживается 1/3 пароваго 
поля. На озимыхъ поляхъ во всей губернш сеется рожь, а изъ яро-
выхъ более всего овесъ. Пшеница сеется преимущественно въ Сызран-
скомъ уезде, а также въ уездахъ: Алатырскомъ, Ардатовскомъ и Кор-
сунскомъ. Относительно урожаевъ ствдуетъ заметить, что среднш уро
жай ржи во всей губернш самъ 6, овса самъ 4. Что касается неуро-
жаевъ на озимые хлеба, то они случаются крайне редко. На яровые 
же хлеба., напротивъ, неурожаи бываютъ повсеместные и повторяются 
периодически въ три года разъ; явлеше это приписывается климатичес-
кпмъ yaoBiffMi,, пагубно действующимъ на весеиши севъ, непозволя-
ющимъ рано начинать его, а также—сильнымъ летннмъ засухамъ шня 
и 1юля месяцевъ. 

Населеше Симбирской губернш довольствуется хлебомъ собственнаго 
урожая и, кроме того, избытокъ'хлеба, 2.000,000 четвертей на сум
му 7.000,000 руб., вывозится въ зерне и муке изъ пределовъ гу
бернш. 

Обмалываше хлеба производится на мельницахъ ветряныхъ, водя-
ныхъ и паровыхъ (до 4000). Въ годъ перемалывается до 40.000,000 
пудъ муки. 

Въ последнее дееятиле™ въ некоторыхъ местностяхъ значительную 
часть полей стали засевать картофелемъ (особенно въ Симбирскомъ и 
Корсунскомъ у.). Разведете картофеля въ этихъ местахъ вызвано 
устройствомъ крахмальныхъ и паточныхъ заводовъ, куда онъ сбывается, 
а также выкуркою на некоторыхъ винокуренныхъ заводахъ вина изъ 
картофеля. 

Въ Симбирской губернщ довольно развито садоводство, преимуще
ственно по правому берегу р. Волги, где въ некоторыхъ селешяхъ до 
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200 садовъ. Садоводствомъ славится увздъ Ардатовшй. Кроме яблонь, 
повсеместно разводимыхъ въ садахъ, разводятся также груши, дули, 
вишни и пр. Продажа яблокъ достигаетъ значительныхъ размеровъ; 
яблоки вывозятся въ волжшя пристани и даже въ Сибирь, приблизи
тельно въ количеств* 15.000 пудъ. Валовую выручку садовъ можно 
определить въ 200 р. съ десятины. 

Способы ведешя хозяйствъ въ собственно пом'Ьщичьихъ им'Ьшяхъ 
весьма разнообразны. Еакъ везде въ поволжскихъ губертяхъ, такъ и 
здесь, более всего земля отдается исполу, т. е. крестьянинъ, за об
работку известнаго участка земли, получаетъ отъ владельца въ свое 
пользоваше, въ томъ же поле, участокъ, или равный тому, который 
онъ обработалъ, м и же въ некоторыхъ случаяхъ болышй. Бываетъ и 
такъ, что крестьянинъ, за обработку одной десятины, получаетъ въ 
томъ же поле тоже одну десятину и сверхъ того известный участокъ 
луговъ, или же такъ, что земля разработывается крестьяниномъ, а за
севается семенами помещика, и, полученный отъ урожая, хлебъ, 
делится или снопами или на корню, или же зерномъ, но во всякомъ 
случае съ возвращешемъ семянъ владельцу. 

При обработке вольнонаемнымъ трудомъ, наиболее выгоднымъ для 
помещика, крестьяне берутъ отъ 6 до 10 р. за казенную десятину 
(2.400 кв. саж.); въ эту цену входитъ обработка земли и уборка 
хлеба безъ молотьбы. 

Самый же ращональный способъ—это фермерски. Онъ состоитъ въ 
томъ, что владелецъ имеетъ несколькихъ годовыхъ работниковъ, ра-
бочш скотъ и земледельчешя оруд1я, более или менее усовершенство-
ванныя. Но этотъ способъ существуешь только въ смешанномъ виде, 
т. е. только часть земли обработываетея такимъ способомъ. 

Что касается до состояия скотоводства въ губернш, то оно на
ходится въ весьма посредственномъ состояши. Хдева, въ которыхъ 
помещается скотъ, грязны и для зимы по большей части холодны. 
Скотина никогда не моется, не чистится, за исключетемъ разве ло
шадей. Соли въ кормъ, по дороговизне ея, не прибавляется, несмотря 
на всеми сознанную въ томъ необходимость. По преимуществу же 
кормъ состоитъ изъ соломы. Рогатый скотъ разводится съ целью удов-
летворешя местныхъ потребностей и только незначительная часть его 
идетъ на продажу. Гуртоваго скотоводства въ губернщ не существуете. 
Тонкорунное овцеводство развивается весьма медленно по недостатку 
знатй ухода за овцами. Более замечательны овчарни гр. Орлова-Да
выдова въ с. Усолье и гр. Потемкиной въ с. Промзине. Всехъ тонко-
рунныхъ овецъ считается въ губерши до 50.000. 

Изъ различныхъ видовъ домашнихъ птицъ наиболее распространены 
куры и гуси; такъ изъ с. Порецкаго Алатырскаго уезда ежегодно 
отправляется на продажу до 20.000 штукъ гусей. 
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Душевой над'Ьлъ въ Симбирской губернш для бывшихъ помещичь-
ихъ крестьянъ 3 дес, а. для государетвенныхъ и уд-вльныхъ по 4. 

Губернгя Саратовская. Почва Саратовской губернш по преиму
ществу черноземная, а потому губершя принадлежитъ къ числу мест
ностей, по преимуществу земле дельческихъ. Удобной земли считается 
более 6.000,000 (6.317,000 дес.) десятинъ. Преобладающая система 
воздЬлывашя земли въ губернш трехпольная и только въ н4которыхъ 
уездахъ, и особенно у кодонистовъ, встречается четырехпольная, а 
въ степной части губернш, особенно въ Камышннскомъ и Цариция-
скомъ уездахъ, местами существуетъ переложное хозяйство. Несмотря 
на отсутств1е удобрешя, неурожаевъ почти никогда не бываетъ; при
чиною худаго всхода или скуднаго сбора хлебовъ бываютъ засуха, 
или несвоевременные дожди, а также насекомыя, по4даюпця хлебъ 
на корню. По недостаточности рабочихъ рукъ, поля вспахиваются 
слегка, и за всЬмъ тъто бывали таше обильные урожаи, что не 
успевали собрать всего засвяннаго хлеба, почему Саратовская губершя, 
вм4ст4 съ Самарскою, справедливо считаются богатейшими житницами 
Европейской Россш. Съ однихъ пристаней судоходныхъ рекъ ежегодно 
сплавляется более 12.000,000 п. хлеба; онъ идетъ преимущественно 
въ Ростовъ на Дону, а также въ Астрахань, Моршанскъ, Рыбинскъ, 
Москву и Петербурга. Изъ этого следуете, что заняие земледел1емъ 
составляете одну изъ главвейпшхъ отраслей экономической деятельности 
населешя губернш. Система хозяйства у помещиковъ большею частью 
вольнонаемная и весьма мало испольная. Засеваютъ рожь, яровую пше
ницу, овесъ и друие яровые хлеба. Несколько тысячъ десятинъ засе
вается подсолнечником, преимущественно около Саратова, для добы-
вашя масла. Въ Камышннскомъ, Саратовскомъ и Царицинскомъ уез
дахъ засевается изъ американскихъ и турецкихъ семянъ табакъ; въ 
этихъ же уездахъ разводятся арбузы и дыни; въ Царицинскомъ— 
возде.швается виноградъ для местнаго унотребдешя въ сыромъ виде. 
Свекловица разводится преимущественно въ Камышннскомъ и Петров-
скомъ уездахъ, где она и переработывается въ сахаръ. Фруктовые 
сады преимущественно находятся вблизи городовъ Саратова, Вольска, 
Хвалынска и Камышина. 

Скотоводство преимущественно служите для домашняго обихода 
жителей и, къ сожаленш, какъ везде, такъ и здесь много скота 
гибнетъ отъ падежей, а также и отъ хищныхъ зверей. Скотъ вообще 
простой породы и только въ некоторыхъ местахъ заметна черкасская 
порода; волы малороссами употребляются на разныя работы. Овечья 
шерсть идетъ на местныя суконныя фабрики и, кроме того, отпус
кается на Нижегородскую ярмарку и въ Москву. Тонкорунное овце
водство весьма незначительно и поддерживается только въ болыпихъ 
помещичьихъ именьяхъ. Вообще скотоводство более развито въ уез
дахъ степныхъ, какъ то: Балашевскомъ, Аткарскомъ и Царицинскомъ, 
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ч-Ьмъ въ уездахъ северныхъ, въ которыхъ скотоводство не выходитъ 
изъ размфровъ домашнихъ потребностей. 

Крестьянине наделы для бывшихъ помещичьихъ крестьянъ 3, 7 дес. 
на душу, а для удельныхъ и государственныхъ 6 десятинъ. 

Губертя Самарская. По роду занятш местныхъ жителей Самар
ская губершя принадлежитъ къ числу чисто сельско-хозяйственных'); 
на первомъ плане здесь стоитъ хлебопашество, и ВСЕ рабочая силы 
крестьянъ обращены на землед4л1е. Почва здесь черноземная, за не
многими исключешями, весьма плодородная и преимущественно пригодна 
для посева пшеницы белотурки, въ особенности на югъ отъ р. Самары, 
т. е. въ южныхъ уездахъ. Хлебопашество, какъ по качеству почвы, 
такъ и по обилш удобиыхъ земель, производится въ такихъ громад-
ныхъ разм4рахъ, что не только прокармливаетъ населеше своей губернш, 
но идетъ въ большомъ количеств* за ея пределы, пшеница вывозится 
также черезъ С.-Петербургшй портъ заграницу. Какъ велико количе
ство хл*ба, собираемаго въ губернш, невозможно определить съ точ
ностью; достаточно сказать, что съ однехъ только волжскихъ пристаней 
губернш въ 1868 г. сплавлялось одного хлеба 26.404,646 п., но, 
кроме того, хлебъ идетъ на курете до 2.000,000 п., на посевы и 
на собственное продовольств1е не менее 30.000,000 п. Особенность 
хлебопашества Самарской губернш заключается въ томъ, что она при
надлежитъ къ числу многоземельвыхъ, где избытокъ земли сравнительно 
съ рабочими силами влечетъ за собой все последств1я относительной 
дороговизны труда и дешевизны наемныхъ земель изъ первыхъ рукъ. 
Такое экономическое положеше края создало особаго рода промышлен
ность—наеыъ земель для хлпбопашества. Легкость, съ которою каждый 
крестьянинъ можетъ производить въ большей или меньшей мере наемъ 
земель, влечетъ населеше къ развита» хлебопашества путемъ разра
ботки болыпихъ полей, чемъ въ состоянш вынести его рабоч1я силы. 
Следовательно, сборъ произведевш, завися отъ почвы и климатическихъ 
условж, не обуславливается количествомъ труда земледельца, и даже 
самые урожаи не могутъ быть верно расчитаны. Это положеше осо
бенно резко применяется къ темъ местностямъ, которыя расположены 
близъ волжскихъ пристаней. Такимъ образомъ, земледел1е ведется здесь 
неправильно и предоставлено случайностямъ. 

Система возделывашя полей въ северной части преимущественно 
трехпольная, местами введена многопольная, а въ южной половине— 
переложная, такъ какъ здесь навозъ не можетъ идти на удобреше, а, 
по безлесью, идетъ на топливо. Въ северной половине губернш засе-
ваютъ преимущественно рожь, овесъ и гречу, въ южной же—преобла
даете пшеница—белотурка. Крестьяне арендуюсь много земель, осо
бенно въ уезде Николаевскомъ. Въ Новоузенскомъ уезде, о которомъ 
мы ниже помещаемъ отдельный очеркъ, ведеше хозяйства менонитами 
отличается отъ хозяйства оетальныхъ ЕОЛОЯИСТОВЪ. У менонитовъ хл^бъ 
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въ стогахъ свозится въ колоти, где имеются хранилища для 
зерна. Менониты молотятъ свой хлебъ въ сараяхъ исподволь и про-
даютъ его, когда цены на хлебъ высоки. Поля они пашутъ по четыре 
и по пяти разъ, отчего земля улучшается безъ удобрешя. Для молотьбы 
они употребляютъ каменный зубчатый катокъ, которымъ молотятъ 
хл'Ьбъ на деревянномъ полу въ сараяхъ, отчего раздробляется совер
шенно солома, которая такимъ образомъ делается пригодною для корма 
скота. Севооборота у нихъ четырехпольный; въ первомъ поли —рожь; 
—во второмъ пшеница;—въ третьемъ овееъ и ячмень;—въчетвертомъ 
паръ. Удобрешя не употребляется. 

Что касается до ведетя хозяйства помещиками, то въ Самарской 
губернш преобладаетъ вольнонаемная система, въ особенности въ уЬз-
дахъ Николаевскомъ и Новоузенскомъ, где все хозяйство ведется при 
помощи вольнонаемнаго труда. Немнойе только, помещики хозяйничаютъ 
сами, въ особенности въ уезд* Николаевскомъ, большинство же ихъ 
сдаетъ земли купцамъ, нанимающимъ болыше участки и сдающимъ ихъ, 
въ свою очередь, подесятинно крестьянами Душевой-наделъ бывшихъ 
номъчцищьихъ крестьянъ 4, 6, государственныхъ 10, 3 и удвль-
ныхъ 7, 25. 

Главными хлебными рынками служатъ пристани по ВОЛГЕ И близъ 
устьевъея притоковъ, но кроме нихъ существуютъ ивнутренше рынки, 
где хлебъ скупается зажиточными торговцами для перепродажи въ глав-
кыхъ пунктахъ сбыта. Къ таковымъ относятся въ Вугульминскомъ 
уезде г. Бугульма, въ Бузулукскомъ г. Бузулукъ, ее. Сорочинское, 
Алексеевка и др., въ Самарскомъ уезде—Красный-Яръ и Зубовка, 
въ Ставропольскомъ с. Мелекесъ, въ Николаевскомъ—с. Марьевка. 
Оборотъ всей хлебной торговли какъ на пристаняхъ, такъ и на внут-
реннихъ рынкахъ, определяютъ до 15,000.000 р. с. 

Одну изъ важнейшпхъ отраслей сельскаго хозяйства у колонистовъ 
составляетъ разведете табаку. Табакъ отпускается съ волжскихъ при
станей въ друпя губернш въ количестве 100.000 пудъ. 

После зомледел!я, скотоводство составляетъ одну изъ важнейшихъ 
отраслей сельскаго хозяйства, а въ самой южной части губернш ското
водство преобладаетъ даже надъ земдедьшемъ. Скотоводство развилось 
здесь благодаря обидно сенокосныхъ места, особенно въ степной части. 
Рогатый скота употребляется въ работу преимущественно малорос
сиянами. Съ однихъ волжскихъ пристаней отпускается сала, шерсти, 
кожъ, овчинъ и пр. на сумму до 3,000,000 р. с. 

Вообще произведешями своими Самарская губершя ведетъ торговлю 
не только съ внутренними губершями Европейской Росши, но съ Кав-
казомъ и Среднею Asiero. Торговля находится не только въ рукахъ 
местнаго купечества, но мнопе иногородные и иностранные дома имеютъ 
здесь свояхъ представителей для закупки хлеба, сала, кожъ и др. 
дроизведенш страны. 
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Астраханская губернш. Хлебопашество, за нсключешемъ Царев-
скаго и Черноярскаго уездовъ, такъ ничтожно, что хлеба не достаетъ 
для пропитания самихъ хлебопанщевъ. Подъ пашнями въ губернш 95,000 
десятинъ. Только въ Царевскомъ и Черноярскомъ уЬздахъ хлеба достаетъ 
на продовольмчме жителей; здесь преимущественно сеются пшеница, рожь, 
просо и ячмень; земли не удобриваются, навозъ идетъ на топливо. Въ 
Астраханскомъ и Ерасноярскомъ уЬздахъ вовсе Н'Ьтъ хлебопашества; въ 
Енотаевскомъ очень слабое. Хлебъ привозится съ верховыхъ губершй по 
Волге и сухопутно изъ земли Войска Донскаго. Причины такого состояшя 
сельскаго хозяйства Астраханской губершй лежатъ въ общемъ виде ея 
поверхности, которая представляетъ обширную, почти безлесную, песчаную 
равнину съ почвою, пропитанною солью, местами производящая хоронпя 
травы, а потому скотоводство есть главный псточникъ богатства какъ 
кочевыхъ, такъ и оседлыхъ жителей губершй. По новейшимъ сведешямъ 
*) въ Астраханской губершй количество рогатаго скота было до 500,000 
головъ, оветьдо 1.500,000, верблюдовъ до 22,000 и козъ 36,000. Ло
шади калмыцсшя икиргизшя малорослы,но сильный легки. Лучппя овцы 
(съ курдюками) у киргизовъ, съ шерстью, впрочемъ, грубою и жесткою. 
Козы киргизовъ считаются кашемирской и тибетской породы. Скотт, 
кочевниковъ зимою ходитъ по степямъ и, разбивъ копытами снътъ, 
достаетъ скудный кормъ; случается во время гололедицъ, что скотъ, 
не имея силы разбить ледяную кору, умираетъ съ голода. Скотъ пре
имущественно продается на ярмаркахъ Ханской ставки п Чернаго яра, 
а также гоняется въ Ставропольскую и Саратовскую губернш и въ 
землю Войска Донскаго. Ежегодно скота продается до 150,000 головъ 
на сумму до 800,000 р. с. 

Общге выводы. При обозренш сельскаго хозяйства 9-ти поволжскихъ 
губернш, мы видели, что 

1) въ четырехъ изъ нихъ, именно въ Тверской, Ярославской, 
Костромской и Нижегородской, почва неплодородная, въ общемъ хлебо
пашество находится въ неудовлетворительномъ состоянш. 

2) Такъ какъ хлебопашество не обезпечиваетъ крестьянства, то 
значительная масса его отправляется на заработки или въ друпя гу
бершй (отхожхе промыслы), или направляетъ свою деятельность на 
мелкую промышленность (кустарную), или же, наконецъ, работаетъ на 
местныхъ фабрикахъ и заводахъ. 

3) Вследств!е неудовлетворительнаго состояшя хлебопашества и 
незначительности душевыхъ наделоьъ, верхневолжшя губервш не мо-
гутъ прокармливаться своимъ хлебемъ, а значительный недостатокъ 
его пополняютъ привозомъ изъ соседнихъ губернш (какихъ?). 

4) Во всехъ 4-хъ губершяхъ засевается преимущественно озимой 

*) Труды Астрахан. Губернскаго Статистическаго Комитета, выпускъ 
V, 1877 г. 
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хлебъ. Урожаи самъ 2 иди 3; хозяйство трехпольное, удобретй нет*. 
Ярославская и Костромская губерши засвваютъ еще въ болыпихъ раз-
м4рахъ лень, сильно истощаюпцй почву. 

5) Число помещичьихъ хозяйствъ значительно сокращается, коли
чество запашекъ уменьшается. Земли обработываются въ большинств'Ь 
хозяйствъ не вольнонаемнымъ трудомъ, по недостатку капиталовъ, а 
отдаютея большею чаетью иеполу. 

6) Въ остальныхъ поволжскихъ губертяхъ, за исалючетемъ Казан
ской, преобладающая почва черноземъ. Если въ первыхъ 4 поволж
скихъ губертяхъ развита промышленность фабрично заводская и кус
тарная, то остальныя губерши (кроме Астраханской) суть чисто земле-
дЬльчесшя. Средше урожаи здесь весьма высоки, доходятъ до самъ 6 
и самъ 8, и хотя хлебопашество по большей части ведется на осно
вами привычки и рутины, при всемъ томъ значительное количество 
хлеба изъ Самарской и Саратовской губернш, за удовлетворетемъ 
м'встныхъ потребностей, идетъ не только въ ближайппе поволжше го
рода, но даже въ обе столицы и заграницу. 

7) Климатичесюя и почвенныя услов!я допускаютъ возможность въ 
этихъ губертяхъ разведетя фруктовыхъ деревьевъ, табачныхъ план
таций, арбузовъ, дынь, свекловицы и пр. 

8) Особенности хлебопашества въ низовыхъ губертяхъ заключаются 
въ томъ, что земли берутся въ аренду купцами по нескольку десят-
ковъ тысячъ десятинъ и сдаются ими, въ свою очередь, крестьянами 

9) Ведете хозяйства помещиками въ низовыхъ губертяхъ иное, 
чемъ въ верховыхъ, чаще всего земля обработывается предпочтительно 
вольнонаемнымъ трудомъ, а не исполу; немноие только хозяйничаютъ 
сами, а большинство же ихъ отдаютъ земли въ аренду купцамъ. 

10) Система хозяйства низовыхъ губертй не только трехпольная, 
но уже встречается и многопольная; при этомъ наиболее она процве-
таетъ у немцевъ колонистовъ, у менонитовъ и пр. 

11) Скотоводство въ степныхъ местностяхъ низовыхъ губернш 
возведено въ степень отдельнаго промысла и выходитъ изъ размеровъ 
домашнихъ потребностей. Скотъ идетъ въ торговлю, продукты отъ него 
идутъ на местные фабрики и заводы, даже на Нижегородскую ярмарку. 

2 . Южная часть 

ПОВОУЗЕНСКАГО У'БЗДА, САМАРСКОЙ ГУБЕРНШ ( 1 8 7 2 Г.) 

Веки: Еруманъ и, впадающй въ нее, Торгупъ, служатъ границей 
Самарской губернш съ Астраханской; по этимъ же рекамъ, на границе 
виргизскихъ степей, лежатъ русшя села, одинаково расположенный въ 
степи на болыпомъ разстояши одно отъ другаго. 
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Руешй крестьянинъ и русски кунецъ мирнымъ путемъ постепенно 
врезываются глубже и глубже въ степь, покупаютъ земли, ведутъ ме
новую торговлю съ киргизами, и вообще крестьянинъ и купецъ 
являются здесь тонерами: первый знакомить коневое населете съ не-
затейливымъ плугомъ, купецъ развозитъ киргизамъ продукты нашихъ 
фабрикъ. Впрочемъ, требоватя на нихъ ограничиваются спросомъ на 
дешевый аз1ятскщ ситецъ, разноцветный плисъ, галуны, разнообразный 
безделушки, на которыя такъ падки жены киргизъ, и только деревян
ная посуда, да мелки железный товаръ составляютъ предметы значи
тельной торговли. 

Наши купцы отправляются съ огромнымъ запасомъ деревянной по
суды, самоваровъ, аз1ятскихъ медныхъ кувшиновъ и другой мелочи 
далеко въ А.страханшя степи, а иногда доходятъ до пределовъ Хивы. 
Этимъ путемъ совершается наша торговля въ совершенно дикой мест
ности и шагъ за шагомъ, безъ пролиия крови, происходить наступа
тельное движете, обменъ товаровъ и довольно замечательное вл1яте 
наше между кочующими народами. Кроме торговли крестьяне успешно 
ведутъ колонизацию иъ степи, устраивая хутора, которые сначала сос
тоять изъ одной или двухъ мазанокъ; впоследствш число ихъ увели
чивается, земля пршбретается въ собственность и этимъ незаметнымъ 
путемъ заселяются степи. При избытке свободныхъ земель все населете 
жмется по рекамъ, ручьямъ и лиманамъ, берега которыхъ и русла, 
по спаде водъ, изобилуютъ хорошими сенокосами. Самая степь чрез
вычайно однообразна и кой-где только это однообраз1е нарушается 
или грядами возвышенностей (по Таргуну и Еруслану), или же курга
нами, а сидянце на последний, орлы-стервятники напоминаютъ про
езжему, что онъ находится почти въ южной полосе. 

Палящщ зной степи при полномъ отсутствш ветра, делается не-
выносимымъ, термометръ показываетъ 35°, лошади, понуривъ голову, 
стоять, не шевелясь, и только вдали, на горизонте, вереницей плетутся, 
зорко озираясь, верблюды—все остальное едвадышетъ! Новотъ на гори
зонте показалась небольшая тучка, кой-где ветеръ поднялъ песокъ 
столбомъ, и черезъ четверть часа весь горизонтъ обложился тучами; 
еще пять минуть и степной ливень пошелъ съ такой силой, что въ 
пяти шагахъ ничего не видно! Дождь продолжается не более четверти 
часа; порывы дождя, необычайное его количество, скорость появлетя 
—все это напоминаетъ скорее тропичеетйе ливни. 

Степь после дождя, до того тихая и безжизненная, покрывается 
разнообразной дичью—стрепета, черные дрозды, кроншнепы и безчис-
ленное множество куликовъ—все это чирикаетъ, перелетая пугливо отъ 
одной лужи къ другой, завидя орла—хищника; вдали на возвышенности 
несколько орловъ сидятъ на' падали и съ жадностпо рвутъ и глотаютъ 
куски мяса. Картина, впрочемъ, скоро изменяется: земля впитываетъ 
влагу, жгуч1е лучи солнца скоро высушиваютъ последте следы дождя, 
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степь делается опять безжизненной, кулики и прочая дичь исчезаютъ 
и только, лениво повесивъ головы, сидятъ кой-где орлы, какъ часо
вые, на вершинахъ кургановъ. ПослЬ дождя подымается тумань и на 
горизонте появляется марево: причудливые контуры колонъ, деревьевъ, 
принимая разныя формы, постепенно изменяясь, переходятъ въ разно
образные очерки и наконецъ совершенно сливаются съ горизонтомъ и 
постепенно исчезаютъ. После дождя, который здесь бываетъ редко, 
вся зелень принимаетъ cBteifi видъ и только желтоватыя пятна, вы
ступающая на яркой зелени, показываютъ присутств1е солончаковъ. Со
лончаки, ясные признаки морскаго дна, бывшаго здъсь когда то моря, 
съ каждымъ десятилъпемъ значительно уменьшаются. Это легко объ
ясняется тъмъ, что соль выветривается и мало по малу исчезаетъ съ 
поверхности. На всемъ пространстве южной части Новоузенскаго уезда 
подпочва состоитъ изъ земли съ примесями сърно-кислой магнезш и 
поваренной соли—главныхъ составныхъ частей морской воды. Самая 
колодезная вода на ЮГЕ Новоузенскаго уезда горько-соленаго вкуса. 
Все это доказываетъ, что верхте пласты успели выветриться, тогда 
какъ нижше остаются настоящими солончаками. 

Заселеше этихъ степей шло разными путями: сюда переселялись изъ 
другихъ губертй государственные крестьяне, сюда же шли раскольники, 
сюда же бежали и крепостные, надеясь найти здесь свободу въ при-
вольныхъ киргизскихъ степяхъ, строили избенки, или нанимались къ 
киргвзамъ въ работники. Здесь то и выработался особый типъ здеш-
няго населешя, бойкш народъ, ловые наездники, во многомъ npio6-
ретпие себе киргизшя привычки. 

Часть киргизъ бывшей Букеевской орды перекочевываютъ въ лет
нее время въ Новоузенскш уёздъ, а по мере првближешя къ осени, 
удаляются на югъ. Кочевья ихъ начинаются въ средине апреля и 
продолжаются до первыхъ чиселъ октября. Скотъ держится зимой въ 
степи, где добываетъ себе самъ подножный кормъ. Въ последнее время 
киргизы стали снимать на" зиму значительные участки въ земле Ураль-
скаго войска, платя по 30 к. съ лошади въ зиму, отъ 1-го ноября 
до 1-го апреля. Если снегъ очень глубокъ, или наступаютъ вскоре 
после дождей морозы, такъ что добываше корма делается невозможным^ 
то лошадей кормятъ сеномъ. Въ неурожайные годы, когда заметешь 
недостатокъ травъ, киргизы перекочевываютъ въ калмыцкая степи и 
тамъ почти всегда находятъ кормъ для своихъ стадъ, платя въ зиму 
за прокормъ барана отъ 50 к. до 2 р. Пастухи даютъ за зимнее 
время, за 6 месяцевъ, лошадь, которую оцениваютъ въ 30 руб. Всю 
зиму пастухъ проводить въ кибитке, одетый довольно легко, постоян
но на морозе и зорко сторожа свои табунъ отъ волковъ и постоянно 
отыскивая места для корма, перенося зачастую и голодъ, и холодъ. 
Зато киргизъ считается лучшимъ пастухомъ: русше и немцы берутъ 
охотно киргизовъ въ пастухи. Года два какъ киргизы стали зани-
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маться хозяйствомъ сами, стали, хотя въ незначительному еще коли
честве, засевать пшеницу белотурку. 

На зиму они перекочевываютъ въ разныя местности, где каждый 
аулъ им4етъ свои зимовки, часто состояния изъ очень плохихъ гли-
няныхъ мазанокъ, сырыхъ, низенькихъ, въ которыхъ трудно пробыть 
нисколько минутъ отъ дыма и запаха кизяка: деревянные же дома 
имеютъ только богатые люди. 

Пища киргизъ состоитъ л-втомъ изъ баранины, кумыса и чая, ко
торый они пьютъ въ значительномъ количестве; кроме того, у нихъ 
отъ осени сохраняется соленое мясо лошади, которое, поджаренное, слу
жить лакомьшъ блюдомъ. 

Зимой едятъ одно соленое мясо; вмести съ темъ зима самое тяже
лое время для небогатыхъ киргизъ: кумысъ зимой не приготовляется, 
и остается одна мука, изъ которой приготовляютъ болтушку. 

Богатые киргизы имеютъ до пяти и жести тысячъ головъ лоша
дей. Леття кочевки состоять изъ полукруглыхъ войлочныхъ кибитокъ 
на решетчатомъ основанш; войлокъ можетъ быть поднять какъ на верху, 
такъ и по бокамъ кибитки, что составляетъ немаловажное удобство 
киргязскаго летяяго жилища. У богатыхъ киргизъ внутренность ки
битки разукрашена фольгой и повсюду висятъ белыя суконныя полосы, 
въшитыя разноцветнымъ сукномъ, рисунокъ которыхъ въ восточномъ 
вкусЬ. Кругомъ кибитки стоять сундуки, лежать ковры и подушки, 
на которыхъ киргизы въ состоянш сидеть по целымъ часамъ, под
жавши ноги подъ себя. Жены бедныхъ киргизъ приготовляютъ платье, 
обувь какъ для себя, такъ и для мужа и вообще вся ихъ жизнь сос
тоитъ изъ непосильнаго труда, отъ котораго избавляетъ ихъ только одна 
смерть. Вся домашняя утварь, въ которой приготовляется пища, чрез
вычайно грязна, и только невзыскательный киргизъ можетъ есть бара
нину изъ котла, въ которомъ моютъ белье. Нужно отдать справедли
вость киргизамъ, что они сохранили одну патр1архальную черту, ко
торая сохранилась у всехъ кочевыхъ народовъ—гостепршмство. 
Тотчасъ по пр1езде путешественника, приносится кумысъ и чай, затемъ 
варится баранина, которою подчуютъ прямо изъ рукъ, стараясь угос
тить тонкими кусками жира, положеннаго на таюе же куски печенки. 
После этого кушанья подается бульонъ изъ баранины, чрезвычайно 
грязный и жирный, съ. плавающими остатками бараньей шерсти, кото
рый съ жадностью выпивается киргизами. 

Все, что не доедаютъ хозяева и гости, перебрасывается работни-
камъ, которые жадно грызутъ кости и на лицахъ ихъ выступаютъ крупныя 
капли пота отъ напряжешя. Затемъ на полъ ставится кумысъ, потомъ 
является чай въ плоскихъ маленькихъ чашкахъ. Самоваръ обыкновенно 
нечищенный, весь зеленный, огромныхъ размъровъ, выпивается весь, и 
только тогда расходятся гости. 

Когда предполагается стричь барановъ, то на эту церемонно (т. е. 
12* 
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на ловлю нестриженныхъ) киргизы вывзжаютъ верхами, у каждаго въ 
рукахъ длинная палка съ веревкою, посредствомъ которой баранъ опу-
тывается и падаетъ; къ нему бътутъ и съ торжествомъ несутъ къ 
женщинамъ, а тй начинаютъ стричь. 

Вообще вся жизнь этого народа сводится на приоритете самыхъ 
необходимыхъ жизневныхъ потребностей и, не зная роскоши, онъ доволь
ствуется произведешями своихъ стадъ, покупаетъ только муку, платье 
для женъ и для себя и кой-какую утварь у проъзжихъ русскихъ 
купцовъ. 

Вся южная часть Новоузенскаго увзда чрезвычайно слабо заселена, 
и села лежатъ одно отъ другаго на значительномъ разстоянш, и только 
КБмецюя коловш и менонитшя расположены въ незначительномъ раз
стоянш одна отъ другой. 

Странно поражаетъ каждаго наблюдателя здешнее степное хозяй
ство: отсутств1е построекъ, амбаровъ, скотныхъ дворовъ и вообще всего 
того, что считается во внутреннихъ губершяхъ необходимой принад
лежностью сельскаго хозяйства. Все хозяйство зд-Ьсь основано на воз
можно меньшей затрат* денегъ—заснять возможно большее число 
десятинъ и, при первыхъ признакахъ истощешя почвы, переходить на 
новую землю. Арендаторское хозяйство истощаетъ землю въ два года, 
не улучшая почвы и не заселяя местности, оно тяжело отзовется своимъ 
неразумнымъ ведешемъ въ недалекомъ будущемъ. Все хозяйство чрез
вычайно несложно: снимается новая земля, поднимается плугомъ, засе
вается и затймъ хозяинъ не нав'Ьщаетъ поля; когда приходить 
время жатвы, нанимаются жнецы, хл^бъ тутъ же обмалачивается, а 
потомъ евозятъ его тотчасъ же на пристань, чтобы успеть продать до 
окончашя пароходныхъ рейсовъ. Такъ вед^ся въ общихъ чертахъ 
почти всъ зд4шшя хозяйства: крупное купеческое и мелкое крестьян
ское; исключеше разве одно, что въ больпшхъ хозяйствахъ кой-где 
стали применять паровыя молотилки. Крестьянсхае наделы здесь отно
сительно очень велики: отъ 10 до 11 десятинъ удобной земли на 
душу; но крестьяне не удовлетворяются своей землей, берутъ землю въ 
аренду у купцовъ, не смотря на то, что арендныя цены поднимаются 
съ каждымъ годомъ; такъ за хозяйственную десятину подъ пшеницу 
платятъ до 5 руб. и даже до 6 р. 

Что касается крупныхъ арендаторовъ, то они большею частью 
принадлежать къ купеческому и редко къ крестьянскому сословие; 
некоторые изъ нихъ, какъ напр. Мальцевъ, Шешановъ, Задковъ, 
Кругляковъ, Медв'вдевъ, снимаютъ отъ 16—до 36,000 десятинъ въ 
отдельности, платя за десятину отъ 11 1 / 2 до 39 коп., такъ что въ 
урожайный годъ одна отдача ими пахотнаго участка крестьянамъ вполне 
покрываетъ арендную плату, не считая сенокоса и другихъ земель, на 
которыя пускается скотъ. Рабочихъ крупные арендаторы нанимаютъ 
только пришлыхъ изъ губершй Пензенской, Тамбовской, Нижегородской 
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и Симбирской. Годовые работники обходятся здесь до 100 р., лйтше 
отъ 50 до 60 на хозяйскихъ харчахъ, да кроме того каждому рабо
чему дается десятина хлеба, засеваемая и обмолачиваемая на счетъ 
хозяиаа. 

ОбщШ бытъ крестьянъ значительно лучше нашихъ центральныхъ 
губершй: крестьяне едятъ мясо постоянно, осенью и зимою, исключая 
постовъ, средъ и пятницъ; къ 1 -му октября бьютъ барановъ, зимой—• 
свиней и заготовляютъ соленую баранину, свинину и сало на целый 
годъ. Ерестьяне, ихъ жены и дочери носятъ ситецъ; домашнее тканье 
встречается только на работникахъ изъ другихъ губершй. Кроме 
своего хозяйства главный доходъ крестьянъ отъ аренды земель, а 
также отъ торговли съ киргизами, которымъ крестьяне продаютъ посуду, 
масло, муку, а взаменъ того получаютъ шерсть и сало; здешше 
крестьяне въ иныхъ селахъ служатъ въ торговле посредниками между 
киргизами и русскими купцами; мало того, есть села, какъ напр. 
Александровъ-Гай, где все крестьяне говорятъ хорошо по киргизски. 

Въ южной же части Новоузенскаго уезда живетъ до 105 семействъ, 
принадлежащихъ къ такъ называемой Молаканской секте. Молакане 
живутъ замкнуто, и православные сталкиваются съ ними только при 
торговыхъ сношешяхъ. Большинство молаканъ грамотные и весь досугъ 
они употребляютъ на изучеше Евангел!я, которое составляетъ единствен
ную основу ихъ верованш, такъ какъ они не признаютъ ни предашя, 
ни писали святыхъ отцевъ церкви. Некоторые изъ молаканъ достигли 
изумительныхъ знашй Евангел1я и Библш; постоянное заште, размыш-
леше, углублеше въ изучеше и разъяснете св. Писашя придало имъ 
особый видъ: чрезвычайно сдержанный, сосредоточенный, напоминаюпцй 
англШскихъ сектантовъ. Дома ихъ содержатся гораздо чище, чемъ осталь-
ныхъ крестьянъ, пьетъ только одно молодое поколеше, да и то очень 
незначительно. Молакане ведутъ вообще очень скромную жизнь: она 
не разделяютъ нашихъ деревенскихъ удовольствш, и это еще более 
ихъ отчуждаетъ отъ правоелавнаго населешя. По воскресеньямъ они 
собираются въ домъ, который просторнее другихъ, лричемъ однимъ изъ 
нихъ читается Евангел1е и затемъ прочитанное стараются объяснить, 
и, какъ елфдуетъ ожидать, возникаютъ споры. 

Помощь ближнему ставится въ обязанность членамъ общины; этимъ 
объясняется, что между ними почти нить людей, совершенно обеднев-
шихъ. Каждый дурной поступокъ обсуждается въ собраши; виновному 
сначала делается внушеше, если же это не помогаетъ, то его исклю
чают изъ общества на известный срокъ или совершенно, и наказан
ный не имеетъ права являться въ собрате до назначеннаго срока. 
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3. Кустарная промышленность. 

Везде, где почва Росши не даетъ достаточныхъ средствъ на 
прокормлеше крестьянской семьи и на ушату, лежащихъ на крестьянине, 
платежей и повинностей—посторонние промыселъ является неизбежнымъ 
услов1емъ крестьянскаго хозяйства. Часть населешя ищете заработковъ 
вдали отъ семьи и родины и занимается отхожими промыслами, идетъ 
въ города для торговли или найма, работаете на фабрикахъ и заво-
дахъ, нанимается на сельшя работы тамъ, где требуются рабощя 
силы, идетъ въ извозъ, составляетъ ватаги, тянетъ лямку, однимъ 
«ловомъ, ищетъ работы и лишнюю копейку везде, гд'Ь только можете 
найти то и другое, переходя отъ одного промысла къ другому и отъ 
одного хозяина къ другому. Другая часть населешя сидитъ дома и 
занимается ремесломъ въ кругу семьи. Свободное ^тъ сельскихъ работъ 
время, длинный зимы, а чаще всего непроизводительность труда, затра-
чиваемаго на топуй над-Ьдъ и неблагодарную почву, заставляете его 
искать постояннаго заработка, спещализировать свой трудъ. Такимъ 
образомъ возникла сельская ремесленность, какъ принадлежность сель-
-скаго быта, почтя совершенно независимая отъ городской ремесленности 
и отъ фабричной производительности. Предназначенная сначала для 
удовлетворена м-встныхъ нуждъ сельскаго населешя, ремесленность эта 
скоро пршбр'Ьла значеше самостоятельной формы производительности, 
такъ называемой кустарной промышленности. 

Такимъ образомъ, подъ кустарного промышленностью разумеются 
промыслы и ремесла, которыми крестьяне занимаются въ свободное 
отъ полевыхъ занята! время, для пополнешя въ своемъ коренномъ за-
нятш, землед'Ьлш. Кустарная промышленность является подспорьемъ'въ 
крестьянскомъ землед4льческомъ хозяйств*; она спасаете крестьянина 
отъ голода, отъ недоимокъ, и ея роль была бы еще более благоде
тельна, еслибъ освободить ее отъ промышленнаго м1роедства, отъ тех
ническая невежества, еслибъ открыть ей краткосрочный кредитъ 
и пр. Кроме того, за кустарного промышленностью надо признать и 
нравственное значеше. Известно, что у насъ, въ Россш зимы суровы 
и продолжительны. Въ это время невозможны никашя полевыя работы. 
Куда крестьянинъ девался бы съ своимъ полугодовымъ досугомъ? И 
вотъ является ему подспорье, полезный п выгодный трудъ мелкаго 
ремесленника, спасающш его отъ нравственнаго растлешя. Далее, 
общепризнано, что по развитш своему ремесленникъ стоите гораздо 
выше земледельца, умственный кругозоръ котораго очень тесенъ. Инте
ресы крестьянина земледельца и ремесленника вместе несравненно 
шире и разнообразнее. Нельзя не удивляться ловкости, изворотливости, 
необыкновенной способности ко всевозможнымъ промысламъ и ремесламъ, 
которая справедливо считается яркою чертою народнаго характера, 
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Если нашъ крестьянинъ недоволенъ своимъ ремесломъ, то онъ бросаетъ 
его и хватается за другое; изъ башмачника превращается въ портнаго 
или столяра и такимъ образомъ, съ необычайною ловкостью перехо-
дитъ отъ одного промысла къ другому. Удастся ему прикопить НЕСКОЛЬКО 
деньжонокъ, онъ покуяаетъ себЪ лишнюю лошадь и телъту, пускается 
въ извозъ, колеситъ съ севера на югъ одну губершю за другою, и 
если его ДЕЛИШКИ пошли удачно, то черезъ несколько времени онъ 
припишется куда нибудь къ купечеству. Если характеръ русскаго 
крестьянина действительно таковъ, то на кустарную промышленность 
можно смотреть, какъ на выражете народнаю характера и признать 
ее вполне народною формою промышленности. 

Кустарная промышленность идетъ всегда вслъдъ за истощешемъ 
почвы: она неизменная спутница этого страшнаго зла нашего землед1шя. 
Развилась она въ центральной полосъ еще въ прошломъ столъччи, 
преимущественно въ мъстностяхъ около Москвы, и теперь въ губершяхъ 
верхняго Поволжья, Тверской, Ярославской, Костромской и Нижего
родской она занимаетъ множество рукъ. Достаточно сказать, что изъ 
одной Нижегородской губерши, а также въ Костромской и Ярославской 
\'ь часть всего наличнаго сельскаго населешя находится въ отхожихъ 
дромыслахъ, и масса промышленныхъ селъ въ названныхъ губершяхъ 
живутъ безъ земледъчпя, или вовсе безъ земли. Таковы села: Безводное, 
Жысково, Кимры, Апалиха, Сидоровское, Красное, Павлово, Ворсма, 
Красная-Рамень и пр. 

Изъ поволжскихъ губернШ наибольшее развипе кустарная промыш
ленность получила въ Тверской. Это объясняется, съ одной стороны, 
непроизводительностью почвы ея, а съ другой—тъмъ обстоятельствомъ, 
что по губерши проходятъ весьма важные торговые пути, какъ водные, 
такъ и сухопутные, на которыхъ открывается удобный сбыть для мъст-
ныхъ издълш. Изъ числа промысловъ крестьянъ Тверской губернш 
особенную важность прюбрътаетъ шитье кожанной обуви въ уьздахъ 
Корчевскомъ, Калязинскомъ, отчасти въ Бъжецаомъ, а также въ 
гг. Торжкь п Осташков*. Въ поименованныхъ уъздахъ этимъ дъломъ 
занято до 7,000 человъкъ. Главные центры производства обуви на 
восток* губерши составляетъ село Корчевскаго увз1,а Кимры, а на 
сьверо-западъ—Осташковъ *). 

Кром'Ь сапожнаго промысла въ губерши въ особенности развито 
производство кузнечное. Въ одномъ только Тверскомъ увздь болье 
500 кузницъ, въ гг. Твери и Осташковъ—до 200 , болъе чьмъ съ 
4,000 кузнецовъ. При этомъ въ каждомъ изъ уъздовъ развито какое 
нибудь одно спещальное кузнечное производство. Такъ въ однихъ уъздахъ дъ-

*) Подробный св^дМя о сапожномъ ДЪ\ТБ въ этихъ игвстностяхъ представ
лены мною ниже особою статьею. 
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лаютъ только сапожные и другого рода гвозди; въ Ржевскомъ, напр. 
уезде—только топоры; въ Осташковскомъ—топоры и серпы и т. д. 
При этомъ опять замечательна та черта, о которой было упомянуто 
выше: это уменье и сноровка русскаго человека взяться за всякое 
дело; такъ напр. тверской гвоздарь работаетъ только съ ноября до 
вскрьтя р4къ, а уже съ весны до глубокой осени занятъ судоходствомъ 
по Волги и Тверц-в. Замечательно также распред$леше времени работъ 
въ кузницахъ: въ некоторыхъ изъ нихъ работа начинается съ 2-хъ 
часовъ пополуночи, прерывается днемъ на 4 часа и оканчивается 
за два часа до полуночи, следовательно, работа продолжается 16 ча
совъ въ день, и нри этомъ чистый заработокъ хорошаго рабочаго отъ 
1 р. 50 к. до 1 р. 80 к. въ неделю. Въ последнее время, именно 
въ 1870 г., губернское земство обратило внимаше на печальное поло-
жеше кузнедовъ и, чтобъ избавить ихъ отъ эксплоатацщ разныхъ 
скупщиковъ, м!роедовъ, стало выдавать кузнечнымъ артелямъ ссуды 
съ обязательствомъ не употреблять денегъ иначе, какъ на покупку 
инструментовъ, железа и угля. 

Въ недавнее время въ Тверекой губернш возникъ еще одинъ про-
мыселъ — сыровареше. Починъ распространена этого промысла среди 
тверскихъ крестьянъ принадлежите исключительно помещику Новгород
ской губернш, Н. В. Верещагину, который предварительно изучалъ 
сыроварев1е въ Швейцарш. Въ 1866 г. Тверское губернское земское 
собраше выдало Верещагину на устройство склада артельныхъ сырова-
ренъ значительную денежную субсидщ, и въ настоящее время артель
ное сыровареше до того окрепло между населешемъ, что можетъ счи
таться уже укоренившимся. Въ 1872 г. выделано было сыру уже на 
48,500 р. Сбыть сыровъ изъ артельныхъ сыроваренъ производится 
главнымъ образомъ въ Петербурге черезъ склады этихъ сыроваренъ. 
Кроме вышепоименованныхъ промысловъ, въ Тверской губернш почти 
повсеместно существуете ручное прядете льна и тканье холстовъ и 
полотенецъ, вязанье рыболовныхъ сетей, чулокъ, плетеше кружевъ, рыбо
ловство (Осташковскаго уезда) и лесная промышленность и пр. Все 
вышеозначенные промыслы однако не обезпечиваютъ вполне средствъ 
къ жизни местнаго населешя, и очень большое число должно уходить 
на, заработки въ друия местности. 

Еакъ велико число уходящихъ на сторону изъ этой губерши, видно 
изъ того, что въ 1871 г. было въ отлучке до 70,000 человекъ. 
Особенно много уходить въ обе столицы; рыболовы Осташковскаго уезда 
проникаютъ на озеро Ильмень, въ г. г. Нарву, Ревель и др.; изъ 
Еорчевскаго уезда—лучпйе печники; плотники—изъ Ржевскаго и Кор-
чевскаго. Не малое число рабочихъ рукъ занято на местныхъ фабри-
кахъ и заводахъ, производительность которыхъ расширяется годъ отъ 
году. 

Переходимъ теперь къ ебозренш кустарной промышленности и 
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сельскихъ промысловъ губернш Ярославской. Въ Ярославской губернш, 
какъ известно, преобладаете почва глинистая, суглинистая, вообще 
неплодородная; очень естественно, что она не даетъ обильныхъ уро-
жаевъ и не обезпечиваетъ жителямъ продовольств1я и денежныхъ 
средствъ. Поэтому здешнее населеше съ давняго времени принуждено 
было, рядомъ съ земледъ^емъ, искать для себя еще другихъ источни-
ковъ дохода. Выгодное географическое положеше губернш посреди 
сильныхъ промышленныхъ и торговыхъ центровъ, каковы Петербургь", 
Москва и Нижшй-Новгородъ, обшпе путей сообщешя побуждаетъ зд4ш-
нихъ жителей искать счашя въ такъ называемыхъ отхожихъ промы-
слахъ и помогло имъ выработать въ себе предпршмчивый духъ, смет
ливость, уменье приспособиться къ обстоятельствамъ, ч4мъ отличаются 
ярославцы. 

Около половины всего взрослаго населешя губернш уходитъ еже
годно, на разные сроки, на заработки въ разныя места Роесш, въ 
Остзейдая губернш, въ Финляндщ, на Донъ, Уралъ, на Кавказъ, въ 
Сибирь, въ губернш Привислянсшя. Но большинство идетъ въ Пе
тербургь и Москву и преимущественно изъ восточной половины губер
нш и менее всего изъ западной. 

Главную цель отхожихъ промысловъ составляютъ: огородничество,, 
служба въ трактирахъ и лавкахъ и пр. 

Необыкновенное разнообраз1е промысловъ и ремеслъ, которыхъ въ 
губернш насчитывают до 500, говорить довольно убедительно, что 
ярославецъ не задумывается ни передъ какимъ новымъ для него заня-
иемъ и съ уверенностью берется за все, что кажется ему выгоднымъ. 
Такъ, въ Ростовскомъ уезде развито огородничество, о чемъ было 
нами сказано въ статье о землед'Ьлш; тканье полотенъ особенно рас
пространено въ Ярославскомъ уезде во многихъ селешяхъ, центромъ 
которыхъ служитъ с. Великое; въ этомъ же уезде распространено 
производство теплой обуви (валенокъ), а также выделка овчинъ,—въ 
особенности славятся романовсюя. Въ г. Угличе развито производство кол-
басъ, которыхъ ежегодно выделываютъ до 25,000 п.; ошв преимущественно 
сбываются въ Петербурге. Кроме того развито производство кирпич
ное, гончарное (Яросл. у.), кузнечное, изготовлете сельско-хозяйствен-
ныхъ орудш, а также судостроение въ уездахъ, расположенныхъ не
посредственно по Волге и, наконецъ, стоитъ упомянуть еще о сыро-
варенномъ производстве, устроенномъ темъ же самымъ Верещагинымъ 
при поддержке губернскаго земства. 

Въ Костромской губернш важнейппя ручныя производства суть 
следуюпця: ткачество бумажныхъ и льняныхъ изделгё, выделка кресть-
янскихъ суконъ, производство валеной обуви, шитье перчатокъ, ша-
покъ, картузовъ, изготовлете рогожъ и кулей, мелкихъ серебряныхъ, 
бронзовыхъ и золотыхъ изделШ, а также выделка деревянной посуды. 
Ткачество бумажныхъ изделш, какъ то: миткаля, холстины, нанки, 
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платковъ, китайки, распространено преимущественно въ увздахъ: Не-
рехотскомъ, Кинешемскомъ и Юрьевецкомъ. Крестьяне занимаются вы
делкою бумажныхъ изд&нй только въ свободное отъ хлебопашества 
время, съ октября по апрель. Большая часть ткачей работаетъ изъ 
хозяйскаго матер1ала, получая его отъ фабрикантовъ или • ихъ ком-
мисмонеровъ; такъ напр. фабриканты известнаго Иванова-Вознесенска 
имеютъ ЗДЕСЬ свои конторы для раздачи пряжи. 

Выделкою крестьянскихъ суконъ, известныхъ подъ назвашемъ „Ре-
шемскихъ", занимаются въ юго-восточной части Кинешемскаго уезда, 
въ местности, лежащей ЕЪ югу отъ слободы Реншы (Решма лежитъ 
на правомъ берегу Волги, между г. Кинешмой и границею Юрьевец-
каго уезда). Серое сукно хорошей шерсти продается за аргаинъ отъ 
25 до 30 к. и черное — отъ 12 до 15 к. 

Крупные промышленники продаютъ эти сукна въ гг. Харькове, 
Нижнемъ, Москве и Ростове. 

Работою занимаются все способные и свободные члены крестьян
скихъ семействъ: мужчины быотъ шерсть, женщины и дети прядутъ 
и ткутъ. 

Выделка мелкихъ серебряныхъ, бронзовыхъ и медныхъ издвлШ 
сосредоточена въ Красносельской волости Костромскаго уезда и въ 
Сидоровской—Нерехотскаго. ИздЬлШ этихъ селъ расходится въ годъ 
на сумму до 300,000 р. с , прасолы развозятъ эти издЬл1я по всей 
Россш, выменивая на иихъ щетину, перья и тряпье. 

Выделываются главнымъ образомъ серьги, кольца, кресты, брошки, 
цепочки для часовъ и браслеты. Продажныя цены меднымъ вещамъ— 
мелкимъ: отъ 40 к. до 10 р. за тысячу, круггяымъ — до 15 р. за 
сотню. Мелме кресты изъ меди — отъ 45 к. за фунтъ, и кольца, 
весъ Уз ф. въ тысяче, 40 к. за тысячу. 

Въ большинстве случаевъ производство это составляетъ предметъ 
занятШ сельскаго населешя въ свободное отъ нолевыхъ работъ время, 
за исключешемъ селъ Краснаго и Сидоровскаго где большая часть 
жителей вовсе не занимаются земледелхемъ н круглый годъ работают 
въ мастерскихъ, при участш наемныхъ рабочихъ. Во веехъ другихъ 
селетяхъ мастера работаютъ у себя на дому, причемъ более легтя 
работы часто выполняютъ женщины и дети отъ 7—8 летъ. Все про
изводители издЬлш находятся въ полной зависимости отъ красносель-
скихъ капиталистовъ, отъ которыхъ они нолучаютъ не только мате-
р!алъ для работы, но и почти всегда, въ счетъ заработной платы, 
и разные предметы первой необходимости: холстъ, соль, свечи, обувь, 
шапки, а иногда чай и сахаръ. Заработокъ взрослаго работника, ра
ботающая изъ хозяйскаго матер!ала, въ годъ не более 40 или 50 р.; 
это сравнительно еще считается выгоднымъ, такъ какъ семейство су-
конщиковъ изъ 4 работниковъ выручаетъ въ годъ не более 30 р. 
чистой прибыли. 
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Первоначальное возникновеше промысла местные старожилы отяо-
сятъ ко времени Отечественной войны 1812 г., когда въ г. Крас-
номъ начали заниматься производствомъ мелкихъ металлическихъ вещей, 
случайно попавпие туда, французские пленные; местные крестьяне на
учились у нихъ атому ремеслу и сделались нотомъ мастерами. Въ 
послйдте годы усилилось производство часовыхъ цъпочекъ и браслетъ 
вслъдств!е запроса на нихъ. 

Для своего поддержашя, промышленность эта нуждается въ нри-
мйнешя артельнаго начала и въ дешевомъ кредите, при которомъ тя
желая эксплоатащя хозяевъ с. Краснаго была бы менъе возможна, 
чъмъ нын4. 

Шитье картузовъ и шапокъ. Центромъ этого промысла служить 
с. Молвитино Буйскаго уъзда. Товаръ сбывается на мъстныхъ рын-
кахъ и развозится по разнымъ краямъ Россш. Промыселъ это въ по
следнее время получилъ особенно широкое развите. 

Въ лъхныхъ увздахъ, какъ то: Варнавинскомъ, Макарьевскомъ и 
др. развито производство всевозможныхъ деревянныхъ издали, произ
водство экипажей и экипажныхъ принадлежностей, бондарныхъ издъ-
лш, бочарныхъ, а также домашней утвари. 

Производство рогожъ и кулья составляетъ также значительный 
промыселъ крестьянъ Ветдужскаго увзда. Съ уничтожетемъ липовыхъ 
лъсовъ матер!алъ привозится преимущественно съ Нижегородской яр
марки. Выдъланныя рогожи отправляются или въ Рыбинскъ или къ 
Архангельскому порту. Въ тканье рогожъ принимают учаспе жен
щины и дъти. 

Отхожге промыслы. Въ Костромской губернш они также значи
тельны, какъ и въ Ярославской. Изъ Юрьевецкаго уъзда въ низовыя 
губернш выходятъ овчинники, изъ Макарьевскаго—шерстобиты и ва
ляльщики, отправляющееся въ губернш: Вятскую, Уфимскую, Перм
скую, даже въ Сибирь и большею частью пйшкомъ. Домой они воз
вращаются Великимъ постомъ, выручая въ зиму не болъе ТО р. Въ 
Чухломскомъ уъздъ почти всъ крестьяне живутъ по отхожимъ промыс-
ламъ; мноие изъ нихъ, въ особенности маляры, уходятъ въ самое ра
бочее время, получая до 120 р. за лъто на своемъ продовольствш. 
Промышляя преимущественно въ столицахъ, крестьяне неръдко растра-
чиваютъ заработанный деньги, отвыкаютъ отъ хозяйства и отъ своихъ 
семействъ. Вообще заметно вредное вл1яше на нравственны! и мате-
ргальный бытъ крестьянъ отхожихъ промысловъ. 

Что касается до губернш Нижегородской, то среди промышленных^ 
губернш Россш она занимаетъ одно изъ первыхъ м4стъ. Кустарная 
промышленность, по причини ненлодород1я почвы, составляетъ глав-
нМшш денежный источникъ для крестьянъ. Немаловажную роль въ 
развитш кустарной промышленности Нижегородской губернш играетъ 
Нижнш-Новгородъ, какъ главный оптовый рынокъ сырья и издъмш. 
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Ba^cTBie близости къ этому торговому пункту, очень мнопя изъ руч-
ныхъ производствъ развелись по всему Нижегородскому Поволжью. 
Таковы напр. села Лысково, Безводное, Городецъ и гг. Горбатовъ, 
Балахна и Макарьевъ. 

Но малопроизводительность почвы не есть единственная причина 
развит кустарной промышленности въ губерши. Последняя развилась 
преимущественно благодаря обилаю металла и дерева. Известно, что 
Нижегородская губершя чрезвычайно богата Л'бсомъ (до 2.000,000 дес), 
а также ископаемымъ царствомъ: жел4зною рудою (Ардатовскш у.), 
белого и синею глиною (тамъ же), алебастромъ и пр. 

Обращаемся къ производству по обработки металловъ. Производ
ство этого рода чрезвычайно распространено въ губерши: не только 
есть ЦЕЛЫЙ селешя, но и цЪлие околодки, щЪ кузнечное и слесарное 
производства составляютъ почти единственное заняие жителей. Такъ, 
въ Горбатовскомъ у^здй бол'Ье 80 селешй заняты стально-слесарнымъ 
производствомъ. Местность въ Семеновскомъ увздй, известная подъ 
именемъ Ерасной Рамени, занимается выделкою гвоздя. Кромй того на 
Нижегородскомъ Поволжье есть еще мъхта съ сильнымъ металличе-
скимъ производствомъ, каковы села Лысково и Безводное, г. Балахна 
и самый Нижшй-Новгородъ. Лысковше кузнецы изготовляютъ товаръ 
замочный, игольный, разныя поделки изъ листоваго жел-вза и жести 
и выковываютъ железные ларцы, посуду разнаго рода и железный печи. 
Но въ особенности с. Лысково известно игольнымъ производствомъ *). 

Проволочнымъ производствомъ занимается с. Безводное, Нижегород
ская уезда. Зд^сь изъ железной и медной проволоки изготовляются 
рыболовныя удочки и полотна для ситъ и pinrew., а также выделка 
яЕорныхъ ц'впей, мъдаыхъ посеребренныхъ ц'Ьпочекъ и пр. Изд"{шя 
эти, лрюбрйвппя, себй громкую известность идутъ въ низовые поволж-
сгае города, а также на Касшйское, Азовское и Черное моря. 

Жгьсныя издплъя Нижегородской губерши расходятся не только по 
всей Россш, гдъ1 почти все крестьянское населеше употребляетъ семе-
новсюя ложки, складываетъ свое имущество въ макарьевдае сундуки 
и ссыпаетъ хлйбъ въ ветлужсюе и лукояновше кули^ но и прони-
каютъ въ Азш, въ Бухару, Кабулъ, Гератъ и пр. 

Тканье рогожъ и кулей распространено преимущественно въ ееле-
шяхъ Лукояновскаго увзда. Центромъ этого производства служитъ 
с. Кочкурово, которое съ окрестными селешями пронзводитъ до 1.500,000 
рогожъ, а также нисколько селешй Макарьевскаго у4зда, расположен-
ныхъ по р. Ветлугв. 

Главный центръ производства деревянной посуды, преимущественно 
ложекъ, Семеновскгй увздъ, гд^ 60 селешй заняты этимъ производ
ствомъ. Въ этихъ селешяхъ ежегодно приготовляется ложекъ болйе 

*) 0 Лысков1!, Павлове и BopcMi см. статьи ниже. 
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3.000,000 штукъ, на сумму около 20,000 р. Искусный мастеръ мо-
жетъ изготовить отъ 70 —100 ложекъ въ день. 

Сундучное производство преимущественно достигло обширныхъ раз-
мъровъ въ г. Макарьев4. Зд^сь сундучнаго товара заготовляется до 
20,000 штукъ въ годъ на сумму до 70,000 р. с. 

Изготовлеше валеной обуви, войлоковъ, кошмъ распространено въ 
многочисленныхъ селетяхъ Семеновскаго уъзда, а также въ Арзамас-
скомъ ж Балахнинскомъ. Семеновскш уъздъ преимущественно славится 
изготовлетемъ валеной обуви. 

Что касается до кожевеннаго производства, то оно преимущественно 
очень значительно въ Горбатовскомъ увздй; центромъ его служить 
с. Богородское, а также с. Еатунки въ Балахнинскомъ увздь. Еатун-
<же заводы, впрочемъ, не всв принадлежать крестьянамъ, значитель-
нМппе изъ заводчиковъ—купцы. 

Скорняжное производство — одно изъ главныхъ отраслей промыш
ленности г. Арзамаса. Главнымъ образомъ здъсь выдълываются ко
шачьи и заячьи Mfea; за ними слт>дуютъ беличьи, мерлушечьи, лисьи, 
куньи и др. Въ сели Мурашкинъ Енягининскаго уъзда выдумывается 
преимущественно овчина и мерлушка, которыхъ ежегодно отправляется 
на Нижегородскую ярмарку до 2,000 п. 

Ручное производство въ губерши, благодаря тому, что Нижшй-
Новгородъ представляетъ громадный рынокъ сырья и издълш, могло 
4и быть поставлено въ весьма благопр1ятныя услов1я. Но сельсте ре
месленники и мелте промышленники не шгвютъ никакихъ, къ сожалъ-
шю, непосредственныхъ отношенщ къ рынку. Вст. ихъ издтшя сбы
ваются перекупщикамъ. Этотъ классъ посредниковъ чрезвычайно мно-
гочисленъ; въ рукахъ его стягивается весь сельскш кредитъ, а ВМ-БСТБ 
съ тъмъ торгъ сырьемъ и готовыми издтшями. Обыкновенно ВСЕ ИЗДЪ-
л!я, приготовленныя втечете недели, сбываются перекупщику, и онъ 
возвращаетъ производителю затраченный имъ матер1алъ и оплачиваетъ 
недельный трудъ двумя или много тремя рублями, на которые ремес-
ленникъ закупаетъ у того же перекупщика свое недельное продоводь-
ств1е. Хотя подобный заработокъ за 16-ти часовой ежедневный трудъ 
втечете ЦЕЛОЙ недели совершенно невыгоденъ, тъмъ не менье обраще-
Hie къ перекупщику сберегаетъ ремесленнику драгоценное время, кото
рое онъ потратилъ бы на отыскаше покупщика по действительной стои
мости издълШ, и представляетъ вполне обезпеченный сбыть. 

Единственное средство помочь бъднымъ кустарямъ это устройство 
-ссудныхъ кассъ и артелей на счетъ средствъ земства. Еакъ выше было 
сказано, благой примерь этому подала Тверская губернская управа, 
которая еще съ 1870 г. устроила рядъ кузнечныхъ артелей (болъе 26) 
и положила выдавать имъ ссуду на покупку инструментовъ и пр. по 
3°/о въ годъ. Этимъ гуманнымъ средствомъ Тверская губернская управа 
помогла выйти изъ кабалы сначала кузнецамъ, а затъмъ денежную 
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помощь оказала и развитш сыроварешя. Прим^ръ вполне достоенъ 
подражашя. 

а) САПОЖНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ въ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРШИ. 

Районъ села Кимры. 

Село Кимры Корчевскаго уъзда составляетъ главный центръ сапож
ной промышленности въ цъломъ район* Тверской губерши, захватываю-
щемъ въ этомъ увзд* волости Кимрскую, Строевскую и Ильинскую и 
въ Калязин. уйзд'Б волость Тальдомскую. 

Производителей сапожнаго товара въ Кимрахъ и въ окрестностяхъ 
можно разделить на два разряда. Къ первому разряду принадлежатъ 
собственно жители села Кимры, имъюнце собственныя мастерская, и 
кром-в того, отдающде красную кожу на сторону. Ко второму разряду 
относятся какъ жители с. Кимры, такъ и другихъ селенш Кимрской во
лости, занимающееся сапожнымъ мастерствомъ въ своихъ домахъ. У 
каждаго изъ этихъ хозяевъ есть постоянные рабоч1е отъ одного до 
5, и только въ одной мастерской находится 10 рабочихъ. Эти про
изводители сбываютъ свой товаръ преимущественно въ селт> Кимры: въ 
торговые дни (въ субботы) и въ ярмарки, а равнымъ образомъ и 
впродолжеше всей недъли кунцамъ изъ разныхъ мъстъ, проживающимъ 
для этой 1ГБЛИ въ селт, Кимры, гдт» никоторые изъ нихъ имъютъ даже 
свои дома. 

По показанго самихъ производителей этого разряда, хороши ра-
ботникъ съ однимъ мальчикомъ можетъ сшить въ неделю круглымъ 
числомъ три пары сапогъ. Пара хорошихъ сапогъ, заготовляемыхъ этими 
производителями, стоитъ не менъе 3 рублей. Следовательно, одинъ работникъ 
съ мальчикомъ можетъ сшить сапогъ для хозяина въгодъ на 432 р. За-
д^льной платы полагается въ недълю: работнику не ментЬе 2 рублей; 
а мальчику 50 к. с , что составитъ въ годъ: работнику 96 р., а 
мальчику 24 р. Согласно этому расчету, валовая производительность, 
мальчика составитъ 86 р. 40 к., а валовая производительность ра
ботника—345 р. 40 к. (Расчетъ этотъ сд-вланъ на 48 рабочихъ недъль. 
въ году). 

Всъхъ домохозяевъ-производителей 2-го разряда въ Кимрахъ и 49-
селешяхъ Кимрской волости состоитъ 224 ч., у нихъ работни-
ковъ 460, мальчиковъ 301; по этому общую сумму производства можно-
приблизительно определить въ 187, 287 р. 

Если же мы сложимъ числа 2-го разряда съ числомъ 1-го, то 
получимъ, что въ сел* Кимры и въ 49 селешяхъ Кимрской волости 
всъхъ домохозяевъ, занимающихся сапожнымъ мастерствомъ, состоитъ 
244 ч., при которыхъ находятся наличннхъ работниковъ 5S4 и на-
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личныхъ мальчиковъ 361, а всего у нигь товара приготовляется на 
сумму 1.005,287 р. Принимая же во внимате, что домохозяева 1-го 
разряда отдаютъ еще свои работы на сторону, то приблизительно въ 
Кимрахъ и въ окрестныхъ его селетяхъ вс-Ьхъ занимающихся са
пожнымъ ремесломъ 244 домохозяевъ, 2,353 работника и 2194 
мальчика. 

Въ трехъ волостяхъ — Кимрской, Строевской и Ильинской почти 
н'Ьтъ ни одного семейства, гд'в КТО нибудь изъ мужчинъ не занимался 
бы. сапожнымъ мастерствомъ, не говоря уже о Т-БХЪ числахъ семействъ, 
которыя для того же промысла отходятъ на сторону въ числи не ме-
Hie 3,000 ч. изъ трехъ волостей. Къ производству сапожнаго товара 
Кимряки и вообще жители всего Кимрскаго сапожнаго района приу
чаются съ самаго ранняго возраста, такъ что мальчикъ осьми л^тъ уже 
исполняетъ мнопя работы по указатю старшихъ, напр.: тачаетъголенища, 
готовитъ дратву и пр. Въ н"Бкоторыхъ же семействахъ привлекаются къ 
этому промыслу и женщины и даже девушки отъ 10 до 16 лт.тъ. 
Женщины занимаются тачашемъ голенищъ, а девушки склеивашемъ 
стружекъ, остающихся послй работъ посадчиковъ и т. д. Во всвхъ 
означенныхъ волостяхъ сапожный промыселъ составляетъ до такой сте
пени исключительное занят1е м'Ьстяыхъ жителей мужскаго пола, что 
всЬ полевыя работы, кром-в свнокоса, а также въ зимнее время и 
возка дровъ, отправляются преимущественно женщинами. Только въ 
сЬнокосъ, съ Петрова до Ильина дня или до перваго Спаса, мужчины 
оставляютъ своа заняия сапожнымъ мастерствомъ, помогаютъ женщи-
намъ во всЬхъ работахъ по кошешю сЬна и въ то же время двлаютъ 
необходимый исправлешя и улучшзшя въ своемъ хозяйстве. Но въ 
самомъ сели Кимры и на это время мужчины не освобождаются отъ 
занята по сапожаому мастерству, а занимаются имъ, исключая празд-
ничныхъ дней, круглый годъ: земли же свои, по большей части, от
даютъ въ арендное содержаше или исполу, или на другихъ услов1яхъ, 
катя кому покажутся выгодными. Во все время года, исключая празд-
ничныхъ даей, каждодневно работники, а также и мальчики, занимаются 
сапожнымъ мастерствомъ не мелгёе четырнадцати часовъ въ сутки, съ 
5 часовъ утра до 8 часовъ вечера, давая себъ1 льготы только одинъ 
часъ на обидь. При такомъ распредЬлеши времени, едва ли кто нибудь 
будетъ въ состоянш исполнять каюя либо друия работы по хозяйству 
до и послп работъ по сапожному мастерству. Впрочемъ, каждый изъ 
сапожниковъ, посвятивъ себя этому промыслу еще съ малолетства, едва 
ли можетъ быть хорошимъ землед'Ьльцемъ, а потому сельское хозяйство, 
не смотря на достаточное количество земли и хорошую почву, нахо
дится въ трехъ волостяхъ Кимрскаго района не въ удовлетворитель-
номъ состоянш. По этому почти вей сапожники каждогодно дт.лаютъ 
займы изъ запасныхъ магазиновъ на обс4менеше полей а некоторые 
изъ нихъдаже и на Рождествт. покупаютъ ХЛ"Б6Ъ на продовольств!е 
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въ сели Кимры и въ другихъ торговыхъ селахъ. Если предположить, 
что укаждаго работника есть мальчикъ, и если допустить, что зарабо-
токъ мастера ежегодно простирается до 96 р., а мальчика до 24 р., 
то окажется, что каждый работникъ получаетъ въ годъ до 120 р. с. 
Этого заработка достаточно для годичнаго продовольств1я работнику 
при неболыпомъ семействе и даже при незначительныхъ выгодахъ, полу-
чаемыхъ имъ отъ своей земли; но если у работника нт.тъ подмоги въ 
собственномъ своемъ семействе, то онъ, по необходимости, идетъ на 
сторону въ мастерскую къ хозяину, и тогда изъ заработанной платы 
(120 р.) долженъ вычитать еженедельно на содержате себя по 60 к. с , 
да на^ознаграждете своего помощника-мальчика 50 к., отчего за-
работокъ самаго мастера уменьшается до 67 рублей 20 к. въ годъ. 

Местные кожевенные заводы (Каюровскш, а въ Кимрахъ Горшкова 
и Базлова) прюбр'Ьтаютъ сырье частью изъ окрестныхъ селенш, частью 
на рынке въ Кимрахъ, а частью въ Кашине, Ростове и на Нижего
родской ярмарке; выделанную изъ сырья кожу сами кроятъ и въ лавки 
села Кимры доставляютъ уже готовый голенища, для среднихъ сортовъ 
сапогъ, или продаютъ ихъ туда же целикомъ. Для производства же 
хорошихъ сапожныхъ изделш, готовый сапожный матер!алъ покупается 
въ Москве, въ Петербурге и на Нижегородской ярмарке. Закупкою 
этого матер1ала и распродажею его на месте занимаются почти всегда 
сами жители села Кимры. Такихъ торговневъ въ мае месяце 1871 
года было въ Кимрахъ 28 человекъ. Изъ лавокъ своихъ каждый изъ 
нихъ ежегодно продастъ разнаго сапожнаго матер1ала туземнымъ масте-
рамъ окрестныхъ селенш на сумму отъ 3 до. 75 т. р. Все же еже
годно продаютъ изъ своихъ лавокъ всего товара на сумму 687 т. р . 
Весьма много способствовали раслшренш Кимрскаго сапожнаго рынка, 
а вследств1е того и сапожнаго производства, переселивппеся сюда изъ 
различвыхъ местностей торговцы, сиделыцики сапожнаго товара, а 
также временно сюда нр1езжаюпце изъ разныхъ городовъ купцы. 

Большая часть сапожнаго товара поступаетъ въ руки этихъ скупщи-
ковъ. Имея болыше капиталы и обширныя торговыя связи, пользуясь 
значительнымъ кредитомъ, эти скупщики нрюбретаютъ у Кимрянъ гро
мадное количество товара и разсылаютъ его по главнейшимъ рынкамъ 
Россш и даже за границу. Главнейшш сбытъ—въ Петербурга, Москву, на 
Нижегород. и Украиншя ярмарки. 

Кроме всехъ этихъ лицъ въ Кимры пр!езжаютъ въ базарные дни 
купцы изъ Бежецка, Кашина, Колязина, Твери и изъ близъ лежащихъ 
городовъ другихъ губерний. Вообще весь сбытъ сапожнаго товара че-
резъ пр1езжихъ торговцевъ простирается до 4.135,000 р. Общая 
же сумма производства по сведетямъ за 1872 г. полагается да 
4.700,000 р. с. 

(Главные, наиболее крупные закупщики Кимрскаго сапожнаго товара: 
Ростовскш на Дону купецъ Потапенко — 500,000 р. с , КашинскШ 
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купецъ Погребовъ—600,000 р. с , Петербургски купецъ Михеевъ--
500,000 р. с , Петербургски купецъ Мартыновъ — 500 000 р с 
Петербургскш купецъ Кородевъ—500,000 р. с , Московскш купецъ 
Королевъ—400,000 р. с , Кашински—Дорогунинъ на 500,000 р. с. 

Ь)^ТОРЖОКЪ. 

Отличительная промышленность г. Торжка заключается въ шить* 
золотомъ, серебромъ, мишурой и шелкомъ по сафьяну, бархату и замше 
и въ выделке сафьяныхъ сапогъ и башмаковъ, а также матрасовъ и 
кожанныхъ чемодановъ. Торжковсшя изд-влхя пользуются популярностью 
повсеместно. Въ настоящее время этимъ промысломъ занимаются до 
300 лицъ, преимущественно женскаго пола, но изъ первыхъ рукъ 
продажа не производится, а торговля сосредоточивается въ рукахъ 
нъхколькихъ торговцевъ, снабжающихъ швей своими матер!алами. 
У одного изъ этихъ торговцевъ есть магазинъ въ Торжке, где и 
можно покупать эти вещи, друие же торговцы производить' продажу 
въ Петербург*, Москве и на станщяхъ Николаевской железной дороги. 
Весь оборотъ этой промышленности въ настоящее время простирается 
до 25.000 р. с. въ годъ. Очень жаль, что н-Ьтъ предпрщмчиваго 
торговца, который устроилъ бы постоянный сбытъ новоторжскихъ изд*-
лш заграницу. По всей вероятности, издЗшя эти, отличаюпцяся ори
гинальностью и чистотою отделки, полудили бы тамъ значительную 
известность, и эта отрасль промышленности поднялась бы нротивъ на-
стоящихъ размеровъ. При усиленш этого ремесла, по всей вероятности, 
явилась бы возможность увеличить заработную плату мастерицами, 
которыя въ настоящее время получаютъ за свой трудъ не более 15 — 
20 к. въ сутки. Преимущественно изготовляются въ Торжке передки, 
тканые бумагою, шелкомъ, мишурою и золотомъ, ценою до 1 р 50 к.,' 
вышитые по сафьяну и замше золотянкой и золотомъ, ценою отъ 50 к'. 
до 1 р. 50 к., сапоги, вышитые по бархату, отъ 10 — 50 р., по 
сафьяну—отъ 2—6 р., и тачанье сафьяное отъ 1 р. 50 до 3 р 
ермолки, вышитыя по бархату и сафьяну, тканыяи тачаныя отъ 1 р — 
10 р., матрасы сафьяные отъ 10 до 20 р., подушки сафьяныя отъ 
2—3 р., чемоданы сафьяные отъ 2 — 20 руб. 

Другая отличительная отрасль промышленности Торжка заключа ется въ 
выделке кирпича, что составляем также предмета занятш преимущественно 
женщинъ.Ранней весной большая часть женскаго населешя Торжка отправ
ляется во все местности Тверской губерши, где только есть кирпичные за
воды, а также въ Петербурга и въ некоторыя друия губерши до
вольно большими париями. Разсказываютъ, что изстари, неизвестно 
всйдстюе какихъ условш, Торжокъ изобиловалъ подрядчиками, которые 
брали на себя въ разныхъ местахъ постройку каменныхъ здашй, пре-
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имущественно церквей. И въ настоящее время постройка большей ча
сти церквей, сооруженныхъ ьъ Тверской и сосЪднихъ губертяхъ, взята 
была съ подряда новоторжскими жителями. Обыкновенно подрядчики 
эти брали постройку изъ своего матер!ала, который заготовлялся на 
места хъ постройки, и парии рабочихъ набирались изъ новоторжскихъ 
жителей. Такимъ образомъ мало по малу образовалось значительное 
количество кладчиковъ каменныхъ зданш и еще более мастерицъ для 
выделки кирпича. Ремесломъ этимъ занимаются более 3J30 женщинъ, 
которыя отправляются на работы въ начал* мая и возвращаются до
мой въ шле месяце, когда обыкновенно прекращаются ряботы на кир-
пичныгь заводахъ. Заработная плата не превьшаетъ 60 к. съ тысячи 
кирпичей, на хозяйскихъ харчахъ, обыкновенно каждая изъ работницъ 
успеетъ приготовить въ лето отъ 30—40.000 кирпичей, следова
тельно, весь заработокъ не превьшаетъ 18—24 р. 

Об* эти отрасли промышленности составляютъ, какъ сказано, 
предмета занятгй женской половиаы новоторжскаго населешя. Мужчины 
же занимаютъ места сид'Ьльцевъ и прикащиковъ у местныхъ купцовъ. 
или занимаются разнаго рода ремеслами, нераздельными съ городскою 
жизнью; какого же нибудь отличительнаго характера ихъ деятельность 
не имеетъ. 

с) СЕЛО ВЕЛИКОЕ. 

Съ незапамятныхъ временъ разведете льна и выделка изъ него 
пряжи и полотенъ составляли главное занят1е жителей села Великаго, 
въ несколькихъ верстахъ отъ города Ярославля. Главное изде.ие его 
производства былъ холстъ разныхъ качествъ, начиная съ 3 коп. за 
аршинъ и кончая 60 коп.; выше 60 коп. выделывалась ткань изъ 
заграничной пряжи, но въ весьма незначительномъ количестве. Про
изводство это не принадлежало исключительно селу Великому; во всехъ 
окрестяыхъ селешяхъ крестьяне разводили лень, пряли и ткали по
лотно; но село Великое было главнымъ центромъ этой промышлен
ности; въ немъ жили лучппя мастерицы этого дела, самые зажиточные 
изъ крестьянъ льнопромышленниковъ; въ немъ установилась цена на 
ленъ, и продажная цена на полотно; въ немъ производство льна и 
самыхъ полотенъ улучшалось подъ вл1яшемъ постоянныхъ сношенш 
этого села съ знаменитою ярославскою полотняного фабрикою Затрапез-
нова, основанною еще при Петре I, и заведешемъ г. Карновича, 
устроеннымъ въ 1837 году, на субсидш правительства при селе Вели-
комъ, для белешя и аппретуры льняныхъ изделш. 

Кроме того, село это было главнымъ пунктомъ для окрестныхъ 
губернш по направленш къ заграничнымъ портамъ, чрезъ Ярославль, 
вверхъ по Волге, на Петербурга и чрезъ Ярославль на Вологду и 
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Архангельскъ. Приблизительно до 1850 года полотняное производство 
села Великаго и окрестныхъ селенги представляло столько отд'вльныхъ 
фабрикъ, сколько было крестьянскихъ хозяйствъ въ деревняхъ, иногда 
два, три хозяйства соединились вместе для общей работы, но о боль-
шихъ заведешяхъ съ значительнымъ производствомъ и оборотными 
капиталами не было слышно. Самый ленъ покупался на базарахъ въ 
сел'Ь Великомъ и въ окрестныхъ деревняхъ, куда привозили его крестьяне 
Костромской и Владим!рской губершй. Полотна, по мере ихъ выделки, 
покупались ярославскими купцами и развозились по ярмаркамъ. Крестьян-
сшя хозяйства получали за свои полотна деньги, но редко въ то 
время эти деньги были барышомъ; обыкновенно он* покрывали расходы 
по производству, но трудъ не принимался въ соображеше и самое 
производство у крестьянъ незажиточныхъ являлось скорее въ виде 
иеполнетя привычки, ч'Ьмъ выгоднымъ промысломъ. Приблизительно 
все годовое производство села Великаго доходило до 20.000 кусковъ. 

Въ пятидесятыхъ годахъ, съ началомъ постепеннаго развит дьно-
прядиленъ, полотняное производство села Великаго получаетъ новый 
видъ и делаетъ шагъ къ переходу отъ домашней къ фабричной про
мышленности. Разъ, что пряжа могла добываться на фабрикахъ дешево, 
производство изъ нея полотенъ становилось выгоднымъ тамъ, где, 
какъ въ сел'Ь Великомъ, оно доходило въ иной избе до совершенства 
въ отделке. Первая попытка къ увеличент полотнянаго производства 
въ селт, Великомъ и къ устройству фабрики была сделана жителемъ 
этого села, бывшимъ крестьяниномъ а потомъ купцомъ, Лакаловымъ. 
Онъ сталъ закупать пряжу на льнопрядильне егорьевскаго уЬзда, Туль
ской губершй, К. Хлудова и займъ устроилъ у себя ткащие станки; 
часть этой пряжи выработывалъ въ полотна, чрезъ наемныхъ рабо-
чихъ, у себя, а другую часть отдавалъ по крестьянскимъ избамъ для 
выделки изъ нея ткани. Въ первый годъ, такимъ образомъ, вырабо
тано было на его фабрикъ до 1,000 кусковъ полотна. 

Въ слт.дующемъ году, такъ какъ выделанные 1,000 кусковъ 
были проданы выгодно, производство полотенъ на фабрике Лакалова 
было усилено; вместо 1,000 кусковъ выработано было 2,000; три 
года после, производство его дошло до 8,000 кусковъ, а въ настоя
щее время на фабрикахъ села Великаго выделывается до 100,000 
кусковъ. Примеру Лакалова последовали друие, более зажиточные, 
великоселыщ, которые также стали мало-по-малу заводить у себя фаб
рики, такъ что въ настоящее время, кроме несколькихъ мелкихъ фаб-
рикантовъ, въ селе Великомъ считается до 5-ти главныхъ торговыхъ 
домовъ, изъ которыхъ главнейшими по оборотамъ считаютъ Лакаловы 
и Нестеровы. Первоначально сбытъ этихъ полотенъ ограничивался ис
ключительно Москвою; потомъ Лакаловы и Нестеровы завели лавки 
на нижегородской ярмарке, а теперь торгуютъ полотняными товарами 
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на всехъ южныхъ ярмарках*, преимущественно Малороссш, откуда 
получаютъ непосредственно довольно значительные заказы. 

Пряжу для тканья фабриканты села Великаго покупаютъ, какъ 
мы сказали, прямо на льнопрядильняхъ: въ настоящее время главные 
поставщики ея для великосельскихъ фабрикъ суть Норская льнопря
дильня близъ Ярославля и Зотовская въ Костроме; съ другихъ заве-
денш количество доставляемой въ село Великое пряжи незначительно; 
такъ напр. куп. Лакаловъ, получаюпци съ этихъ двухъ льнопрядиленъ 
до 10,000 пудовъ пряжи, изъ остальныхъ фабрикъ получаетъ не бо
лее 3 или 4,000 пудовъ. Всего доставляется на фабричное произ
водство села Великаго до 30,000 пудовъ цряжи русской. Кроме того 
нисколько сотъ пудовъ пряжи иностранной, высокихъ сортовъ, для 
выделки тонкихъ полотенъ, ежегодно, впрочемъ, уменьшающейся. На 
полотняное производство фабриканты большею частью получаютъ пряжу 
низкихъ и среднихъ сортовъ, въ начале отъ 40 № до 60 №, а те
перь до 80 J6; причемъ замечательно, что цъна пряжи, по мере уве-
личешя числа льнопрядиленъ, постоянно возвышалась, такъ что пряжа, 
стоившая въ 50-хъ годахъ 45 коп., стоитъ въ настоящее время 60 
коп., следовательно, возвысилась на 1 5 % - Причина этого заключается 
въ значительномъ возрастали цънъ на ленъ въ этихъ губершяхъ; 
ленъ, стоившш въ 1850 году 2 руб. 50 коп. пудъ, въ настоящее 
время покупается на льнопрядильню за 6 руб., а возвышенге льняныхъ 
iriffb, въ свою очередь, произошло отъ усилешя спросовъ одновременно 
за границею и на нашихъ внутреннихъ рынкахъ при развитш льно-
прядильнаго производства. Заграничная же тонкая пряжа покупается 
въ МОСКВЕ до 120 Ж Цены нашей фабричной пряжи были въ is9.ie 
следуюпця: 25 № —15 руб., 50 №—30 руб., 80 №—45 руб. Изъ 
пуда пряжи выделывается отъ 7 до 8 кусковъ полотна въ 25 ар-
шинъ; цена полотна въ настоящее время отъ 20 до 60 коп. за 
аршинъ. Самое значительное количество полотенъ, выделываемыхъ въ 
селе Великомъ, не бываетъ ниже 24 ЗУ» и не выше 50 Ж Кроме ве-
ликосельскаго фабричнаго производства, главные фабриканты имеютъ 
свои рабоч1я заведешя не только въ окрестныхъ селешяхъ, но и въ 
деревняхъ Костромской и Владюпрской губершй. Крестьяне нЬкото-
рыхъ селъ костромскаго и вязниковскаго уездовъ пр1ёзжаютъ въ село 
Великое и тамъ получаютъ отъ фабрикантовъ пряжу для выделки изъ 
нея холста, такъ что къ 100,000 кускамъ полотна, вырабатываемымъ 
въ селе Великомъ и его окрестностяхъ, следуетъ прибавить до 30,000 
кусковъ костромскаго уезда и до 20,000 кусковъ ежегоднаго произ
водства вязниковскаго уезда Владим1рской губерти. 

Работы производятся въ осеннее, зимнее и весеннее время, обык
новенно съ ноября по шнь; летомъ работы почти вовсе не бываетъ. 
Смотря по количеству рабочихъ въ семье, каждой выдается отъ 3 до 
10 пудовъ пряжи. Смотря по ТОЛЩИНЕ полотна, каждый рабочш, или 
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каждая рабочая можетъ выткать отъ 5 до 10 аршинъ во весь день 
и получаетъ плату по-аршинно, отъ 3 до 10 коп. за аршинъ, при-
чемъ, разумеется, чЫъ тоньше полотно, тъмъ меньше его выдйлывается 
въ день и тъмъ дороже платятъ за аршинъ, такъ что за полотно, 
коего въ день рабочш не выткетъ более 5 аршинъ, платится 10 коп. 
за аршинъ. Увеличеше поденнаго производства произошло въ послъ-дтя 
пять лт>тъ BMî cTBie приспособлешя къ тканью новыхъ улучшенныхъ 
станковъ, называемыхъ крестьянами самолетами. Какой-то иностранецъ, 
разсказываютъ они, пргЬзжалъ, летъ 5 назадъ, изъ Москвы въ село 
Великое съ этими станками, съ т4мъ, чтобы устроить въ немъ образ
цовое ткацкое заведете; но не получивши денегъ, на которыя расчи-
тывалъ, онъ вернулся въ Москву, и заведете не состоялось; а между 
т4мъ два, три крестьянина успели подметить удобство и пользу при-
везеннаго иностранцемъ станка и самоучкою сделали, после его отъезда, 
точно такой-же экземпляръ. Новый станокъ привился къ производству 
немедленно, и въ настоящее время почти въ каждой избе есть самолетъ, 
выгода коего заключается главнымъ образомъ въ томъ, что онъ обра-
ботываетъ двойное количество полотна противъ прежнихъ станковъ. 

Въ настоящее время находится въ селе Великомъ до 10-ти бъ-
лильныхъ заведетй, устроенныхъ местными жителями изъ более зажи-
точныхъ крестьянъ. Заведетя эти составляютъ отдельную отъ полот-
нянаго производства промышленность; и только главные полотняные 
фабриканты имеютъ для своихъ изделш собственное белильное заведете. 
Белете полотенъ производится посредствомъ соды и хлоровой извести. 
Каждое заведете беретъ 50 коп. за белеше куска полотна въ 25 
аршинъ; производится оно париями за-разъ до 300 кусковъ. На бе
лете и аппретуру положенной партш вообще потребно до 2-хъ недель. 
До сихъ поръ, несмотря на повсеместную потребность въ содовыхъ 
заводахъ у насъ, сода, употребляемая на всехъ заведешяхъ привозится 
изъ за границы и, какъ мы сказали, обходится нашимъ полотюгаымъ 
фабрикантамъ вдвое дороже противъ заграничныхъ ценъ: 2 года на
задъ пудъ соды стоилъ 1 руб. 50 коп., въ настоящее время последтя 
закупки соды были сделаны въ Петербурге и обошлись въ 2 руб. 
50 коп. пудъ. 

Белете и аппретура полотенъ представляютъ слабую сторону на
шего производства; незнаще технической части дела и самыхъ пр1емовъ 
этихъ производствъ имеетъ последствгемъ, что тысячная доля полотенъ 
и другихъ тканей, отданнныхъ въ беленье, подвергаются порче; иногда 
отъ несоблюдетя нужныхъ пропорши въ химическихъ белильныхъ со-
ставахъ, полотна выпускаются въ продажу съ зародышами непрочности, 
оказывающейся при первомъ мытье. Но по свидетельству знающихъ 
людей, эти внутренте недостатки производства съ каждымъ годомъ 
уменьшаются и на всехъ центрахъ фабричной полотняной промышлен
ности село Великое отличается несомненными качествами своихъ льня-



~ 198 — 

ныхъ тканей. Еще мент>е заметно усп-вхоБъ въ литератур* полотенъ въ 
сели Великомъ, и на этотъ Heycnto местные фабриканты указываюсь 
какъ на светлую сторону своего дФла и главную причину, вызвавшую 
на внутреннихъ рынкахъ дов-Bpie къ ихъ издъчшмг. Всв наши вели-
косельсюя полотна въ особенности не имйютъ наружныхъ качествъ 
заграничныхъ фабричныхъ льняныхъ изд-влш; нашъ фабрикантъ не 
ум'Ьетъ изящною отделкою, глянцемъ и белизною придать своему по
лотну привлекательный видъ; въ то же время досел* онъ не озабо
тился о томъ, чтобы воспользоваться этимъ наружнымъ изяществомъ 
для обмана по примеру заграничныхъ фабрикантовъ, у которыхъ не 
рт.дко известный полотна или скатерти потому дешевы, что въ каждомъ 
куск* 5 аршинъ на показъ хороши, а 20 испорчены ми сделаны изъ 
пряжи низшаго качества, или съ примесью бумаги. Великосельшй 
фабрикантъ всвхъ этихъ прод'влокъ не знаетъ и доселй знать не хо-
четъ; онъ издавна возилъ на рынки свои товаръ, какъ товаръ совест
но сделанный и издавна локазываетъ его такъ, что въ каждомъ не 
щегольски сверну томъ или сложенномъ куск-в полотна могутъ разсм от
рыть каждую нитку всвхъ 25-ти аршинъ. 

Большая часть полотенъ велвкосельскихъ фабрикъ выдаивается 
въ 1 аршинъ и 8 вершка ширины: меньшая часть отъ 11/2 до S 
аршинъ. Скатертное и салфеточное производство съ каждымъ годомъ 
уменьшается по невыгодности его сбыта и затруднетямъ соперничать 
съ иностранными изд'Ыями этого рода; въ настоящее время производ
ство этихъ товаровъ въ селт, осталось только на фабрик* Лакаловыхъ, 
гд* выд'Ьлывается не болйе 2,000 кусковъ втечете года; товаръ 
этотъ продается отъ 20 до 30 коп. аршинъ; притомъ большая его 
часть выд'Ьлывается не въ сел* Великомъ, а въ нерехотскомъ уЕзд*, 
Костромской губерши, гд4 крестьяне съ прокзводствомъ этихъ тканей 
свыклись. Въ сел-в Великомъ подотнянымъ производствомъ занимаются 
одн* только женщины; въ последнее время стали къ нимъ присоеди
няться и мужчины; но пока ихъ не бол*е 20 челов'бкъ. Во всвхъ же 
окрестныхъ деревняхъ работаютъ полотна для фабрикантовъ одни 
только мужчины, а женщины составляютъ р^дшл исключешя въ массЬ 
мужчинъ и мальчиковъ. Въ этихъ селешяхъ большая часть женщинъ 
занята производствомъ домашянхъ полотенъ для своего собственпаго 
унотреблешя, и работаютъ одни узмя полотна. На это домашнее про
изводство каждое хозяйство не употребляетъ бол^е 172 пуда льна. 
Такое явлете заслуживаетъ внимашя, какъ доказательство, съ какимъ 
упорствомъ старина отстаиваетъ между крестьянами свои одряхлйвипе 
обычаи. Въ одной и той же деревн-в идутъ рука объ руку два tio-
лотняныя производства: одно фабричное, съ усовершенствованными стан
ками, работающими скоро и выгодно; другое древнее, медленное и крайне 
невыгодное; въ одной и той же деревн* одна часть крестьянъ про-
даетъ весь свой ленъ на прядильню и выручаетъ за него втрое болйе 
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денегъ, ч4мъ прежде за полотно домашняго производства; другая же 
часть населешя хотя сознаетъ, что домашняя пряжа крайне невыгодна, 
хотя убеждается, что при продаже полотна изъ этой пряжи она не 
получаетъ ничего другаго кроме убытка, все таки продолжаетъ прясть 
и ткать свои узюя полотна вследcTBie одной причины: „такъ было 
прежде". Но въ это время, въ последше два года заметно распро
странение фабричнаго производства по деревнямъ, подъ вл!ян!емъ при
мера села Великаго: въ некоторыхъ селетяхъ, где полотняное произ
водство не существовало вовсе, завелись ткацюе станки, и крестьяне 
стали обращаться съ просьбами доставлять имъ пряжу для работы; такъ 
напримеръ, большая часть пограничныхъ съ Ярославскимъ уездомъ де
ревень ростовскаго уезда стало, въ эти последнее годы, занижаться 
производствомъ для села Великаго. 

Матер1альное состоите крестьянъ села Великаго и окрестныхъ де
ревень, благодаря фабричному производству, представляетъ очень удов-
летворительныя данныя. Редкое хозяйство не вырабатываетъ втечете 
зимы свои 100 и 150 рублей дохода; не мало есть и такихъ, ко
торые уигЬваютъ заработать и больше, до 200 и 300 руб. Пьянство 
и все последствхя его развиты здесь несравненно менее, чемъ въ дру-
гихъ местностяхъ; оттого въ нравственномъ положеши крестьянина 
фабриканты не только не замечаютъ техъ признаковъ упадка, кото
рые обнаруживаются во Владимгрской и отчасти въ Костромской гу-
бернш, но, напротивъ, вместе съ улучшешемъ производства работъ 
заметили большее усердие къ работе и уменыпеше случаевъ, прежде 
повторявшихся гораздо чаще—кражи пряжи, или подмешивашя пряжи 
низкаго сорта въ получаемую отъ фабриканта пряжу высшаго сорта. 
Вообще, по отзыву фабрикантовъ, издавна сею Великое, какъ фабрич
ная местность, резко выдвигается изъ массы нашихъ промышленныхъ 
центровъ трудолюб1емъ и добрыми нравами. 

d. ПАВЛОВО И ВОРСМА. 

(Горбатовстй увздъ Нижегородской губ.)-

Между многими производствами, установившимися въ Роши уже 
прочнымъ образомъ, одно изъ довольно крупныхъ местъ занимаетъ 
производство мелкихъ стальныхъ и железныхъ изделш, которыя не 
только въ весьма бодьшомъ количестве сбываются внутри Имперщ, но 
и отчасти вывозятся за ея пределы, какъ напр. въ Турщю, Персш, 
Хиву, Бухару и проч. Центромъ этого производства можно считать 
Горбатовстй уездъ Нижегородской губерти и въ особенности с. Пав
лово, Кроме того, замечательны еще села Ворсма и Вачи: спещаль-
ность ихъ заключается въ производстве разнаго рода столовыхъ, перо-
чинныхъ, кухонныхъ, хлебныхъ и другихъ ножей, ножницъ, бритвъ, 
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топоровъ, висячихъ замковъ, кофейно-мельничныхъ жерновковЪ и не-
которыхъ другихъ изд'ЬлШ, производимыхъ въ неболыпомъ, сравнитель
но съ предъидущимъ, количеств'!. 

Необходимо заметить, что производство этихъ издали не ограни
чивается вышеупомянутыми тремя селами, они считаются только глав
ными, по размерамъ производительности своей и по числу значитель-
нМпшхъ фабрикантовъ, въ нихъ находящихся, а также и по сосредо-
точ1Ю торговли. Кроме ихъ, множество другихъ сосЬднихъ селъ и де
ревень (числомъ более 80) занимаются т4мъ же д'Ьломъ, выполняя за
казы фабрикантовъ или вполне или только въ некоторой степени и 
чаще всего они принимаютъ на себя отковку издали и черновую от
делку, тогда какъ закалка и окончательная отделка, въ особенности 
первая работа, по большей части делается у самого фабриканта. За-
няйя подобныхъ селъ и деревень довольно спещализированы; такъ 
напр. с. Ворсма занимается главнымъ образомъ приготовлешемъ перо-
чинныхъ и складныхъ ножей; с. Селитьба—выделкою топоровъ; де
ревни Полъцо, Попоена и др.—выделкою, а главное—отковкою сто-
ловыхъ ножей; с. Вачи и Озябликовшй погостъ—ковкою кухонныхъ, 
хл4бныхъ и ремесленныхъ ножей; с. Тумботино и деревня Хргъново— 
ковкою ножницъ, с. Грудцыно—ковкою долотьевъ и пр. 

' Мнопя деревни, въ особенности те, где имеется возможность сде
лать при р4к4 плотину и устроить водяное колесо съ приводомъ для 
движешя точильныхъ камней и шлифныхъ колесъ, занимаются преиму
щественно обтиркою (отковкою) и личетемъ (шлифовкою) изд-влй, 
получая отъ фабрикантовъ и мастеровъ плату съ дюжины. Вообще-же 
эти постБдте производители называются, въ отлич1е отъ фабрикантовъ, 
мастерами и, занимаясь у себя дома, при помощи своего семейства, а 
иногда при пособш двухъ-трехъ рабочихъ,, принимаютъ работу поне
дельно, а также и расчитываются съ фабрикантами каждую неделю, 
въ базарные дни. 

Отлич1е межлу фабрикантомъ и мастеромъ, принимаемое нами за 
основаше, заключается не только въ томъ, что первые имеютъ боль
шее число рабочихъ, занимающихся на фабрики, но главнымъ обра
зомъ оно определяется положешемъ самого производителя: фабриканты 
имеютъ непосредственныя сношешя съ торговцами, продающими ихъ 
товаръ, нередко ведутъ торговлю па ярмаркахъ и поставляютъ изде-
л1я для базарныхъ торговцевъ не иначе, какъ по заказу; тогда какъ 
мастерами мы называемъ только техъ, которые работаютъ на фабри
кантовъ, или же, въ большинстве случаевъ, для базара, базарного тор
говлею существуютъ и не имеютъ никакихъ прямыхъ сношеюй съ го
родскими торговцами ихъ товара. 

Вообще число фабрикантовъ весьма невелико, — едва ли можно 
насчитать ихъ съ десятокъ, а ВСЕ остальные производители представ-
ляютъ собою собственно мастеровъ; при этомъ надо заметить, что про-
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изводство фабрикантовъ не ограничивается стенами собственныхъ ихъ 
фабрикъ, а напротивъ, на стороне работаетъ на нихъ всегда гораздо 
большее число рукъ, нежели внутри собственнаго заведешя. Наконецъ, 
производство некоторыхъ изд'ЬлШ, какъ напр. висячихъ замковъ, со
вершенно не имеетъ фабрикантовъ, а ведется одними мастерами, вы
полняющими дело отъ самаго начала до конца. 

Изъ всего этого видно, что наша мелкая стальная и железная 
промышленность представляется чисто кустарной, въ которой, между 
прочимъ, существуете, хотя и не очень обширное, подразделете ра
боты; при этомъ нужно принять во внимаше, что самая большая часть 
работы производится одними ручными пр1емами, не прибегая къ со
действие механическихъ приспособлена?. 

Село Павлове. 

Село Павлово находится въ Нижегородской губернш, Горбатов-
скаго уезда, верстахъ въ 20 выше своего увзднаго города; оно рас
положено на правомъ берегу р. Оки, въ 70 верстахъ отъ Нижняго-
Новгорода сухимъ путемъ и въ 111 верстахъ водою. 

Еогда началась нынешняя промышленная деятельность этого села. 
въ точности неизвестно. Графъ Шереметевъ, къ которому оно пере
шло отъ князей Черкасскихъ, устроилъ въ немъ железоделательный 
заводъ, существовавши до 1770 года, что, безъ сомнвтя, имело не 
малое вл1яте не только на укоренеше кузнечнаго и отчасти слесар-
наго дела (въ чемъ Павловны были мастерами еще въ XYII ст.), но 
даже и на увеличете его размеровъ; тому же обстоятельству способ
ствовали потомъ весьма близко расположенные, железно-делательные 
заводы Шепелевыхъ. Неконецъ, удобство сбыта изделШ въ самомъ 
с. Павлово, расположенномъ на судоходной реке, а также соседство 
Нижегородской ярмарки, все это въ совокупности содействовало по
стоянному развитш павловской промышленности въ особенности съ техъ 
поръ, какъ ярмарка стала представлять собою огромный центральный 
рынокъ, на которомъ совершались больппе торговые обороты какъ съ 
туземными, такъ и съ аз1ятскими торговцами. 

Столь выгодное положете села Павлово оставило за нимъ пер
венствующую роль во всемъ окружающемъ районе, оно разрослось и 
устроилось, представляясь въ настоящее время не селомъ, а городомъ, 
почти съ 1,500 домами и съ населетемъ более 10,000 человекъ 
обоего пола и по справедливости заслуживаетъ назвате русскаго Шеф-
фильда. 

Посмотримъ на положете и внутреннюю обстановку мастера сред
ней, руки. Вы входите на дворъ — строете ветхое, почти везде по
кривившееся на бокъ. Дворикъ тесно застроенъ, на немъ никакой жив-
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ности, при доме ни деревца, ни кустика, при редкомъ найдете две-
три грядки со свеклой, морковью и лукомъ. Въ дом* на всемъ ле-
житъ отпечатокъ крайней нищеты, мужчины, женщины, дети съ 9-ти 
л-Ьтняго возраста, все за работой. Мастеръ стоитъ за верстакомъ безъ 
рубашки, облитый потомъ; женщины и дети, въ ситцевыхъ рубашкахъ,. 
наводятъ глянецъ на издъ^я, точатъ ихъ и исполняютъ друия более 
легшя работы. Работа въ такой мастерской продолжается 6 дней въ 
неделю, отъ 16—18 часовъ въ сутки. Больныхъ всегда много, осо
бенно лихорадкой. Разгоряченный за работой, вспот'Ьлый работникъ не 
всегда можетъ удержаться, чтобы не освежить себя ковшомъ холодной 
воды, за что нередко и платится здоровьемъ. Отчищаютъ стальныя, 
железный и м'Ьдныя изд'Ыя на камняхъ. Работа на сухихъ камняхъ 
убйственна, всл,вдств1е отделяющейся отъ нихъ пыли. Ее вдыхаютъ 
pa6o4ie, и отчего чахотка сделалась господствующею болезнью въ 
Павлове и во всемъ павловскомъ районе. Въ этомъ селе редые мас
тера доживаютъ до 45 Л-БТЪ. Старики бываютъ только въ богатыхъ 
семействахъ, лично не работающихъ, но такихъ семействъ очень немного. 

Много ли же выработаетъ въ неделю посредствомъ столь усилен
ная труда павловшй мастеръ съ семействомъ? Отъ 2 р. до 2 р. 50 к., 
никакъ не более. Въ понед4льникъ мастеръ выходить на базаръ, туда 
же приходятъ мастера и изъ всего почти павловскаго района, туда 
являются и торговцы—скупщики (ихъ всего 17 челов'Ькъ); они заку
пают изд4л!я; понедельничный базаръ считается главнымъ, но кроме 
него бываетъ базаръ еще по пятницамъ; здесь производится продажа 
и покупка издъшй со всвхъ окрестныхъ селъ и деревень, а также и 
жизненныхъ припасовъ. Назначете цены не зависите отъ продающаго 
мастера. Торговцы, за немногими исключетями, наличными деньгами 
за изд,вл1я даютъ только *Д ценности, да и тутъ скидываютъ 2°/0 . 
Остальная 2/3 выдаютъ железомъ и другими матер1алами для работы 
на будущую неделю,—мукой, солониной, рыбой, платьемъ и проч. Для 
того у каждаго изъ нихъ есть своя лавка или, лучше, сказать, две 
лавки: одна, такъ называемая „вольная", где находятся товары добро
качественные и существуетъ на нихъ ценность обычная, а другая для 
рабочихъ мастеровъ съ недоброкачественнымъ товаромъ и возвышенной 
ценой. Изъ полученнаго железа мастеръ работаетъ до следующаго по
недельника, полученными съестными припасами кормится неделю. 

Такимъ образомъ мастеръ находится въ совершенной зависимости 
отъ скупщиковъ, которые держать въ своихъ рукахъ всю торговлю 
павловскими издел1ями, скупая ихъ на месте и распродавая ихъ по 
ярмаркамъ Нижегородской, Ирбитской, Коренной, Полтавской, Харь
ковской, Урюпинской, Ростовской (на Дону) и на другихъ. Ни у кого 
изъ скупщиковъ нетъ ни фабрики, ни другихъ промышленныхъ заве-
денй, за исключетемъ 3. Н. Шмакова, у котораго существуетъ за
ведете топорное и ножей складныхъ, крестьянскихъ и перочинныхъ. 
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Передъ большими и малыми праздниками торговцы расплачиваются 
съ мастерами сверхъ того солониной, рыбой, масломъ, чаемъ, ситцем'ъ, 
обувью, шерстяными шарфами, фуражками, все очень плохаго качества, 
за то очень высокой цены. 

Относительно построекъ с. Павдово можно заметить, что кузницы 
мастеровъ расположены не отдельно, какъ во многихъ другихъ селахъ 
и деревняхъ, но вместе съ жилыми постройками, а иногда, у самыхъ 
бедныхъ мастеровъ, жилая изба служитъ одновременно и кузницею, 
заключая въ себе небольшой горнъ. 

Самое видное и важное производство с. Павлово, его спещаль-
ность—это приготовлеше висячихъ замковъ, а за нимъ уже следуетъ 
ножовое дело. 

Замочное производство одно изъ самыхъ древнМшихъ въ с. Пав
лово, которымъ занята большая часть населешя; оно, можно сказать, 
не имеетъ фабрикантовъ и ведется одними мастерами при помощи ихъ 
семействъ, а иногда более зажиточные мастера нанимаютъ двухъ или 
Н'Ьсколькихъ рабочихъ, платя имъ обыкновенно не жалованье, а за-
д'вльную плату. Между этими работниками и даже между членами се
мейства разделяется вся работа по изготовленш замка на ОТДЕЛЬНЫЙ 
операщи. Bet безъ исключешя работы по выделке замковъ ведутся 
обыкновенно отъ руки, почему замочное дело представлается однимъ 
изъ самыхъ неблагодарныхъ по вознаграждешю труда и, быть можетъ, 
въ этомъ кроется главная причина, препятствующая мастеру дойти до 
положешя фабриканта. Ни въ одномъ доме замочника не встретишь 
токарнаго станка, и къ тому же весьма низкая цена большинства за-
мочныхъ изд'влш, при которой хорошая и точная работа немыслима, 
ставитъ наши замки, по достоинству ихъ, значительно ниже иностран-
ныхъ. Главные виды замковъ, приготовляемыхъ въ с. Павлово, сле
дующее: шведски, конный или тульшй (винтовой), репчатый, короб
чатый и медный, а также видоизмйнеше ихъ — сумочный или чемо
данный. Вообще все эти замки висяч!е или наружные, внутреннихъ же 
замковъ въ с. Павлове совс4мъ не делаютъ, спещальность эта при
надлежите Туле и ея окрестностямъ. Шведскими замками называютъ 
такой видъ, въ которомъ ключъ делается безъ бородки, на нодоб1е 
весла, съ зазубренными краями; р'Ьпчатымъ замкамъ, вероятно, придается 
это назвате по сходству съ репой. Коробчатые употребляются на запира-
Hie сумокъ или м^шковъ, идутъ они въ Турщю и Персш. Весьма за
мечательны" такъ называемые огиейные замки. Саши мелкш замочекъ 
имеетъ длину менее 1/8 дюйма; можно себе представить величину клю
чика! Самые мелте продаются по 50 к. с , а болЬе крупные по 30 к. 
за десятокъ. 

Ножовое производство. При выделке ножеваго товара применяются 
всюду ручные npieMH, за исключешемъ окончательной отделки его, т. е. 
шлифовки, для чего употребляются каменныя колеса, приводимый въ 
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дЬйств1е водою илн людьми. Машинныя приспособлетя, введенныя въ 
AHOJIT И Франщи, подвинули ножевое д*ло далеко впередъ, по срав
нение съ нашимъ, и даютъ продукты дешевые и хорошаго качества 
за ташя ц*ны, за которыя они у насъ положительно выд*лываться не 
могутъ. Въ с. Павлове вырабатываютъ изъ ножевыхъ изд*л1и наиболее 
столовые ножи и ножницы; перочинные же и складные ножи готовятся 
въ с. Ворсм*, а хд*бные и ремесленные въ с. Ваги. 

Фабрикантовъ, приготовляющихъ т* изящныя изд*л!я, которыя 
постоянно красуются не только на русскихъ, но и на всем1рныхъ вы-
ставкахъ, немного. Въ самомъ Павлов* ихъ только четверо: 

1) 6. Ж. Варыпаевъ, придворный фабриканта, приготовляющш 
лучпйе въ Росыи ножи разныхъ сортовъ, замки и холодное оруж1е, а 
также хирургичеше инструменты, по заказамъ медицияскаго департа
мента, циркули и кронциркули по заказамъ адмиралтейства. Кром* 
многихъ медалей, подученныхъ имъ на русскихъ выставкахъ, онъ им*етъ 
медали съ Лондонской и Парижской всем1рныхъ выставокъ, состоитъ 
членомъ Великобританской нащональный академш (National Akademie 
of great Britain, instituted for promoting arts, manufactures, scien
ces, agriculture and commerce). 

2) A. 11. Еалякинъ—приготовляющШ отличные ножи и бритвы. 
Варыпаевъ и Еалякинъ только двое изъ Павловцевъ им*ютъ право 
употреблять на своихъ издъчпяхъ изображете государственнаго герба. 

3) Ф. Ф. Воротилой—на небольшой фабрик* д*лающш ножи, 
преимущественно столовые и ножницы. 

4) Батшъ приготовляетъ отличныя ножницы. 
Общая цънность на всвхъ 4-хъ фабрикахъ простирается не свыше 

130 или 140 тысячъ рублей, но ценность слесарныхъ издали, при-
готовляемыхъ въ Павлов* и его район*, составляетъ 3.000,000 руб. 

Павлову даютъ важное м*сто въ нашей промышленности не т* 
превосходный изд*л1я, которыя приготовляются на фабрикахъ и могутъ 
см*ло соперничать съ иностранными произведешями, а дешевыя изд*-
жт низшаго сорта, кустарнымъ способомъ производимыя по домамъ 
б*дными мастеровыми и ихъ семействами. 

СЕЛО ВОРСМА. 

Село Ворема, находящееся верстахъ въ 12 отъ р. Оки, лежитъ 
ближе къ Нижнему Новгороду, ч*мъ къ с. Павлово, до него считается 
отъ города 58 верстъ. Это село, располагая своимъ довольно большимъ 
озеромъ, называемымъ Ворсменскимъ, не им*етъ съ р. Окою никакого 
сообщешя, такъ что вс* товары везутся изъ Нижняго Новгорода или 
прямо сухимъ путемъ, или черезъ с. Павлово. 

Наружный видъ с. Ворсмы совершенно не тотъ, какой представляетъ 
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с. Павлове Наружный видъ с. Павлово—это въ полномъ смысли 
слова большое село, съ широкими, хотя и немногочисленными, но до
вольно правильно расположенными улицами, на которыхъ дома не такъ 
сближены, какъ въ Павлове, почему и опасности отъ огня зд4сь 
гораздо меньше. 

Такъ какъ епещальность с. Ворсмы представляетъ складной и 
перочинный ножъ, при которомъ, какъ и при всяаомъ ножевомъ произ
водств* всего павловскаго района, введено раздаете работъ, то это 
обстоятельство не требуетъ при маленькихъ мастерскихъ, своихъ куз-
ницъ для выковки лёзъ, въ противоположность павловскому замочному 
производству. Действительно, за весьма немногими исключетями, куз
ницы с. Ворсмы построены не въ самомъ сел*, a вн* его, за м-встною 
р*чкою Еишмою, впадающею въ озеро. Эти кузницы, числомъ около 
сотни, построены у р*чки, одна около другой сплошь и, не им*я при 
себ* жилья, представляютъ въ полномъ смысли слова, кузнечный рядъ. 
Хотя большинство этихъ кузницъ занято отковкою лёзъ и пружинъ 
къ ножамъ, а также и закалкою ихъ, но вм*ст* съ т*мъ въ нихъ 
выд*лываются и мнопе друпе предметы местной производительности, 
а именно: серпы, ковши, наковальники, овечьи ножницы, топоры, до-
лотья и лопаты. 

Сл*дуетъ заметить также, что кроме складнаго и перочиннаго 
ножа, составляющихъ спещальность Ворсмы, зд*сь выдЬлываются и 
друпе виды ножевого товара, а именно: ножницы, столовые, хлеб
ные и друпе ножи, но, впрочемъ, по преимуществу, на фабрике бр. 
Завьяловыхъ. 

Фабрика Горбатовскихъ купеческихъ братьевъ Алекс*я и Федора 
Ив. Завьяловыхъ была основана въ 1827 году. У насъ Завьяловъ 
по перочиннымъ ножамъ занялъ то же мт.сто, какъ Меппинъ въ Анг-
лш; онъ первый довелъ выделку перочинныхъ ножей до высокой сте
пени совершенства и ему одному, можно сказать, принадлежитъ главная 
честь водворешя отличной доброты перочинныхъ ножей, на которую 
указывали даже иностранные эксперты на международныхъ выставкахъ. 

Рабочихъ на фабрике считается до 150 челов'вкъ; вн* фабрики 
на бр. Завьяловыхъ работаетъ 450 ч., которые получаютъ весь ма-
тер1алъ отъ самого фабриканта на свой счетъ. Фабричные рабоч1е бр. 
Завьяловыхъ имъютъ вообще болышй заработокъ, ч*мъ у другихъ фаб-
рикантовъ, такъ какъ pa6onie лучлпе местные мастера и они то заняты 
ВЫДБДКОЮ высшаго сорта товара, который у другихъ фабрикантовъ 
приготовляется сравнительно въ меныпемъ количеств*. 

На фабрик* бр. Завьяловыхъ, кром* перочиннаго ножа, столоваго 
и ножницъ, составляющихъ спещальное заняие фабрики, готовятся 
бритвы, дорожные и охотничьи кинжалы, хирургичеше инструменты, 
столярные, плотничные и слесарные, а также принимаются заказы на 
сабельные клинки. Годичное производство простирается до 130.000 р. с. 
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СЕЛО ВАЧИ. 

Село Вачи Владиюрской губернш, Муромекаго уезда, лежитъ 
въ 30 верстахъ отъ с. Павлове. Специальность его въ насто
ящее время составдяютъ хлебной, поварской, сапожный и шорный 
ножъ, равно какъ и столовые ножи, но не высокихъ ITEM, а такъ 
называемый расхожш товаръ; складной и перочинный ножъ совсвмъ 
не делается, Въ этомъ сел!) устроено 15 кузницъ. Все крестьяне за
нимаются также хлебопашествомъ. Большинство населешя работаетъ на 
обширной фабрик* Кондратова. Обытъ изд'Ьлш производится въ с. 
Павлаво, и только фабриканты им'Ьютъ прямыя сношешя съ Петер-
бургомъ, Москвою и другими городами. 

Годовая производительность Павловскаго района определяется въ 
1.500.000 р. с , по ножевому товару она съ каждынъ годомъ все 
увеличивается более и бод'Ье. Нужно заметить, что изъ заграницы 
получается не бод'Ье 7°/0 нашего туземнаго производства, следователь
но, отсюда уже видна вся важность деятельности Павловскихъ пус
тырей. 

Техническая обстановка промышленности нашего русскаго Шеффильда 
далеко не совершенна и требуетъ серьезныхъ улучшешй. Улучшешя 
эти уже становятся крайне необходимыми, потому что задельная плата 
теперь понизилась до такой степени, что бедные мастера и рабоч1е 
едва въ состоянш заработывать себе насущны! кусокъ хлеба, трудясь, 
по истине, въ поте лица, зачастую по 18 часовъ ежедневно и отды
хая только 6 часовъ ночью и часа три втечете дня, считая съ обе-
домъ и завтракомъ. На фабрикахъ по большей части рабоаде бываютъ 
заняты 16 часовъ, изъ которыхъ отъ 2— З'Д часовъ дается на от-
днхъ вместе съ завтракомъ и обедомъ. Подобная обстановка дела, 
действительно, довела рабочш людъ Павловскаго района до весьма 
жалкаго и беднаго положешя и, кроме того, изнурила его, т&жъ, бо
лее что для поддержат» семейства вступаютъ въ работу и дети, 
начиная иногда съ 8 и 10 летъ возраста, а, по достижеши 14 или 
15 летъ, они уже становятся прямо на путь настоящаго работника. 

Что же приноситъ работнику эта трудная, иногда 16-ти часовая 
работа каждый день? Она даетъ ему обыкновенно отъ 1 р. 50 к. 
до 2 р. 50 к. въ неделю. 

На увеличете заработка и на лучшую обстановку Павловскаго 
труженника можетъ иметь положительное в.шше: 1) введете машин -
ныхъ операщй и заменете ими многихъ ручныхъ пр1емовъ; 2) уч-
реждете въ с. Павлово ссудной кассы, которая давала бы ссуды подъ 
залогъ товаровъ и темъ устраняла бы съ одной стороны необходимость 
въ продаже изд'Ьлш за безценнокъ на базаре, а, съ другой стороны, 
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дарализовала бы безчедов-Ечную рэль ГБСТНЫХЪ ростовщиковъ. Для 
яаилучшаго ознакомлешя фабрикантовъ и мастеровъ съ новМшими об
разцами ножевой промышленности, было бы чрезвычайно полезно обра-
зоваше мъхтнаго музея, въ которомъ следовало бы поместить всевоз
можные образцы иностранныхъ ножевыхъ издълш съ указатель ихъ 
заводскихъ цйнъ, но также и вст> первые материалы въ томъ вид'Ь, 
въ какомъ они поступаютъ на таношшя фабрики и ремесленныя за-
ведешя. Музей служилъ бы лучшею школою для всякаго мастера, же-
лающаго научиться тому, что ему неизвестно; фабриканты же ВИДЕ
ЛИ бы передъ собою постоянно тъ- нововведешя, къ которымъ они, со
образуясь съ местными услов1ями, стали бы мало по малу стремиться. 

4. Ветлужшй край. 

Съ именимъ Ветлужья всегда соединяется понят1е о край во мно-
гихъ отношешяхъ своеобразномъ. И характеръ природы его, громадные 
дремуше лъса, и обычные промыслы и занят жителей, вытекаюшш 
изъ общихъ условш природы, все это выдъляетъ Ветлужье, какъ не
обыкновенно типичную местность, изъ общаго уровня, 

Подъ именемъ Ветлужскаго края подразумевается местность, про
стирающаяся по Костромской и Нижегородской губершямъ, по бас
сейну р. Ветлуги и ея притокамъ, т. е. уЬзды Ветлужшй и Варна-
винскш (Костромской губ.) и Макарьевшй (губ. Нижегородской). 
Сообразно тому и самый очеркъ Ветлужья распадается на два отдъла: 
а) Костромское и Ъ) Нижегородское Ветлужье. 

а) Костромское Ветлужье. Пространство, занимаемое Костромскимъ 
Ветлужьемъ, громадно. Изъ 2,230.000 десят. приблизительно разработы-
вается только У15 часть, остальная поверхность, за исключешемъ незначи
тельная количества луговъ, покрыта сплошными дремучими лесами, которыхъ 
ЗДЕСЬ считается болйе 1,000.000 десят. Такимъ образомъ Костромское 
Ветлужье по своему пространству равняется многимъ нашимъ губер
шямъ, напр. Московской, Тульской, Калужской, им4я всего до 150 т. 
жителей (въ томъ числи до 2,000 черемисовъ). Климатъ зд4шняго 
края сырой, почва въ северной части тощая и песчаная, въ южной 
суглинистая, въ средин* иловатая. ЗемледЗше, втотъ коренной источ-
никъ народнаго богатства, здт,сь въ плохомъ состояши. Хл^ба не 
достаетъ на продовольств1е жителей; его привозятъ изъ Вятской губернш. 
Скотоводство тоже бедное. Пчеловодство одно идетъ добрымъ поряд-
комъ, но и оно процвйтаетъ только у черемисовъ. 

Обратимся къ р4к*, которая орошаетъ этотъ край и по имени 
которой онъ такъ называется. Судьба края Т-БСНО связана съ рйкою. 
По водамъ ея прибыли сюда первые поселенцы; отъ условш ея зави-
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ситъ весь ихъ бнтъ, развиие деятельности и въ особенности родъ ихт> 
промышленности. 

Сило можно сказать, что безъ Ветлуги p t a не было бы въ этой 
лесной области не только городовъ, но и деревень: словомъ, ни кола, 
ни двора, ни одного осЬдлаго жителя. 

Ветлуга беретъ начало въ Вятской губерши, въ Котельническомъ 
уЬзд'Ь, протекаетъ по губернш Вологодской, Костромской и впадаетъ 
въ Козмодемьяискомъ увздъ, Казанской губерши. Вся длина ея 606 
верстъ. На сколько правый берегъ Ветлуги возвышенъ и безопасенъ 
отъ наводнешя, на столько лйвый низменъ и подверженъ водопольямъ. 
На сколько правый берегъ свътелъ и населенъ, на столько лъвый 
мраченъ и безлюденъ. На сколько правый берегъ скуденъ луговыми 
угодьями и пастбищами, на столько л-ввый богатъ ВСБМИ ЭТИМИ угодьями. 
Разливъ р. Ветлуги начинается почти въ одно время съ Волгою, 
именно въ срединв Апреля; по м-встамъ онъ принимаетъ огромные 
размеры: вода разливается по полямъ въ иныхъ мъстахъ на разстояши 
12-ти верстъ, поднимаясь надъ обыкновеннымъ уровнемъ до 5-ти са-
женъ. Течете р4ки въ ту пору становится чрезвычайно быстрымъ, 
переправа—затруднительной и мнопя дороги—непро-вздными. Ветлуга 
славится рыбою. Въ водахъ ея водятся сомы, даже осетры, въ осо
бенности довольно стерляди, не говоря уже о другой обыкновенной 
рыбе. Взтлуга славится и дичью, которая во множестве иокрываетъ 
ея озера. Утки разныхъ породъ, кроншнепы, вальдшнепы, турухтаны, 
бекасы и др. птицы водятся стаями, а весною и осенью находятъ зд^сь 
прштъ и перелетныя птицы: гуси и лебеди. Въ пред'Ьлахъ костром-
скихъ Ветлуга принимаетъ съ правой стороны 20 р4чекъ, а съ л£вой 
ДО 50; изъ нихъ, преимущественно передъ другими, гогЬетъ значеше 
р. Уста. Эта р^ка сплавная, по ней преимущественно сплавляется лъсъ 
въ весеннее время. По самой Ветлугъ ходятъ барки и полубарки, ко-
торыя плаваютъ больше съ помощш веселъ. Грузъ состоитъ преиму
щественно изъ рогожъ и другихъ мочальныхъ изд^лш, лубковъ, дегтя, 
смолы, досокъ, В^НИКОБЪ и стеклянной посуды. Пристаней на р. Вет
луги до 22. Самыя значительнМпия изъ нихъ суть: Ветлужская, Вар-
навинская, Макарьевская и др. На всвхъ этихъ пристаняхъ товару 
грузится почти на мюшонъ р. с. Грузъ назначается во вс4 волж-
сия пристани, начиная съ Рыбинска до Астрахани; въ низовые города 
идетъ л4съ и л1>сныя издгЬ\ш, а вверхъ по ВОЛГЕ—рогожи, лубки, 
кули, мочалы и т. п. 

Главный центръ Костромскаго Ветлужья есть г. Ветлуга; хотя го-
родъ этотъ пикета около 3000 жителей, но онъ очень важенъ какъ 
въ промышленномъ, такъ и въ торговомъ отношеши. Рынокъ его на
полняется множествомъ Л'Ьсныхъ изд^лш, звериныхъ шкуръ, дегтя, 
смолы, рогожъ и разной дичи. За этимъ добромъ пргвзжаютъ сюда 
изъ Рыбинска и даже съ Дона. Рыбинше купцы закупаютъ зд^сь 
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рогожъ до мыллона штукъ, а донцы забираютъ здвсь во множестве 
меха, деготь и смолу. Значительна торговля хлвбомъ; хлебъ прихо
дить изъ Вятки въ количестве до 350,000 пудъ. Въ городе суще
ствуют две ярмарки: одна рождественская въ декабрь, а другая благо
вещенская; на нихъ более всего сбываются желвзныя вещи, шерстян-
ныя и кожанныя издкш, глиняная и стеклянная посуда. 

Другой, не менъе значительный городъ, Варнавинъ во многомъ 
похожъ на Ветлугу. На пристани его производится значительная по
стройка судовъ; здъеь же они и нагружаются. Грузъ состоитъ большею 
частью изъ досокъ, оглоблей, обручей, лубковъ и лыкъ. Все это сплав
ляется въ низовыя края, Астрахански и Донской. Самый способъ на
грузки замъчателенъ: грузъ чФмъ выше, тъмъ шире, и ширина его на 
самом* верху доходитъ до 14 саж. На самый верхъ груза обыкно
венно громоздятъ доски. На болышя барки садится до 150 человъ'къ. 

Въ быту народномъ Ветлужскаго края замечается много старины, 
простоты и юмора. Простонародные обычаи все отпечатлены заветной 
стариной. Патр1архалъной простотой отличается также и быть домашни. 

Какъ въ Ветлужскояъ, такъ и въ Варнавпнскомъ уъздахъ, л-ъсъ большею 
частью хвойный и частно лиственный. Ухолъ за лЬсомъ состоитъ въ томъ, что 
почти каждый владетель им'Ьетъ на всю лесную, дачу (отъ 200 до 700 десят. и 
болье) одного пол-ковшика. Плата пол1>совщику въ годъ отъ 40 до 100 руб. 
Вырубка jrfsea производится наобумъ т. е. или сдается безъ всякаго расчета 
участокъ лъ-са лнцамъ, которыя занимаются этимъ промысломъ на средства 
низовыхъ промышленниковъ, или лицамъ: которыя ведутъ эту операщю на соб
ственный средства, или же, наконецъ, сами лесовладьльцы, безъ всякаго рас
чета и данныхъ, занимаются вырубкою лиса сами. Самая вырубка л^са идетъ 
въ разръзъ со всеми данными науки лесоводства. Такъ, рубятъ прежде тотъ 
л^съ, который ближе всего находится къ сплаву, не обращая нисколько вни-
м а т я на л'Ьсъ, который дальше отстоитъ отъ него и достигъ уже совершенной 
спелости. 

Л1;съ сдаютъ на вырубку .тьхопромышленнпкамъ на весьма неращональныхъ 
услов!яхъ, а именно: промышленники покупаюсь только изъ назначеннаго къ 
продаже участка отборный лпсъ, малогодный же, BMtcrt съ сучьями и верши
нами срубленнаго лиса, остаются на мъхтК; гнить и гЬмъ препятствуютъ самому 
возобновление лиса. 

Промышленность Еостромскаго Ветлужья. 

Ветлужшй уездъ скорее можно отнести къ промышленнымъ уЬз-
дамъ, чемъ къ земледельческимъ, такъ какъ по меньшей мере две 
трети его населешя существуютъ почти исключительно промыслами, при 
слабомъ лишь подспорье хлебопашества. Главные промыслы, обезпечи-
вающде населеше уезда, следуюпце: 

1. Выработка изъ казенныхъ, удвльныхъ и помещичьихъ дачъ 
Ветлужскаго и Варнавинскаго уездовъ леса двоякимъ способомъ,— 
исполу и за деньги, по деревно, по расчету вершковъ въ отрубе де-

U 
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рева, и затъмъ сгонъ лъса на мъсто сбыта, къ устью р. Ветлуги, у 
Козмодемьянска, Казанской губерн1и. Прежде работали болъе исполу, 
но, вслъдств!е низкихъ на леса цънъ, бывшихъ въ 1866—67 го-
дахъ, нынъ работаютъ охотнъе за деньги, по деревно съ вершковъ. 
Количество заработной платы матер1аломъ и деньгами зависитъ, въ 
томъ и въ другомъ случай, отъ качества лъса и отдаленности его вы
возки на мйста сйаловъ къ сплавной ръкъ. Какъ исполщики, такъ и 
работающее за деньги, забирают* у своихъ хозяевъ деньги впередъ, 
обыкновенно при написанш условш и во время производства самыхъ 
работъ: первые въ обезпечете своихъ половинъ лъса, а послъдше въ 
счетъ работъ по условш. Который изъ этихъ двухъ способовъ выгоднее, 
определить довольно трудно, потому что выгода зависитъ отъ цънъ 
на лъсъ, существующихъ на ивстё сбыта/ въ г. Козмодемьянскъ. 
Если ITBHH такъ низки, то выработчикъ за деньги выигрываетъ, а 
исполщикъ проигрываетъ, и наоборотъ. 

Выработкою и сплавомъ лъса въ Ветлужскомъ уъздъ занимается 
не менйе */, всего мужскаго населешя, именно крестьяне изъ всвхъ 
почти волостей уЬзда, кромъ Широковской, ХмълевицЕой и др., живу-
щихъ исключительно хлъбопашествомъ. При такой распространенности 
промысла нельзя сказать, одпако же, чтобы онъ вызывался для каж-
даго необходимостью и приносилъ бы каждому существенную пользу. 
Напротивъ, есть так1е выработчики, которымъ промыселъ скорее при-
ногитъ вредъ, чъмъ пользу. Мы говоримъ о домохозяевахъ одиночкахъ, 
имъющихъ по одной лошади и выработывающихъ лъса по тому или 
другому способу. Такой крестьянину работая зиму въ лису, вдали отъ 
дома, упускаетъ съ одной стороны своевременное заготовлеше зимяихъ 
запасовъ по своему домохозяйству, теряетъ непроизводительно отъ своей 
лошади навозъ, столь необходимый для удобрешя полей, и къ поле-
вымъ работамъ приступаете уже послъ изнурительнаго труда для себя 
и для лошади, нередко запаздывая, по случаю сплава лъсовъ, не только 
ко времени посева яроваго хлъба, но даже и покоса и, съ другой 
стороны, забравъ деньги впередъ на уплату оброка или вывупныхъ 
платежей и не имъя правильнаго домашняго и полеваго хозяйства, 
живетъ почти круглый годъ, до пршскашя новыхъ лъсныхъ заработ-
ковъ, въ долгу, который увеличивается съ каждымъ годомъ и въ концъ 
концовъ доходитъ до того, что за неплатежъ повинностей или за не-
исполнеше обязательствъ съ лъсовладъльцемъ, выработчикъ лишается 
всего имущества и поступаетъ въ сгонщики лиса (бурлаки). Вся бвда 
одиночки крестьянина заключается въ томъ, что онъ, разъ втянувшись 
въ промыселъ по выработки лиса, не можетъ уже справиться съ сва-
имъ хозяйствомъ и по неволъ смотрлтъ на хозяйство, какъ на под
спорье къ промыслу; тогда какъ тъ, которые имъютъ устроенное хлебо
пашество и смотрятъ на промыселъ наоборотъ, какъ яа подспорье къ 
хозяйству, имъютъ всегда очевидныя выгоды. Чтобъ устранить там я 
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безаолезныя жертвы труда, полезно было бы ввзсти правильное артель
ное производство лесныхъ выработокъ, за круговою порукою; тогда бы 
во 1-хъ, цены на заработокъ более уравнялись, чемъ теперь, во 2-хъ, 
слышалось бы меньше жалобъ со стороны лесохозяевъ на неисполнеше 
обязательствъ рабочими по услов!ямъ и производилось бы менее объ 
этомъ Д-БЛЪ, и въ 3-хъ, неисправные работники были бы вынуждены 
волей-неволей обратиться къ обработки земли, которая здесь, за не
большими исключешями, не на столько еще дурна, чтобы ее не стоило 
обработывать. Доказательствомъ послътщяго служатъ крестьяне воло
стей Широковской, Хмелевицкой, Тонигаевской, Ошминской, Ново-
успенской, Заречной, чашю Вохомской, Кашинской, Пыщугской, 
живупце исключительно землей безъ подспорья промысловъ. Всего же 
более желательно, чтобы промыселъ этотъ съ истреблетемь въ послед
нее время въ огромномъ количестве владЬльческихъ л4совъ, перешед-
шихъ въ торговыя руки, возможно уменьшился, какъ въ интересе со
хранения л4совъ, такъ и въ виду того, что онъ убшственно дМствуетъ 
на здоровье выработчиковъ, въ особенности на развийе груди моло-
дыхъ людей, какъ это выяснилось въ постБдте два набора, когда 
столько было забракованныхъ, что рекрутское присутсттае вынуждено 
было войти съ особымъ представление иъ къ начальству объ изъятш 
для Ветлужскаго уезда принятаго изийретя груди для npieMa въ 
рекруты. 

2. Выгонка а) изъ береста дегтя, посредствомъ незатМливо устроен-
ныхъ заводовъ, заключающихся въ железныхъ котлахъ и б) изъ сос-
новыхъ смоляныхъ пеньковъ—смолы, посредствомъ чугунныхъ котловъ, 
называемыхъ козанами. Железные котлы приготовляются изъ листо
вато железа местными кузнецами, а козаны въ г. Семенове Нижего
родской губерши, по цене до 25 р. за каждый. Деготь выкуривается 
больше изъ готоваго береста, покупаемаго заготовщиками въ казен-
ныхъ и помещичьихъ дачахъ, посаженно, и раздаваемаго на заводы. 
€ажень готоваго береста покупается отъ 20 до 23 р., смола же заго
товляется преимущественно въ казенныхъ дачахъ съ платою съ козана 
по 14 руб., сколько бы ни пошло матерЬла и сколько бы ни выку
рилось смолы. Задтльная плата какъ за то, такъ и за другое, пла
тится съ выкуреннаго пуда: дегтя отъ 15 до 20 к. съ дровами за
водчика, а смолы, съ обязанностш корчевать пни, отъ 28 до 30 к. 
съ дровами заготовщика; дегтекуреше производится на заводахъ, на
ходящихся при селешяхъ, смолокуреше же вне селенш, въ дачахъ, 
где устраиваются зимшя землянки. 

Деготь и смола заготовщиками продаются скупщикамъ, которые въ 
свою очередь перепродаютъ товаръ Дубовскимъ купцамъ, большею 
чатю съ обязанностью доставки на собственныхъ судахъ по pp. Вет-
луге и Волге до пос. Дубовки. Вообще въ уезде выкуривается до 
30 т. пудъ дегтя и столько же смолы. Производство дегтя, сравни-
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тельно съ прошлыми годами, уменьшается, потому что становится меньше 
береста и некоторые изъ крестьянъ добровольно оставили эти промыслы, 
находя для себя бол4е выгоднымъ заниматься лъхорубкою. 

3. Тканье рогожъ изъ привознаго, большею частью рыбинскими и 
ветдужскими купцами въ г. Ветлугу, мочала. До конца сороковыхъ 
годовъ эти ИЗД'Ь.БЯ приводились изъ мочала мт.ствыхъ дачъ, но съ 
уничтожетемъ съ того времени липоваго лт,еа, купцы привозятъ мате-
р ш * большею частью съ Нижегородской ярмарки. Изъ мйстнаго жо 
мочала, ирмбр^таемаго въ влад'вльческихъ и казенныхъ дачахъ, вы
думывается самая незначительная часть рогожъ и кулья. 

Выдъманныя рогожи отправляются по pp. Ветлуги и Унж^ на су-
дахъ, для распродажи, въ Рыбинскъ и незначительная часть идетъ 
сухимъ путемъ въ Никольшй уйздъ, на пристань Кудрино, и за-
тт.мъ къ Архангельскому порту. 

Исправный крестьянинъ, при небилыпомъ семействе, заработывалъ 
въ зиму до 90 руб., а теперь можетъ выработать до 135 руб. Во
обще переработывается мочала въ рогожи и кули въ увзд-в до 1.000,000 
штукъ. 

4:. Извозъ въ зимнее время изъ г. Ветлуги въ г. Никольекъ, 
Вологодской губернш, х.тЬба и на р. Унжу рогожъ. 

5. Свивка лъховъ и сгонъ ихъ на устье р. Ветлуги, къ г. Ксзмо-
демьянску; занимаются этимъ преимущественно крестьяне одиночки и 
не им-Бюнце собственныхъ лошадей, получая за свивку и сгонку .твса 
отъ Ветлуги до Козмодемьянска до 23 р. 

Bet указанные промыслы существуютъ съ незапамятныхъ временъ 
въ Ветлужскомъ увздт, и производятся во время, свободное отъ поле-
выхъ работъ; выгоднМние изъ нихъ—выработка мочала, извозъ и 
частно дегтекурете, тамъ гдт. близки отъ селетй дтекуренные за
воды, промыслы эти не отрываютъ крестьянъ отъ домапшихъ и поле-
выхъ работъ и служатъ достаточнымъ подспорьемъ для ихъ домаш-
няго и нолеваго хозяйства. 

Ь) НИЖЕГОГОДСКОЕ БЕТЛУЖЬЕ. 

Жители нагорной стороны Заволжскую и особенно Ветлужекую сто
рону, Макарьевскаго уъзда Нижегородской губернш, часто называютъ 
Сибирью, т. е., по ихъ поняйю, страною печальною, лишенною всвхъ 
удобствъ жизни. Видъ окрестностей можно очертать въ двухъ-трехъ 
словахъ: куда ни взглянешь, увидишь лъхъ, йсъ и л4съ. Этотъ без-
конечный лъхъ, на ближайпгемъ къ вамъ разстоянш, кажется густозе-
ленаго цвйта, дал4е— синяго, потомъ — темносиняго и, наконецъ, не-
опред'Ьленнаго, туманнаго цв±та, сливающагося съ горизонтомъ. Раз-
бросанныя по этому л4су на несколько десятковъ верстъ деревни суть 
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то же, что оазы въ песчаной степи. Надо приблизиться къ нимъ, что
бы заметить ихъ въ этомъ дремучемъ лису. 

Въ этомъ краю и природа, и люди какъ бы отмечены особыми 
красками. Почва вообще здесь песчаная, и въ недрахъ земли сдиш-
комъ скудны средства къ произведет© даже скудной растительности. 
Вы не увидите тамъ той бархатной зелени, которую привыкли видеть. 
Вместо мягкой, шелковистой зелени, вамъ представится на песчаной 
почве редкая и до того сожженная, скопляющимся между лесовъ, СОЛ-
нечнымъ зноемъ трава, что вы не замътите въ ней почти никакихъ 
признаковъ жизни, и опаленная почва невольно отвратитъ отъ себя 
ваше зр-Ьше, привыкшее покоиться на мураве. Не говоря о дождли-
выхъ годахъ, когда и на самыхъ камняхъ прозябаетъ растительность, 
скажемъ только, что въ лъто жаркое, хотя и не въ засуху, вы уви
дите не только на пустыхъ полянахъ, но даже на ноемныхъ м'Ьстахъ, 
большею часию защищенныхъ отъ жара окружающимъ ихъ Л'Ьсомъ, 
траву, несозревшую еще, но уже изсохвгую, пожелтелую, никуда не
годную. 

Местный климатъ заслуживаетъ особеннаго внимашя. Отъ климата 
горной стороны онъ такъ резко отличается, что не знающш разстоя-
шя, отделяющего Ветлужшй край отъ горной стороны, подумаетъ, 
что не 50 верстъ, а целый десятокъ градусовъ широты разделяем» 
эти стороны. Это отлич1е климата, мало, впрочемъ, заметное зимою, 
особенно чувствительно въ летнее время. Главное свойство его — не
сносный жаръ днемъ, сырость и холодъ ночью. Причина такой непо
стоянности въ воздухе заключается въ песчаной почве и во множестве 
окружающихъ лесовъ и болотъ. Въ здешней стороне нетъ умеренныхъ 
ветровъ, уменынающихъ жаръ. Сплошная непроницаемая масса леса, со 
всехъ сторонъ плотно охватывающая небольшое пространство, занимае
мое селешемъ, не позволяетъ этимъ ветраиъ освежать его. Поэтому 
въ здешнемъ крае большею частью бываютъ или сильный грозы, скоп
ляющаяся надъ смолистымъ лесомъ, съ сильными ветрами, или совер
шенная неподвижность въ воздухе. 

Въ последнемъ случае, песчаная почва и деревья въ лесу отъ 
лучей солнца разгорячаются до чрезвычайности, знойный воздухъ, не 
зыблемый ни малейшимъ дуновешемъ ветра, лишенный всякой влаги, 
до костей проникаетъ и разслабляетъ человека. Днемъ все горячо, все 
сухо. Но лишь солнце начинаетъ склоняться къ западу, задержанные 
пары заметно начинаютъ отделяться изъ влажной болотистой почвы и, 
по закате солнца, поме жаркаго дня, скопляясь, образуютъ туманъ, 
застилающш собою все предметы и проникающш ихъ чувствительнымъ 
холодомъ. Въ это время воздухъ делается влажнымъ и холоднымъ и 
вреденъ для здоровья. Все огородныя растешя более или менее тер-
лять отъ этой перемены въ воздухе. 

Но это непостоянство атмосферы втечеш'е сутокъ, не причиняя 
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слишкомъ значительна™ вреда растетямъ, не такъ страшно жителямъ, 
какъ несвоевременные морозы поздно весною или рано .тЬтомъ, состав
ляющее истинное несчаспе жителей этой стороны, часто лишая ихъ и 
того скуднаго урожая, который возможешь на тамошней плохой почвъ\ 
Изъ обыкновенныхъ полевыхъ растеши некоторый съ трудомъ могутъ 
вырости и созръть безъ повреждешя отъ этихъ морозовъ, ръугкШ годъ 
неслучающихся. Къ счастш, они р-Ьдко бываютъ и весною и Л'БТОМЪ 
втечете одного года. Жители, привыкнпе къ непостоянству своего кли
мата, но не зная, поздно ли весною или рано Л'БТОМЪ случатся моро
зы,—при ПОСЕВЕ гречи, растешя бол'Ье другихъ иЬжнаго, всегда и 
всЬ производятъ засввъ два раза: сперва въ обыкновенное для посвва 
время, а потомъ въ другое, гораздо позднМшее, для того, чтобы изъ 
посЬяннаго сохранить хотя половину. И это не дал'ве какъ въ 50 
верстахъ отъ горной стороны, гдт,, при благопргятяомъ климате, легко 
созр-Ьваютъ плоды бол'Ье южныхъ мт,стъ, какъ-то: сливы, груши 
и т. п. 

Въ этой стороне и вода имЬетъ свой особый цвътъ густоперепрйлаго 
чая. Живунце на правомъ берегу Волги обыкновенно называютъ ее 
боровою водою. Надо заметить, что боровая ручная вода, имйя тем
но-красный цв^тъ, не только не лишена прозрачности, но обладаетъ 
этимъ качествомъ въ высшей степени, такъ что на глубине бол'Ье са
жени, при песчаяомъ ДНЕ, легко можно различить лежапце на днт, 
предметы. Р$къ большихъ зд'всь н^гь. Бол'Ье прочихъ р. Люнда, впа
дающая въ р. Ветлугу. Весною по ней иногда сплавляютъ лъхъ въ 
Ветлугу; варочемъ немногимъ удается благополучно окончить эту ра
боту. Вода обыкновенно быстро разливается по л'Ьсу и долинамъ, при-
легающимъ къ Люнд*, затопляя иногда довольно значительныя про
странства, верстъ на 6; но зато чрезъ неделю посл'Ь самаго большаго 
разлива вы увидите эту бурную, огромную рт,ку спокойно струящеюся 
въ своемъ небольшомъ русл-Ь. Такимъ образомъ сплавляемыя по pifcb 
бревна, не достигнувъ своего назначеня, вязнутъ въ плотинахъ мель-
ницъ или остаются разсЬянными по л'Ьсу и лугамъ: время, труды и 
матер!алъ гибнутъ. На поемныхъ лугахъ, окружающихъ Люнду, есть 
много озеръ съ водою совершенно почти черною. И въ рйк-Ь и въ 
озерахъ довольно разныхъ родовъ рыбы и всего бол'Ье щукъ и окуней. 
Но такъ какъ рыба держится большею частш въ омутахъ, завален-
ныхъ деревьями, то рыбной ловли въ летнее время здт,сь не суще
ствуете 

Весною рыба идетъ въ нероты, сплетенный изъ мочалъ въ видъ' 
конуса, съ отвершемъ въ верхнемъ конц4, спускающимся въ большой 
кошель, натянутый на обручи также конусообразно. Когда вода схо-
дитъ съ луговъ, эти нероты ставятся у заплетенныхъ въ низменныхъ 
мъхтахъ загородокъ, противъ сд'Ьланныхъ въ нихъ отверстж. Вода, 
сливаясь съ луговъ этими низменными местами, увлекаетъ съ собой и 
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рыбу, которая, подойдя КЪ плетнямъ и видя одно только отверст1е, 
набивается въ нероту целыми рунами. Когда Люнда войдетъ въ бе
рега, и вода получитъ обыкновенную свою прозрачность, въ это время 
рыба идетъ и на удочку. Щуки и окуни ловятся въ это время на 
живую рыбку, насаженную на толстый, особаго устройства крючекъ, 
называемый жерлицею. Осенью рыбу бьютъ острогою, похожею на 
трезубецъ. Цвт,тъ здешней рыбы отличенъ отъ цвета волжской рыбы. 
Одни окуни сохранили свой настояпцй цв'Ьтъ, и перья ихъ ни сколь
ко не темнъютъ отъ боровой воды. 

Л/БСЪ здесь состоять большею частью изъ еловыхъ и березовыхъ 
деревъ; сосновыя хотя и есть, но вообще они тонки, сини и негодны 
на строевой лгвсъ, что зависитъ отъ низменнаго положешя этого края, 
усЬяннаго болотами. Хорошш сосновый лесъ родится только на мес-
тахъ высокихъ, а на низменныхъ хорошо ростутъ одни ели, между 
которыми почти всегда тянутся тонтя, чахлыя березы. Еловыя деревья 
встречаются здесь иногда довольно большихъ размеровъ, но вообще 
здешни лесъ далеко не таковъ, чтобъ своими размерами могъ приво
дить въ изумлете. При недостатке сссноваго леса, здесь строятъ до
ма большею частью изъ еловаго, предпочитая посл'Ьдтй первому какъ 
по белизне, такъ и по прочности. 

Ягоды въ тамошнихъ лесахъ родятся въ большомъ изобилш, хотя 
и не каждый годъ. Съ самой ранней весны до поздней осени одне 
ягоды сменяются другими. Земляника разсышша по всему лесу; мали
на ростетъ преимущественно по горелымъ местамъ. Въ жарше дни 
можно утолить жажду костеникою, широкими, красивыми кистями ус
тилающею лесистыя места. На довольно высокихъ кустикахъ висятъ 
зрелыя, крупныя ягоды гонобобля, не отличающагося особенно ир1ят-
нымъ вкусомъ, но, какъ и костеника, легко утоляющаго жажду. На 
чахлой болотистой почве вы увидите здоровую краснощекую клюкву, 
а на местахъ несколько возвышенныхъ — румяную бруснику, переме
шанную съ черникою. 

Въ лесахъ этого края есть одинъ источникъ, могупцй служить 
если не обогащешемъ, то, по крайней мере, удовлетворешемъ нуждъ 
тамошнихъ жителей, если бы они захотели обратиться къ нему. Этотъ 
источникъ заключается въ изобилш птицъ и зверей. 

Многихъ птичьихъ породъ, известныхъ на правомъ берегу Волгиг 
въ этомъ крае вовсе нетъ; даже галокъ, неразлучныхъ, неугомонныхъ 
собеседницъ человека, на всемъ этомъ пространстве вовсе незаметно. 
Но зато соловьи въ такомъ множестве обитаютъ въ этой угрюмой 
стороне около речекъ, въ черномъ лесу, и такъ смелы, что весною 
вы услышете сотни могучихъ голосовъ, раздающихся нередко рядомъ 
съ вами, надъ вашимъ ухомъ. Въ бору, изъ певчихъ птицъ вы услы
шете одну кукушку, — настоящую хозяйку лесовъ; другихъ певчихъ 
птицъ тамъ нетъ. Но этотъ недостатокъ съ избыткомъ вознаграж-
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дается обил1емъ разнаго рода дичи: рябчики и тетерева въ бору, 
вальдшнепы, дупеля, бекасы и другая красная дичь въ черномъ л'Ьсу 
и по лугамъ составляютъ настоящую роскошь этой стороны. 

Звйри, обитаюнце въ тамошнихъ Л'Ьсахъ, принадлежать къ раз-
нымъ порэдамъ. Въ глуши .твсовъ встречаются, хотя и не часто, мед
веди, появляющееся иногда и на поляхъ, около молодаго ячменя и 
другихъ, любямыхъ ими хлт>бовъ. Въ этой стороне есть и олени, и 
лоси. Лисицы зд^сь не слишкомъ большая редкость, изредка попа
даются даже чернобурыя, серебристая, самой высокой цт>ны, лисицы. 
Самыя же многочисленный звт>риныя породы здъхь суть: б4лки, зайцы 
и волки. Посл'вдше осенью и зимою рыщутъ зд^сь въ такомъ мно
жестве и такъ бываютъ дерзки, что позднимъ вечеромъ или ночью 
они стаями разгуливаютъ около селешй, а иногда и въ самыхъ селе-
шяхъ, высматривая себе добычу: и часто съ гуломъ и свистомъ в^т-
ра сливается, непр!ятное для слуха, завывате этихъ кровожадныхъ 
животныхъ. Голодные, они неразборчивы въ пинтЬ и рйжутъ не толь
ко коровъ и овецъ, но и собакъ, стерегущихъ дворы. Зайцы для вол-
ковъ суть тоже, что караси для щукъ. Зимою въ лгЬсу подъ р-вдкимъ 
деревомъ вы не увидите пролитой крови этихъ б'Ьдныхъ жертвъ, а на 
лугахъ, у стоговъ, вамъ представится множество разметанныхъ заячь-
ихъ лапокъ, хвостовъ и объеденныхъ мордъ, — остатокъ пиршества 
кровожадныхъ волковъ. 

Не смотря на множество птицъ и зверей разнаго рода, жители и 
не думаютъ обратить это богатство въ свою пользу. За птицами охо
тятся очень немнойе изъ крестьянъ и некоторые, живушде по близости, 
помещики. Звъ'роловствомъ занимаются больше, но редко местные жи
тели, а большею частью пргвзж1е съ горной стороны; крестьяне не за
нимаются этимъ ремесломъ всю зиму до Пасхи. Зайцевъ волковъ и 
лисицъ ловятъ они обыкновенно капканами. 

Разсмотримъ теперь описываемый край въ отношеши къ землед-Ь-
лш. На поляхъ сЬются преимущественно: овесъ, просо, гречиха и го-
рохъ; сЬется и рожь, но въ меныпемъ количеств*; пшеницу стдатъ не-
мнопе, им4ющ1е способы къ достаточному удобрению земли. По причи
не песчаной почвы, не только пшеница, но и прочти хлт.бъ, ^безъ хо-
рошаго удобрешя земли, родится здъхь весьма скудно. И на удобрен
ной почве самъ-пятъ считается р'Ьдкимъ урожаемъ; большею же частью 
родится самъ-третей и даже самъ-другъ, особенно это не редкость въ 
жаркое лито. Случается, что нельзя собрать и высеянное. Бт.дн'вйппе 
жители, не имея средствъ удабривать свои поля и не желая оставать
ся безъ куска хлеба, обыкновенно д'Ьлаютъ такъ: оставляя свои поло
сы въ поляхъ, где истощенная земля делается неспособною къ плодо-
родш, они вырубаютъ въ известномъ месте л'Ьсъ и, сожегши его, 
очищаютъ по возможности это место. Урожаи на этой, вновь разра
ботанной земли, сначала бываютъ плохи, по невозможности съ перваго 
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раза хорошо обработать усеянную пнями и переплетенную кореньями 
землю; но впоследствш урожаи улучшаются до того, что сравниваются 
съ урожаями на удобренной полевой земле. Давая отдыхъ этимъ но-
вымъ землямъ, можно поддержать въ нихъ плодородхе иногда до 10 
.тЬтъ. 

При безплодной песчаной почве и суровомъ, непостоянномъ ЕЛИ- " 
мате, нечего и думать о садоводстве и огородничестве. Первое тамъ 
вовсе не существуете, второе находится въ самомъ жалкомъ положенщ. 
Обыкновенно садятъ въ огородахъ капусту, огурцы, картофель и дру-
ия, употребляемый въ крестьянскомъ быту, овощи. Но все такъ худо 
родится, что собираемые въ маломъ количестве плоды и вкусомъ и 
видомъ мало похожи на овощи, покупаемыя въ городе. Охотники до 
садовъ делали попытки выростить яблоки, но, при всемъ стараши, вы-
ростили только несколько чахлыхъ и неуклюжихъ дикихъ кустовъ, не 
приносящихъ ни одного яблока. О привитыхъ яблоняхъ нечего и гово
рить, оне не могутъ пережить и одного года. Грубая песчаная почва 
и климатъ суровый и непостоянный уничтожаютъ все попытки разве
сти садовыя растетя. 

Спрашивается: чемъ же питаются тамопше жители? Въ этомъ крае 
и у богатыхъ, и у бедныхъ два главные промысла: заготовка лыкъ 
и тканье рогожъ. Не можемъ положительно сказать, который изъ 
этихъ промысловъ прибыльнее; но лервымъ занимаются больше, мо-
жетъ быть потому, что онъ не такъ сложенъ, и заняие имъ не отни-
маетъ рабочаго времени, что особенно важно для одиночекъ. Обыкно
венно лыки дерутъ весною въ сокъ деревъ, распределяя эту работу 
или до запашки или между запашкой и посевами. Сдирка лыкъ про
изводится въ чужихъ лесахъ по билетамъ. Одни бедняки, не имеюнце 
способа достать билетъ, дерутъ иногда въ своемъ, по ихъ словамъ, 
лесу, въ которомъ мало липовыхъ деревъ. Высушенныя и связанныя 
въ пучки лыки продаются или въ с. Воскресенскомъ или въ г. Се
менове, а иногда и на месте — закупщикамъ. Сбытъ рогожъ бываетъ 
или въ с. Дыскове, Макарьевскаго уезда, где, при весьма значитель
ной торговле хлебомъ, рогожи требуются въ большомъ количестве,— 
или же въ Нижнемъ. Большое число становъ, употребляемыхъ для 
тканья рогожъ, считается обыкновенно признакомъ, хотя и не всегда 
вернымъ, хорошаго состояшя крестьянина. Мочало для рогожъ такъ 
же, какъ и ЛЫЕИ, идетъ изъ постороннихъ лесовъ, иногда далее чемъ 
за 100 верстъ. Дерутъ его весною и въ то же время на месте кла-
дутъ его въ мочку; осенью мочало привозятъ домой уже совершенно 
готовое. Управившись съ хлебомъ, крестьяне принимаются за тканье 
рогожъ или въ особыхъ теплыхъ избахъ, нарочно для сего устроенныхъ, 
или же въ подклетяхъ, т. е. нижнихъ жильяхъ избъ. 

Какъ скоро приготовлено будетъ достаточное количество рогожъ, 
ихъ сбываютъ или на месте закупщикамъ, или же въ Лыскове и 
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Нижнемъ. Смотря по движешю хлебной промышленности, иногда уси
ливающейся, иногда упадающей, и сбыть рогожъ бываетъ не всегда 
одинаковъ. Часто, особенно бедные крестьяне, получаютъ не барышъ, 
а убытокъ отъ своего промысла. Но и при хорошемъ сбыте рогожи 
обогащаются немноие. Бедные, которыхъ здесь 9 9 % , не имея воз
можности, при однихъ собственныхъ средствахъ, сделать обороты, не
обходимые при каждомъ роди промышленности, принуждены бываютъ 
съ своими нуждами обращаться къ богатымъ. Прежде чемъ крестья-
нинъ примется за работу, ему нуженъ матер1алъ, для пршбретешя ко-
тораго требуется значительная сумма, безъ чего ему нельзя получить 
ни билета на дранье мочалъ, ни самыхъ мочалъ. Бедному, не имею
щему у себя ни копейки, остается или сид'Ьть зиму безъ работы, или 
просить помощи у богатыхъ. Не столько насущный кусокъ хлеба, ко
торый часто испрашивается подъ окнами, сколько боязнь строгой от
ветственности въ случае неуплаты оброка, заставляетъ бедныхъ при
бегать къ последнему, тяжкому для нихъ, средству — т. е. брать у 
богатыхъ или готовое мочало, или скупленные уже билеты на сдирку 
мочала. Богатые — кулаки охотно удовлетворяют просьбы бедныхъ 
своихъ собратовъ, получая за эту благотворительность не совсемъ хри-
ст1анск1е проценты. По выработке рогожъ, большая часть бедняковъ, 
особенно одиночекъ, опять состоитъ въ совершенной зависимости отъ 
богатыхъ. Работая одними руками и часто оставаясь на зиму безъ 
лошади, одни изъ нихъ, чтобы не пускаться самимъ въ неизвестную 
путину и не остановить работы, а друие — по необходимости, за не-
имешемъ средствъ къ перевозке рогожъ, вновь прибегаютъ къ вели
кодушию своихъ кулаковъ и за новую милость ихъ нлатятъ не дешевле 
прежняго. Какъ за мочала или билеты брали съ нихъ слишкомъ высо
кую цену, такъ за изд&пя ихъ даютъ цену слишкомъ низкую. Но и 
этому рады бедняки, особенно если, за уплатою должныхъ за мочало 
денегъ, остается еще у нихъ количество, достаточное для уплаты сле
дующего съ нихъ оброка. Сравнивая въ этомъ отношенш лычный ж 
рогожный промыселъ, нужно отдать преимущество первому, потому что 
онъ по дешевизне билетовъ на сдирку лыкъ, по близости места и 
удобству времени, где и когда работа производится, наконецъ, по по
стоянному требованш на лыки и выгодному во всякое время сбыту 
ихъ, редко ставитъ бедныхъ въ зависимость отъ богатыхъ. По весне 
некоторые дерутъ корье; но этой работой занимаются только въ сво
бодное время и всегда почти женщины. По малочисленности сосноваго 
леса, гонкою смолы здесь занимаются очень немноие. 

При этихъ ограниченные средствахъ жители более или менее 
жалше бедняки. Изъ бедняковъ некоторые круглый годъ не видятъ 
мясной пищи и белаго хлеба; даже молоко, въ маломъ количестве 
получаемое отъ тамошнихъ мелкихъ и тощихъ коровъ, они сберегаютъ 
только для детей, довольствуясь сами творогомъ, разведеннымъ водою. 
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Жалко смотреть на этихъ бедняковъ, всю жизнь проводящихъ въ 
борьб* съ горемъ и бедностью. Мне мало встречалось видеть такихъ 
стариковъ, которые бы имели видъ людей, счастливо прожившихъ 
свой В-БКЪ, съ лицами, цветущими здоровьемъ и выражающими сча-
сие. Дряхлость, кажется, не составляетъ тамъ исключительной при
надлежности старческаго возраста. Скорбь и унижеше съ раннихъ л4тъ 
отъ первой милостыни, которую они испрашиваютъ со слезами на гла-
захъ и со страхомъ отказа, напечатлеваются навсегда на ихъ лицахъ. 
Мнопе изъ нихъ, уплативъ кое-какъ оброкъ, круглый годъ питаются 
подаятемъ, испрашивать которое они посылаютъ одного или н-всколь-
кихъ членовъ семейства, всегда на горную сторону, изобильную хл4-
бомъ. Лошадь, корова и прочщ домашнш скотъ не составляютъ не
обходимой принадлежности тамошняго крестьянина; напротивъ, у мно-
гихъ поля остаются незасеянными, собственно за неимтшемъ лошадей. 
Если поставить этихъ чахлыхъ, приземистыхъ бедняковъ лицомъ къ 
лицу съ жителями горной стороны, обыкновенно красивыми и крепкими 
отъ работы и здоровой, сытной пищи, то раз.шпе ихъ было бы оче
видно. Белыя, здоровыя лица горяыхъ жителей, съ более или менее 
русыми и почти всегда мягкими волосами, съ перваго раза отличит 
бы ихъ отъ этихъ жалкихъ людей, съ смуглыми лицами и волосама 
большею частью темными, курчавыми или висящими подобно космамъ 
грубаго невычесаннаго льна, не видавгааго гребня. Самыя строетя той 
стороны обличаютъ крайнюю бедность ея жителей. Окруженные строе-
вымъ лесомъ, они, несмотря на эту выгоду, живутъ большею частью 
въ хижинахъ, похожихъ более на клетки, грязныя, какъ хлевъ и чер-
ныя до невозможности разсмотреть натуральный цветъ стенъ. О дво-
ряхъ и говорить нечего. Дрянной заборишка или, лучше, — тычинки 
вокругъ хаты, съ кучею соломы и всякаго хлама наверху, составляютъ 
дворъ, въ которомъ мерзнетъ скотъ, и легко находитъ себе добычу 
хищный зверь. Впрочемъ, нетъ худа безъ добра: и дрянное строеше 
служитъ въ пользу беднякамъ въ известномъ отношети. Такъ напри-
меръ, они не слишкомъ много терпятъ отъ пожаровъ, не редкихъ 
здесь, при повсеместномъ употребленш лучины, и самому пожару не 
даютъ распространяться, безъ болыпихъ усилш разрушая едва слеплен-
ныя и по большей части ветх1я стены и крышу. Поэтому то, можетъ 
быть, въ этомъ крае и не думаютъ заводиться пожарными инструмен
тами. Мужики рычажками разламываютъ горяпця строешя, а ретивей-
ппе изъ нихъ работаютъ голыми руками и, благодаря непрочности ихъ 
маленькихъ хатъ, успеваютъ затушить пожаръ въ самомъ скоромъ 
времени. 

Нечего и говорить, что нечистота и бедность жилищъ тамошнихъ-
жителей гармонируетъ съ неопрятностью и бедностью ихъ одежды. Са-
мымъ покроемъ одежда ихъ мало отличается отъ одежды жителей гор
ной стороны. Мужики носятъ нижнее белье синее или белое; летомъ 
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употребляется или обыкновенный дояашняго сукна чапанъ, им каф-
танъ, а зимою — тулупъ или полушубокъ, большею частью безъ сбо-
рокъ назади, изъ экономш. Бабы на головахъ восятъ кокошники въ 
вид* копыта, обращеннаго нижнею частью вверхъ, а дъвушки — по
вязки, узмя кверху, похож1я на шапочки монастырскихъ послушницъ. 

Hapinie тамошнихъ жителей, общее съ нарМемъ жителей всего 
Ветлужскаго края, отличается отъ наръч!я жителей горной стороны: 
1) заменою при произношенш нъкоторыхъ буквъ другими; такъ напр. 
вместо ц всегда употребляется ч, и потому говорятъ не церковь, а 
черковь и т. к.; 2) весьма растянутымъ произношешемъ слоговъ, имъю-
щихъ надъ собою ударете, отчего происходитъ неровность въ ръчи, 
весьма непр1ятная для слуха. 

У жителей этого края есть много пословицъ, большею частью вы-
ражающихъ особенность ихъ края; такъ напр. безпокойство, которое 
они терпятъ л4томъ отъ множества крылатыхъ насъкомыхъ, выражено 
въ пословицъ: „хоть и холодно, да не оводно". Есть у нихъ и свои 
особыя пъсни, выражаюнця то сожалйше о быломъ лучшемъ, то нъко-
тораго рода зависть къ жителямъ горной стороны. Последнее именно 
выражается въ пъснъ, начальныя слова которой слъдующдя: „За pi-
кою то, за Волгой, жизнь весела сторона". 

Впрочемъ, подавленные бедностью, тамоште жители чужды вся-
каго образовашя, и грамотность служитъ тамъ исключительно принад
лежностью конторскихъ писарей; остальные погружены въ мракъ глу-
бокаго невъдвтя. Р'вдко посъщая храмъ Божш, они не знаютъ даже 
коренныхъ началъ исповедуемой ими въры; они не могутъ различить 
таинствъ отъ обрядовъ и не разум'Ьютъ сущности и важности ни тъхъ, 
ни другихъ. 

5. Производство льна и льняныхъ издЪл'м. 

(0БЩ1Й ОЧЕРКЪ). 

Денъ разводится въ Россш съ двоякою ЦЕЛЬЮ: а) для нолучешя 
волоконъ и свмени и в) для получешя исключительно свмени. Воз-
д'Ьлывате льна на волокна и съмена производится въ западной полосв 
Росши (губ. Лифляндская, Курляндская, Псковская, Витебская, Вилен-
ская, Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская, Смоленская, 
Тверская, Новгородская) и въ съверо-восточныхъ губершяхъ — Вят
ской, Вологодской, Костромской, Ярославской и Владим1рской; въ по-

* слъднее же время воздълываше льна съ этою цълью производится и 
въ нъкоторыхъ южныхъ губершяхъ7 напр. въ Полтавской. Производ
ство льна на волокно и сЬмена главнымъ образомъ сосредоточивается 
въ губершяхъ Псковской (до 3.000,000 п.), Смоленской, Вологод
ской, а также въ Костромской, Владюпрскои и Лифляндской. Еже-
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годное производство льна полагается более 12 м. п., въ томъ числе 
7.500,000 п. въ западномъ льняноЪ) пространстве, а 4.500,000 п.— 
въ свверо-восточномъ. ^ 

Возд-влываше льна исключительно на семена производится въ юж
ной ПОЛОСЕ Россш; въ земле Донскаго Войска, въ губ. Воронежской, 
Екатеринославской, Саратовской и Харьковской. Ежегодное производ
ство льнянаго семени въ южной ПОЛОСЕ считается въ 750,000 чет
вертей, а въ западномъ и свверо-восточномъ льняныхъ пространствахъ— 
до 1.662,000 четв., значитъ, общая сумма годоваго производства 
льнянаго семени— до 2.500,000 четвертей. 

По количеству производства льна Рошя, сравнительно съ другими 
европейскими государствами, стоить на первомъ месте, по отношенш 
же къ населению производство льна въ Россш стоить на 2-мъ месте, 
первое же занимаетъ Бельпя. 

Въ обработать льна въ Poccin въ последнее врщня вводятся раз-
личныя улучшешя; такъ въ Лифляндш распространяется все более и 
бол^е механическая трепка льна, имеющая значительное преимущество 
передъ трепкою ручною; въ остальной Россш обращено внимаше на 
выборъ сЬмянъ и сортировку льна, производится полотье льна, вво
дится машинное мятье и трепанье. 

Выгоды льновоздвлыватя у насъ въ Poccin могутъ быть приняты 
отъ 60 до 70 руб. чистаго дохода съ десятины. 

Торговля льноиъ ведется внутренняя на наши бумагопрядильныя 
фабрики и заграничная. Внутренняя торговля производится въ неко-
торыхъ торговыхъ пунктахъ техъ губернш, где развито льновозделы-
ваше, заграничная же ведется черезъ наши главные порты, а также 
и сухимъ путемъ, черезъ западно-европейскую границу, частью же 
чрезъ прусше порты—Кенигсбергъ и Мемель. Изъ Ярославской губер
нш (центръ с. Великое) ленъ направляется въ Архангельскъ и Пе
тербурга. Изъ Костромской — въ Кострому, Нерехту, Кинешму и 
Плесъ. Изъ Тверской — въ Ржевъ и Петербурга. Изъ Владимгрской— 
въ г. Меленки, Архангельскъ и Петербурга. Изъ Вологодской и Вят
ской — въ Архангельскъ. Въ северовосточныхъ губершяхъ ленъ сбы
вается крестьянами прямо въ города, где и покупается непосредственно 
купцами; въ западныхъ же губершяхъ—чрезъ посредство коммишоне-
ровъ (Псковской губ. булыни, въ северо-западномъ крае — евреи — 
корчмари), покупающихъ ленъ впередъ. При продаже лет сорти
руется по своему качеству, причемъ сорты льна въ каждомъ порте 
имеютъ свои особыя назвашя (въ Архангельске — отборный, кронъ и 
забракъ; въ Петербурге—12-ти, 9-ти и 6—7-ми головчатый). Наз
вашя эти зависать отъ числа горстей или куколь льна, какое вяжется 
въ тюкъ. 

Обыкновенное семя идетъ черезъ Петербурга, Ригу и черезъ юж
ные порты, посевное — исключительно чрезъ порты северные. 
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Обработка льна и производство изъ него тканей ведется почти по 
всей Роши, мануфактурная же его обработка имт>етъ м-Ьсто въ гвхъ 
губершяхъ, которыя отличаются наибольшимъ распространешемъ льно-
воздйлыватя. Обработка эта ведется двоякимъ образомъ: путемъ фаб-
ричнымъ (машиннымъ) и путемъ ручнымъ; первая им/ветъ мъхто на 
льнопрядильныхъ и льноткацкихъ фабрикахъ, вторая принадлежите къ 
кустарной промышленности и производится непосредственно крестьянами 
на ручныхъ станкахъ. Фабричная обработка льна (на 11 м. р. с. при 
111 фабрикахъ) сосредоточилась преимущественно въ слт>дующихъ гу
бершяхъ: Костромской, Владим1рской, Ярославской, Петербургской, 
Тверской, Вологодской, Московской и Лифляндской. 

Ткани, выд'Ьлываемыя на фабрикахъ, весьма разнообразнаго каче
ства и свойства и носятъ различныя назвашя. Изъ нихъ имйготъ наи
большее значеше по своему потреблешю и отпуску заграницу: фламское 
полотно и равентухъ; остальныя ткани (полотна, полотенца, скатерти, 
коломенка, канифасъ и пр.) имйютъ лишь внутреннее потреблеше. 

Ткани ручныя делаются вообще изъ пряжи ручной и лишь въ шЬ-
которыхъ мъхтностяхъ (напр. Ярославской, Костромской, Тверской и 
Лифляндской губ.) крестьяне ткутъ холстъ изъ пряжи машинной. Руч-
ныя льняныя ткани также выд'Ьлываются разныхъ сортовъ, но делятся 
на слйдуюпця четыре главныя категорш: рубашку, подкладку, хрящъ 
или мышечный холстъ и рйдно. Главными потребителями нашихъ льня-
ныхъ издали, какъ фабричныхъ, такъ и ручныхъ, являются наша арм1я 
и флотъ. 

Что касается до отпуска заграницу, то ленъ идетъ туда главнымъ 
образомъ изъ нашихъ балтшскихъ портовъ, преимущественно же изъ 
Риги (около *Д отпуска), затЗшъ онъ вывозится черезъ сухопутную 
западно-европейскую границу (78 часть) и черезъ порты Бт.лаго моря; 
количество же отпуска его изъ портовъ Чернаго и Азовскаго морей 
совершенно ничтожно. Большая часть вывозимаго льна идетъ въ Вели-
кобританго (2Д всего отпуска), зат'Ьмъ въ Прушю СД часть) и Гол-
ландш и Бельгго; количество же отпуска въ остальныя государства 
сравнительно незначительно. Въ 1874 г. вывезено заграницу льна на 
48.295,000 р. с , льнянаго сймени на 31.767,000 р. с. Льняное 
свмя отпускается въ одинаковомъ почти количестве, какъ изъ портовъ 
Балтшскаго моря, такъ и изъ портовъ Чернаго и Азовскаго морей. 
Главнымъ образомъ оно идетъ въ Великобриташю (2/3 всего отпуска). 
Полотно и холстъ идутъ заграницу главнымъ образомъ чрезъ балтш-
ш е порты и преимущественно въ Великобриташю, а также въ Ст.веро-
Американсше Штаты (2Д отпускаемаго холста). 

Вообще главные пункты нашего отпуска вс4хъ продуктовъ льно
водства и изд4лш изъ нихъ суть балийсые порты, изъ нихъ по от
пуску льна — Рига, а всЬхъ остальныхъ льняныхъ предметовъ и издт.-
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его продуктовъ и издали является Великобриташя. 

6. Льноводство и ткачество льняныхъ изд%лш. 

(Въ Костромской губерши). 

При слабомъ развитш хлебопашества, разведете льна въ Костром
ской губерши и выделка изъ него полотенъ, скатертей, салфетокъ, 
платковъ и пр. имт>ютъ важное значеше. По достовфрнымъ даннымъ, 
въ Костромской губерши засевается до 370,000 п. льнянаго семени 
и получается льна до 1.000,000 п. и до 550,000 п. льнянаго сЬ
мени. Посъчзка льна распространена преимущественно въ уЬздахъ Кос-
тромскомъ и Нерехотскомъ, а также и въ увздахъ по берегамъ Волги, 
Кинешемскомъ, Юрьевецкомъ и Макарьевскомъ. Въ самое последнее 
время въ н'вкоторыхъ вол'остяхъ Костромскаго уезда разведете льна 
усилилось до такой степени, что въ яровыхъ поляхъ встречаются только 
изредка полосы, засбянныя овсомъ или ячменемъ; некоторые же изъ 
местныхъ крестьянъ начинаютъ сеять ленъ даже въ паровомъ поле. 
Въ подобныхъ случаяхъ посевы льна производятъ неделей раньше обыч-
наго срока (Еяенинъ день 21-го мая); около 20-го шля ленъ ста
раются убрать съ полей, после чего вывозятъ на полосы навозъ и, 
подготовивъ пашню, между 6 и 12 августа сеютъ рожь. Одинъ четверикъ 
посеяннаго льнянаго семени, при хорошемъ удобрети почвы, даетъ отъ 
300 до 600 сноповъ, изъ которыхъ получается отъ 2 до 4 п. во
локна и отъ 2 до 4 четвериковъ семени. Принимая цену льна въ 
4 руб. пудъ и четверика семени—въ 1 рубль, получаемъ доходъ за 
собранный ленъ отъ 8 —16 руб., за семя отъ 2—4 р. и всего отъ 
10—20 руб. Для посевовъ лучппе хозяева покупаютъ Псковское семя 
по цене 2 р. 50 к. четверть; семя это даетъ весьма хорошее волокно, 
хотя и скоро вырождается. Ленъ изъ Костромской губерши частью от
правляется заграницу черезъ Петербургъ до 50,000 пуд., а главнымъ 
образомъ потребляется на местныхъ фабрикахъ, до 500,000 п. и, 
наконецъ, только въ небольшой части идетъ въ низовыя поволжшя 
губерши на крестьянское ручное ткачество. 

Переходимъ теперь къ обозрент льняныхъ изделш въ Костром
ской губерши. 

Ткачество льняныхъ издплш—полотна, скатертей, салфетокъ, 
платковъ и коломенки, распространено, какъ промыселъ, въ западной 
части Костромскаго уезда (почти повсеместно), въ южной половине 
Кинешемскаго и въ Нерехотскомъ уезде, въ с. и сз. частяхъ его. 

Центрами производства льняныхъ изделШ въ означенныхъ мест-
ностяхъ служатъ села: Вычуга (Кинешемсшй у.), Апалиха, Ильин-
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(Нерехотскаго у.). 

Существоваше ткачества льняныхъ издали обусловливается здъхь: 
1) развийемъ м^стнаго льноводства, обезпечивающаго ткачамъ доста
точное количество своей пряжи; 2) легкосию сбыта издъмш на MicT-
ныхъ рынмахъ и на дому особымъ скупщикамъ; 3) удобствомъ закупки 
годовой пряжи на мъхтннхь фабрикахъ. Зажиточные крестьяне заку-
паютъ пряжу на свой счетъ и сами же сбываютъ приготовленныя из-
д!шя; большая же часть ткачей работаетъ полотна, салфетки и ска
терти по заказамъ фабрикантовъ и полотняныхъ торговцевъ, которые, 
черезъ посредство своихъ конторъ, коммиссюнеровъ или прикащиковъ, 
раздаютъ для нихъ и матер!алъ («хозяйсшя основы»). 

Ткачи, работаюпце изъ своего матер1ала, главнымъ образомъ сбы
ваютъ изддшя мъхтнымъ фабрикантамъ и богатымъ торговцамъ, или 
же на ближайшихъ рынкахъ, при участш коммисионеровъ, а затвмъ 
продажа полотенъ производится ими въ Костроме, Москве и Петер
бург*, гдт> костромск1е ткачи разносятъ полотна по домамъ. Более 
значительными париями ткачи продаютъ свои изд4л1я на ярмаркахъ 
въ Ростов* и въ с. Великомъ Ярославской губернш. 

Полотна сбываются преимущественно въ небёленомъ вид*, и при 
этомъ ручная пряжа въ полотнт. ценится обыкновенно дороже фабрич
ной но своей относительной прочности. Щны полотна отъ 18 до 35 к. 
за аршинъ. Салфетки за дюжину продаются большею частью по 3 руб., а 
скатерти отъ 85 к, до 10 руб. 

Ткачи, работающее изъ хозяйскихъ основъ, заработываютъ въ не
делю отъ 1 р. 50 к. до 2 р., и средшй заработокъ ткача въ годъ, 
считая отъ Петрова дня до весенняго Николина дяя, простирается не 
бол'ве 35 р. 

ДТ)ТИ отъ 10 до 14 лт/гъ, занимающееся моташемъ пряжи на 
шпули и щввки, им-ьготъ средшй годичный заработокъ. отъ 10 до 12 р. 

Тканье полотенъ, вслт,дств1е ТЕСНОТЫ крестьянскихъ избъ, произ
водится иногда въ такъ называемыхъ свгБтелкахъ, устраиваемыхъ обык
новенно становъ на 10 или 15; въ свътелкахъ этихъ работаютъ 
большею частью мущины, р4дко женщины, съ платою за пом^щете 
владельцу свътелки отъ 2 до 3 р. въ годъ. Еакъ на особенность 
льнянаго производства, можетъ быть указано на существоваше въ 
Костромскомъ и Нерехотскомъ увздахъ артельныхъ ткацкихъ заведешй 
(называемыхъ здъхь также „светелками" и иногда „фабриками"), ко-
торыя содержатся обыкновенно на общщ счетъ крестьянами извъстнаго 
селешя и устраиваются становъ стъ 5 до 15; заведешя эти сообща 
отапливаются и освещаются. 

Ткачество полотняныхъ изд^лш служитъ цредметомъ занятся м^ст-
наго населев1я только въ перщы времени, свободные отъ землед!шя, 
по отношенш къ которому оно составляете второстепенный источникъ 

/ 
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обезпечешя крестьянъ. Лицъ, спещально посвящающихъ себя ткачеству, 
вообще весьма немного, и во всей губерши только жители с. Апа-
лиха, не имеюпце пахотной земли, весь годъ работаютъ за станомъ. 

7 Промыслы поволжскихъ крестьянъ. 

Рыболовный промыселъ. 
(Верхняго и средняго Поволжья). 

I. 

Однимъ изъ самыхъ важныхъ промысловъ поволжскихъ крестьянъ, 
не особенно отдаленныхъ отъ Волги, местностей, является рыболовство. 
Хотя въ большинстве местъ средняго Поволжья, которое мы преиму
щественно будемъ иметь въ виду, главные заработки крестьянъ заклю
чаются въ доходахъ отъ хлебопашества; но хлебопашество въ этомъ 
отношенш составляетъ основное, постоянное заня™, изъ промысловъ 
же, какъ занятш спещальныхъ, все-таки главнымъ должно быть при
знано рыболовство. Истыхъ рыболововъ, спещалистовъ своего дела, въ 
поволжскихъ селешлхъ немного. Промыселъ этотъ требуетъ капиталовъ 
для производства, при немъ необходимо, какъ говорятъ, „большое за
ведете", при немъ неизбежны затраты на покупку снастей, на на-
емъ ловцовъ, поэтому то ояъ и не особенно многихъ привлекаешь къ 
себе; но, съ другой стороны, при рыболовстве въ иное время необхо
димо большое соединеше рабочихъ рукъ и силъ, а это-то и делаетъ 
участниками въ немъ на Поволжье почти всехъ; редки крестьянинъ 
поэтому въ поволжскихъ селешяхъ не рыбакъ; почти всяшй или былъ 
рыболовомъ или имеетъ кашя либо дела по рыболовству. 

Въ настоящее время волжское рыболовство, по отзывамъ старожи-
ловъ-рыбаковъ, далеко не то, что было прежде, и уловы пошли мень
ше, и „воды" стали дороже. Заниматься этимъ промысломъ стало 
крайне не легко, продержаться могутъ только истые капиталисты-ры
боловы, маленькому же человеку и браться теперь нельзя. 

Воды для рыболовства сдаются на Волге участками; самое важное 
для капиталиста-рыболова — забрать несколько смежныхъ участковъ, 
тогда уже ничто не уйдетъ, какъ обыкновенно говорятъ рыболовы; 
особенно также важно для рыболова снять воды не на одинъ годъ; 
раечетъ при этомъ тотъ, что если въ одинъ годъ уловъ будетъ плохъ, 

» то зато въ другой можетъ быть лучше; большинство поэтому арен-
дуетъ волжская воды на три года, такъ какъ далее этого срока не согла
шаются отдавать въ аренду собственники водъ. Срокомъ начала и 
конца аренды служитъ обыкновенно новый годъ. Каждый, снявши 
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большой участокъ водъ, дъмитъ его обыкновенно % i мелшя части, 
оставляя за собой лучшия листа, преимущественно ямы; изредка 
сдаются участки арендъ въ право временнаго пользоватя съ учетомъ 
нойманной рыбы. 

Ловля рыбы въ Волги, въ среднихъ ея частяхъ, бываетъ обыкно
венно двоякая: ординарная, продолжающаяся цт>лый годъ, и экстро-
ординарная—это такъ называемое громлеше ямъ. 

Ординарная ловля начинается обыкновенно еще по льду; ловятъ 
въ это время иногда блесною, но вообще болыпихъ снастей не ставятъ. 
Во время половодья ловля начинается наиболее оживленная; въ это 
время ставятъ снасти преимущественно въ тт>хъ мт.стахъ, гдт. рыба 
идетъ. По спади воды, начинается ловля въ мелкихъ озерахъ и бо-
лотцахъ, гдъ1 хорошо ловится рыба, оставшаяся отъ половодья; все 
время до замерзатя ловятъ рыбу понемногу, смотря по силамъ. 

У каждаго, держащаго известный участокъ водъ на Волги, содер
жится обыкновенно по 1 0 — 2 0 челов'Ькъ рабочихъ; плата имъ назна
чается по штучно съ пойманной рыбы; каждый изъ нихъ состоитъ 
обыкновенно на содержаши нанимателя; месячный заработокъ такихъ 
крестьянъ простирается отъ 8 — 1 2 рублей. 

Самый разгаръ ловли — это громлеше яиъ; ямы особенно дорого 
ценятся рыболовами; въ нихъ рыба залегаетъ съ начала л$та; этихъ 
глубокихъ м4стъ при обыкновенной ловлт. совсЬмъ не касаются и 
вообще ихъ громятъ не болйе двухъ разъ въ лъто. На •это время ры-
боловъ собнраетъ обыкновенно вс$ свои силы; въ лошЪ участвуют^ 
чуть не всЬ прибрежные крестьяне; довить вст. начинаютъ въ одно 
врем, разомъ (громить); такая ловля продолжается всего дня два — 
три; въ это-то время бываетъ и самый большой уловъ. 

Рыболовствомъ занимаются чуть не вс4 возрасты; всю зиму, все 
свободное время отъ полевыхъ работъ, каждый, когда другихъ зара-
ботковъ нт.тъ, вяжетъ СБТИ. готовить снасти, двлаетъ вентеря и т. п. 
Проезжая по волжскимъ деревнямъ зимой, вы заметите, что чуть не 
ве4 улицы заставлены колышками, на верху которыхъ приделаны коль
ца, съ продернутыми сквозь нихъ нитками; нитки эти проходить въ 
отвертя, сделанный въ окнахъ, въ избы, гдъ1 мальчуганы, а иногда 
и взрослые, сидятъ и сучатъ; нередко бываетъ и такъ, что изъ одной 
избы нитки проходятъ черезъ улицу въ другую, противоположную, 
тогда сучень производится съ обоихъ концовъ; старпие вяжутъ сити. 

Большинство крестьянъ, за отсутствгемъ другихъ заработковъ, хоть 
что нибудь этимъ заработываетъ. Съ настунлешемъ весны, начинается 
емолете сЬтей, съ наступлешемъ же л-вта — СЕТИ эти — снасти спу
скаются уже въ Д'Ьмо. 

Истинный рыболовъ новолжскш — существо оригинальное. Его зна-1 

Hie Волги, опытность и искусство при постоянномъ пребываши па 
водь1—порой изумительны. При непогоде, напр. при в^тр* страшна 
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Волга: волны въ две— три сажени здесь не редкость.... Спросите ры
болова, отправится ли онъ въ это время черезъ Волгу. 

— Въ бударв-в пойду, отв4титъ онъ. А бударка—это ничто иное, 
какъ лодочка, которую каждый свободно можетъ переносить. Ее назы-
ваютъ еще душегубкой. Поместиться въ ней можетъ только одинъ. Ъхать 
въ такой лодке черезъ Волгу и въ хорошую погоду крайне небезо
пасно. 

Плыветъ разъ по Волге ведро... Буря сильная. Валы съ белыми, 
пенистыми гребнями такъ и ходятъ, какой то рыболовъ-смельчакъ от
правляется ловить его... отъ4зжаетъ онъ отъ берега сажевъ на 50, и 
ни лодки, ни пловца не видно. Изредка, изредка между валовъ мельк-
нетъ что то черное, потомъ опять исчезнетъ. Вскоре, однако, см4ль-
чакъ, поймавши ведро, возвращается. 

— Целый гривенникъ выработалъ, говоритъ онъ съ радостью. 
Переездъ черезъ Волгу съ хорошимъ рыболовомъ ни въ какую 

погоду не страшенъ. Сидитъ по обыкновевщ такой рыболовъ на корме, 
сидитъ молчаливый. Онъ ни слова не скажетъ въ это время... Вся 
мысль, все внимаше въ немъ сосредоточено на одномъ: поставить какъ 
следуетъ лодку. И будьте уверены, что онъ никогда не сделаетъ ни 
малейшей ошибки въ повороте, въ томъ повороте, где самое незна
чительное неосторожное уклонете можетъ повести къ верной гибели. 

П. 

Все воды, въ которыхъ ловится рыба, принадлежатъ различнымъ 
ведомствамъ, казне, городскимъ и сельскимъ обществамъ, удельному 
ведомству и частнымъ лвдамъ. Казенная и общественная рыбныя лов
ли обыкновенно входятъ въ составъ оброчныхъ статей и отдаются 
промышленникамъ съ торговъ. Въ Волге и Каме водятся следуюнця 
породы: осетръ, белуга, севрюга, стерлядь, лосось, сазанъ, щука, окунь, 
ергаъ, карась, линь, сорожка, лещъ, язь, судакъ, сомъ, налимъ, плотва, 
ряпушка, бешенка (сельдь) и пр. Снасти для ловли следуюнця: ван-
тели, ванды, частухи, оханы, самоловы, шашковыя снасти, невода, 
бредни, удочки. Первыми ловится преимущественно небольшая рыба, 
щуки, окуни, лещи, судаки, самоловами и оханами—крупная, какъ то: 
белуга, осетръ, иногда стерлядь, последняя преимущественно терсон-
комъ. Частухи распускаются между двухъ плывущихъ лодокъ; эта сеть 
спускается на самое дно реки въ чистые плесы; когда кормщики по
чувствуюсь, что рыбы вошло довольно, сеть тотчасъ вынимаютъ. Въ 
частухи попадаются чаще судаки, лещи, окуни, бешенка, иногда стер
лядь. Неводами тянутъ рыбу осенью и зимою подъ льдомъ, въ зато-
нахъ и заводяхъ. Снасти делаются самими рыбаками, а некоторыя 
самоловныя и шашковыя уды привозятъ изъ с. Безводнаго, Нижего-
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родской губ. Шашковыхъ и самоловныхъ снастей обыкновенно при 
каждой лодки два экземпляра затъта, чтобы не было остановки въ 
работе, пока одни опрастываются и очищаются. Таюя саасти лежатъ 
въ водЬ 4—7 дней. 

Въ числ* способовъ ловить рыбу упомянемъ еще сл'Ьдуюпцй: устраи-
ваютъ такъ называемый заколъ или язь; онъ делается такимъ об-
разомъ: ноперегъ р^кя вбиваютъ сваи въ разстояши 4-хъ арпг. одна 
отъ другой; сваи эти связываются шестами; такимъ заборомъ устраи-
ваютъ подъ водою родъ избы, величиною въ 3 кв. саж., три стйны, 
такой избы щхш, четвертая подземная, опускающаяся сама собой, 
когда войдетъ въ нее рыба, которая и вычерпывается сверху особымъ 
рйшетомъ. 

Рыболовствомъ занимаются всюду, гдй есть вода и рыба, но боль
шею частью для собственнаго потреблешя и р-Ьдко для розничной про
дажи на сельскихъ базарахъ. Рыболовство же, какъ коренной промы-
селъ, сосредоточено въ прибрежныхъ седешяхъ, деревняхъ и йжото-
рыхъ городахъ по Еамт> и Волги. 

За домашнимъ потреблетемъ рыба сбывается обыкновенно прасо-
ламъ. Рыбный промыселъ какъ по Волг*, такъ и по Каи* чрезвычай
но стесняется капиталистами по рыбной торговли. Снимая въ оброкъ 
больппя и лучпия пространства, они отдаютъ ихъ рыбакамъ на весь
ма выгодныхъ для себя услов!яхъ: во первыхъ, берутъ съ нихъ вдвое 
болйе за право ловли, Ч-БМЪ сами платятъ на торгахъ, а во вторыхъ, 
обязываютъ продавать рыбу только себт. и притомъ по низкимъ ц*-
намъ. 

По общему мн4шю, ловъ рыбы сталъ теперь не такъ обиленъ, 
какъ въ прежнее время, л^тъ 10 — 15 тому назадъ. Волга сильно 
заноситъ пескомъ прежшя свои ямы, бывния преимущественно въ луго
вой сторон*, гд* водилось много рыбы; у праваго же берега хотя во
да и глубже, но рыб* теперь зд^сь тоже неудобно прштиться, потому 
что тутъ идетъ фарватеръ, бътаютъ пароходы, случаются обвалы бе-
реговъ. 

Съ открьшемъ весны рыболовы съ своими семьями отправляются 
на ватаги, ГД* устраиваютъ себ-Ь помашете на л*то. Поел* перваго 
улова вс* .inmHie расходятся но домамъ, а остаются одни рыбаки и 
живутъ до перваго льда въ своихъ дрянненькихъ хворостинныхъ 
шалашнкахъ, или въ землянкахъ. Мноие изъ нихъ страстно любятъ 
свой промыселъ, сродаяются съ местами, въ которыхъ столько прихо
дится имъ терпеть отъ непогоды; и не только что в*тры, холодъ, 
дожди, но и плохой уловъ не заставляетъ покинуть Micro, въ кото-
ромъ иные промышляютъ л*тъ 15 или 20. 

Воды новолжскихъ губернш изобилуютъ рыбами въ значительномъ 
количеств*, и потому рыбныя ловли производятся на вевхъ населен-
ныхъ пунктахъ Поволжья, на большихъ и малыхъ омутистыхъ р1>ч-
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кахъ, на полояхъ во время весенняго разлива, на обширныхъ чистыхъ 
озерахъ, на лъсныхъ потокахъ и въ мельничныхъ, затянутыхъ тиною 
и различными водорослями, прудахъ. Собственно же промысловое ры
боловство, отъ котораго рыба идетъ въ продажу, а не для одного 
только домашняго употреблешя, существуетъ преимущественно въ за
падной части Костромской губерюи и принадлежите къ пространствамъ 
заливнымъ; это по преимуществу Костромской увздъ, приходъ Шунга. 
Всв рыболов аые пункты этой местности, принадлежащее крестьянамъ 
Шунгенской волости, отдаются съ торговъ въ аренду рыбакамъ, боль
шею частью на пять лътъ, для сняия которой составляется обыкно
венно артель изъ зажиточныхъ крестьянъ. 

Сбытъ рыбы въ живомъ видв производится рыбаками въ Кострому, 
большею же частш она продается на MBCTB скупщикамъ, пргЪзжаю-
щимъ изъ Костромы и Ярославля. 

Рыбныя ловли въ Шунгъ производятся во всякое время года, но 
самый лучшш ловъ бываетъ весной и осенью. Весною, въ КОНЦЕ мар
та, вмести съ прибылью по pp. ВОЛГБ и Костроме воды, начинается 
ходъ рыбы, которая направляется противъ течешя метать икру къ 
истокамъ ръкъ и рйчекъ, въ полой, луга и лъса, затопляемые во
дою. Собственно для выпускатя икры и оплодотворетя ея молоками, 
рыбы ищутъ затишш, въ которыхъ бы ихъ мало пугали. Для разви-
Tifl икры необходима вода, содержащая въ себъ много воздуха, не 
слишкомъ глубокая для того, чтобы воздухъ могъ быстро возобнов
ляться, и присутств1е растеши, къ которымъ зерна икры могли бы 
прилвпиться. Вотъ почему рыба, во время нароста, съ такою стреми
тельностью бросается на разливъ, на свъжую воду. 

Ледъ въ ВОЛГЕ И Ко строив еще стоитъ, когда тронется рыба въ 
ходъ. Въ это время ловятъ ее подледными мережами. Подледная ме
режа вяжется съ р4жомъ т, е. двойная, въ вышину она бываетъ до 
5 ар. и въ длину до 40 саж. Подледныя мережи кладутся въ усть-
яхъ ръкъ и ръчекъ, гдъ предполагается главный ходъ рыбы. Для опус-
кашя мережи подъ ледъ, пробиваютъ обыкновенно пашней рядъ не-
болыпихъ прорубокъ и черезъ нихъ, посредствомъ длиннаго шеста к 
багра, протягиваютъ мережу. Рыба идетъ въ эту мережу сравнительно 
съ другими снастями хотя и не въ значительномъ количестве, но за то 
довольно крупная и притомъ самая ранняя, преимущественно лещъ и 
щука. 

При сильной весенней прибыли вода д-влается чрезвычайно мут
ною, и въ это время рыбу начинаютъ ловить съжами. Съжа — это 
длинный конусообразный мъшокъ, сначала р4дкШ, а къ концу весьма 
частый. Длиною онъ вяжется до 6 аршинъ, а въ окружности отверст 
до 12. С^жа насаживается на черемховыя кольца и опускается на 
длинномъ шестъ тоже подъ ледъ. Рыба въ сижу попадаетъ исключи
тельно мелкая", ершъ, окунь, сорога, изредка лещъ и щука. 
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Прибыль воды весною, дойдя до известной миры, останавливается 
л держится нисколько времени на опредъленномъ горизонте, т. е. не 
прибывая, не убывая. По мъстному выражешю, вода стала на „стань". 
Бъ это время рыбу ловятъ переметами и лещевками. Перемета состо
ите изъ длинной, нетолстой бичевки, на которую навязаны на раз-
стоянш сажени другъ отъ друга 12-ти вершковые волосяные поводки, 
съ небольшими, остронаточенвьши удильными крючками. Черезъ каждые 
15 или 20 крючковъ къ бичевкъ привязывается камышекъ, опутанный 
липовыми лыками или хорошей мочалой. Полный переметъ состоитъ 
изъ 200 крючковъ. На крючки наживляется обыкновеано навозный 
червь, который рыба хватаете и попадаетъ на него. Ловится преиму
щественно язь, лещъ и сорога. 

Лещевки это мережи съ весьма крупными ячеями; называются такъ 
потому, что въ нихъ попадаются одни лещи. Лещевки ставятся по раз
ливу около кустовъ и по затопленному л$су. 

Самый дучдпй ловъ начинается тогда, когда значительно убудетъ 
вода и образуете на лугахъ полой. Со спадомъ воды, рыба громадными 
стаями направляется изъ лъсовъ и лугомъ обратно въ болышя рйки. 
Рыбаки внимательно слъдятъ за ходомъ рыбы и, улучивъ время, при-
пираютъ ее въ удобныхъ мъстахъ неводами. 

Зимою подо льдомъ ловятъ рыбу духовиками въ тъхъ озерахъ, въ 
которыхъ вода зимою портится, и рыба не въ СОСТОЯНИЕ выносить 
спертаго воздуха подо льдомъ. Бъ такихъ озерахъ, близь берега, дъ-
лаютъ проруби и ставятъ въ нихъ морды. Рыба идете на свъжш воз-
духъ и залезаете въ морды. 

Способъ ловли колотомъ состоитъ въ слъдующемъ: колотъ—это 
длинная, саженъ въ 200, мережа, имеющая въ вышину не болъе ар
шина. Она связывается обыкновенно изъ нъсколькихъ сътей и имъетъ 
ряжъ, какъ и у оетальныхъ мережъ. Бросается колотъ въ прямую ли-
нш по мелкому м4сту озера около травы. Заттдгь, разъъзжая непо
далеку отъ с4ти въ легкомъ челнокъ, рыбаки сильно колотятъ пал-
яою въ доску, положенную поперегъ челна. Рыба, испуганная стукомъ, 
бросается изъ травы въ съть и запутывается въ ней. Проъхавъ по 
всей линш колота, съть вынимаютъ и выбираютъ изъ нея рыбу. Отъ 
колочешя палкой въ доску, съть и самый способъ лова получилъ на-
зваше колота. 

Изъ способовъ ловли заслуживаете еще внимашя снасть, извест
ная подъ именемъ охана м и плавательной мережи. При 25-ти са
женной длинъ, оханъ имъетъ до 6 ар. вышины и вяжется съ ряжемъ. 
Жнъ ловятъ крупную рыбу не иначе, какъ въ двухъ лодкахъ, на ко
торыхъ рыбаки держатъ въ рукахъ концы мережи. Шаваше съ оха-
вомъ совершается сл4дующимъ образомъ: оханъ спускается въ воду; 
лодки разъезжаются другъ отъ друга на всю его длину и нотомъ ихъ 
«носите течешемъ внизъ, причемъ оханъ идетъ въ водт>, какъ 
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стъна: леггая грузила на нижней тетиве и поплавки на верхней удер-
живаютъ его въ такомъ положенш. По движешю въ рукахъ мережки 
узнается, что рыба запуталась въ оханъ; тогда его сейчасъ же выби-
раютъ, поднимая за верхнюю и нижнюю тетиву вдругъ, при чемъ лодки 
сталкиваются бортами вмести. 

Весенняя прибыль воды отъ таятя снътовъ и стремящихся потоковъ 
поднимаетъ въ ръкъ ледъ, отдирая его отъ краевъ и образуя за
краины. Мутная вода, ополаскивая грязные, глинистые берега, подмы-
ваетъ ихъ склоны большими рытвинами и обрывами. Въ иныхъ мъс-
тахъ течете заворачивается въ небольппе водовороты, высверливая въ 
берегахъ глубоия котловины. Въ этихъ то котловинахъ, подъ берего
выми обрывами, стеною спускающимися въ глубину, любятъ толпиться 
крупные ельцы, сороги-красноглазки, ерши, подъязки и хищница щука, 
добычливо охотящаяся тутъ за мелкою рыбою. Причинъ скоплешя 
рыбы въ этихъ м'Ьстахъ надо доискиваться въ ея стремленги направ
ляться въ весеннее время противъ течешя, для удобнаго выбрасыва-
шя икры, которую она вытираетъ о неровности обрывистыхъ береговъ. 

Изъ способовъ ловли, кромъ уже упомянутыхъ, назовемъ ловлю 
наметами. Наметъ это ни что иное, какъ огромнейшей величины 
трехугольный сакъ, насаженный на длинное древко или рукоятку, иду
щую отъ средины основатя одной стороны трехугольника чрезъ вер
шину противуположнаго угла. Ст>тка сака вяжется изъ кръпкихъ, но 
до того тонкихъ льняныхъ нитокъ, что, при мутности весенней воды, 
рыба ея совсЬмъ не замъчаетъ. Наметомъ эта рыболовная снасть наз
вана, безъ сомнъшя, по самому действие ловли: сакъ закидывается, 
наметывается рыбакомъ на воду, погружается въ глубину и потомъ 
ведется тихо къ берегу, подъ самый его ур^зъ, загребая стоящую подъ 
нимъ рыбу. Въ иные года наметомъ ловится рыбы очень много, но 
никогда не попадаетъ крупной; впрочемъ, въ 6 — 7 фунтовъ щукъ вы-
кидываютъ; болъе же всего добываютъ этой снастью ершей, чрезвычайно 
крупнаго рода, уродливо раздутыхъ икрой. 

Но вотъ вода выкатилась изъ береговъ и залила вев окрестности 
съ пожнями, яровыми полями, полоями, большими и маленькими ло
гами, ручьями и ръчками. Мелше кустарники по берегамъ. листвен
ные .lica, растутще то сплошными грядами, то отъемами, все понято 
водою: только синь синъется во всъ стороны. Весело бросилась рыба 
на свежую воду и разбрелась по широкому ея приволью. Она трется 
около кустовъ, въ чащи лъса, въ густыхъ бечевникахъ и около грудъ 
плавающаго хвороста, выбивая изъ себя икру весенкяго нароста. Въ 
эту пору множество рыбы ловится въ заплети кужами. Еще съ 
осени приготовляются по склона мъ р'Ьчекъ и ручьевъ, въ логахъ и 
полояхъ, въ плоскодонныхъ оврагахъ, долочкахъ и перевалахъ, во всъхъ 
извт,стныхъ ходовыхъ м'Ьстахъ, ссобаго рода огороди изъ тонкихъ 
прутьевъ въ переплета. Это и есть заметы. Они располагаются въ 
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форме ломанной лиши, въ каждомъ изломе которой оставляется опре
деленной величины окошко, или ворота. Какъ только разольется вода 
и начнется ходъ рыбы, въ ворота заплетовъ ставятся кужи, особен
ная рода мережка съ горломъ, натянутая на ветвиняный остовъ, 
имеюнцй форму кувшина. Ломанная лиюя заплета позволяетъ разстав-
лять кужи въ ту или другую сторону отверсиями, такъ что съ ко
торой бы стороны ни пошла рыба, она непременно должна попасть 
въ кужу. Уловъ рыбы въ эти снасти годами бываетъ громадный, по-
падаютъ больпие, отъ 6 до 9 ф., лещи, язи, головли, щуки до 25 
ф., окуни и пр. 

Кроме того, весною по полямъ и перекатамъ воды ставятся кры-
лены или к-ры.гачи, очень выразительное назваше снасти, состоящей 
также изъ мережи съ двумя горлами и имеющей у отвертя болытя 
растопыренныя приполки, въ роде крыльевъ. На текучей воде кры-
лена опускается на дно съ камнемъ. Течешемъ воды выравнивается и 
выправляется мережка, какъ ей следуетъ быть, такъ что крылья, на
тянутая на большую черемховую дугу, будутъ находиться въ стоячемъ 
положенш. На тихой воде, при слабомъ течеши, поводокъ не годится, 
а употребляются въ дело шестики, которыми и припирается крылена 
съ хвоста и съ отверст. 

Когда весенняя вода уляжется въ берега, тогда начинается ловля 
стерлядей канатами. Приготовляются изъ верченыхъ черемховыхъ 
ветвинъ въ три пряди канаты, длиною отъ 40 до 45 саж. Они вьются 
помощью деревянныхъ барановъ съ одного конца и деревянныхъ крю-
ковъ, закручивающихъ отдельныя пряди съ другаго. Такой канатъ 
очень проченъ, дешевъ и скоро приготовляется. На глубокихъ местахъ 
реки, изстари известныхъ рыбакамъ по стерляжьему ходу, закидывается 
канатъ следующимъ образомъ: одинъ конецъ его прикрепляется къ бе
регу, другой съ деревяннымъ якоремъ о трехъ рогаляхъ, между кото
рыми опутаны для груза каменья, завозится въ реку и погружается 
на дно такъ, чтобы лишя, по направленго каната, составляла къ бе
регу прямой уголъ. Затемъ, на черемховыхъ же поводкахъ, скрученныхъ 
въ две пряди, прикрепляются къ канату ветвиняныя кужи, болыше 
съ обращенными внутрь горлами кувшины, сплетенные редкою вязкою 
изъ ветдовыхъ тоненькихъ прутиковъ. Такихъ кужъ на каждый ка
натъ навязывается не менее шести и не более 8 штукъ на двухар-
шинномъ другъ отъ друга разстоянш. Быстриною воды ихъ присти-
лаетъ ко дну реки очень плотно, и стерлядь, стремящаяся, какъ и вся
кая другая рыба, въ своемъ ходе противъ течешя, заходитъ въ эти 
кувшины. Канаты смотрятъ съ лодки, переборомъ на корму. Выли 
времена, когда стерлядь ловилась въ канаты въ огромнейшемъ коли
честве: не по одному десятку вдругъ вытаскивали изъ одной кужи 
разныхъ размеровъ стерлядей, и между ними нередко попадались 12 
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и 1 3 вершковыя. Теперь уловъ этими снастями сделался до того ску-
ченъ, что не стоить ни хлопотъ, ни времени. 

а) Ловп красной рыбы въ Саратовской губернги. 

Отошелъ ловъ белорыбицы, жереха, вешней стерляди, провалили тучи бъ-
шенки, волжской сельди, оселедца, какъ ее ЗДЕСЬ обыкновенно называютъ, и 
затъмъ рыболовство на ВОЛГЕ ВЪ Саратовской губернш на время прюстано-
вилось- Волга въ полномъ разливе: быстро прибываетъ вода; не по днямъ, а 
по часамъ ростетъ этотъ богатырь. Все выше и выше лъзетъ на высоия кру
тая горы праваго берега; смяло, широко и свободно разливается по раздоль-
нымъ, привольнымъ берегамъ лйваго. На 10, на 12, на 15 верстъ разли
лась она въ иныхъ МБстахъ, и даже острый глазъ рыбака съ одного берега не 
видитъ другаго. Рыболовъ знаетъ, что въ это время красная рыба идетъ изъ 
МОрЯ РЪ ВОЛГУ, ЧТОбЫ ПОКОРМИТЬСЯ е я Пр^СНОЮ ВОДОЮ; НО ВЗЯТЬ рыбЫ НИЧБМЪ 
нельзя; очень глубока и быстра вода. Въ это время рыбакъ приготовляется къ 
будущему лову, посматриваетъ на Волгу и ждетъ, когда она пойдетъ на-убыль. 
Вотъ наконецъ вода перестаетъ прибывать, но и не убываете вода задумалась! 
говорить рыбакъ. Мало по малу однако вода начинаетъ сбывать, и лишь только 
представляется жалМшая возможность, ловцы спБшатъ поселиться натъхъ мъстахъ, 
въ которыхъ удобнъе производить ловъ красной рыбы, и то МБСТО, гдъ живутъ 
рыбаки цвлое лъто, называется станомъ. Для лова красной рыбы необходимо 
песчаное ровное дно, и потому ВСБ станы располагаются на пескахъ, и велъд-
CTBie той же причины, преимущественно на ЛБВОМЪ берегу Волги, какъ болъе 
песчаномъ. 

Иногда еще только небольшой клочекъ песка обнажился изъ подъ воды, кру-
гомъ его плещутъ волны, а ловцы ужъ поселяются на немъ. Но не думайте, 
чтобъ для этого нужны были каыя нибудь особенный сооружешя: простой руссшй 
человъкъ очень неприхотливъ и невзыскателенъ. Взглянувши на ловещий стань, 
никто бы не подумалъ, что здъсь живеть человъкъ цьлую половину года: терпитъ 
и солнечный зной, и жарь, и сырость, а подъ конецъ осени и стужу. 

Подъъзжая къ стану, вы увидите НЕСКОЛЬКО лодокъ, причаленныхъ къ бе
регу: кое-какъ изъ тальника сделанные шалашики, козлы, на которыхъ развъ-
шаны СЕТИ и снастт»; тагарки, т. е. треножникъ изъ трехъ жердочекъ, съ при
вязанными къ нему котелками, въ которыхъ варится пища; плетенныя изъ того 
же тальника особеннаго рода, въ вид* усвченнаго конуса, корзины съ крыш
ками (чечни)—въ вод*, для мелкой рыбы, и т а т я же чечни на берегу— 
для хранетя немногосложныхъ хозяйственныхъ припасовъ; котелъ, врытый въ 
землю, подъ которымъ въчно дымится огонекъ и въ которомъ варятся дубо
вые прутья и дубовая кора для дублешя снасти и сътей, груды осокоревой 
коры для ВЫДБЛКИ поплавковъ, и среди всей этой обстановки несколько грушгь 
ловцевъ, изъ которыхъ одни вяжутъ СЕТИ, друпе точатъ крючья снастей, 
третьи изъ тальника плетутъ самоловки для ловлетя мелкой рыбы или выръ-
зываютъ поплавки къ СБТЯМЪ; кругомъ нагой песокъ, на которомъ торчать 
только одни топюе, гибше прутья таловъ, да вода, да небо надъ головами,— 
вотъ общая картина ловецкаго стана. 

Пока вода еще не совсвмъ сбыла, ловца не безпокоятъ по крайней Mbpi 
хоть мошки, но ВМБСТБ съ убылью воды ихъ появляется такое множество, что 
онъ тучами носятся надъ головою, покрываютъ все лице, лъзутъ въ глаза, въ 
носъ, въ ротъ, кусаютъ безъ милосердия. Впрочемъ рыбакъ остается къ нииъ 
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почти не чувствителенъ, говорить только: „Экъ ея, поганой мошки сколько 
показалось!" и ограничивает!, свою защиту разве только тт>мъ, что на ночьус-
траиваетъ себе пологъ: втыкаетъ въ песокъ согнутыя дет., три хворостинки, и 
обтягиваетъ ихъ холстомъ, делая себе таишь образомъ родъ кибитки, подъ ко
торую надобно залезать на четверенькахъ. Есть, правда, защита отъ мошки— 
сетка, пропитанная дегтемъ или скипидаромъ, которая надевается на голову, но 
ловецъ и къ ней не прибътаетъ. На иномъ стану вы заметите несколько ло-
докъ, стоящихъ въ сторон* отъ другихъ, и несколько ловцевъ, живущихъ от
дельно, но принадлежащихъ къ тому же стану и ловящихъ рыбу вместе съ 
прочими: это ловцы подрядные или на уко.гъ. Всякой хозяинъ, снявнпй воды, 
нмеетъ у себя работниковъ-ловцовъ, которые обязаны ловить рыбу отъ вскры-
и я до замерзашя Волги, и которые поэтому называются все летними. Они на
нимаются къ хозяину за известную плату и, не имея своихъ, производить ловъ 
хозяйскими рыболовными снарядами. Друпе ловцы, напротивъ, покупаютъ у хо
зяина право ловить въ его водахъ красную рыбу на своихъ лодкахъ и своими 
снарядами. Хозяину выгодно иметь лишшя раСкшя руки, а ловцу всегда нужны 
деньги, отсюда и происходить такое у ш ш е : хозяинъ даетъ ловцу известную 
сумму съ темъ, чтобы ловецъ уплачивалъ эти наловленной имъ рыбой, по услов
ленной цене съ пуда; эта-то сумма и называется уколъ, а ловцы, нанявицеся 
такимъ образомъ,— ловцами на уколъ. 

Пока вода еще не совсемъ сбыла до такой степени, чтобы представлять 
возможность лова сетями, ловцы ставятъ снасти по займищамъ и полоямъ. Зай-
мищемъ называется вообще место, занимаемое водою во время половодья, по
лог!—самый разлпвъ ЕОДЫ по ровнымъ луговымъ местамъ леваго берега. Не
охотно признается ловецъ, что онъ ловить рыбу снастями, подозрительно и не
доверчиво посмотритъ на человека остриженнаго, обритаго . и въ немецкомъ 
платье, который будетъ просить его показать, какъ ловится рыба снастью; 
иной, пожалуй, запрется и скажетъ, что такого снаряда вовсе не существуетъ, 
а если быль прежде, то нынче запрещенъ и никемъ не употребляется. И по-
тому-ю очень недружелюбно смотрятъ ловцы на незнакомаго посетителя ихъ 
стана, пока снасти приводятся ими въ порядокъ и еще не опущены въ воду. 
Снасть—вещь запрещенная подъ строгимъ преследовашемъ полищи. Она бываетъ 
двухъ родовъ: крупная или пучковая, которою ловятъ краевую рыбу и мелкая 
или шашковая, для лова стерлядей. Последняя, какъ более употребительная, 
составляетъ единственное оруд!е лова стерляди въ иныхъ местахъ, а следо
вательно и единственное средство къ прокормлевш рыбака. Крупныя снасти 
для красной рыбы устраиваются такимъ образомъ: изъ пеньки крутится длин
ная толстая веревка (хребтина); къ ней въ известномъ разстоянш одна отъ 
другой привязываются тояюя веревки (поводцы), къ которымъ прикрепляются 
крючки, Формою похожее на уды,—съ длиннымъ и острымъ жаломъ, но безъ 
надреза, который обыкновенно бываетъ въ удахъ. Снасти варятся въ отваре 
дубовой коры и молодыхъ ветвей щ(>&—-дубятся для того, чтобы не скоро 
портились отъ сырости; дубъ окрашиваетъ ихъ въ черную краску, отчего и 
произошло назвате черныхъ снастей или короче: черноснастокъ. Къ концамъ 
хребтины прикрепляются на двухъ толстыхъ веревкахъ четырехъ-лапые якорьки 
(кошки), которые делаются для дешевизны изъ четырехъ деревянныхъкрючковъ 
съ пояещеннымъ среди нихъ камнемъ, дающимъ кошке надлежащую тяжесть. 
Снасть опускается на самое дно, кошки держать ее на одномъ и томъ же 
месте, а чтобы хребтина не ложилась по дну и не всплывала кверху, остав
ляя черезъ то поводцы въ висячемъ положеши, для того на нее вздевается, 
черезъ 5, 8, 10 крючковъ по нескольку (обыкновенно пять) поплавковъ, сде-
ланныхъ изъ осокоровой коры и называющихся вообще балберта.чи. Рядъ та-
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кихъ поплавковъ, сидящихъ на хребтине рядомъ, одннъ за другимъ, называется 
пучкомъ, отсюда и самая снасть носитъ назваме пучковой. 

Чтобы означить место, где лежитъ снасть, къ одной изъ отногъ, на длин
ной веревкЬ привязывается наплавь—деревянный шесть, ИЛИ просто толстая 
палка, которая и плаваетъ по вод*. 

Устройство мелкой снасти для лова стерляди точно такое же, какъ и круп-
нихъ, но съ тъта только различ!емъ, что въ первойпривязываетсякрючекъ къ поводцу 
чернымъ волосянымъ силкомъ, и отъ каждаго крючка въ верхъ на особенномъ 
силке привязывается маленькш поплавокъ, который называется шашка, а оттуда 
и самая снасть получила назваше шашковой. Такъ-какъ шашки здесь зам4-
няютъ балберки, то послЬдтя уже не надеваются на хребтину. Длина хреб
тины, а следовательно и число крючковъ, навязываемыхъ на нее, зависеть 
отъ мъхтныхъ удобствъ лова: въ иныхъ местахъ бываетъ больше, въ другихъ 
меньше, но каждая отдельная хребтина съ поводцами и кошками, опущенная 
въ воду въ крупной снасти-счалъ, въ мелкой—перетяга. 

Въ иныхъ водахъ красную рыбу ловятъ снастями только въ займищахъ и 
полояхъ во время весенняго разлива, когда рыба идетъ на луга покормиться 
пожируетъ, по ловецкому выражение, и когда она мечеть икру—нароститъся. 
Затъта ловъ рыбы снастями прекращается. Въ другихъ водахъ, смотря по 
удобству, ловятъ совместно и сетями, и снастями. Снасть въ такомъ случае 
ставится на тихихъ и не очень глубокихъ водахъ, около песка и преимуще
ственно на приверхахъ, т. е. при оконечностяхъ острововъ. 

Красная рыба сначала идетъ вверхъ противъ течешя воды, тогда она называется 
ходовая, а также жаркая, потому что ходъ ея совпадаетъ съ самыми itom-
скими и шльскими жарами. Воды тогда въ Волге бываетъ вдоволь, рыба 
везде находитъ себе и глубь, и прохладу. Но по мере убыли водырыба ищетъ 
себе глубокихъ местъ, идетъ внизъ по течешю и переходить, перекатывается, 
изъ ямы въ яму; тогда она называется покатною. И та, и другая, заходя 
въ тих1я воды, попадаетъ на снасти. Снасть ставится ноперегъ Волги, спинкой 
крючковъ противъ течешя, поводцы и крючки играютъ въ воде, рыба идетъ 
спокойно между ними, но стоить ей только сделать неосторожное движете, 
едва дотронуться до одного изъ крючковъ, онъ вопьется въ рыбу своимъ острьгаъ 
жаломъ; ужаленная рыба начинаетъ биться, взмахнетъ хвостомъ, и новое жало 
подхватить его; тогда уже нетъ ей возможности уйти, она пленница счастли-
ваго ловца. 

Тамъ, где есть возможность производить ловъ сетями и въ то же время ста
вить снасти, существуютъ и лодки двухъ сортовъ: плавныя для сетей и снастныя. 
Разница между ними только въ одномъ назвати и предназначены, устройство одинако
вое. Снасть обыкновенно кладется и не вынимается изъ воды втечете пилой 
недели, хотя и перебирается каждый день. При переборке снасти, ловецъ, 
подъезжая къ наплаву, ищетъ въ воде снасть, име.ощеюся нарочно для этого 
кошкою и, найдя ее, ложится грудью на край лодки, перебираетъ хребтину рука
ми и подвигается такимъ образомъ вместе съ лодкой съ одного конца снасти 
до другаго. По истсченш недели, снасть вынимается изъ воды, сушится и от
тачиваются притупивпиеся и заржавевшие крючки, на место вынутой кладется 
другая. Совершенно новая, не бывшая въ деле и еще не выдубленная снасть 
называется гольё. Не смотря на значительное употреблете снастей, ими не до
бывается и четвертой доли красной рыбы сравнительно съ темь количествомь. 
которое ловится сетями—самоплавами. Ловъ сетями вообще называется плавня. 
Самоплавъ состоять изъ двухъ сетей, помещеныхъ одна за другой, крупной— 

ргыиь, спереди и мелкой—частикъ, сзади, изъ которыхъ первая вдвое крупнее вто
рой. Оне обе вяжутся на одну веревку—подбора, а потомъ собираются на другую—; 
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посадная. При вязаньи СЕТИ употребляются только два инструмента: деревян
ная большая игла, на которой намотана нить,—иглица, и дощечка, на кото
рую еажаютъ петлю и которая определяете величину петли или глаза—полки. 
Стена СЕТИ много уменьшается въ длину, когда соберется на посадную; 
вышита ст^нн отъ сажени до 4 аршинъ. Посадныхъ две: верхняя и нижняя; 
на верхнюю над'вваютъ поплавки, опять тв же балберки, только гораздо меньшей 
величины, нежели въ снастяхъ, на нижнюю для тяжести— свинцовыя гайки. 
Спмоплавъ состоитъ изъ двухъ половинокъ, каждая изъ нихъ отъ 
120 до 170 саженъ въ длину. Судя по удобству местности, ловятъ иногда 
одной половинкой, но большею частш обеими, сшитыми вместе. Къ каждому 
концу свти привязывается для тяжести по камню, а отъ верхнихъ концовъ 
идутъ две веревки, отноги, изъ которыхъ къ одной врнчаленъ поплавокъ, бо-
ченокъ, выкрашенный въ черную краску, и называющейся курень, а другая 
совершенно свободная и назначается для того, чтобы причалить СЕТЬ къ лодке. 
Сеть дубится корьеиъ въ желтую краску. Вместо реши употребляется иногда 
еще более крупная сЬть—глазунъ. 

Приготовивши такимъ образомъ самоплавъ, ловецъ укладываетъ его на палубу 
своей лодки такимъ образомъ, чтобъ удобнее было спускать его въ воду, ссыпать. 
Плавныя лодки невелики: сажени дет, длины отъ носа до кормы и четвертей 
6—7 ширины въ борту. Средняя часть лодки покрыта палубой, на которую и 
укладывается сеть. На лодке всегда два гребныхъ весла и одно правильное, 
въ видь" лопатки, съ железны» острымъ наконечникомъ; есть также мачта, 
которая по надобности можетъ вставляться и выниматься, парусь и бачева. 
На каждой .додке непременно должно быть двое рабочихъ: самъ ловецъ, кото
рый въ то же время называется кормщикомъ, потому что въ его рукахъ правильное 
весло и весельникъ, обыкновенно мальчикъ, иногда л'Ьтъ 10, сынъ, племянникъ 
ловца, имъчошдй впослт>дствш самъ сделаться ловцомъ и теперь уже добывающей 
себе трудовую копейку. Ловцы отправляются на ловъ поочередно, и смотря по 
обшню рыбы иногда одинъ, иногда и двое вдругъ, яри чемъ одинъ держится 
берега, а другой плыветъ самымъ стрежнемъ, т. е. главнымъ течещемъ воды. 

— Деменьтьевъ, твой что-ли чередъ-отъ?—кричитъ прикащикъ, находящейся 
на стану и иаблюдаюпцй за ловомъ. Его сейчасъ отличишь по нарядной цвет
ной рубашке и плисовому картузу, среди прочихъ рабочихъ въ синихъ пестряд-
ныхъ рубахахъ. 

— Мой, отвечаетъ Дементьевъ. 
— Такъ чего зеваешь? Петруха-то ужъ поднимается. Плыви! 
Полдень. Въ воздухе знойно и тихо. Солнце светптъ вс4мъ своимъ блескомъ и 

палитъвсей своей огненной силой. Песокъ раскалился до такой степени, что непри
вычная голая нога не выдержитъ его, а ловецъ усталый и пригретый солнцемъ, 
съ голыми руками и ногами, нежится и дремлетъ на этой раскаленной лежанке. 
Призывъ къ работе поднялъ его, и онъ бодро селъ въ лодку вместе съ своимъ 
маленькимъ помощникомъ; оттолкнулись отъ берега; отплыли на несколько са
женъ, ловецъ начинаетъ ссыпать сеть: вотъ булькнулъ камень, шлепнулся и зака
чался курень; весельникъ пересталъ грести. Лодка сама собою тихо поплыла 
по теченш. Волга не шелохнется, ни малейшею рябью не подернется ея ши
рокое, светлое лоно, только искрится и рдбетъ отъ солнечныхъ лучей. Но ло
вецъ уже не дремлетъ, мурлычитъ себе подъ носъ песню или молчитъ, по
глядывая на курень. Если курень на воде, значить сеть идетъ правильно, ни 
за что не задевая, но чуть онъ скрылся, значить сеть за что нибудь зацепи
лась. Весельникъ отъ нечего делать зеваетъ по сторонамъ или строгаетъ бал
берки изъ кусковъ осокоревой коры, которая хранится подъ палубою лодки- Но 
вотъ проплыли известное разстояте, дошли до известной приметы, показываю-
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щей конецъ плаву, ловець поднимается на ноги, надйваетъ кожаный фартукъ, 
запонъ, отвязываетъ отногу, начинаетъ вытаскивать СЕТЬ—поднимается. Струи 
воды льются съ мокрой евти на запонъ и голыя ноги. Сначала быстро идетъ 
дъло, но вдругъ начинаетъ что-то какъ будто подергивать и тянуть 
изъ рзкъ СЕТЬ, ловецъ сталъ выбирать ее медленно и осторожно. Весельникъ 
насторазкиваетъ внимаше, любопытство и ожидаше невольно возбуждаются даже 
въ равнодушномъ и привычномъ къ этому зрвлищу. 

Вдругъ пловецъ быстро скакнулъ съ палубы на дно судна и перекинулся 
черезъ бортъ лодки: значить, попалась рыба; зоркш привычный глазъ его ви-
дитъ на глубине аршина въ вод*. 

— Осетришко маленьюй! проговорилъ ловецъ, какъ бы отвечая на собственное 
любопытство и ожидание. Осетръ проскочилъ было черезъ рвшь, но завязь въ 
частике, хватился было назадъ, да нельзя: голова назадъ не проходить, виль-
нулъ хвостомъ и воЕсе запутался въ передней крупной СЕТИ. 

— Малъ, а боекъ! вишь ты, какъ закатался,—проговорилъ ловецъ, осво
бождая осетра отъ евтей. Тавань, тавань, Вавюшка,—обратился онъ къ весель
нику, напоминая, чтобъ тотъ не давалъ лодкт. подвигаться внизъ, а билъ тес
лами такъ, чтобъ лодка держалась на одномъ мъстъч _ 

Распуташи осетта, свъ тстчасъ продт.Еалъ кртвк^ю бвчеьку чрезъ ротъ и 
жабры рыбы и вртяшгалъ ее ьъ лодкв, опуская 1ъгоду. Заттмъ сгова при
нялся вытаскивать {in. Снять что-то потянуло вввзъ, но уже ве таьъ, какъ 
давеча. 

— На^о быть карпа! промолвклъ^ыбакъ и, действительно, вытащилъ дере-
Еявную корягу. 

— Ишь ты, проговорилъ онъ, продолжая свою работу: недарояъ даве курень 
прятался. Ладно еще, съть не порвало. 

Можетъ быть другую и третью вытащить ловецъ и довольный, спокойный 
возвращается въ стань, помогая грести весельнику своимъ широкимъ, загребистымъ 
правильвьшъ весломъ. 

Любо бы было жить на свйтй ловцу, какъ бы всегда стояла такая погода, 
да выходилъ такой счастливый ловъ; да то лихо, что часто бываетъ совсвяъ 
другое. 

Слыхали вы о полосахъ на Волг*?Это вихри, которые совершенно неожиданно и безъ 
в сякихъ предзнаменований на неб* и въ воздухе врываются на Волгу черезъ глубоюе 
и длииные буераки, или бараки, какъ нхъ зд$сь наьываютъ, во множеств* проръ'зы-
гаюпце гористый правый берегъ,—ивихри эти бороздятъ, вздыжавтъ бурными волнами 
до появления ихъ иногда совершенно гладкую поверхность Волги. Эти полосы 
страшны не только для рыбацкихъ лодокъ, во и для большихъ судовъ, когда 
они идутъ парусами. Налетая съ боку, ударяя въ судно и въ парусь, ве по тому 
направленда, котораго ОБИ деряалюь, полсса можетъ оборвать парусь, переши
бить рею или райьу, ьаьъ она вообще наЕывгется на Волискмъ судахъ, при 
сильвемъ шрыгЬ ьътра даже опрокинуть судно. Легко представить, каково 
быгаетъ положете ловецнаго челна, повагшаго въ полосу. Иногда самый лешй 
вътерокъ, едва залетной рябью подергвваетъ Волгу. Ловецъ спокойно плыветъ 
съ своею сЬтью, выявмаетъ ее. кончаетъ свое дъмо, и если в$терокъ ему по
путный, разставляетъ парусь, чтобы подняться до става. 

Всякая хылита (самый легчайнпй въчерекъ) ьъ силахъ надуть его парусь 
и дать лодк* движсн;е. СПОКСЁРО ПЛЬГОТЬ лсвецъ. Вдругъ страшный порывъ 
в^тра со стороны бьетъ въ -его перусъ, владеть лодку га бокъ, парусь поло
щется въ воздух*, иногенно всшптЕггая волна хлсщетъ черезъ бортъ. Еще 
мгновение—лодка спрокивется вверхъ дн(мъ. Одно cnacefiie тогда: сильнымь и 
ловкимъ ударолъ правианаго весла поставить лодку по направлению полосы, 



тогда она со всей своей силой подхватить ее и вынесетъ на противоположный 
берегъ. Но движете волны бываетъ иногда такъ сильно, сопротивленле воды такъ 
велико, что правильное весло, при усшии ловца поворотить лодку, переламы
вается, какъ лучинка, и тогда.... тогда ловецъ надйся только на то, что, онъ 
плаваетъ, какъ рыба. 

Каждый день, кроме нраздниковъ, продолжается ловъ. Пойманную рыбу тот-
часъ же сажаютъвъ садки, а въ инып> местахъ сначала въ заструги пли колды-
бани, где рыбе даютъ несколько дней поотдохнуть, а потомъ пересаживаютъ въ 
садки. Застругами или колдыбанями называются ямы въ береговыхъ пескахъ, въ 
которыхъ после весенняго разлива остается вода, а также и заливчики въ 
пескахъ, которые перегораживаются, чтобы запереть для рыбы выходъ въ Волгу. 
Заструги годятся только большая и глубокгя, т. е. тъ\ въ которыхъ вода не 
скоро нагревается, чтобы рыбе было ГДЕ гулять и она не уснула отъ духоты. 

Къ нимъ прибътаютъ особенно въ станахъ, отдаленныхъ отъ садковь, но 
большею частью сажаютъ рыбу прямо въ послтдое. Садки бываютъ двухъ ро-
довъ: естественные или озера и искусственные: пруды, вырытые нарочно для 
этой цели на проточныхъ ручьяхъ или ключахъ и деревянные огромные срубы, 
опущенные въ самую Волгу. Озера и пруды считаются более удобными, нежели 
деревянные садки. Въ послт>днихъ рыба более тощаетъ и чаще снетъ, но не 
везде есть естественные садки, не Еездт. есть возможность вырыть пруды, а по
тому необходимость часто заставляетъ прибегать къ деревянныиъ садкамъ. 

Каждый ловецъ на-уколъ, сажая свою рыбу въ садокъ, кладетъ на нее и 
свою особенную заметку: одинъ обрезываетъ два уса, другой три, третш 
обрубаетъ правильное перо и т. п. По этимъ замт>ткамъ впоследствш 
узнаютъ, кт>мъ рыба поймана, что необходимо знать при расчете съ хозяи-
номъ. Въ садкахъ рыба сидитъ до первыхъ зимнихъ морозовъ: тогда она 
вынимается изъ нихъ, морозится и отправляется въ Москву, йзъ озеръ и пру-
довъ рыба зимою высаживается неводомъ: для этого черезъ нисколько малеяь-
кихъ прорубокь пропускаютъ неводъ подъ ледъ и тамъ ведуть его черезъ весь 
садокъ къ большой проруби, въ которую неводъ и вытаскивается. Въ иныхъ 
местахъ, лежащихъ по близости къ Саратову, рыба сидитъ въ садкахъ и удоб-
ныхъ застругахъ до Октября месяца; тогда прй&зжаютъ Саратовсме купцы, по-
купаютъ ее и увозятъ въ прорезяхъ (прорезь—судно, котороз черезъ нарочно сде
ланный въ днище его дыры, наполняется водою и служить для перевоза по Волги 
живой рыбы) въ городъ, гдт> и продаютъ для жестнаго употреблещя. 

Въ это же время производится и приготовлете икры, также для отправки 
въ Москву; въ прочее время лова она приготовляется трехъ сортовь: малосоль
ная, паюсная и средняя между ними, по крепости засола, межеумокь. При 
этомъ залучается такое раздич1е въ цтшахь на икру: такъ какъ лт>томъ проис-. 
ходить только местная продажа, и coxpaHeaie малосольной икры затруднительно, 

. то ценность икры определяется количеством^, соли, такъ что напр. въ Цари
цыне весною: малосольная икра стоить въ иной годъ около 10 к. сер., меже-
умокъ отъ 15 и до 20 , а паюсная 30 к. сер.; напротивъ, зимою цена измт.-. 
няется обратно, и паюсная становится дешевле малосольной. 

Красной рыбы солится на продажу въ Саратовской губернга незначительное 
количество и только для мт>стнаго употреблетя. ЛБТОМЪ солится только уснув
шая. Промышленники находятъ более выгодньшъ пускать рыбу въ продажу свт.-
жею. Главный ловъ красной рыбы Саратовской губернщ производится въ Цари-
цынскомъ у•Ьзд-'Ь, въ Камышинекожь менее, въ Саратовекожъ и выше: въ Волг-
скомъ и Хвалынскомъ, сравнительно ловъ уже ножеть быть названъ весьма 
незначительньиъ. Эта разница въ количеств!, улова замечается тотчасъ при 
первомъ взгляде на снаряды, употребляемые ловцами. Напримерь въ Царицын-

• 
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скомъ }4зд4 вы увидите только самоплавы и снасти, затемъ ловцу некогда и 
невыгодно прибегать ни къ какимъ другижъ способамъ лова: всякой другой 
рыбой, кроме красной, онъ гнушается, не дорожитъ даже сомомъ, расчитывая 
на взбытокъ осетровъ, белугъ и севрюгъ. Въ Камышинскомъ уезде, напротивъ, 
вы уже залетите въ иныхъ местахъ другое устройство самаго самоплава, вы 
увидите, что онъ состоитъ изъ двухъ частей: собственно самоплава, въ кото-
ромъ, впрочемъ, сети мельче и пришитаго къ нему въ одну стЬну—глазуна. 

Такое устройство дано ему для того, чтобы вместе съ красной рыбой, ко
торую, смотря по величине будетъ ловить глазунъ, въ сЬтяхъ удерживалась и 
мелкая, такъ называемая частиковая рыба, т. е. судакъ, щука, лещъ, сазанъ, 
налимъ, бершь и прочее. Здесь вы заметите въ большомъ употреблены сомов-
ники и увидите клоченье сома. 

Сомотики им"БВ)тъ Форму снасти, только съ т4мъ раз.данемъ, что у нихъ одинъ 
конецъ хребтины держится въ воде кошкой, а другой пускается по течению; на 
крючки же или уды насаживается мелкая рыба (моль), ракушки, лягушки, ко
торый и служатъ приманкою для сожовъ, хватающихъ ихъ ртомъ, какъ обыкно
венная рыба удочку съ нажнвленвымъ на нее червякомъ. Правда, употребляются 
сомовники и ниже по Воли, только не теми ловцами, которые занимаются исклю
чительно красноловомъ, а разве ловятъ ими где нибудь въ водоишахъ крестьяне, 
за незначительную плату купивпне себе въ нихъ право временнаго лова стерляди. 
Т'бмъ более настоящш ловецъ красной рыбы не будетъ тратить времени на кло
ченье сома. Съ лодки, выехавшей на известное разстояше отъ берега, пускается 
сомовья уда, наживленная той же приманкой, которая употребляется въ сомов-
никахъ. Рыбакъ одной рукою держвтъ веревку или силокъ, къ которому ври-
гязана уда, а другою бьетъ по вод* (клочетъ) особенною деревяшкою, изъ вяза 
или яблони, сделанною въ видт, изогнутаго ножа съ крючкомъ на конце, про
изводя чрезъ то звукъ, похожи па тотъ, который дт>лаетъ сомъ, и который 
привлекаете его къ приманке. 

Вообще количество улова красной рыбы уменьшается по мере возвы-
шешя по Волге. Очевидно, что главная причина такого явлешя заклю
чается въ томъ, что низовые ловцы не пропускаютъ рыбы вверхъ. Но до
стоинство водъ, относительно улова, на извт>стномъ пространстве, часто изме
няется: однт. воды делаются лучше, друг!я портятся. Причина этому ле-
жнтъ въ связи съ нзм4неюемъ волжскаго Фарватера. Главнымъ услов1емъ 
лова красной рыбы служить ровное песчаное дно, но оно часто портится. Фар-
ватеръ Волги въ Саратовской губерши изменяется всего более отъ притока веш
ней воды изъ балокъ, которая несетъ и бревна и кусты, засаривая воду въ 
одвомъ месте, усиливаетъ бегъ ея въ другомъ. При этомъ все видоизменетя 
береговъ отражаются на дне Волги. Напр.: Царицынскаго уезда при с. Пра-
лейкахъ, несколько летъ назадъ были пески очень удобные для ловли рыбы. 
Потомъ вдругъ пески испортились, образовались ямы, и ловъ совершенно прекра
тился, воды потеряли свое достоинство и ценность. Спустя несколько лётъ 
опять воды поправились и встъ по какой причине: иодъ казачьей станицей, ле
жащей выпе Пралейки, есть займище, которое прежде было покрыто лесомъ и 
вода не ъсдаивала песчанаго берега, во л^съ вырубили, вода стала подмывать 
берегъ и скаткшать его песокъ на Пралейеюе пески, которые мало по юлу та-
квмъ образомъ заровняла и исправила—и ловъ сталъ попрежнему хорошъ и 
удобенъ. По общему голосу ловцовъ, рыбы въ Саратовской губерщи ловится съ 
каждыжъ годомъ меньше, но кожетъ быть это уменьшеше только кажущееся 
ЕСледств!е бе. престанновозрастающего числа тыбепромышленниковъ; несомненно, 
что рыба дорожаетъ съ каждыкъ годомъ. 

Ловецъ красной рыбы Саратовской губернш не знаетъ въ ней вкуса, никогда 



не употребляя ее въ пищу: такъ дорожить ояъ ею- Пища его иногда бываетъ очень 
скудна. Во время хода стерляди, онъ не ъхтъ иной ухи, кромт, стерляжьей, и его 
вкусная каша, кавардакъ, варится тогда на стерляжьемъ жиру; но въ иное 
время онъ бываетъ доволенъ и ухой изъ судака или ъуетерки, мелкой костля
вой рыбы. Ловцы сами должны заботиться о своемъ пропитанш. употребляя на 
это свой досугъ, котораго очень мало; поэтому они ставятъ перетяжки для стер
ляди, судочники для судака и самоловки для густеры; и тт,мъ ограничиваютъ 
вст, свои заботы о пропитанш. Попадается что нибудь, онъ счастливь и поЬстъ 
сладко, а неудача, я хлебомъ довольствуется съ какой нибудь жиденькой ушицей. 

Судакъ въ Саратовской губернш называется вообще судокъ, а потому и 
снарядъ, которымъ ловится онъ, толкуется судовщикомъ. Устройство его точно 
такое же, какъ соиовника, съ ттлъ только различ^емъ, что онъ гораздо мень
ше размт,ромъ и короче, спускается съ берега и причаливается на берегу къ 
шесту или палки; на уды наживляется мелкая рыба (моль, малета, малева) Са
моловки—конусообразныя плетенки изъ тальника, съ вогнутымъ внутрь основат-
емъ, въ середине котораго горло, какъ въ воронкв. Это горло намазываютъ 
хл'Ьбомъ и ставятъ самоловку на быстрыхъ водахъ. 

Ловцы вообще славятся искусствояъ варить уху и кавардакъ. Надъ дымящейся 
теплиной ставится деревянный треножникъ (тагарки), къ которому на двухъ 
крючьяхъ подвешиваются котелки. Въ одвомъ варится уха, въ другомъ засы
пано просо съ неболыпимъ количествомь воды. По мт,ръ того, какъ изъ стер
ляди, положенной для ухи очень щедрою рукою, выкипаетъ жиръ, его снимаютъ 
и кладутъ въ кашу, заботясь впрочемъ о томъ, чтобы и уха оставалась жирна. По-
томъ вынимаютъ несколько жирныхъ частей уварившейся стерляди, растираютъ 
ее ложкой, затвмъ сят>шиваютъ съ кашей и даютъ ей поджариться на огив 
до-красна. Приготовивъ кушанье, ловец ъ сливаетъ бульонъ ухи въ особенную 
чашку, крошить въ нее хлт>бъ и таким ъ образомъ придаетъ бульону кислоту. 
Рыбу изъ ухи icTb особечно. Если нт.тъ стерляди, то зам^няють ее густерой, 
приготовляя уху и кашу такимъ же образомъ. 

8 . Село Лысково. 

Макарьевская сторона нижегородскаго Приволжья разделяется Вол
гой на две неравный половины: нагорную, такъ назыв. Горы, и лу
говую, заволжскую или Заволжье. Въ Горахъ, тажъ где Волга, устрем
ляя свои воды на юго-востокъ, вдругъ круто бросается на сЬверо-во-
стокъ, лежитъ, при рйчкахъ СундовикФ и Валаве, знаменитое село 
Лысково. 

Въ настоящее время Лысково, замечательное но своей хлебной 
пристани, имеетъ около 5 ,000 жителей, около 150 каменныхъ домовъ 
и до 1,000 деревянныхъ и до 140 амбаровъ для склада подвозимаго 
изъ окрестностей хлеба, и скорее похоже на большой уездный городъ, 
а не на село, тъто более, что и все власти г. Макарьева постоянно 
живетъ въ Лясковт;; даже присутственный места, кроме полицейскаго 
управлешя, находятся здесь, начиная съ мироваго съезда, земской 
управы и кончая почтового конторой. Въ Лыскове есть хорошая гостин-
уница, множество постоялыхъ дворовъ, аптека и была даже гимназ1я, 
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закрытая въ 1799 году. Лысково, въ административномъ отношеши 
составляетъ центръ лысковой волости, считающей въ себ^ 16 сель-
сюхъ обществъ. 

Главное современное значеше Лыскова заключается въ его хлебной 
пристани, къ которой втечете зимы, подвозится хлЫъ не только 
изъ плодородныхъ местностей Нижегородской губерти, но и изъ бли-
жайшихъ пунктовъ Симбирской, Пензенской, Тамбовской и Казанской 
губерти; зимою же производится и покупка хлеба въ Лыскове; льня
ное сЬмя закупается здесь только осенью, всл'Ьдъ за окончашемъ Ни
жегородской ярмарки. Изъ Нижегородской губерти къ Лыскову направ
ляется хлебъ изъ пунктовъ, расположенныхъ по всему протяжетю вос
точной части всей нагорной стороны и важнМшаго въ этомъ отношеши 
пункта — заштатиаго города, Починокъ, куда первоначально стягивается 
пензенски и тамбовскш хлебъ, предназначаемый для Лыскова. Хлеба, 
подвозимые къ Лыскову, суть: рожь, овесъ, ячмень, пшеница, кроме 
того — льняное семя; здесь хлеба большею частью перемешиваются; 
рожь превращается въ разные сорта муки, ячмень преимущественно 
выработывается въ солодъ, пшеница и льняное сМя остаются безъ вся
кой переделки. Хлебъ Лысковскш отправляется главнымъ образомъ къ 
Рыбинской пристани. 

Не смотря на то, что въ последнее время Лысковская пристань 
несколько упала, она все-таки должна считаться одною изъ крупнМ-
шихъ на Волге, что доказывается т$мъ, что въ Лыскове собирается 
до 2.000,000 пудовъ хлеба разнаго рода и 70,000 пудовъ льнянаго 
семени. Весь этотъ грузъ, скупаемый частью лысковскими, но преиму
щественно нижегородскими купцами и отправляется главнымъ образомъ 
въ Рыбинскъ для Петербурга и на нижегородскую ярмарку. Ером-Ь того 
Лысковскш хлебъ идетъ гужемъ, къ нижегородской етанцш нижего-
родско-лысковской железной дороги. Въ замМъ хлеба лысковскаго съ 
ярмарки привозятъ железо, соль и друпе необходимые для обихода 
товары. 

Связь Лыскова съ нижегородской ярмаркой, по хлебной торговле, 
заключается еще и въ томъ, что на ярмарку ежегодно отправляются 
изъ Лыскова, славящагося отличной выпечкой хлеба, пекари, разсы-
лаюпце по всей ярмарки, выпекаемый ими въ куреняхъ, на такъ на
зываемые Пескахъ, хлебъ. Содержателями этихъ являются не только 
спещально — пекари, но лысковше торговцы хлебомъ — въ зерне. 
Известный московски пекарь Филипповъ муку преимущественно заку-
паетъ въ селе Лыскове. Съ лысковской хлебной торговлей тесно свя-
занъ укорешшшйся съ незапамятныхъ временъ въ Лыскове такъ наз. 
праховой промыселъ, своего рода коммисионерство, но коммишонерство, 
вредное особенно въ нравственномъ отношеши какъ для производите
лей, такъ и для купцовъ и главное для ихъ потребителей. 

Лрахи — это местное назваше прасоловъ, кулаковъ и скупщиковъ 
16 
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изъ другихъ местностей. Самое назваше праха производить отъ того, что 
прахи „изъ праха деньги д'Ьлаетъ". Ихъ въ Лыскове, въ особенности 
мелкихъ, значительное число. Они пускаютъ къ себе во дворъ про-
давцовъ хлеба, принимая содержате возчиковъ на свой счетъ и за-
т4мъ сводятъ ихъ съ покупателями, получая за это извпстный про-
центъ съ послпднтъ обыкновенно копеекъ 10 съ четверти. 

Такимъ образомъ вся лысковская торговля въ рукахъ праховъ, роль 
которыхъ набивать цену на хлебъ. 

Ероме хлебной торговли въ Лыскове занимаются и пропзводствомъ 
такъ наз. игольнаго товара, хоть и не въ болыпихъ размт,рахъ. Ма-
тер1алъ для игольнаго товара закупается на нижегородской ярмарке. 
Товаръ этотъ состоитъ изъ наперстковъ, пуговицъ, запонокъ и колецъ, 
предназначаеныхъ для употреблешя въ крестьянскомъ быту, что можно 
видеть изъ цЬнъ на некоторые сорты его: наперстокъ дамшй отъ 
3 р. 50 к. до 5 р. за тысячу, серьги отъ 2 р. до 8 руб. за ты
сячу же, перстни отъ 10 руб. за тысячу и т. д. Годовое производ
ство игольнаго товара определяется приблизительно до 25,000 р. с. 
Главная продажа ето бываетъ одинъ разъ въ году на нижегородской 
ярмарке; нераспроданную его часть везутъ обратно въ Лысково, на 
такъ называемую маровскую ярмарку. Скупщики начинаютъ собирать 
товаръ въ Лыскове съ января месяца. Эта маровская ярмарка произ
водится въ селе Чернухе, въ семи верстахъ отъ Дыскова и тесно свя
зана съ лысковскимъ торговымъ бытомъ. 

По оффищальнымъ СВ-БД'БШЯМЪ за 1869 годъ на маровскую 
ярмарку привезено было товаровъ на 290 тысячъ и продано на 200 т. 
Главные предметы торговли: крупный рогатый скотъ, воскъ, медъ, 
пухъ, перо, тряпье и хмель, а также мурашкинсше кожевенные и ма
ховые товары, предметы крестьянской одежды и обуви, щепный товаръ, 
желт>зныя изддшя нижегородской ярмарки и проч. 

Сидящш противъ Лысково на голомъ песке уездный городъ Ма-
карьевъ имт>етъ и свои промыслы: деятельный, предпршмчивый и про
мышленный духъ Поволжья положилъ свою сильную печать и на жи-
теляхъ города Макарьева, приносящихъ и свою долю труда на ниже
городскую ярмарку въ виде сундуковъ. 

Макарьевсгае сундуки выдёлываются преимущественно изъ еловаго 
ж ольховаго дерева, которое вырубается на Еерженце, спламяется по 
нему на Волгу, къ Макарьеву и здесь покупается главными промыш
ленниками: они его пилятъ, рядятъ рабочихъ изъ жителей города и 
посылаютъ выделанные сундуки на нижегородскую ярмарку. Собственно 
мастерскихъ для делашя сувдувовъ въ Макарьеве нетъ: хозяева сдаютъ 
доски рабочимъ на руки; работа производится на дому, по штучно и 
по сортамъ сундуковъ: отъ двенадцати копеекъ до одного рубля двад
цати копеекъ за штуку. Сундуки преимущественно на нижегородской 
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ярмарки спускаются продаются или пертнамъ, или армянамъ и идутъ 
въ Астрахааь, Кутаисъ, Тифлисъ и на средне-аз1атше рынки. 

ВъМакарьев-Б ежегодно выд-влывается сундуковъ около 7,400 штукъ. 

9) А. Рыбные промыслы бассейна Касшйскаго моря. 

Рыбпое богатство Касшйскаго моря. Причины изоби-йя рыбы. Перечислете 
породъ рыбъ, ИМБЮЩИХЪ промышленное зпачете. Ходъ рыбы изъ моря въ р^ки. 
Р а з д а е т е Касшйскаго моря на рыболовныя области: а) Закавказская рыболовная 
область. Ь) Персидская рыболовная область, с) Западная рыболовная область, 

d) Уральская рыболовная область, е) Мангишлакская рыболовная область. 

Въ Касшйскомъ нор*, поверхность котораго составляетъ 6,200 кв. 
миль, водится едва ли не большее количество рыбы, чт,мъ во всвхъ 
европейскихъ водныхъ бассейнахъ, имъющихъ сравнительно одинаковое 
съ нимъ пространство. Море это снабжаетъ богатымъ рыбньшъ запа-
сомъ влшшопцяся въ него рт>ки: Уралъ, Волгу, Терекъ, Куру и Се-
фидъ-рудъ, въ которыхъ рыболовство производится съ большою энериею 
и въ громадныхъ размйрахъ. Число морскихъ и рЪчныхъ ловцовъ 
ежегодно увеличивается, обильные уловы продолжаются, а между тъмъ 
уменьшения количества рыбы въ мор* не заметно. 

Обильные уловы постоянно встречаются въ северной и с*веро-
восточнои частяхъ Касшя, гд* сосредоточенъ главный морской ловъ и 
выставлено безчисленное множество ставныхъ с*тей и крючковой снасти; 
зд*сь, близь волжскихъ устьевъ, вылавливаютъ распорными неводами 
громадные косяки преимущественно частиковой рыбы. Въ октябре 
18 73 г. одна неводная тяга г. Бремзена дала 80,000 лещей, такъ 
что четыре рыбницы были наполнены, а другая тяга выловила въ 
ноябр* того же года, 50,000 стерлядей средней величины. Въ то же 
время распорный неводъ г. Пальцева вытянулъ разомъ 40,000 
стерлядей, изъ коихъ 22,000 штукъ были длиною не бол*е 5-ти 
вершковъ. 

Волга всегда считалась очень рыбною р*кою, и нередко случалось, 
что одною неводною тягою ловилось около 40,000 лещей или суда-
ковъ, или около 200,000 башенки, т. е. астраханской сельди. 

Причины изобил1я рыбы въ Касшйскомъ мор* заключаются въ 
мелководности и слабосоленности скверной его части и въ выгодныхъ 
для размножешя рыбы услов1яхъ въ устьяхъ р*къ, преимущественно 
въ обширной волжской дельт*. 

Въ южной и средней частяхъ моря глубина весьма значительна, 
въ с*вераои же трети она р*дко превышаетъ 8 саженъ, Въ этомъ 
мелководномъ и слабосоленомъ, почти пр*сноводномъ бассейн* накоп
ляется множество питательныхъ веществъ, приносимыхъ туда Ураломъ, 
Волгой и Терекомъ, и рыба, найдя богатую пищу, населяется зд*сь 
большими косяками. 

16* 
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Волжская дельта представляете безчисленное множество неболь-
шихъ, мелкихъ, пороспшхъ водяными растешями, озеровидныхъ водо-
вм*стилищъ, называемыхъ ильменями, соединенныхъ какъ между собою, 
такъ и съ волжскими рукавами посредством! ериковъ т. е. мелкихъ 
протоковъ. Въ этихъ то ильменяхъ большая часть породъ частиковой 
рыбы и сомъ отыскиваютъ пищу и находятъ удобства для меташя 
икры и для вывода, защиты и прокормлешя мальковъ. 

Еели принять во внимаше ценность доставляемыхъ рыбою продук-
товъ, то красная рыба, т. е. пять породъ осетроваго рода, именно: 
белуга, осетръ, севрюга, шинъ и стерлядь, составляютъ главное бо
гатство Касшя. Изъ породъ частиковой рыбы, называемой уральскими 
ловцами черною, им*ютъ значительную торговую важность судакъ, 
лещъ, вобла и сельдь; къ нимъ можно причислить и сома. 

Сазанъ, щука, белорыбица, лосось, шемая и минога представляютъ 
не столь значительный предметъ торговли. Друия же породы мелкой 
рыбы им*ютъ лишь небольшое значеше. 

Породы рыбъ, ловимыхъ въ Касшйскомъ мор* и впадающихъ въ 
него р*кахъ, следующая: 

Бплуъа достигаетъ нередко 40 п. в*са. Въ средней части моря, 
на местах! глубокихъ, большею частью ловится б*луга огромной вели
чины; такую, впрочемъ, нередко можно встретить въ Урал*, Волг* 
и Кур*. Въ 1813 г. поймана около Саратова 80 пудовая белуга, въ 
которой было 16 пуд. икры. 

Осетръ—средни в*съ его 35 фунтовъ. Осетръ чрезвычайно плодо
витая рыба. Академикъ Бэръ насчиталъ въ одномъ небольшомъ 
осетр* 260,000 зр*лыхъ зеренъ икры, а въ другомъ большемъ 
до 664,000. 

Севрюга—составляете самый многочисленный видъ осетроваго рода; 
средни в*съ ея 15 фунт., а въ Кур* достигаетъ одного пуда. 

Шипъ—вФсомъ въ 172
 п- попадается довально часто въ Урал*, 

въ другихъ же р*кахъ вообще р*дко водится. 
Стерлядь водится преимущественно въ Волги и притокахъ ея, 

изредка попадается въ Урал*. Стерлядь р*дко достигаетъ роста З1 / , 
футъ и в*са одного пуда; обыкновенный в*съ ея отъ ХД —15 ФУН~ 
товъ, длина же отъ одного до двухъ футъ. 

Сомъ бываете длиною отъ 3—6 футъ и в*сомъ отъ 2—6 пуд.; 
въ Курт, нередко попадается сомъ въ 8 пуд. На Божьемъ промысли 
весною сомы толпятся въ нев*роятномъ множеств* у плота, гд* произ
водится приготовлеше пойманной красной рыбы; здесь головы и хвосты 
этихъ ц*нныхъ рыбъ отрубаются и бросаются въ воду подъ плотъ, 
на съ*дете сомамъ. 

Судакъ в*сомъ отъ 3—5 ф.; въ мор* и въ волжской дельт* 
достигаетъ иногда в*са отъ 15—20 фунт. Въ Волг* и передъ 
устьями ея судакъ ловится въ значительномъ количеств*. 



— 245 — 

Ъпшенка называется также веселкою и въ соленомъ вид* въ тор
говле—астраханскою селедкою. Огромными косяками входнтъ она 
весною въ Волгу и ея притоки; а въ другихъ р$кахъ, впадающихъ 
въ Каспшское море, вовсе не встречается. Бываетъ весомъ отъ 1 — 
172 Ф- 1,000 штукъ. весятъ отъ 20 до 25 нудъ. 

Тарань изредка встречается въ рекахъ Касшйскаго бассейна. 
Подъ этимъ именемъ волжск]'е рыбопромышленники разумеютъ разную 
малоценную рыбу, какъ напр. сопу, синецъ, плотву и пр. 

Весною, обыкновенно въ конце марта или въ начале апреля, 
рыба изъ моря идетъ въ реки для меташя икры. Одна порода сле-
дуетъ за другою. Въ Волге сперва показывается вобла, преследуемая 
белугою, потомъ щука, лещъ и судакъ. Въ среднихъ числахъ апреля 
появляется огромными косяками бёшенка, за нею идутъ севрюга, сомъ, 
стерлядь и, наконецъ, осетръ. 

Весентй белякъ, т. е. весеннй ходъ красной рыбы въ Еуруг 
Сефидъ-рудъ и Терекъ начинается иногда въ последнихъ числахъ 
марта, преимущественно же въ начале апреля, несколько позже она 
идетъ въ Уралъ. 

Лосось и шемая идутъ въ Куру и Терекъ въ сентябре; бело
рыбица и минога появляются въ Волге въ декабре и январе. Сомъ, 
лещъ и все почти породы частиковой рыбы мечутъ икру въ ильменяхъ, 
на мелкихъ, травянистыхъ местахъ; судакъ и лосось отыскиваютъ для 
этого места съ песчанымъ грунтомъ, красная же рыба мечетъ икру 
на подводныхъ грядахъ, или вообще тамъ, где дно речное твердо, 
каменисто. 

После метангя икры, красная рыба, лосось, белорыбица и бешенка 
возвращаются въ море. 

Осенью рыба, преимущественно красная, опять идетъ въ реки, 
собственно на отдыхъ: она ложится тамъ въ глубошя ямы, называемый 
ятовями. Это замечается преимущественно въ Урале. Въ ятовяхъ, 
имеющихъ нередко до 7 саж. глубины, рыба ложится на зиму слоями, 
одинъ надъ другимъ; обыкновенно одна порода отделяется отъ другой; 
иногда встречаются синецъ и сопа между красною рыбою. Поставленные 
у ятовей сторожа наблюдаютъ, въ какую изъ нихъ и въ какомъ коли
честве залегла рыба. Они такъ опытны, что приблизительно верно 
определяютъ, въ какой именно ятове уловъ будетъ обильнее. Ятовая 
рыба выпускаетъ изъ себя слизь, покрывающую слегка всю ея поверх
ность. Это лежаше или замираше рыбы можетъ зависеть какъ отъ 
холода, такъ и отъ малаго количества воздуха, следовательно, отъ 
слабаго дыхатя. 

Съ ТОЧНОСТЬЮ определить количество и ценность Кастйскихъ 
улововъ и рыбныхъ продуктовъ невозможно по неимение точныхъ ста-
тистическихъ сведетй; но приблизительно среднее количество ежегод-
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выхъ улововъ составляетъ не менъе 13 милл. пудъ на сумму около 
15 милл. рублей. 

Кастйское море можно раздвлить на 6 рыболовныхъ областей, 
именно: 1) Закавказскую, 2) Персидскую, 3) Западную, 4) Уральскую, 
5) Мангишлакскую, 6) Область, подчиненную двйствш Устава Касшй-
скихъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ. 

1. Закавказская рыболовная область простирается вдоль морскаго 
берега, отъ южной границы бывшей Дербентской губернш до границы 
Лерсидскихъ владънш по всей p. Курв и значительной части р. Аракса. 
Нынв (1874 г.) въ составъ казенныхъ Закавказскихъ промысловъ 
входятъ участки: СальянскШ, Кизиль-Агачшй, ШемахинскШ, Елисавет-
польскш, Араксинскш, Аджи-Кабульскш и Кубинскш, а также и 
морской Бакинсшй тюлетй. Границею этихъ водь вглубь моря прини
жается пятидесятиверстное разстояте отъ берега. Изъ всъхъ участковъ 
самые важные Сальяншй и Кизиль-Агачстй. 

Такъ называемый Бож1й промыселъ, лежащш на p. Курв, въ 16-ти 
верстахъ отъ ея устьевъ, всегда славился, какъ и въ настоящее время, 
чрезвычайно богатыми уловами. 

Съ 1-го шля 1871 г. по 1-ое ноля 1879 г. Закавказшя воды, 
въ вышеозначеняомъ составе, отданы московскому купцу Ананову за 
393,000 р. въ годъ. 

На Божьемъ промысли во всю рвку устроена забойка изъ толстыхъ 
кольевъ и свай, съ отверсиемъ въ 3 саж. ширины для прохода рыбы 
и судовъ вверхъ по Курв. Здвсь ловятъ красную рыбу крючковою 
снастью, а шемаю и сома—плавными СЕТЯМИ. Передъ устьями Куры и 
въ моръ выставляютъ СЕТИ И крючковую снасть. Съ 1-го шля по 
1-ое августа ловъ воспрещенъ; во все время ворота въ забойкв не 
должны быть нич'Ьмъ загораживаемы для. того именно, чтобы рыба 
могла беспрепятственно подыматься вверхъ по Курв. 

Въ случав неисполнешя этого, съ арендатора взыскивается штрафъ 
въ первый разъ 1000 руб., во второй —2000 р., а въ третШ разъ 
заключенный контракта уничтожается. Если арендаторъ, безъ разрв-
шешя правительства, произвольно устроитъ новую забойку, то весь, 
употребленный на постройку ея, матер1алъ конфискуется; при повто
рены этого произвола, съ арендатора взыскивается штрафъ въ первый 
разъ 2000 р., а во второй—4000 руб. 

При дозволены устройства въ рвкв новой забойки, крошв суще
ствующей уже, арендаторъ обязанъ одну треть всей ширины рвки 
оставить свободною, если выше забойки друие имвютъ право лова 
рыбы,—или одну четверть ширины, если никто этого права не имветъ. 

Въ рвкахъ судоходныхъ невода, свти и друия рыболовныя оруд1я 
не должны занимать болъе одной четверти ширины ихъ. 

Дабы рыба могла свободно подниматься вверхъ по рвкамъ, запре-
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щается выметывать другой неводъ, пока первый, уже закинутый, не 
будетъ вытащенъ яа берегъ. 

Необходимое количество соли для нриготовлешя рыбы арендатора 
получаетъ изъ казенныхъ магазиновъ по ц-вн-в, установленной для част-
ныхъ лицъ. Изъ соляныхъ озеръ, находящихся въ округ* Бакинскихъ 
и Сальянскихъ промысловъ, соль отпускаютъ по 12 к. за пудъ, но 
не бол4е 130,000 пудъ. Если потребуется арендатору большее коли
чество соли, то онъ можетъ купить ее въ Астрахани или въ другомъ 
М'БСТ'Б. 

Въ настоящее время Закавказье промыслы находятся на откупъ* 
у московскаго купца Ананова. Этотъ откупщикъ устроилъ въ 1873 г. 
въ Кур'Ь, у Божьяго промысла, ч)тунную забойку, стоившую ему 
120,000 руб. Устройство этой забойки следующее: во всю ширину 
Куры устроены, наклонно перекрещиваюпцеся между собою, чугунные 
столбы, концы которыхъ входятъ въ дно р^ки на 17а ар. Къ этимъ 
столбамъ, сверху внизъ, прикр-вплены рельсы, по которымъ на цт>-
пяхъ спускаются жел'Ьзныя рамы съ проволочной СЕТКОЙ, ячеи кото
рой имйготъ 1 вершокъ въ д1аметр-в. Рамы эти спускаются до дна 
рФки, въ которое и упираются, прид-вланныни къ нимъ внизу, вил
ками. Для прохода лодокъ сделаны вблизи берега ворота, который, 
въ случай надобности, открываются. На забойки устроенъ деревян
ный иостъ. 

Вдоль южнаго берега Касшйскаго моря, отъ рйчки Астары до 
р-Ьки Атрека, простирается Персидская рыболовная область, состоя
щая изъ трехъ участковъ: Гилянскаго, Мазандеранскаго и Астрабад-
скаго. Главное рыболовство сосредоточено въ Гилянскомъ участки, на р. 
Сефидъ-рудъ и при устьяхъ ея. Участки эти отдаются на откупъ 
Персидскимъ правительствомъ. Въ настоящее время (1874 г.) всв 
персидшя воды содержитъ астраханскщ купецъ Лдонозовъ за 150,000 
р. въ годъ. Здйсь ежегодно добывается, крой весьма значительная 
количества красной рыбы, кутума, сазана и судака, до 4000 пуд. 
икры и 50 пуд. клея. 

Ыусульманамъ по закону запрещается употреблять въ пищу рыбу 
осетровой породы, поэтому все количество ловимой красной рыбы и 
добываемыхъ изъ нея продуктовъ отправляется въ Астрахань и Ниж-
шй-Новгородъ. 

Въ Западной рыболовной области производится исключительно 
морской ловъ СЕТЯМИ и крючковой снастью. Для охранешя этого лова 
въ открытомъ мор* принято 50-ти верстное разстояте отъ берега. 

Вся Уральская рыболовная область принадлежитъ Уральскому 
казачьему войску. Съ давнихъ временъ установлены правила и поря-
докъ производства лова. Войсковое правлеше назначаетъ время, когда 
именно ловъ рыбы долженъ начинаться и когда оканчиваться. 
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Право участвовать въ рыболовстве предоставлено всЬмъ чинамт Ураль-
•скаго войска, за ясключешемъ линейныхъ, т. е. состоящихъ на фор-
постахъ на действительной служб*. Число казаковъ, пользующихся 
этишъ правомъ, простирается до 25,000 человекъ. Для надзора за 
порядкомъ лова рыбы назначаются, по выбору Наказнаго Атамана, 
чиновники, которые въ это время также называются атаманами. 

Въ уральскихъ водахъ ловъ рыбы бываетъ три раза въ годъ: 
весною, называемый севрюжьимъ, потому что преимущественно ловится 
севрюга,—въ послъ\рихъ двухъ числахъ сентября—плавня и въ де
кабри месяце багренный и аханный. Съ начала шня по 15 августа 
рыболовство строго воспрещается. 

Весеннш ловъ производится на протяжение всего Урала, отъ Ураль
ска до моря и въ море передъ устьями Урала. Этотъ ловъ начи
нается со вскрыпемъ Урала и моря и назначается для красной рыбы. 
Въ реке ловятъ двух-стъчшыми плавнями, въ нор* же— ставными се
тями. Морской ловъ обыкновенно продолжается до 20 мая. 

Оееншй ловъ въ Урал* плавными сетями начинается обыкновенно 
<зъ 28 сентября. Осеннш морской ловъ начинается съ 15 августа и 
производится ставными СЕТЯМИ. ДЛЯ речнаго осенняго лова употреб-
ляютъ мешкообразную плавную сеть, такъ называемую ярыгу. 

Во время весенней и осенней р4чныхъ плавней определяются такъ 
называемые рубежи, т. е. пространства, которыя рыболовы должны 
проходить въ сутки. 

Когда все, участвующее въ этомъ рыболовстве, къ назначенному 
сроку соберутся на первый рубежъ, то накануне дня лова опускаютъ 
на воду привезенныя на телегахъ бударки. На другой день все ры
боловы по данному атаманомъ сигналу, большею частш выстреломъ 
изъ пушки, садятся въ бударки и несутся по течешю Урала. При 
этомъ они стараются обогнать другъ друга, надеясь, что впереди про-
чихъ ловъ изобильнее. За казаками — ловцами, плывущими въ будар-
кахъ, следуютъ по берегу реки сухимъ путемъ купцы иногородте или 
лзъ казаковъ, покупающее у ловцовъ пойманную рыбу, которую они 
здесь на берегу тотчасъ же солятъ. 

Такимъ образомъ ловцы во время весенней плавни переходятъ изъ 
одного рубежа въ другой, осенью—отъ одной ятови къ другой. 

Осеннею плавною занимаются до 8,000 козаковъ на 3,000 бу-
даркахъ. 

Для того чтобы рыба безпрепятственно входила въ Уралъ, запре
щается передъ устьями его всякш ловъ. 

Для производства морскаго лова назначены справа и слева отъ 
этихъ устьевъ грлни, такъ называемыя бакенныя лиши, между кото
рыми остается запретное для лова пространство въ 75 верстъ ширины. 
Кроме этихъ линШ назначается еще третья вдоль западной границы 
уральскихъ морскихъ водъ. 
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Эти три лиши составляюсь три участка, въ которыхъ весною к 
осенью выставляются ставныя СЕТИ, вдоль этихъ лиши. 

Каждый казакъ им-Бетъ право выставить, смотря по чину, отъ 9 
до 48 сътей, участковый же атаманъ 80, а помощникъ его 40. 

Осенью, по окончанш плавни, ловятъ въ Урал* неводами на не-
болыпомъ пространстве, верстъ на 20 выше Гурьева. 

Зимою подо льдомъ производится красноловье въ Урал* баграми, 
въ мор* же аханами т. е*. ставными СЕТЯМИ. Черная рыба ловится не
водами въ Черхал .скомъ морц*. 

Багренье, въ которомъ участвуетъ бол*е 7,000 казаковъ, произ
водится на пространств* отъ уральской забойки, до станицы Антоно
вой. По данному сигналу, вс* собравппеся на берегу ловцы бътомъ 
спускаются на ледъ, каждый рыбачупцй, прорубая его, опускаетъ въ 
воду багоръ и подц*п.тяетъ имъ рыбу, лежащую въ ятови или под
нимающуюся изъ нея. Еазаки обыкновенно соед"няются въ артели отъ 
6 до 15 челов*къ. 

Въ первыхъ числахъ декабря начинается у забойки такъ назы
ваемое презентное багренье, продолжающееся всего одинъ день. Пой
манную рыбу и добытую икру доставляютъ къ Высочайшему Двору. 
Такъ называемое малое багренье продолжается 5, большое же 8 дней. 

Аханное рыболовство производится въ мор* на 6 и 7—саженной 
глубин*. Аханщики отправляются въ саняхъ съ декабря или съ ян
варя въ море, гд* проводятъ около двухъ м*сяцевъ. 

Во время зимняго Черхальскаго лова уиотребляютъ невода, им*ю-
пце около отъ 100.0 до 1600 маховыхъ саженъ длины. Таше невода 
вытягиваются на берегъ лошадьми, припряженными къ воротамъ. 

Рыболовство въ Урал* составляетъ прямой доходъ казачьяго вой
ска и отдельно каждаго его члена. За право рыболовства каждый въ 
некъ участвующш вносить известную сумму въ доходъ Войска. Вид
ный казакъ, не шгъюпцй средствъ завести свою бударку и с*ти, нани
мается въ работники къ богатому. 

По статистическимъ св*д*тямъ, собраннымъ г. Данилевскимъ, 
добывалось въ пятидесятыхъ годахъ изъ уральскихъ водъ до 140,000 
пудовъ красной рыбы, до 900,000 пудовъ черной, около 14,500 
пудовъ икры и до 300 пудовъ клея. 

Средняя ценность улова за трехл*™ отъ 1851 по 1853 состав
ляла около 1.500,000 рублей, въ 1852 году доходила до 1.200,000. 

Мангишлакская рыболовная область лежитъ у Тюкъ-Караган-
скаго мыса, на 25 верстъ къ северу и на столько же къ западу, 
считая отъ Этомыса, всего на пространств* 625 квадратныхъ верстъ. 
Зд*сь морской ловъ предоставляется однимъ лишь поселенцамъ Манги-
шл'акскаго полуострова, которые исключительно занимаются красноловь-
емъ и боемъ тюленя на плавучихъ льдинахъ. На местность эту сила 
Устава о Касшйскомъ рыболовств* не распространяется. 
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Обширная рыболовная область, подчиненная дпйствт Устава 
Высочайше утвержденнаго 25 мая 1865 г., занимаетъ пространство 
приблизительно до 275,000'. кв верстъ и заключаете морсшя и р'Ьч-
ныя рыболовныя воды. 

Воды эти состоять въ ведомстве Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, и для м^стнаго завйдыватя ими находится въ Астрахани 
Правлете Рыбныхъ и Тюленьихъ Промысловъ, съ особою для надзора 
за рыболовствомъ и тюленьимъ промысломъ полшцею. 

В. РЪчныя рыболовныя воды. 

Посл'Ьдствтя реформы по рыболовству. Заподрядъ ловцовъ и ц'Ьны за трудъ. 
HpieMb рыбы па промыслахъ. Способы приготовлетя рыбы и ея иродуктовъ: 

а) приготовлете икры, Ь) клея, с) вязиги, d) балыка. 

Речныя рыболовныя воды, подчиненныя дМств1ю Устава, состав-
ляютъ: северные рукава Терека и все низовье р. Волги, начиная отъ 
г. Камышина до моря. 

Река Волга со всеми истоками, заливами и ильменями, отъ Ка
мышина до моря, занимаетъ пространство въ 15,900 кв. вер. и при
надлежите местами казне, частнымъ лицамъ, городскимъ и сельскимъ 
обществамъ и казачьимъ станицамъ. На этомъ пространстве всего 170 
речныхъ участковъ. 

Все казенные участки отдаются на откупъ съ торговъ, а большая 
часть прочихъ находится въ арендномъ содержанш на разные сроки. 
Арендная сумма за ВСЕ р'вчныя воды къ 1 января простиралась до 
427,615 р., а именно съ казенныхъ участковъ 252,405 р., обще-
«твенныхъ и частныхъ влад,вльцевъ 124,795 р. и съ казачьихъ 
50,416 р. въ годъ. Городсюя Астрахансшя воды въ настоящее время 
отдаются также въ откупное содержаше за 1,863 р. въ годъ, а 
воды, принадлежащая Приказу Общественнаго Призрвшя, арендуются за 
6155 рублей. 

Казачьи воды находятся въ пользованш Астраханскаго казачьяго 
войска. Зимнее рыболовство въ этихъ водахъ предоставляется собствен
но казакамъ станицъ, именно съ 15 ноября по 1-ое марта следую
щего года. На остальное же время года, съ 1 марта по 15 ноября, 
воды сдаются въ арендное содержаше на нисколько лете. 

На всемъ пространстве речныхъ водъ, отъ Камышина до моря 
находится: ватагъ 175, неводныхъ тоней постоянныхъ 345, времен-
ныхъ 108, ловецкихъ становъ 195. 

На расходы по общественному надзору за рыболовствомъ взимается 
особый сборъ; одна половина онаго поступаете съ морскихъ ловцовъ, 
одновременно съ билетнымъ сборомъ, а другая съ владельцевъ и арен-
даторовъ речныхъ рыбныхъ ловель въ Волге и ея истокахъ, отъ Ка-



— 251 -

мышина до устьевъ, и въ с*верныхъ рукавахъ Терека. Разм*ръ и рас
кладка этого сбора установляются Комитетомъ Рыбьихъ и Тюленьихъ 
Промысловъ. 

Для лова рыбы въ р*чныхъ водахъ употребляются, существующая 
ньигЬ, рыболовныя оруд1я: невода, волокуши, плавныя с*ти, вентеря, 
ставныя с*ти и крючковая самоловная снасть, а зимою, кром* озна-
ченныхъ орудш, употребляются еще сидебки. 

Для ловли этими оруддями постановлены сл*дующ1я ограничеюя. 
1) На каждой тон* дозволяется им*ть не бол*е двухъ неводовъ, 

которые могутъ быть произвольныхъ разм*ровъ. 
2) При каждомъ невод* допускается только одинъ комплекта ра-

бочихъ, полагая по одному человеку на каждыя 20 саженъ длины 
невода, если онъ не ниже 8 саженъ, полагается по одному человеку 
на каждыя 15 саженъ длины невода. 

3) Запрещается устраивать тони въ разстоянш мен*е двухъ верстъ 
одна отъ другой, считая разстояше это вдоль берега. 

4) Въ мелкихъ ш*стахъ р*ки, гд* она заставлена съ обоихъ бе-
реговъ, на '/а ширины ея, ставными оруд1ями, неводная тяга вос
прещается. 

5) Выставка ставныхъ орудш дозволяется не иначе, какъ на одну 
треть ширины р*ки отъ каждаго берега, такъ чтобы средина р*ки 
всегда оставалась свободною для прохода рыбы. 

6) Запрещается устраивать забойки, перегородки и вообще всяк1я 
оруд!я лова, совершенно преграждающая ходъ рыбы вверхъ по р*камъ. 

7) Съ 15 мая по 15 шля запрещается всякое рыболовство въ р. 
Волг* и ея рукавахъ, отъ устьевъ до Камышина. Исключетя однако 
допущены сл*дуюнця: а) съ 15 гоня дозволенъ ловъ рыбы въ Волг* 
отъ г. Чернаго-Яра до моря, собственно для м*стнаго продовольств!я, 
только плавными с*тями, им*ющими длины не бол*е 90 саженъ и 
ширины не бол*е одной сажени, б) Разр*шенъ ловъ б*шенки (сельди) 
на посолъ съ 15 мая по 10 гоня въ Волг* между гг. Енотаевскимъ и 
Камышинымъ, но съ т*мъ, чтобы ловъ производился т*ми оруд1ями, 
которыя полагаются для лова б*шенки, и в) во всякое время года и 
везд* дозволяется ловъ рыбы, для м*стнаго продовольств1я, ручными 
удочками и бреднями, длина которыхъ не превышаетъ 50 саженъ. 

8) Запрещается всякое рыболовство отъ Камышина до моря съ 15 
анр*ля по 15-е мая: въ р*чныхъ заливахъ, озерахъ, ильменяхъ, по-
лояхъ и въ соединяющихъ ихъ съ Волгою и рукавами ея постоян-
ныхъ или временныхъ протокахъ и ерикахъ. 

9) Жиротоплеме изъ б*шенки ограничивается временемъ: отъ 15 
апр*ля по 5 мая для м*стъ ниже Астрахани лежащихъ, и отъ 20 
апр*ля по 10 мая для м*стъ выше Астрахани до Камышина. За на-
рушеше постановлен^ о р*чномъ рыболовств* опред*лены сл*дуюлця 
взыскания: 
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1. За употреблете на одной топе более двухъ неводовъ; а) за 

им-Ьте при неводе более одного комплекта рабочнхъ и Ь) за устрой
ство тоней ближе 2-хъ верстъ одна отъ другой — виновный подвер
гается взыскашю по 100 руб. за каждое нарушеше. 

2. За употреблете распорныхъ неводовъ штрафъ 100 руб. и сверхъ 
того самые невода конфискуются. 

3. За заняпе ставными оруд1ями более дозволенной 1/3 ширины 
водовместилища—взыскивается по 3 руб. за каждый выходящш поря-
докъ, а за заняие водовместилища до половины или более—по 25 руб. 
за каждый порядокъ. 

4. За устройство въ рйкахъ забоекъ, совершенно переграждающихъ 
ходъ рыбы, виновный подвергается взыскашю 100 руб. съ каждой 
сажени длины забойки; сверхъ того все устройство уничтожается на 
счетъ виновнаго, а матер1алъ конфискуется. 

5. За ловъ въ запрещенное время, какъ въ рЪкахъ и протокахъ, 
такъ и въ стоячей води, какими бы то ни было оруд1ями, виновный 
подвергается двойному взыскаяго противъ постановленная за противу-
законное употреблете техъ орудш въ дозволенное время, и вся налов
ленная рыба конфискуется. При этомъ плавныя СЕТИ считаются за 
неводъ. 

6. За топлете жира изъ бъчненки въ недозволенное время нала
гается штрафъ по 25 рублей за каждый день, какъ предшествующее 
дозволешю жиротоплешя, такъ и следующее за окончашемъ срока,, 
когда открыто нарушеше; при этомъ не принимается во внимате, пре
кращалось или производилось жиротоплеше въ промежуточные дни. 

7. За оставлеше незарытыми въ землю остатковъ отъ жиротоп-
лешя после срока, виновный подвергается взыскашю 25 рублей, а за 
выбрасываше этихъ остатковъ въ воду, когда бы то ни было—100 р. 

8. За топлете жира изъ целыхъ рыбъ, кроме бешенки, взыски
вается 100 рублей и все, употребляемыя при этомъ, орудхя конфис
куются. 

9. За употреблете вновь придуманнаго способа лова безъ разре-
шешя Комитета Рыбныхъ и Тюленьихъ Промысловъ, виновный под
вергается взыскашю 25 рублей. 

Введете въ море вольнаго и бакеннаго лова, разделете казенныхъ 
речныхъ водъ на мелте участки и вообще постановлешя, относящаяся 
до рыболовства, оказали благотворное вл1яше какъ на развитсе самой 
рыбопромышленности, такъ и на доложеше ловцовъ. Отдаваемая прежде 
въ арендное содержаше, морсшя прибрежныя казенныя воды, на всемъ 
пространстве отъ водъ графа Кушелева - Безбородко до водъ Терскихъ 
казаковъ, вместе съ ними и речныя казенныя воды, а также морсшя 
воды, находящаяся въ рукахъ частныхъ владельцевъ, прилегающая къ 
ихъ землямъ, доставляли выгоды однимъ лишь капиталистамъ - арен
даторам^ которые подряжали ловцовъ по крайне дешевымъ ценамъ, и 
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простой классъ народа, жжЫ по мъхтнымъ услов1ямъ края, почти един
ственный способъ заработковъ — рыболовство, былъ вынужденъ согла
шаться на предлагаемыя услов1я, чтобы им4ть средства къ существо-
ватю. 

Открытое море и Эмбенсш: воды, составляющая нын4 вольный про-
мыселъ, хотя и составляли воды, свободныя отъ откупной системы, но 
такимъ рыболовствомъ не мнопе изъ ловцовъ могли воспользоваться, 
такъ какъ снаряжеше большой морской лодки, со ВСЕМИ принадлеж
ностями для лова, наймомъ рабочихъ и обезпечетемъ для нихъ про-
довольств1я, требовало значительныхъ затратъ, невозможныхъ при тог-
дашнихъ средствахъ ловцовъ. 

Существующей же нынъ вольный и бакенный ловъ далъ полную 
возможность рыболовствовать всЬмъ и не только заподряжаться на вы-
годныхъ услов1яхъ, но и начать свой собственный промыселъ. Такимъ 
образомъ выдвинулись для оборотовъ капиталы лицъ, прежде мало из-
в'Ьстныхъ, и вместо бывшихъ пяти или шести промысловыхъ конторъ, 
образовались сотни отдЬльныхъ хозяйствъ; развилась конкуренция, ЦЕНЫ 
на заподрядъ ловцовъ увеличились болт.е чт>мъ вдвое и съ каждымъ 
годомъ возрастаютъ; монопол!я утратила свое значеше и, чтобы не ли
шиться рабочихъ рукъ, арендаторы вынуждены, подчиняясь развитш 
промышленности, подряжать ловцовъ по т^мъ ц^нанъ, которыя суще-
ствуютъ, не устанавливая своихъ, что прежде было возможно при мало
численности промысловыхъ конторъ. Услов!я при сдачъ* рыбы измени
лись также съ выгодою для ловцовъ. 

Подряжаюпцеся ловцы бываютъ двухъ родовъ: одни получаютъ 
условленную плату за каждый сортъ рыбы и притомъ различную по 
времени года, а друие получаютъ определенное жалованье за цт,лый 
годъ или за известное время года, осеннюю или весеннюю путину; 
первые производятъ рыболовство своими лодками и рыболовными ору-
д!ями и на своемъ содержали, а вторые все имйготъ отъ нанявшаго 
ихъ хозяина. Ловцы состоятъ преимущественно изъ мъстныхъ жителей 
]шныхъ селъ и деревень, расположенныхъ по берегамъ рт.ки Волги и 
рукавамъ ея, а также изъ приморскихъ селешй, ГДЕ живутъ не одни 
только крестьяне Астраханской губернш, но и разныя сослов1я другихъ 
губернш, имйюпця здъть уже свою оседлость; заподряжаются на ловъ 
и мещане преимущественно изъ города Астрахани и Краснаго-Яра. 

Подряжаюпцеся ловцы получаютъ билеты изъ Правлетя Рыбныхъ 
Промысловъ и плату за нихъ вносятъ сами или ихъ наниматели, смотря 
по уговору, ловцы же, нанимающееся за общую годовую, или полуго
довую плату, всегда имъчотъ билетъ своего хозяина. 

Bet ловцы при найми ихъ получаютъ впередъ болыше задатки, 
или такъ называемую справу, которую должны заловить; обязательство 
это относится и къ Т"БМЪ ловцамъ, которые подряжаются за плату со 
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штуки. MopcKie ловцы получаютъ справу въ гораздо болыпемъ разжирев 
противъ ръчныхъ. 

Для р$чнаго лова неводами ловцы подряжаются у арендаторовъ 
или владельцевъ водъ на годъ или на путину. Весенняя путина счи
тается съ 15 марта по 15 мая, осенняя же — съ 1 сентября по 6 
декабря; годовой срокъ съ т л я по голь следующего года. Плата по
лагается следующая: годовая неводчику отъ 150 руб. до 200 рублей, 
пятчику отъ 120 до 150 рублей, рабочему отъ 80 до 100 рублей; 
путинная осенняя и весенняя—неводчику отъ 35 до 45 рублей; пятчику 
отъ 30 до 40 рублей; рабочему отъ 25 до 30 рублей, женщине же 
работнице платится весною отъ 18 до 22 рублей, а осенью отъ во
семнадцати до двадцати четырехъ рублей. Продовольств1е, рыболовныя 
оруд1я и все проч1я принадлежности, таые рабсше получаютъ отъ 
хозяина; кроме того неводчикамъ выдаются на время лова кожанныя: 
бахилы, полубахилы, рукавицы, поршни и кожаны. Продовольсше ра-
бочаго, состоящее изъ хлеба, пшена, калмыцкаго чая, не считая рыбы, 
которой онъ употребляетъ сколько нужно, стоитъ въ мгЬсяцъ отъ трехъ 
рублей пятидесяти коп'векъ до четырехъ рублей пятидесяти копъекъ. 
Независимо определенной платы, выдаются еще такъ называемыя порыб-
ныя деньги, то есть условленное вознаграждеше съ извт>стнаго коли
чества частиковой рыбы и со штуки красной, смотря по сортамъ рыбы. 

Служащее на нромыеловыхъ заведея1яхъ бываютъ постоянные и на
нимаются погодно, плата имъ различная, смотря по величине промысла 
и значенго его въ рыболовномъ отношеши, а именно: промысловый 
смотритель зав4дываетъ несколькими промыслами и получаетъ жало
ванья отъ шести сотъ до тысячи двести рублей и более; надзиратель 
промысла — отъ двух-сотъ пятидесяти до пяти сотъ рублей; матер1аль-
ный надзиратель—отъ двух-сотъ до трех-сотъ пятидесяти рублей; разъ
ездной—отъ ста до полутораста рублей; помощникъ надзирателя про
мысла или матер1альнаго—отъ ста двадцати до двух-сотъ рублей; со-
лельщикъ—отъ полутораста до двух-сотъ рублей; икряникъ—отъ двух-
сотъ до пяти сотъ рублей; клеевщикъ—отъ полутораста до двух-сотъ 
рублей и жиротопъ—отъ 100 до 150 рублей. Кроме этой платы все 
означенныя лица получаютъ отъ хозяина определенное договорами со-
держате и живутъ въ особыхъ для нихъ помещешяхъ, пользуясь хо-
зяйскимъ отоллешемъ и освещев1емъ. 

Владельцы и арендаторы нередко отдаютъ неболыте участки сво-
ихъ водъ въ оброчное содержаше другимъ лицамъ или за определен
ную плату, или получаютъ отъ 30 до 4 0 % съ рубля вырученной 
суммы, а иногда съ половины пойманной рыбы и при этомъ все рас
ходы по найму рабочихъ и прюбретенго рыболовныхъ орудш бываютъ 
на счетъ съемщика. Уловленная рыба приготовляется на промыслахъ 
владельца или арендатора, на счетъ съемщика или на станьяхъ его, 
подъ надзоромъ со стороны отдавателя; и, по изготовленш, продается 
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или отдельно, или въ общей партш со ВСБМЪ уловомъ, и тогда де
лается расчетъ. 

Пойманная подрядными ловцами рыба привозится или на хозяй-
сюе промыслы и принимается тамъ мерою, т. е. определенною вели
чиною, отъ половины глаза до краснаго пера. Сообразно съ этой ме
рой, ловцы, подряженные по-рыбно, получаютъ плату. 

Частиковая же рыба принимается обыкновенно счетомъ. За икру 
изъ частиковой рыбы ловцы не получаютъ никакой платы, и въ преж
нее время икра эта не собиралась; но въ последнее время икра эта 
составляетъ немаловажную отрасль промышленности. При резке рыбы, 
икра эта вынимается ястыками и въ такомъ виде солится. 

Промысловымъ ааведешемъ или ватагою называются все здашя и 
постройки, необходимыя для производства рыбнаго промысла и для 
жилья служащихъ и рабочихъ. Ватаги, построенныя на морскихъ бе-
регахъ или недалеко отъ моря, называются морскими, а въ р1зчныхъ 
водахъ—ручными; посл'вдтя строятся преимущественно среди участковъ, 
по близости главныхъ тоней и въ м1)стахъ, удобныхъ для привоза туда 
во всякое время года наловленной рыбы. 

На ватагахъ существуютъ: жилыя помъщешя для надзирателя, 
рабочихъ и прочихъ служащихъ, а иногда для самого владельца или 
арендатора водъ; холодныя, какъ то: амбары и лабазы для хранетя 
рыболовныхъ принадлежностей, рыбнаго товара, разныхъ матер!аловъ, 
продовольственныхъ припасовъ и для склада соли, и наконецъ, особыя 
постройки, плоты и выходы, где принимаютъ и солятъ рыбу, приго-
товляютъ икру, клей и вязигу; затъчиъ есть еще постройки для жиро-
топлетя; эти последтя не всегда находятся при самыхъ промыслахъ; 
но большею частно на тйхъ м'Ьстахъ, где ловится преимущественно 
башенка. 

Плотъ, на которомъ принимается и разделывается пойманная рыба, 
устраивается при береге на еваяхъ, вбитыхъ въ дно реки; на не
сколько футъ выше поверхности воды находится деревянный полъ; таше 
плоты огорожены со всехъ сторонъ, подъ крышею, и имеютъ по двое 
или по четверо широкихъ воротъ, изъ которыхъ половина обращена къ 
реке, для npieMa чрезъ нихъ рыбы, а другая часть —къ берегу, для 
вывоза распластанной и разделанной рыбы. Къ плоту пристаютъ ло-
вецшя лодки; для входа же ловцовъ на плотъ устраивается отъ него 
ЕЪ воде такъ называемый волокъ, то есть досчатый скатъ со ступе
нями по бокамъ; по этому волоку втаскиваютъ изъ лодокъ красную 
рыбу и сома на плотъ, где ее раскладываютъ и пластаютъ; частико
вая же рыба изъ лодокъ выкидывается на плотъ просто баграми. Про
мысловый прикащикъ поверяетъ количество привезенной рыбы и ве-
детъ ей отдельный счетъ по сортамъ. 

Выпотрашенная, разделанная и вычищенная рыба, назначенная къ 
лосол^, отвозится или въ выхода или лабазы. 
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Выхода устраиваются большею частш въ буграхъ и имеютъ видъ 
подвала; при выходи по обеимъ сторонамъ находятся амбары для хра-
нешя соли, употребляемой для еолетя рыбы. По середине выхода между 
высокими столбами, по длине его, идетъ съ одного конца до другаго 
корридоръ, по об* стороны котораго расположены деревянные ящики, 
называемые ларями, въ крыши надъ корридоромъ устроены окна, хо
рошо освйщаюнця весь выходъ; кроме того на морскихъ промыслахъ 
въ крыше выхода оставляется большое отверте, чрезъ которое по 
досчатому скату спускаютъ въ выходъ большую красную рыбу. Между 
стенами выхода и боками ларей, съ трехъ сторенъ у каждаго ларя, 
оставлены значительныя пустыя пространства, которыя набиваются льдомъ. 
Температура воздуха въ выход* въ летнее время бываетъ отъ 3 до 
11 градусовъ по Реомюру. 

Лари устраиваются отъ 2 до 3 съ половиною саж., шириною отъ 
1 до 2 саж. и глубиною отъ 2 до 4 съ половиной аршинъ. 

Въ лари, им'вюпце 3 аршина глубины, 4 аршина ширины и 8 
аршинъ длины помещается до 100,000 штукъ сельдей, или до 45,000 
лещей, до 30,000 штукъ судака, а красной рыбы до 2,000 пудовъ. 
Ером* ларей въ выходахъ устраиваются еще чанья, имеюпця до 47 2 
аршинъ въ д1аметре и до 3 /2 аршинъ глубины; въ нихъ помещается 
до 45,000 сельдей, или 20,000 штукъ лещей. Число ларей и чаньевъ 
въ выходахъ бываетъ различное, смотря по величине выхода. Кроме 
того рыба солится еще въ колодахъ, то есть небольшихъ ларяхъ, вме-
щающихъ частиковой рыбы до 1,200 пудовъ. 

На Петропавловской ватаге, лежащей выше Астрахани верстахъ 
въ 50, устроены 4 болыше выхода, преимущественно для посола 
сельдей, и въ каждомъ выходе отъ 30 до 40 ларей. 

Лабазы или выхода безъ льда устраиваются изъ леса или камыша, 
съ продольными и боковыми воротами; въ нихъ находятся лари, чанья 
и получанья, исключительно для посола частиковой рыбы и притомъ въ 
меньшихъ размерахъ противъ устраиваемыхъ въ выходахъ. Чанья 
имеютъ въ д1аметре 3 аршина, а глубины 3*/а аршина и вмещаютъ 
до 20,000 частиковой рыбы. 

Въ лабазахъ температура воздуха равняется внешней, и для вен-
телящи отворяются все двери. 

На промыслахъ Куринскихъ и Персидскихъ нетъ ни выходовъ, ни 
лабазовъ, а вместо нихъ на плоту устраиваются или длинные, узше 
деревянные ящики, или выдолбленные дубки — кулазы, въ которыхъ 
солится рыба. • 

Въ Уральской рыболовной области нетъ ни ватагъ, ни плотовъ, 
ни выходовъ, ни лабазовъ; тамъ всякШ ловецъ - казакъ или самъ вы-
дЬлываетъ свою добычу, или тотчасъ после лова продаетъ все пой
манное купцамъ, которые следуютъ за ловцами во время. 



Способъ приютовлешя рыбы и ея продуктовъ. 

Принятую на плотъ красную рыбу рйзалыцикъ разр4заетъ съ 
брюха —• тешки на две половины, соединяющиеся только спианымъ 
хребтомъ, и вынувъ внутренности, нередаетъ клеевщику плавательный 
пузырь — кутыръ, а икрянику—молокпи яичники—ястыки, затт>мъ 

делаетъ въ хрящевомъ позвоночномъ столб* небольшой разрезъ и вы-
дергиваетъ хрящъ на подоб1е длипной ленты. 

Матерую белугу, имеющую до 15 четвертей длины, .разрезаютъ 
на пять частей, или мпста, Именно: на две боковыя, или мякот-
ныя, тешу, хрящевикъ, или спинъ и мохалку отъ нароста; изъ го
ловы—башки такой белуги вырезывается тумакъ, то есть языкъ съ 
небомъ. 

Разделенная на плоту, красная рыба свозится въ холодные выхода 
и солится въ ларяхъ. Но прежде солешя, рыбу раскладываютъ на по
мосты надъ ларями выхода, часовъ на шесть и более, пока не осты-
нетъ и не приметь одинаковую температуру съ тузлукомъ, предвари
тельно приготовленнымъ въ ларяхъ. По надлежащемъ охлаждеши рыба 
укладывается дня на три въ тузлукъ, noc.it чего ее вымываютъ, сор
тируют и перекладывают рядами въ по̂ ожя1е лари, покрывая каждый 
рядърыбы толстымъ слоемъ соли. Только Уз ларя наполняютъ рыбою, 
а треть оставляютъ для образующегося изъ рыбы тузлука, или раз-
сола. 

На промыслахъ Астраханской губернж употребляютъ соли на пудъ 
белуги 15 фунтовъ, осетра 12 фунтовъ, севрюги 10 фунтовъ, шипа 
8 фунтовъ и стерляди до- 8 фунтовъ. Среднее количество соли на пудъ 
рыбы осетровой породы составляетъ весною и осенью 10 фунтовъ, въ 
жаркое же время года 13 фунтовъ. 

Красная рыба весенняго лова остается ьъ ларяхъ до сентября ме
сяца, а осенняго лова —до апреля. Приготовленная въ ларяхъ рыба на
зывается коренною. 

Изъ пуда свежей рыбы получается коренной: белуги 30 фунтовъ, 
осетра 29, севрюги 27 и шипа 25 фунтовъ. Красная рыба, совершенно 
пропитанная солью и затвердевшая, вынимается изъ ларей, обмывается 
и укладывается въ болышя бочки—тары, вм&щаюпгдя до 30 пудовъ 
рыбы. На пересыпку рыбы,, при отправке ея въ верховые города, въ 
тарахъ, полутарахъ и корняхъ, употребляютъ, смотря по времени года, 
на пудъ отъ 1 четверти до 1 фунта самой чистой соли. 

Эмбенсые ловцы солятъ красную рыбу на своихъ больншхъ судахъ, 
раскладывая ее въ трюме и совершенно покрывая каждый рядъ солью. 
Такую рыбу они привозятъ въ Астрахань и складываютъ въ выхода, 
въ ожидаши ояправки ея вверхъ по Волге. 

Тёши белужьи и осетровыя также солятся, полагая на каждую но 
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полуфунта соли: на нудъ же белужьихъ языковъ и головъ употреб
ляется соли до 12 фунтовъ. 

Стерлядь большею частью солится въ тузлуке кр4поспю въ 30 
градусовъ, въ которомъ остается до 2 месяцевъ. 

Для приготовлешя сома употребляютъ на пудъ мяса по 16 фун
товъ соли; башку отрубаютъ и солятъ отдельно, а плесъ, или хвостъ, 
оставляютъ при рыб*; кутырь вырезывается для приготовлешя клея. 
Посоленный сомъ остается въ ларяхъ не менее шести месяцевъ. 

Белорыбицу пластаютъ по спине и солятъ въ особенныхъ чанахъ, 
въ которыхъ она лежитъ не более одного месяца. На пудъ белоры
бицы употребляется 12 фунтовъ соли. Въ копченомъ виде рыба эта 
весьма вкусна и ценится дороже обыкновенной соленой. 

Лосось, который въ значительною количестве ловится исключи
тельно только въ Сальянскихъ и Терскихъ водахъ, приготовляется 
большею частю на малосолъ, коптится же редко. 

Приготовлеше лосося производится такимъ образомъ: подъ жабра
ми прорезаютъ довольно большое отверстие, черезъ которое вынимаются 
внутренности и наполняютъ рыбу солью, употребляя по 4 фунта на 
каждую. Для копчешя оставляютъ лосося недели на три въ коптиль-
няхъ. 

Вся вообще частиковая рыба до солешя очищается отъ внутрен
ности, одна только бешенка, или волжская сельдь, солится неразре
занного и невыяотрошенною. 

Средшй весъ частиковой рыбы безъ внутренности въ тысячи штукъ 
бываетъ следуюшдй: судака и щуки до 100 пудовъ, сазана средней 
величины до 120 пудовъ, берша до 55, леща до 50, жереха до 50, 
окуня до 35, крупной тарани до 32, крупной сопы до 30 и сельди 
до 25 пудовъ. 

Еоличество соли, употребляемой для посола тысячи частиковой 
рыбы, зависитъ отъ величины самой рыбы, времени года и состояшя 
погоды. 

Въ весеннее время эта рыба, за исключешемъ сельди, приготов
ляется въ солено-сушеномъ виде; въ осеннее время идетъ на мало
солъ. 

Судакъ, называемый въ торговле колодкою, распластывается по 
тёше; болыше судаки нанизываются после резки на мочальную ве
ревку, болыше по два, мелк!е же по четыре. 

Судака солятъ въ ларяхъ, полагая на каждую тысячу по 25 пу
довъ соли, оставляя тамъ его дней на 30, затемъ вынимаютъ и, об-
мывъ въ пресной воде, вешаютъ на имеюнцяся для этого вешала, 
устроенныя на открытыхъ солнцу местахъ. 

Такъ называемый судакъ пластъ режется на спине, солится въ 
ларяхъ, изъ которыхъ, по прошествш не более пяти даей, вынимается 
и разстидается дней на шесть для сушешя на камышъ, а потомъ скла-



дывается въ неболытя кучи, въ которыхъ до отправки въ верховые 
города совершенно высыхаетъ. На 1000 судака, приготовляемаго на 
пластъ, употребляютъ соли по 13 пудовъ, на малосолъ же 18 пу
довъ. Малосольнаго судака отправляютъ въ тарахъ, вмъщающихъ отъ 
230 до 250 штукъ. 

Леща-корбовку разрезаютъ по брюху, д'Ьлаютъ на спине 3 раз
реза, нанизываютъ по 4 штуки на мочальную веревку и солятъ въ 
ларяхъ. Дней черезъ 8 лещъ вынимается, обмывается въ тузлуки* и 
вывешивается недели на три на вешала; на 1000 корбованнаго леща 
употребляютъ соли 8 пудовъ, а на леща — коробку не менее 10 пу
довъ и оставляютъ въ ларяхъ 15 дней. Лещъ—пластъ редко приго
товляется весной. На 1000 леща, назначеннаго на малосолъ, употреб
ляютъ 7 пудовъ соли. Ма-лосольнаго леща укладываютъ въ тару отъ 
700 до 1000 штукъ. 

Сазанъ всегда распластывается по спине, нанизывается по парно 
на мочальную веревку и, после солешя, сушится на камышахъ, или хво
росте. На 1000 сазана, назначеннаго для вялетя, употребляютъ отъ 
28 до 30 пудовъ, а для мадосола отъ 24 до 25 пудовъ соли. Въ 
ларяхъ сазанъ лежитъ 15 дней; въ тару укладывается малосольнаго 
сазана средней величины отъ 150 до 200 штукъ. 

- Жерехъ приготовляется большею частно на малосолъ, и на 1000 
употребляется 10 пудовъ соли; въ тару вмещается по 400 штукъ. 
Въ солено-сушеномъ виде жереха весною мало приготовляютъ. 

Вобла режется по брюху, делаютъ на спине несколько разрезовъ, 
нанизываютъ на мочалу по шести штукъ и солятъ въ ларяхъ, упот
ребляя па 1000 до 2 у., пудовъ соли. Въ ларяхъ остается не более 
10 дней, потомъ сушится на вешалахъ. Вобла — копченка солится не 
выпотрошенною, и на 1000 полагается 1 пудъ 30 фунтовъ соли; она 
лежитъ въ ларяхъ до 5 дней; ее приготовляютъ также и въ копче-
номъ виде. 

Тарань весною корбуется и приготовляется колодкою; на 1000 
употребляютъ 5 пудовъ соли; въ ларяхъ она остается не более шести 
дней; осенью солится въ тарахъ на малосолъ, полагая на 1000 штукъ 
два съ половиною пуда соли. 

Сельдь солится въ ларяхъ и чаньяхъ, въ которыхъ остается не 
менее полутора месяца; соли кладется семь пудовъ на 1000. Сельдь 
для продажи въ верховые города отправляется въ тарахъ и полута-
рахъ; въ первыя укладывается отъ 800 до 1000 штукъ, а последшя 
вмещаютъ отъ 400 до 500 штукъ. До 1854 года сельдь употреб
лялась почти исключительно для вытапливашя жира, но потомъ, по 
убежденго начальника бывшей въ Астрахани ученой экспедищи, Ака
демика Бэра, и ее начали солить. Съ того времени астраханская сельдь 
стала более и более распространяться въ торговле и сделалась зна-
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чительною отраслью рыбопромышленности, а топлеше жира изъ нея 
постепенно уменьшаться. 

Въ 1855 году посолены сельди до десяти шллкшовъ, въ 1856 
году поступило въ продажу гораздо более двадцати миллшовъ, въ 
1857 году до пятидесяти мшшоновъ, въ 1871 году было приго
товлено до сто сорока мшшоновъ, въ 1872 году до ста шестидесяти 
миллшновъ, а въ 1873 году до ста восьмидесяти мшшоновъ штукъ. 

Кутумъ, ловимый только въ персидскихъ водахъ и особенно весною 
въ громадномъ количестве, солится въ болынихъ глиняныхъ кувшинахъ; 
приготовляемый въ корень, онъ оставляется въ кувшине месяца на 
два, а малосольный не бол'Ье двенадцати дней, потомъ его вынимаютъ, 
моютъ, связываютъ попарно и развешиваютъ въ коптильни, где онъ 
остается отъ пятнадцати до двадцати пяти дней. 

Шемая, которая ловится только въ Тереке и Куре, целикомъ 
солится въ ларяхъ или кулазахъ, на дно которыхъ насыпаютъ чистой 
мелкой соли, s a r i n каждый рядъ рыбы покрываютъ солью, полагая 
на штуку не менее нолу-фунта; если же солятъ въ неболыпомъ коли
честве, то на каждыя три штуки кладутъ 1 фунтъ соли. Въ такомъ 
виде оставляюсь ее въ ларяхъ отъ 6 до 10 дней; потомъ коптятъ въ 
самомъ легкомъ дыму не менее одного месяца. 

Соль, употребляемая на приготовлвше рыбы и ея продуктовъ, у 
Уральскихъ казаковъ вольная; имъ дано въ безпошлинное пользовате 
Индерское озеро соленое, и хотя не всякий казакъ самъ ее добываетъ, 
а мнопе покупаютъ у другихъ, но и тутъ платятъ обыкновенно за одинъ 
провозъ, и пугд> обходится не дороже трехъ копеекъ; астраханше же 
рыбопромышленники платятъ акцизъ по 30 коп. съ пуда соли и раз-
работываютъ ее на свои счетъ. Въ настоящее врзмя на промыслахъ 
Астраханской губернш потребляется соли до 2.500,000 пудовъ въ 
годъ; цену ея можно определить до 40 коп. за пудъ. 

Приютовмте икры. 

Приготовляемая изъ красной рыбы икра известна въ торговле подъ 
четырьмя назвашями: зернистой или жидкой, паюсной или твердой, 
жаркой и ястычной. 

Для приготовлетя зернистой икры, рыбьи яичники— ястыки кла
дутъ на грохотъ, т. е. рамку съ натянутою мелкоячейною сеткою и 
слегка протираютъ надъ чаномъ или другимъ сосудомъ, такъ что отде-
ливппяся изъ ястыковъ зерна проходятъ сквозь ячейки, а слизистый 
оболочки и жировыя частицы яичниковъ остаются на грохоте. Нако
пившуюся въ сосуде массу икры посынаютъ мелко-истолченною лучшаго 
достоинства солью и перемешиваютъ деревянными широкими вилками 
о 6 и 9 зубцахъ. 

Количество соли, употребляемое для зернистой икры, зависитъ отъ 



времени года. Съ 15 авгувта по сентябрь на пудъ икры кладутъ 
5 ф., въ сентябри отъ 37 2 ДО 4, въ октябри отъ 2 — 272> а съ 
ноября по 1 о февраля по 1 */4 фунта. Икра ч'Ьмъ менее солона, темъ 
она выше ценится. Зернистую икру вливаютъ въ липовые боченки, 
внещаюнце до 5 пудъ. 

За границу, въ особенности въ Вину, Дрезденъ и Берлинъ, изъ 
астраханскихъ промысловъ отправляется ежегодно до 15,000 п. зер
нистой икры, которая солится крепче обыкновенной. 

Лучшею икрою считается белужья, какъ самая крупно-зернистая, 
и. потому всегда приготовляется отдельно; севрюжью, осетровую и ши
повую см4шиваютъ, а стерляжья икра, самая мелко-зернистая, редко 
идетъ въ продажу. 

Для приготовлешя паюсной икры употребляютъ тузлукъ крепостью 
въ 32 градуса, нарочно для этого кипяченный въ чугунныхъ котлахъ 
и сохраняемый въ дубовыхъ бочкахъ. Зерна икры, падаюпця сквозь 
грохотъ въ чанъ, наполненный до половины тузлукояъ, мешаются ло
паткой въ одну сторону, впродолжеше десяти минутъ, для того, чтобы 
OHi равномерно напитались солью, и въ это время икряникъ безпре-
станно беретъ въ руку икру и сжимаетъ ее. Если икра перестала отде
лять молоко, а отдаетъ одну воду, оставаясь при этомъ твердою, то 
значитъ, она поспела. Поел* этого выливаютъ ее на волосяное сито, 
даютъ тузлуку стечь и затемъ складываютъ въ рогоженные кульки, 
вмещаюпце до трехъ пудъ. Эти кульки кладутъ подъ преесъ, чтобы 
выдавить липши тузлукъ; при этомъ икра теряетъ до 15 ф. на пудъ. 
Изъ кульковъ она перекладывается въ бочки, выстилаемыя нередко 
салфеточнымъ холстомъ, почему и называется въ торговле салфеточ
ном или мчьтечною. 

Паюсная икра, приготовляемая на закавказскихъ промыслахъ и от
правляемая въ болыпомъ количестве въ Кахетно, укладывается въ 
бурдюки, по 47 2 п» в ъ каждый. Для этого разрезаютъ икру на длин
ные куски, месятъ ихъ, скатываютъ въ катки и, укладывая въ бур
дюки, мнутъ еще ногами, чтобы икра плотно улеглась. 

Жаркая икра приготовляется въ жаркое время года, съ 8 шля 
по 15 августа. Въ это время рыба привозится на плотъ обыкновен
но въ несколько испорченномъ виде, и ястыки ея кладутся сперва въ 
тузлукъ, потомъ протираются на грохоте; полученная икра тотчасъ 
складывается въ боченки. 

Самый низкгй сортъ икры известенъ въ торговле подъ назвашемъ 
ястычной. Если ястыки по мягкости своей уже не могутъ быть про
тираемы чрезъ грохотъ, то ихъ складываютъ недели на две прямо въ 
тузлукъ, оставилися отъ приготовлешя паюсной икры. Когда ястыки 
въ тузлуке окрепнуть, то ихъ вынимаютъ и складываютъ въ дубовыя 
бочки, прибавляя по 6 фунтовъ соли на каждую бочку. 

Пробойки отъ икры, вставимся на грохоте вместе съ жировыми 



частями, также солятся. Обыкновенно употребляютъ на пудъ пробоекъ 
по 5 ф. соли. Пробоекъ. получается: отъ тысячи белугъ приблизитель
но 75 п., а отъ такого же количества осетровъ, севрюги и шипа 25 
лудъ. 

Белужьи и осетровыя молоки также идутъ въ солеше, при этомъ 
употребляется на пудъ молокъ 8 ф. соли. 

Количество добываемой изъ рыбы икры весьма различно. По по-
казашямъ опытныхъ икряниковъ, матерая белуга даетъ отъ 6 до 12 
пудъ икры, мераая же 35 ф., мирный осетръ до 15 ф.. полумер-
ный обыкновенно безъ икры; мерная же севрюга даетъ не более 8 
фунтовъ, 

Икра, приготовляемая изъ ястыковъ судака, леща, воблы и тарани, 
въ последнее время въ значительномъ количеств*, не менее 160,000 
пудовъ въ годъ, расходится исключительно въ Турцш и Грецш, гд'Ь 
она называется шмганомъ и тарантою. Прйзжаюпце въ Астрахань 
греки покупаютъ на ватагахъ ястыки названныхъ рыбъ, кладутъ ихъ 
въ ларь или бочку, посыпаютъ каждый рядъ достаточнымъ количе-
ствомъ соли (обыкновенно по 7 ф. на пудъ) и, покрывъ всю массу 
досками или камышемъ, накладываютъ камни. Втечете месяца яс
тыки совершенно пропитываются солью, после чего вынимаются и пе
рекладываются въ девятипудовыя бочки. 

Приготовление рыбьяго клея. 

Рыбш клей приготовляется изъ плавательнаго пузыря красной ры
бы, а также сома и сазана. 

Рыбш пузырь состоитъ изъ двухъ слоевъ: внутреяняго, называемаго 
иминою и наружнаго, извъстнаго подъ назватемъ сдирка. 

Вырезанный изъ рыбы пузырь клеевщикъ сперва кладетъ на ни
сколько дней въ воду, чтобы очистить его отъ жировыхъ и кровяныхъ 
частей, потомъ, разр4завъ его ножницами вдоль, опять кладетъ въ во
ду на несколько часовъ и зат4мъ разстилаетъ его на лубке, непре
менно клеиною вверхъ, выставляя ее такимъ образомъ дъйствш солн
ца и воздуха. Черезъ НЕСКОЛЬКО часовъ достаточно высохнпе пузыри 
снимаютъ съ лубковъ и осторожно отдъляютъ сдирокъ отъ клеины, 
зат^мъ кладутъ очищенныя клеины одну на другую, перекладывая ихъ 
при этомъ холстомъ и помйщаютъ подъ прессъ или какую либо тя
жесть для того, чтобы онъ постепенно высыхали и не коробились. Со 
сдирокъ соскабливаютъ оставнпяся частицы клея, которыя мнутъ на 
подоб1е теста, дълятъ на кусочки и, раскладывая ихъ на лубкахъ, 
даютъ форму кружковъ, величиною въ двухкопеечную монету. Въ та-
комъ вид* плитки эти, называемыя крошками, высыхают*,; продаются 
онв какъ низппй сортъ клея. 
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Совершенно высохппя клеины кдеевщикъ сортируетъ и связываетъ 

въ пачки. Осетровый клей обыкновенно смешивается съ севрюжьимъ, 
а белужш всегда связывается отдельно. Хорошш клей додженъ быть 
б4лъ, чистъ, гладокъ, полупрозраченъ и иметь перламутровый блескъ. 
Лучшш сортъ клея осетровый. Въ Астрахани пудъ этого клея про-
даютъ отъ 120 до 180 р. Также приготовляютъ клей изъ плаватель-
наго пузыря сазана, сома и даже изъ чешуи частиковой рыбы. Рыбш 
клей употребляется для очистки разныхъ жидкостей, для составлетя 
нужной и тонкой клеевой краски; имъ наводятъ лоскъ на разныя тка
ни, составляютъ въ аптекахъ пластыри и употребляютъ въ поварномъ 
искусстве для приготовлешя разныхъ сортовъ желе. 

Приготовление вязиги. 

Вязигой называется засушенный на воздух* спинной хрящъ крас
ной рыбы. При разд'Ьлыванщ этой рыбы рёзалыцикъ передаетъ, вы
дранный изъ нея на подоб1е длинной ленты, спинной хрящъ клеевщи-
ку, который вымываетъ его въ вод* и, отделивъ наружный мягко-
хрящеватый слой, называемый скрипомъ, просушиваетъ впродолжеше 
3—8 дней въ сушильне. Совершенно высушенную вязигу связываютъ 
въ пучки. Пудъ вязиги стоитъ отъ 15—25 рублей. 

По показатямъ опытнаго клеевщика, изъ тысячи белугъ средней 
величины получается до 5 пудъ вязиги, изъ такого же количества 
осетровъ, севрюги и шипа, получается вязиги тол>ко 1 пудъ. 

Приютов лете балыка. 

Балыкъ приготовляется изъ рыбъ осетровой породы. Особые мастера— 
балычнжи выбираютъ жирную и крупную рыбу, отрубаютъ голову и 
хвостъ, отрезаютъ брюхо и боковыя части, оставляя одну лишь спину, 
которую кладутъ въ деревянный чанъ, обсыпая ее солью. Спинки эти 
всегда укладываютъ такъ, чтобы онт. не касались ни между собою, ни 
краевъ чана; безъ этой предосторожности онъ непременно испортятся. 
Въ чане оставляютъ ихъ отъ 9 —15 дней, и къ соли прибавляютъ 
нисколько селитры, дающей балыку красноватый цвгьтъ. Вынувъ изъ 
чана, вымачиваютъ ихъ дня по два въ воде и потомъ выв'Ьшиваютъ 
спеть недели на 4 или на 6, сперва на солнце, чтобъ провяли, я, 
потомъ проветриваютъ въ тени. 

Хороши балыкъ долженъ быть мягокъ и неженъ, иметь просве
чивающей, красноватый или темно-красный цветъ, не иметь ни гни
лости, ни горечи и не долженъ быть очень солонъ. Приготовляемый 
въ марте месяце балыкъ считается лучшимъ, пудъ его продаютъ не 
дешевле 18 рублей. 
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Приготовление рыбьяго жира. 

Рыбш жиръ приготовляютъ или изъ жирныхъ частей внутренности 
красный рыбы и судака, нли изъ целой рыбы, именно бешенки. 

Въ первомъ случае обмываютъ жирные обрезки, очищаютъ ихъ 
отъ жилистыхъ частей, складываютъ въ полубочки, пересыпаютъ солью, 
полагая на полубочку около 15 фунтовъ, и перемЗлпяваютъ всю массу, 
которую потомъ перекладываютъ въ корыто, ГДЕ ее изрубаютъ на 
мелыя части, а затёнъ кладутъ въ котелъ и посредствомъ пара вы-
тапливаютъ жиръ. Чистый жиръ свътло-желтаго цвета, сливается въ 
дубовыя бочки и употребляется въ пищу. 

Добывате жира изъ бешенки производится слъдующимъ образомъ: 
въ открытия сверху бочки наваливаютъ рыбу и обдаютъ ее нисколько 
равъ кипяткомъ, перемешивая всю массу. Дня черезъ два рыба, отъ 
дМств!я теплоты, воздуха и воды приходатъ въ гнилое брожеше и 
отдЬляетъ жиръ, который всплываетъ на поверхность, снимается и вы
ливается въ бочки. 

Жиръ этотъ требуется для мыловаренныхъ заводовъ, для разве-
дешя красокъ и для осв-Бщетя. 

10) Тюленш промыселъ близь устьевъ Волги и въ Насшйскомъ 
морЪ. 

Организащя промысла. Описаше промысла. Бой тюленя на островахъ. Гонка тю
леня. Приготовлете продуктовъ промысла. 

Кастйшй тюлень встречается въ море во всякое время года; 
лето проводитъ въ глубине, осенью же ириплываетъ большими кося
ками преимущественно въ северо-восточную часть моря, где ледъ раньше 
становится. Тюлени питаются частикового рыбою и объедаютъ одну 
только тешку, оставляя друпя части морскимъ чайкамъ, постоянно 
летающимъ надъ тюленьимъ косякомъ. Они преследуютъ пловуч1я 
льдины, ложатся и нежатся на нихъ; если же заходятъ или случайно 
попадаютъ подъ сплошной ледъ, то выдуваютъ изъ подъ него отвер-
CTie въ виде воронки, такъ называемый продухъ, и, высунувъ морду, 
дышатъ воздухомъ.. Они имеютъ чрезвычайно тонкое чутье и вообще 
бываютъ очень трусливы; малейшаго шума, даже хлопанья веселъ 
достаточно, чтобы испугать целый косякъ и заставить его уйти въ 
открытое море; молодые бываютъ, однако, смелее: плавая обыкновенно 
по ОДЕ ночке, они близко подходятъ къ лодкамъ. Интересно смотреть, 
какъ тюлени спятъ; лежа спиною на воде, они укачиваются волнешемъ 
какъ въ колыбели, и только водяныя брызги отъ дыхашя летятъ свер
кая во все стороны. 
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Для добывашя тюленя, промышленники снаряжаютъ морсшя лодки, 
на которыхъ бываетъ лоцманъ съ рабочими; доцманомъ всегда назначается 
хорошш морякъ и опытный тюленебоецъ. Добываше тюленя бываетъ 
весеннее и годовое, первое добыватели называютъ весничами, а второе— 
зимовичами. 

По открытш навигащи, весничи отправляются на весеншй бой 
тюленя и, вышедши въ море, отправляются къ островамъ Святому и 
Подгорному, лежащимъ вдоль берега Мангышлакекаго полуострова и 
состоящимъ въ зав'вдыванщ Астраханскаго Правлешя рыбныхъ и тю-
ленъихъ промысловъ; на эти острова тюлень, какъ только ледъ растаядъ 
въ мор*, выходнтъ для залежекъ и линяшя; окончивъ бой на островахъ, 
весничи собираютъ по морю плавающаго мертваго тюленя и возвра
щаются къ сроку въ Астрахань. Годовые тюленебойцы отправляются 
изъ Астрахани на промыселъ свой въ августе, въ сентябри, октябри, 
и ноябре м'всяцахъ, прямо къ островамъ, куда тюлень выходитъ для 
залежекъ, хотя гораздо въ менынемъ количеств'!; въ сравненш съ весной, 
а зимой торопятся на м-Ьста своихъ зимовокъ. Главная зимовка на 
остров* Кулалы, но мноие зимуютъ въ Александровскомъ форт* и на 
остров* Чечн*, принадлежащемъ Терскому казачьему войску. Съ 1 фев
раля отважные тюленебойцы см*ло пускаются съ м*стъ своихъ зимо
вокъ на лодкахъ въ море за добывашемъ тюленя на плавучихъ льди-
нахъ. Окончивъ этотъ опасный промыселъ, зимовичи отправляются къ 
островамъ, куда тюлень, какъ выше сказано, по растаянщ льда выхо
дитъ для залежекъ и линяшя; зат*мъ они, какъ и весничи, соби
раютъ по морю мертваго тюленя и наконецъ возвращаются къ сроку 
въ Астрахань. Весеншй срокъ для вс*хъ ПОЧТИ тюленьщнковъ — 9-ое 
мая или, какъ они говорятъ, Вешшй Никола (Святителя Николая). 

Между принимающими учас™ въ тюленьемъ промысл* существуютъ 
атБДуюпця отношешя: лоцманы нанимаются не изъ жалованья, а из 
пая т. е. если лоцманъ самъ четвертъ (лодка тоже считается въ паю). 
онъ получаетъ пятый пай или пятую часть изъ добытаго тюленя; если 
же онъ самъ пятъ, то получаетъ шеетой пай и т. д. Доля, ежегодно 
выпадающая на пай, весьма различна. Такъ въ 1 8 7 3 г. лоцманъ 
астраханскаго армянина Мизандронцова зимовалъ на остров* Чечн* и 
получилъ до 800 рублей. 

Что же касается рабочихъ, то они на жаловань*; весною каждый 
рабочШ получаетъ отъ 25 до 35 руб., а годовой — отъ 60 до 100 
руб., смотря по опытности и искусству въ тюленебойств*. Провяз1я 
имъ выдается отъ хозяина. Бываютъ случаи, что рабочшгъ даются 
пудовыя т. е. съ пуда убитаго тюле::я, каждому ргбочему по 10 или 
15 к. сверхъ жалованья. Это делается для поощрешя, но не всегда, 
а при особенныхъ обстоятельствахъ. 
JĴ J Тюлень на Кастйскомъ мор* составляетъ важный предмета про
мысла, какъ вдоль сЬвернаго прибрежья близь устьев* Волги и Урала, 
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такъ и вдоль западнаго берега, преимущественно у острова Чечня, а 
также въ южной части моря, близь острововъ, лежащихъ около Ашпе-
ронскаго полуострова. Главное поприще этого промысла составляетъ, 
однако, группа тюленъшъ острововъ — Кулалы, Морской, Святой, 
Подгорный, Долгш, Круглый и Орловъ, лежащихъ ЕЪ северу отъ Ман-
гышлакскаго полуострова, на разстояши 25 верстъ отъ Тюкъ—Кара-
ганскаго мыса и 250 верстъ отъ Астрахани. Въ особенности въ преж
нее время на этихъ островахъ труды промшпленниковъ всегда возна
граждались чрезвычайно богатою добычею; бывали случаи, что зд*сь 
убивали до 10 ,000 тюленей въ одну весеннюю ночь. И въ настоя
щее время убиваютъ зд*сь наибольшее количество тюленя, но исклю
чительно только на островахъ Святомъ и Подгорном*; nponie же острова 
совершенно оставлены тюленями. 

Тюленш промыселъ производится троякимъ образомъ, именно: боемъ 
на островахъ, гонкою въ ставныя с*ти и боемъ на льду. 

Бой тюленя на островахъ составляетъ самую обильную отрасль этой 
промышленности. Для этого тюленебойщики собираются на остров* Ку
лалы, гд* устроены для нихъ казармы и домикъ для тюленьяго смот
рителя, командируемая сюда Правлеюемъ Рыбныхъ и Тюленьихъ Про-
мысловъ на восемь м*сяцевъ. Число зимующихъ на Кулалахъ тюлене-
нромышленниковъ доходитъ до 300 челов*къ. Смотритель обязанъ сле
дить за ними и за порядкомъ производства промысла. По уставу, бой 
тюленя долженъ начинаться вс*ми промышленниками вм*ст* заразъ, для 
чего они обязаны собраться, въ условленное время, къ одному избран
ному ими пункту и известить объ этомъ заблаговременно смотрителя, 
который къ назначенному дню долженъ прибыть на тотъ пунктъ. Отъ 
сборнаго пункта вс* промышленники отправляются вм*ст* съ смотри-
телемъ на м*сто боя. 

Весною и осенью тюлени выходятъ на острова, чтобы греться на 
солнц* и отдыхать. Сторожашдя ихъ лодки принимаютъ всегда предо
сторожность быть подъ вътромъ, а не- на в*тр* у тюленей, такъ какъ 
ихъ обоняше очень тонко идаютъ знать, когда тюлень въболыпомъ коли
честв* вышелъ на островъ. Тогда тюленебойщики на лодкахъ приближаются 
къ берегу и ночью выходятъ на островъ. Они вооружены баграми, 
ножами и колотушками или чекушами, т. е. толстыми палками, уса
женными на одномъ конц* жел*зными шпильками и окованными до по
ловины жел*зомъ. Предводитель тюленебойщиковъ называется забой-
щикомъ или атаманомъ и выбирается всегда изъ опытныхъ и отваж-
ныхъ промышленниковъ. 

Вооруженные такимъ образомъ, тюленебойщики- ползкомъ подкра
дываются къ тюленьему косяку и выравниваются въ линш, стараясь 
при этомъ занять м*сто между косякомъ и моремъ. По сигналу, дан
ному забойщикомъ, каждый съ поднятою колотушкою бросается къ 
ближайшему тюленю и, убивъ его ловкимъ ударомъ въ самую морду, 
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тотчасъ же откидываетъ его багромъ назадъ, а за нимъ другаго, 
третьяго и т. д. Такймъ образомъ убиваютъ передовыхъ тюленей, изъ 
который, образуется валъ, въ которомъ остальные встревоженные тю
лени, по неловкости своей, находятъ непреодолимую преграду, тиснят
ся около него и, попадая подъ действующую колотушку, становятся 
до единаго добычею промышленниковъ. 

Съ разсветомъ начинаютъ разделывать убитыхъ тюленей; отруба-
ютъ голову, распарываютъ животъ и вынимаютъ внутренности, кото
рый вместе съ костями и другими остатками или зарываются глубоко 
въ землю, или бросаются въ море на далекомъ разстоянш отъ берега. 
Тюленья шкура вместе съ толстымъ въ ладонь слоемъ сала отвозится 
съ поля битвы къ кусовымъ лодкамъ, складывается въ трюмъ и со
лится для отправки въ Астрахань. 

ВесеннШ тюлени бой оканчивается къ 1 гоня, осентй же начи
нается съ 15 августа. 

Промыселъ этотъ производится преимущественно у восточныхъ 
устьевъ Волги, образующихъ своииъ соединешемъ пресноводный за-
ливъ, известный подъ именемъ Синяго морда. Для этого промышлен
ники собираются на лодкахъ, числомъ не менее 24, и избираютъ изъ 
«реды своей двухъ атамановъ, изъ которыхъ одинъ называется чер-
мевымъ, или береговымъ, а другой —• морскимъ. Въ каждой гонной 
лодке находятся два гребца и кормщикъ, которые имеютъ при себе, 
кроме съестныхъ припасовъ, по два ахана и несколько шестовъ. 
Каждый аханъ т. е. ставная сеть съ ячеями въ 4'/2 вершка въ 
квадрате, имеегъ 15 саж. въ длину и 2 саж. въ ширину. Лодка 
черневаго атамана всегда держится параллельно берегу на разстоянш 
закроя лодки, между темъ какъ лодка морскаго атамана удаляется въ 
море, друйя же лодки плывутъ между атаманскими, стараясь держаться 
на дистанщи не менее 150 саж. одна отъ другой. Какъ только одинъ 
изъ атамановъ заметить вынырнувшихъ тюленей и надъ ними летаю-
щихъ морскихъ чаекъ, что служитъ вернымъ признакомъ того, что 
плыветъ косякъ тюленей, морской атаманъ тотчасъ поднимаетъ флагъ, 
вследсше чего береговой атаманъ уменынаетъ ходъ своей лодки; тогда 
первый старается какъ можно скорее окружить то место, где виделъ 
тюленей и соединиться съ черневымъ атаманомъ, то же делаютъ и 
лодки ловцовъ; такймъ образомъ оба атамана съ присоединившимися 
къ нимъ лодками, составивъ полукругъ, съ шумомъ, крикомъ и уда
рами колотушекъ по лодкамъ, гонятъ тюленя отъ берега въ море. Въ 
это время восемь бударокъ средней величины, называемый замгьтными, 
видя, что атаманы гонятъ тюленя, спешатъ выставить аханы съ се
редины, или съ морской стороны, на встречу плывущему тюленьему 
косяку. Эта самая середина называется морскимъ зобомъ и выбивается 
въ две стены на четыре ахана или на 60 саж. для того, чтобы удер
жать напоръ тюленя; две лодки остаются на концахъ двойной стены, 
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а остальная, по заведенному порядку, сменяя другъ друга, очень ско
ро выбиваютъ съ обт>ихъ сторонъ аханный или тьтный дворъ, оста-
вивъ ЕЪ стороне берега, т. е. къ сторон* гошциковъ, открытое про-
транство на четыре ахана, называемое воротами; дв* лодки остаются 
у воротъ и называются запорными. Какъ только тюлень прошелъ во
рота и вошелъ въ устроенный аханный дворъ, гонщики сн*шатъ туда 
же за тюленемъ и запорныя лодки немедленно запираютъ ворота т. е. 
загораживаютъ ихъ аханами. Войдя во дворъ, лодки становятся по 
аханамъ и выбагриваютъ запутавшихся въ нихъ тюленей. Если тю
лень плохо путается въ аханы, то гонятъ его къ зобу и дворъ пере-
гораживаютъ аханами въ разныхъ направлешяхъ, такъ что тюлень, 
куда не бросится, путается въ с*ти, откуда и выбагриваютъ его, а 
пдавающихъ бьютъ сандовьями. Гонщики передаютъ убитыхъ тюленей 
на подъпздную лодку и, собравъ аханы, снова пускаются, т*мъ же 
порядкомъ, для дальнейшей добычи. 

Въ прежнее время промышленники, подъ начальствомъ опытнаго 
вожака—атамана, въ январе м*сяц*, отправлялись на саняхъ въ 
море, къ окраин* льда, удаляясь нередко отъ берега верстъ на 70 
и бод*е, находили тюлевьихъ самокъ съ детенышами, лежащихъ на-
льду, и, не давъ имъ уйти въ лазки, убивали ихъ изъ ружей или 
ударами колотушекъ въ голову. 

Въ настоящее же время зимнш бой строго воспрещенъ, потому что 
убивались преимущественно молодые дътенкши бшенъкге, изъ за нФжнаго 
и б*лаго м*ха, который принимаетъ всякую окраску. Да и самый 
промыселъ былъ весьма опасенъ. Нередко отважный охотникъ не 
зам*чалъ, какъ поднявнийся гибельный для него в*теръ отд*лялъ его 
отъ сплошной массы льда и на оторванной льдин* уносилъ далеко въ 
море, и такимъ образомъ д*лался жертвою своей отваги. 

Сало и кожа составляют т* продукты, изъ-за которыхъ произ
водится охота на тюленей. 

Изъ сала приготовляютъ жиръ. Для этого соскабливаютъ съ кожи 
«ало скобками, т. е. ножами, имеющими форму пологой дуги, къ 
обоимъ концамъ которой приделаны деревянвыя ручки. Соскобленное 
сало оставляютъ стекать на солнц*, что даетъ первый сортъ жира— 
самотекъ. Поел* этого его владутъ въ жел*звые котлы, на дно 
которыхъ налито немного воды, чтобы сало не пригорало, и вытапли-
ваютъ на огн*. Этотъ тюлешй жиръ им*етъ св*тло-коричневвй цв*тъ 
и составляетъ второй сортъ. Изъ одного пуда снраго сала выходитъ 
весною 20 ф. чистаго жиру, осенью же отъ 22 до 24 фунтоьъ. 

На трехъ заводахъ, устроенныхъ купцами Власовымъ, Солинымъ 
и Ор*ховымъ на правомъ берегу Волги, противъ города Астрахани, 
и на завод* гг. братьевъ Сапожниковыхъ, устроенномъ на промысл* 
Икряномъ, въ 35 верстахъ ниже Астрахани, вытапливается тюленье 
сало паромъ, и это производство устроено въ огромвыхъ размФрахъ. 



Заведете на Икряномъ можетъ доставить бол4е 100,000 н. тюленьяго 
жира. Приготовлете жира производится зд^сь только весною. Часть 
привезенныхъ сюда обгьмнныхъ тюленей (безъ башки и тушки) тотчасъ 
идетъ въ разработку, другая же часть солится и слкадывается для 
сохранения въ выходъ, который вмъигаетъ до 50,000 п. такого тюленя. 
Въ выходе устроены 5 огромныхъ чановъ, дно и бока которыхъ выложены 
свинцовымъ листомъ; каждый чанъ вмт,щаетъ до 7,000 п. жира. Полъ 
выхода, отлого понижающейся къ чянамъ, способствуетъ тому, что 
жиръ, истекающщ изъ тюленей, нагромождевныхъ по сторонамъ вплоть 
до потолка, самъ собою наполняетъ чаны, 

Чтобы кожа не могла портиться отъ прилегающаго къ ней сала, 
тюленей солятъ. 

Тюлени жиръ отправляется въ верховые города, преимущественно 
въ Москву, гд4 его употребляютъ на мыловарете и выделку кожъ. 

Тюленьи кожи, очищевныя отъ жира, для предохранетя отъ порчи, 
солятъ, при этомъ идетъ отъ 27а до 4 фунт, соли на кожу. Десять 
кожъ обыкновенно въхятъ 1 пудъ. 

Кожи б4льковъ подкрашиваются и выд4лываются въ довольно кра
сивые и мягте м4ха, а кожи взрослыхъ тюленей идутъ преимуще
ственно для обивки сундуковъ и другихъ предметов! и на ранцы. 

Статистика. 

1 ) ТюЛЕПЬЯГО ПРОМЫСЛА. 

а) количество добытаго тюленя. 

Въ 1867 году 143,107 штукъ тюленя. 
, 1868 , 135,550 
„ 1869 „ 119,403 „ 
, 1870 „ 147,350 „ 
„ 1871 „ 79,442 , 
„ 1872 „ 159,479 „ 
„ 1873 „ 174,628 , 

Среднее количество составляешь 136,994 штуки. 

Средняя данность привозимаго въ Астрахань тюленя 1 р. 40 к. 
за пудъ. 
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Ь) Количество вывезеннаю тюленьяго жира и шкурь. 

1867 года 93,395 пудъ; шкуръ 131,723 штукъ. 
1868 „ 104,161 , , 150,947 
1869 „ 81,979 „ , 128,701 
1870 , 78,790 , , 137,030 , 
1871 „ 59,154 „ „ 90,468 „ 
1872 „ 103,236 , , 150,759 „ 
1873 , 113,308 , , 167,345 

Среднее за 7 лгытге 92,008 пудъ и 137,567 штукъ. 

Средой доходъ казны отъ пошлины съ жира 36,188 р., отъ 
пошлины со шкуръ 4,032 р. 

Въ 1873 году доходъ казны съ Касшйекихъ рыбныхъ и тю
леньихъ промысловъ быдъ 911,469 р. 61 к. Изъ нихъ рйчныхъ Волж-
скихъ—252,435р. 93 к. Съ морскихъ рыбныхъ и тюленьихъ: 188,313р. 
Съ Знкавказскихъ (Сальянскихъ) 393,000 р. Съ промысловъ, состоя-
щихъ въ зав-вдыванш Астраханскаго Правлетя рыбныхъ и тюленьихъ 
промысловъ 490,469 р. 61 к. 

11. Виноградники и винод^лае въ Астраханской губерши. 

Описанье мпстности, гдгь разводятся виноградные сады. 

Городъ Астрахань лежитъ подъ 46° 21' с. ш. и 65° 42' в. д. 
и по образованно почвы принадлежите къ такъ называемой Кастйской 
формацш. Площадь города представляете ровную местность, по которой 
изредка разбросаны бугры глинистые и песчано-глинистые съ значи
тельною, частью органическихъ веществъ, а частью съ примъхью раз-
ныхъ солей. Вершины бугровъ хотя годны къ воздъ\шванш, но въ 
почвт> ихъ, самой по себе, не принимается ни одно культурное растете. 
Почву бугровъ следуете приготовлять для каждаго дерева, для каж-
даго растешя, вырывая соразмерную яму, наполняемую приготов
ленною землею. 

Зимы въ Астрахани малоснежный и умеренный, весна теплая и 
вътренная, лето жаркое и сухое, осень большею частью теплая. Нави
гация открывается въ начал* марта и закрывается въ конце ноября, 
а втечеше года среднее число дней, въ которые река покрывается 
льдомъ, не превышаешь 101. 

Средняя годичная температура -4-7. 4°, средняя высшая + 2 3 , 5°, 
средняя низшая—12, 6", преобладающи ветры SO и N0. 
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Абсолютная наибольшая температура бываетъ въ тюле месяце —|—32 ° Р. 
Астрахань омывается р. Волгою и рукавами ея, pp. Болдою и 

Кутумомъ, прорезывающимъ городъ на две 'части. Городская площадь 
занимаетъ 4,608 десятинъ, изъ которыхъ подъ садами числится 89'Д 
дес. Вообще въ здешнемъ климате ничего не растетъ безъ поливки, 
которая производится ветряными поливальными мельницами. ХорошШ 
садъ, будучи запущенъ, погибаетъ въ самое короткое время, и мест
ность, которая была имъ занята, представляетъ чрезъ несколько летъ 
голую степь. 

Культура винограда. 

Виноградныя лозы сажаются съ фруктовыми деревьями, занимая 
въ садахъ отдельную местность, по обеимъ покатостямъ бугровъ, 
большая часть которыхъ расположена при запрудахъ, где задержи
вается вода после розлива реки. Место, занятое известнымъ числомъ 
виноградныхъ кустовъ, называется солмакомъ. Иногда въ верхней части 
бугра сажаютъ виноградъ, немного ниже—фруктовыя деревья, а на 
самомъ низу—овощь. Солмаки бываютъ величиною отъ 10—80 кв. с. 
и, напримеръ, въ солмаке до 40 саж. бываетъ до 10 бороздъ, въ 
каждой борозде садится до 10 кустовъ винограда. 

При наступлении теплыхъ дней, большею частью около Благове
щенья, отрываютъ виноградную лозу изъ бороздъ, въ которыхъ она 
зарывалась на зиму, прикрытая отъ стужи сеномъ, чаканомъ и землею. 
Затемъ подвязываютъ лозы мочальный нетлями ЕЪ горнзонтальнымъ 
шестамъ; эти шесты соединяются между собою продольными жердями, 
привязываемыми къ верхушкамъ шестовъ. 

По окончаши этой работы, борозды ровняются, очищаются отъ 
сена и другаго сора, а чрезъ несколько времени подбивается трава. 

Передъ посадкою новыхъ виноградныхъ лозъ, на нредназначенныхъ 
местахъ вырываются ямы» глубиною отъ 1 — 1 7 2 ар., которыя напол
няются унавоженнымъ суглинкомъ. Черезъ несколько летъ старые 
кусты винограда подвертываются и вновь обсыпаются унавоженнымъ 
суглинкомъ. 

Виноградныя лозы сажаются прямыми рядами въ борозды, глубиною 
въ 8 вершковъ, съ разстояшемъ между кустами отъ I1 / , — 13/4 
аршина. 

Виноградъ отводится осенью однолетними лозами, называемыми 
чебуками, которые или отрезываются отъ куста или отделяются отъ 
пего. Въ последнемъ случае отводится прутъ, который сгибается 
колендемъ, зарывается въ удобренную землю и только отрезывается 
на следующей годъ. 

Лоза принимается въ то же лето и черезъ четыре года приносить 
плодъ. 
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Виноградники, со времени посадки до зрелости, съ апреля по 
августа месяцъ, поливаются около семи разъ, смотря, впрочемъ, по 
грунту земли. 

Раньше ВСБХЪ сортовъ ц^ьтетъ скороспелый виноградъ. въ конце 
мая, поел*—дербентскш белый, кишмишь, толстокорый, сафьяный и, 
наконецъ, осеншй. 

По окончанш цветешя, въ шне и въ начал* шля листы на 
виноградныхъ лозахъ прищипываются для того, чтобы солнечные лучи 
прямо ударяли на кисти, отъ чего виноградъ скорее созрт>ваетъ. 

Зрелый виноградъ срезывается кистями, укладывается въ боченки, 
вкомъ отъ 10—20 ф. въ каждомъ, пересыпается просомъ и въ 
такомъ вид* отправляется для продажи. 

Въ начал* октября месяца, по окончаши уборки винограда, сре
зываются лиште прутья и оставляются на каждомъ кусте, смотря по 
сорту винограда, несколько главныхъ прутьевъ, отъ 4 до 6. 

Въ Астрахани разводится около 30 сортовъ винограда, въ томъ 
числе и разновидностей. Винограду сильно вредятъ весенйе морозы, 
бывающее иногда въ начале апреля, а изъ насекомыхъ—червь, кото
рый, впрочемъ, особенно сильнаго вшятя на произросташе винограда 
не ииеетъ. Более всего- винограду вредятъ птицы, которыхъ отгоняютъ 
стрельбою, пугалами, шумомъ и пр. 

Вообще виноградъ въ Астрахани отъ частой поливки водянистъ, 
и изъ него выделывается плохое дано. Въ 1874 г. было только 52 
виноградника, тогда какъ въ начале текущаго стол БЛЧЯ—124, следо
вательно, впродолжеше 70 лЬтъ виноградники уменьшились более чемъ 
въ 2 раза. 

Всего винограда, за местньшъ потребдешемъ, отсылается въ вер-
ховыя губернш на сумму до 35,000 руб. ежегодно, но сумма эта то 
повышается, то понижается, смотря по степени урожая. 

Въ садахъ изъ первыхъ рукъ виноградъ продается отъ 50 к. до 
2 р. 50 к. за пудъ, а съ укладкою въ ящики и засыпкою просомъ 
до 4 р. за пудъ. Вообще можно сказать, что виноградники прино-
сятъ дохода не более 6% и только въ томъ случае, когда самъ хо-
зяинъ приематриваетъ и работаете,—отъ 8 — 1 5 % . Расходы и хло
поты по содержатю виноградника весьма значительны. Оадоводъ въ 
здешней местности должзнъ прежде всего озаботиться устроить и по
править водоподъемныя машины, конныя и ветряныя, прочистить по 
саду борозды, по которымъ проходить вода, устроить резерзуаръ для 
храаешя воды, подвязать виноградная лозы мочальными нетлями и пр. 
Расходы еще увеличиваются наймомъ работниковъ, которые на своей 
пище получаютъ отъ 15—20 р. въ месяцъ, или же отъ 30—60 к. 
въ сутки. 
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Випод1ъл1е. 

Въ настоящее время приготовлеше вина изъ здешня го винограда 
производится только несколькими лицами, пользующимися не только 
М'встнымъ продуктомъ, но и виноградомъ, привозимымъ съ Кавказа, 
большею частью изъ Еизляра. 

Сборъ винограда въ прессовате на винодтше производится втече
т е сентября, и кисти, срт,занныя по сортамъ, укладываются въ лу
кошки и развозятся въ винодельное заведете, гди, уюженныя въ ча
ны, подвергаются прессовка ручньшъ способомъ. На винодт.л1е упо
требляется преимущественно кишишь, венгерсши б'Ьлый и сити и тол
стокорый, прессуемые особо, остальные же сорта давятся BMBCTIJ. 

Большею частью вияоградъ разныхъ породъ, предназначенный на 
винодгвл1е, складывается въ садахъ въ болытя кадушки, гдт, онъ мнется 
и прйегь. 

Для получетя лучшаго вина, такъ называемаго изъ вяленяыхъ 
ягодъ, срвзаняыя виноградныя кисти укладываются въ одияъ рядъ на 
веревочный решета и въ такомъ положети остаются на открытомъ воз
духе трое сутокъ, чтобы солнце вытянуло сырость. 

Иногда сръзанныя кисти укладываются въ одинъ рядъ на рогож-
кахъ, разосланяыхъ въ закрытыхъ сараяхъ, съ сквознымъ течетемъ 
воздуха, и кисти переворачиваются каждый день впродолжете трехъ 
недель, и затЬнъ вияоградъ прессуется. Полученное вино, разлитое въ 
бутылки, зарывается на одинъ годъ въ песокъ. 

Особыхъ апнаратовъ для выжимки вина нътъ въ употребленш. Ви
но продается въ сыромъ вид* ведрами отъ 2 р. до 2 р. 50 к., а 
бутылками отъ 30 до 60 к. 

Изъ заведенш, выдълывающнхъ вино изъ астраханскаго винограда, 
преимущественно известно одно—купца Николая Зварыкина. Въ 1872 г. 
имъ приготовлено 2,700 ведеръ и 3,000 бутылокъ шампанскаго на 
8,550 р. Въ 1873 г.—26,000 бут. обыкновенная) вина и 3,200 бут. 
шампанскаго, всего на 14,920 р. 

| П 2 ) 0 соляныхъ промыслахъ въ Россш. 

а) ОБПЦЙ ОЧЕРКЪ. 

Поваренная шь—соединете HaTpia съ хлоромъ, составляетъ одинъ 
изъ необходимыхъ жизненныхъ продуктовъ для людей и скота и она 
же употребляется на заготовлете въ прокъ мяса, рыбы, овощей и 
другяхъ запасовъ народнаго продовольств1я, — на производство соды, 
мыла, стекла и многихъ иныхъ фабричяыхъ, заводскихъ и ремеслен-
ныхъ издтшй и пр. 

18 
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Въ природ* соль встречается въ трехъ видахъ: въ твердомъ— 

каменная, залегаетъ въ нт,драхъ земли, на глубин* отъ 2 аршинъ до 
100 и болйе саженъ, пластами огромнМшихъ размфровъ; озерная, 
осевшая искони мелкими кристаллами въ углублешяхъ, составлявшихъ 
никогда морское дно,—и выварочная, добываемая изъ источниковъ. 
Пр^сння воды, проникая въ н^дра земли до пластовъ каменной соли, 
проходятъ по т4мъ пластамъ и, напитавшись солью, извергаются на 
поверхность въ вид* соляныхъ ключей сами собой, или извлекаются 
искусственно, посредствомъ углубляемыхъ въ землю трубъ, въ роди 
артез!анскихъ колодцевъ. Изъ морской воды соль добывается двумя 
способами: искусственно, выпаркою разсоловъ на заводахъ, посредствомъ 
огня и натурально—испарешемъ морской воды, при содМствш солнеч-
ныхъ лучей, въ устраиваемыхъ нарочно для того бассейнахъ. 

Оба полушар1я изобилуютъ солью вс4хъ означенныхъ водъ; на ма
терики Европы особенно богата солью Poccia, гдт, предгор1е Урала, 
по направленго отъ С^вернаго океана до южнаго рубежа Имперш, бас
сейны ръта: Северной Двины, Вычегды, Печоры, Камы, Урала, Волги 
и Дона и прибрежья морей: Ёасшйскаго, Азовскаго и Чернаго пере
полнены соляными источниками, залежами каменной и самосадочной 
соли, которая можетъ продовольствовать безконечно народонаселеше 
всей Европы. Также изобилуютъ солью въ Австрш по щ ш е Карпа-
товъ и берега Адр!атики; въ Англш—графство Ворчестерское и ок
рестности Ливерпуля; во Францш прибрежья Средиземнаго моря и 
Атлантическая океана и нт>дра Пиренеевъ. 

Количество добываемой ежегодно въ Европ-в соли простирается до 
260 мил. пудъ. 

Акцизные сборы съ добычи туземной соли, таможенные сборы съ 
привозной соли непостоянны и колеблются отъ 100 до 3 0 0 % Дей
ствительной ея ЦЕНЫ. У насъ въ Росеш акцизъ съ пуда добываемой 
соли 38 коп. 

Изъ европейскихъ государствъ соляная промышленность во всвхъ 
видахъ достигла обширшЬйшаго развиия и высокаго совершенства въ 
Англш, которая, не довольствуясь разработкою собственныхъ своихъ 
сольниковъ, покупаетъ соль въ другихъ странахъ и, улучшая ея ка
чество, посредствомъ фабрикацш, снабжаетъ этимъ жизненнымъ про-
дуктомъ мноия друия страны. 

Вообще тамъ, гд4 выше акцизъ, мент.е употребляется соли, въ 
ущербъ государственныхъ и народныхъ интересовъ, и наоборотъ, гд4. 
Н-БТЪ акциза, расходъ соли увеличивается во много разъ и благотворно 
отражается на улучшети земледъшя и скотоводства, на развитш 
различныхъ отраслей фабричнаго и заводскаго производства, промыш
ленности и торговли и на улучшети матер!альнаго быта народона-
селешя. 
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ВажнМыпе соляные промыслы въ России расположилась исключи
тельно почти по оконечности восточнаго рубежа Европы, отъ Бъмаго 
до Каспшскаго моря и Чернаго и подразделяются на три рода: соль 
выварочную, соль каменную и соль самосадочную озерную. Большая 
часть этихъ промысловъ принадлежите казн*, остальные хотя и со-
ставляютъ частную собственность, но въ отношеши производства и 
сбыта соли, находятся подъ надзоромъ правительства и уплачиваютъ 
установленный акцизъ. 

Изъ солеваренныхъ заводовъ замечательны заводы IlepMCBie, они 
находятся въ Соникамскомъ у з̂д-в Пермской губерти, по течетю р. 
Еамы; часть вхъ принадлежитъ казн* (Дедюхившй заводъ), а боль
шая часть принадлежитъ частньшъ лицамъ (гр. Строгоновымъ, князьямъ 
Голицынымъ, Лазаревымъ, княгине Бутеро и проч.) 

Дедюхиншй казенный заводъ, по своему положенш на берегу су
доходной р. Камы, по изобилш и богатству разсоловъ, по дешевнзн'Ь 
добычи соли, относится къ первокласныиъ. Онъ принадлежалъ прежде 
Строгоновымъ, которыми и былъ основанъ еще въ XYI ст.; въ поло
вишь ХТШ (1764 г.) поступилъ въ собственность казны. Ежегодно 
выварнваетъ соли до 2.000,000 пудъ. Къ этому заводу приписано 
земли и лъ'су до 30,000 десятинъ. Работы производятся вольнонаем
ными людьми (до 2,000 рабочихъ). Соль сплавляется по pp. КамЪ 
и Вычегде и расходится между народонаселешемъ преимущественно 
губернш Пермской, Вятской и Вологодской. 

Частные заводы Шрмскге. Новоусольсше и Ленвенше заводы 
гр. Строгоновыхъ, князей Голицыныхъ, княгини Бутеро и Лазаревыхъ. 
Къ заводамъ приписано земель и лиса до 230,000 десятинъ, причис
лено было крестьянъ до 12,000 человъхь. Теперь ВСЕ работы произ
водятся вольнонаемными людьми. Заводы расположены по левому бе
регу Камы, въ долине, имеющей въ ширину до 10 верстъ. При 
полномъ и безпрерывномъ дййствш всЬхъ варниць (99), выварка соли 
внродолжеше года могла бы дать до 14 м. пудъ; но какъ въ дМ-
ств!яхъ варницъ бываютъ перщичешя остановки, то ежегодную вы
варку на промыслахъ полагаютъ отъ 8 до 10 мил. пудъ. 

Соликамшя варницы. Соликамске частные соляные промыслы на
ходятся въ г. Соликамск* и его окрестяоетяхъ. Соли вываривается до 
1 мил. пудъ. 

Балахнинсте частные заводы по времени своего основатя самые 
древшМппе въ Россш. Соли добывается до 200,000 пудъ. 

Соль каменная. Каменная соль до сихъ поръ открыта въ пяти 
м'Ьстахъ: въ Оренбургской губерши, въ Астраханской и Эривансвой, 
въ Сибири и въ Екатеринославской въ 1873 г. 

Шацкая каменная соль добывается въ Оренбургской губерши 
•близь города Илецка, въ 66 вер. отъ Оренбурга. 

Озерная соль самосадочная. Соляныя озера въ Россш распростра-
18* 
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йены на громадномъ протяженк и въ безчисленномъ множеств*. Со-
ляныя озера двухъ родовъ: одни—обширнМппя, содержатъ соль, осев
шую искони в*ковъ въ несм*тяомъ количеств*, превосходнаго каче
ства, а друпя осаждаютъ соль першдически — въ л*тше месяцы, въ 
количеств*, зависящемъ отъ климатическихъ условий, нер*дко въ см*-
шеши съ солями горькими и веществами, негодными въ пищу и вред
ными для здоровья. 

Озера перваго вида нредетавляютъ разработки впрододжете круг-
лаго года такимъ же способомъ, какъ добывается соль каменная, съ 
однимъ только необходимымъ ушдаемъ—промывки въ рай* (въ СОЛЯ
НОЕ жидкости), безъ чего она им*етъ грязный видъ, а потому добыча 
таковая должна быть производима въ л*тше м*сяцы, когда на соля-
номъ пласт* или флец* находится достаточное количество жидкости 
для промывки выламываемой соли. 

Изъ озеръ перваго разряда бол*е изв*ствы два: Элтонское и 
Баскунчакское. 

Элтонское озеро лежитъ въ Астраханской губерши Царевскаго 
у*зда, въ 132 верст, отъ Николаевской пристани на Волг*. Им*етъ 
площадь до 160 кв. верстъ. 

Рапа (соляная жвдкость) яокрываетъ соляной флецъ т. е. пластъ, 
въ начал* л*та, отъ 1 — 4 вершковъ. Толщина солянаго флеца еще 
не изсл*дована. При производств* въ этомъ отношенш опытовъ, ока
залось, что соль залегаетъ пластами, которые, по м*р* углубления, 
д*лаются толще и тверже. 

Ч4мъ crapie эти пласты, т*мъ доброкачественн*е соль, и потому 
при добыч* отд*ляются верхше три слоя; особенно же новосадка, такъ 
называемый боекагъ, который хотя и им*етъ бФлый цв*тъ,, но, по 
горькому вкусу, для употреблеш'я въ пвщу не годится. 

Въ озеро вливаются восемь р*чекъ, изъ которыхъ зам*чательна 
только одна, Хорезахъ, имеющая въ длину до 40 вер.; остадьныя л*-
томъ пересыхаютъ. Вода во вс*хъ этихъ р*кахъ соленая и служитъ 
однимъ изъ главныхъ источниковъ соляной рапы въ озер*; утверж-
даютъ, что р*чки эти, также какъ и вода въ озер*, не замерзаютъ 
въ самые сильные морозы, а только густ*ютъ въ вид* соленаго т*ста. 
Рана, крон* поваренной соли, содержитъ хлористое магни и с*рнс-
кислую магнез!». Во время жаровъ на поверхности Элтона въ pan* 
прим*тны соляныя частицы въ вид* зв*здочекъ, которыя, соединяясь 
между собою, по тяжести падаютъ на дно. Это озеро неистощимо: 
впродолжеше 126 л*тъ, хотя извлечено уже до 500 мил. пуд., ноне 
только не зам*тно на этомъ м*ст* никакой убыли, а напротивъ, по-
сл*довали еще зам*чательвыя првр£>щев1я. 

Выломка соли производится вольнонаемными рабочими людьми, ко
торые въ указанныхъ для рязработки м*стахъ разбиваютъ пластъ соли 
жел*зными п*шнями и лопатками и, по оромывк* ея въ pan*, скла-
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дываютъ въ неболышя конуеообразяыя кучки и, по просушк*, выво-
зятъ на берегъ и складываютъ въ пирамидальные бугры, прим*рнаго 
в*еа отъ 100,000 до 500,000 пуд., изъ которыхъ отпускается по-
купателямъ чрезъ конторы (особаго устройства механичеше в*сы). 

Для обезнечешя исправной перевозки соли, по ловел*нш Великой 
Екатерины переселено было въ окрестности Элтона малороссовъ до 
26,000 чел.; отмежеваны особые солевозные тракты: одинъ по направ-
ленш къ Покровской пристани противъ г. Саратова на 240 вер., 
и другой въ 81 вер. отъ Николаевской пристани, противъ г. Камы
шина, на 130 вер., каждый въ ширину по 40 вер. съ 15-ти верст-
вымъ по оконечностямъ пространством выгоновъ; сами же перевозчики 
наделены были огромнымъ количествомъ земли, освобождены отъ вся-
кнхъ денежныхъ, натуральныхъ повинностей и рекрутства. 

Для предупреждена дальнМшаго вреда отъ недостатковъ соли, са
ратовские солеторговцы, мноие капиталисты местной администрации, 
представляли различные проэкты на постройку железной дороги отъ 
Элтона до р. Волги, но къ сожал*нш, вопросъ о железной дорог* 
остается до сихъ поръ неразр*шеннымъ. 

Элтонская соль состоите изъ крупныхъ кристалловъ хлористаго на-
тр1я, которые, для употреблешя въ пищу, размельчались частью са
мими употребителями, частью же—промышленниками, на обыкновенныхъ 
ручныхъ жерновахъ. Со времени открыли добычи и продажи очищен
ной элтонской соли, операщя эта привяла бол*е обширный видъ, и 
для перемола соли устроены въ городахъ Саратов*, Нижнемъ Новго
род* и Рыбинск* мельницы. 

Благопр1ятное услов1е, въ которомъ находится элтонское соляное 
озеро въ отяошенш количества и качества соли и дешевизна ея до
бычи, ставитъ это озеро въ рядъ первоклассныхъ государственныхъ 
запасовъ самаго необходимаго жизненнаго продукта—соли, а положев1е 
его вблизи р. Волги и не въ далекомъ разстоянш отъ Саратовско-
Тамбовской железной дороги даетъ возможность какъ въ Саратов*, 
такъ и по вс*мъ литямъ жел*зныхъ дорогъ въ многолюдныхъ и тор-
говыхъ пунктахъ, устроить оптовые склады соли и обезпечить этимъ 
жизненнымъ продуктомъ половину населешя Европейской Россш. 

Озеро Баскунчакское. Оно находится въ Черноярскомъ у*зд* Астра
ханской губерши, въ 50 верстахъ отъ притока р. Волги, Ахтубы, 
простирается до 80 кв. верстъ. Видъ озера и качество соли однооб
разны съ Элтонскимъ. Въ 1866 г. изъ.него добыто было до 3 мил. 
лудъ. При Баскунчакскомъ озер* возвышается гора Богдо, на южной 
сторон* которой находятся признаки с*ры, гипса и другихъ минераловъ. 

Астраханская и ставропольскгя озера. Астраханскихъ и ставро-
польскихъ озеръ считается 711 и солончаковъ 1,327; въ томъ числ* 
озеръ, бол*е важныхъ по величин* своей, по удобству для добычи и 
перевозк* соли въ магазины, 19, изъ коихъ представляется возмож-
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ность извлекать ежегодно соли до 5.000,000 я. Ломка соли обыкновенно 
начинается съ половины августа и оканчивается въ посл'вднихъ числахъ 
сентября. 

Астраханшя и ставропольшя озера имйготъ только местное зна-
чете, для обезнечешя солью туземнаго народонаселешя и для удовлет-
воретя потребностей на посолъ рыбы нижневолжскихъ и прикастй-
скихъ промысловъ. 

Озера крымстя и черноморше лиманы. Группа соляныхъ озеръ, 
разсвянныхъ въ Таврической губернш, известны иодъ общимъ наимено-
вашемъ крымскихъ; лиманы тождественны съ астраханскими озерами. 
Они занимаютъ площадь отъ полверсты до 10 верстъ и производство 
соли изъ нихъ непосредственно зависитъ отъ климатичеекихъ условш: 
въ cyxie лътте месяцы осаждается болъе, а въ дождливые—меняе; 
продуктъ получается качества низкаго, подъ назвашемъ бузуна; употреб
ляется въ пищу простонародьемъ и частью на посолъ рыбы и въ 
Еормъ скота. Количество добываемой соли простирается отъ 7 до 
17 мил. пудъ. 

Озера казачьихъ войскъ: Донскаго, Уралъскаго и Кубанскаго. 
Для снабжешя солью казачьихъ войскъ: Донскаго, Уралъскаго и Кубан
скаго отведены въ пользоваше ихъ значительные озера: Манычское, 
Илдычерское и др., изъ которыхъ добываемая соль употребляется 
безакцизно исключительно въ войсковыхъ предалахъ, приблизительно 
до 2 м. пудъ. 

Закавказские соляные промыслы. Эти промыслы относятся также 
къ числу изобильныхъ, они не только обезпечиваютъ вполиъ туземное 
народонаселеше и богатые рыбные промыслы устьевъ р. Куры и при-
брежьевъ Касшйскаго моря, но и отпускаютъ значительное количество 
въ Перию и Турщю. 

Оибирскгя и средне-азгятстя мтьсторожденгя соли. Сибирь вообще 
и среднеаз1ятск1я области въ особенности богаты разнаго рода солью 
и обезпечиваютъ ВПОЛНЕ продовольсше туземнаго народонаселетя. 

Соляныя операцш Привислянскихъ губертй. Въ Привислян-
скихъ губертяхъ соль употребляется четырехъ видовъ: туземная, добы
ваемая на заводахъ, принадлежащихъ Польскому Банку; иностранная, 
доставляемая изъ Австрш изъ Бохнш и Велички; изъ Пруссш и 
Остзейскихъ губернш (привозимая изъ Англш) и русская, проникающая 
изъ губертй западныхъ, Волынской и Гродненской.. 

Ь) Э л т о н ъ. 

(Изъ путевыхъ очерковъ). 
Элтонское озеро находится въ 90 вер. къ северо-востоку отъ Царева. Про

странство его 161 кв. вер. Видъ озера овальный; наибольшая длина 19*Л вер., 
ширина 15 вер. Оно лежитъ на ровной степной площади, состоящей изъ раз-
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наго рода глинъ и песка, проникнутыхъ въ иныхъ мъстахъ до того солью, что» 
образуются солончаки. Растительность на этой площади б^дна; вс* виды расте-
нш принадлежать къ семействамь солянковыхъ. Въ озеро вливаются 8 ръкъ,. 
изъ коихъ замечательна только одна—Хорезахз, имеющая длину до 40 вер.; 
остальныя лйтотъ пересыхаютъ. Вода во ВСБХЪ ЭТИХЪ pfeaxb соленая и служить 
однимъ изъ главныхъ источниковъ соленой рапы въ озерт,. Кром* Элтона въ 
Астраханской губернш еще до 700 соляныхъ озеръ, раскинутыхъ преимущественно 
по всему морскому прибрежью въ Красноярскомъ и Астраханскомъ увздахъ. 

„Ничемъ не задержанное, путетептае наше продолжалось часовъ 
четырнадцать *); скоро по ВЫЕЗД* ВЗЪ посл*дняго почтоваго умета мы 
приметили на восточномъ краю горизонта какъ будто лeгкiй темнова
тый паръ. „Тамъ Элтонъ", объявилъ намъ ямщикъ И тутъ же объяс-
нилъ, что киргизы за сто верстъ и более примечаютъ Элтонъ, потому 
что изъ него будто бы подымается черный дымъ. По мере приближе-
т я къ озеру, растительность начинаете исчезать, и кругомъ озера 
верстъ на пять солонцовая земля почти совершенно безплодна. Скоро 
завиднелась и свинцовая поверхность озера, окаймленная белою, какъ 
снътъ5 блестящею полосою. Элтонское поселете или пристань лежитъ 
на юго-западномъ берегу озера, саженяхъ во ста отъ края озера; вся 
местность совершенно плоская и почти на одномъ уровни съ поверх
ностью озера. Первое впечатлите чрезвычайно грустно: небольшое по
селете почти стушевывается среди огромной плоскости, желтобурая земля 
безъ признака зелени, кое где какъ бы политая беловатыми струйками 
соли, грязный берегъ озера, точно посыпанный искорками соли, а по 
краямъ покрытый сплошь белымъ слоемъ, невыносимо сверкающимъ на 
солнц*; матовая, красновато-лиловая поверхность озера, слегка колеб
лющаяся при ветре, но колеблющаяся плавно, мертво, безъ брызговъ, 
безъ ряби; противоположный берегъ, скрывппйся въ мглистомъ туман*, 
огромные, беловато-грязные бугры соли, наваленной на берегу, и къ 
этому — зной безъ тени и вихри едкой пыли, — вотъ главныя черты 
образовавшейся предъ нами картины, невольно напомнившей „Богомъ 
сожженную" страну Мертваго моря. 

Но если природа не дала этому месту богатствъ растительности, 
за то наградила его неистощимымъ запасомъ одного изъ драгоценней-
шихъ для человека матер1аловъ—прекрасной, чистой, какъ снегъ бе
лой соли. 

Элтонъ по всей площади своей одинаково богатъ солью. Глубина 
воды по всему озеру одинакова и можетъ, при тихой погоде, повсе
местно считаться вершковъ въ двенадцать, такъ что озеро подпимаетъ 
только мелвля плоскодонный лодки (дощаники); въ ветеръ глубина раз-
личныхъ частей озера быстро изменяется; густая, сильно насыщенная 
минеральными частицами, вода отгоняется ветромъ отъ одного берега 

*) Отъ Николаевской слободы на Волг*. 
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и приливаетъ къ противоположному; на одномъ берегу дно озера обна
жается или, по крайней мере, глубина воды уменьшается до I , 2 и 
3 вершковъ, на другомъ—она возростаетъ до 17, 20 и более верш
ковъ. Говоря „дно", мы разумеемъ твердый соляной слой, лежащш 
подъ водою, а какъ глубоко находится настоящее, почвенное дно озера, 
объ этомъ кажется, никто не знаетъ. Обыкновенно, лежащш подъ во
дою, соляной пластъ выламывается не более какъ на аршинъ глубины; 
далее ломка делается затруднительною вследнъче чрезвычайной кре
пости окристаллизовавшейся соли; говорятъ, пробовали когда то про
бить, сколь возможно глубже, соляной слой, но далее 1 \ 2 сажени опытъ 
не могъ продолжаться. Намъ рассказывали, что будто бы где то на 
озере есть два или три провала недосягаемой глубины, извергаюнце 
постоянно холодную, прозрачную воду, но проверить зтотъ разсказъ 
намъ не удалось. 

Элтонъ не выпускаетъ ни одного истока, но принимаетъ несколько 
небольшихъ речекъ, все съ горько-соленою водою; все эти речки ко
ротки, и ихъ верховья въ соседстве озера. 

Образоваше (садка) соляныхъ слоевъ происходить, такъ сказать, 
на глазахъ зрителя: насыщенная солями, озерная вода., называемая здесь 
техническимъ именемъ рапы, подъ вл!яа1емъ воздуха и солнца, безпре-
рывно осаждаетъ на дно соляныя частицы, увлекаюнця съ собою и 
черноватня частицы ила, которымъ проникнута рапа; вероятно, этотъ 
илъ образуется пзъ постоянно носящейся надъ озеромъ, какъ и надъ 
всей степью, густой пыли и изъ грязи, наносимой въ озеро речками 
и весенними и осенними потоками. Замечательно, что выломанный ку~ 
сокъ соли, имъющш обыкновенно цвътъ и видъ грязыаго льда, поле-
жавъ на солнце, очищаетя и белеетъ безъ всякой обмывки или очпстки; 
прекрасные, бело - мраморной чистоты, куски соляныхъ кристалловъ, 
которые намъ показывали, были сперва грязно синяго цвъта и полу
чали чистый б-влый цвътъ, только полежавъ несколько дней на солнце. 

Такъ какъ наносъ ила бываетъ главнымъ образомъ разъ въ году, 
по стаяши снеговъ, то соляные слои одного года заметно отделяются 
отъ слоевъ другаго года более грязною полосою соли. Лучпшмъ и 
удобнейшимъ для ломки слоемъ считается прошлогодни, затемъ третье-
годнш; слой, образовавшая за три года, считается уже не столь вы-
годнымъ для разработки, по трудности выломки, а слой текущаго года 
недостаточно сплоченъ и крепокъ. Толщина, осаждающагося втече
т е года, слоя различна; доходитъ, говорятъ, до 1 7 2 и 2 вершковъ; 
тотъ, который мы видели (першда 1867 г.), былъ немного более 
вершка; среднею толщиной можно, вероятно, считать одинъ вершокъ. 
Принимая эту толщняу, можно предполагать, что весь, осаждаемый 
втечете года, соляной слой образуетъ на 160-ти верстной площади 
озера, въ среднемъ расчете, до 20 мил. куб. аршинъ, а если поло
жить въ кубическомъ аршине 20 пудъ осадки (Элтонское управлете 
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принимаете, на основаши опытовъ, въ кубическомъ аршин* усохшей въ 
буграхъ соли 26 пудъ), то годовая осадка можете составить до 400 
мил. пуд.; въ этой массе можно считать до 7 5 % , т. е. до 300 мил. 
пудъ чистой соли. 

Рапа во время осаждешя соли довольно мутна и слегка пузырится, 
точно кипите; цвете ея въ стакан* не отличается отъ цвета обыкно
венной мутноватой озерной воды, но въ озер*, при легкомъ вЪтр-Ь, 
обыкновенный свинцовый цвете поверхности изменяется въ розовато-
лиловый, а при сильномъ ветре делается грязно-малиновымъ, почему 
некоторые заключаютъ о присутствш въ pan* пнфузорш. Не входя 
въ обсуждеше вероятности этого предположена, зам-втимъ только, что 
ни въ ил4, ни въ соляныхъ пластахъ ничего близкаго къ тому цвету 
нетъ. Сильное насыщеше рапы минеральными частицами заметно и на 
вкусъ, и на осязаюе. Противный, чрезвычайно едкш вкусъ ея соеди
няете въ себе горечь, солоноватость и кислоту; острота раствора та
кова, что на языке и губахъ остается впечатлеше обжога, и если 
продержать воду только минуту во рту, то наверное сойдетъ кожа; 
окунутая въ рапу на минуту, рука покрывается соляной корой, и долго 
чувствуешь на коже сухость и какое то стягиваше. Опущенная въ 
воду, вещь, ветка или нитка быстро покрывается соляными кристал
лами; мы видели, что на тонкихъ бичевкахъ и палочкахъ*въ сутки 
или двое образуется правильный и весьна красивый наростъ кристал-
ловъ въ полвершка толщиною, имеющш видъ толстой стеариновой 
свечи, покрытой резьбою. Густота рапы такъ велика, что рабоч1е на 
аршинной глубине передвигаются медленно и съ трудомъ; дощаники 
слабо слушаются руля. Озеро никогда не замерзаете, хотя зимше мо
розы доходятъ до 25° по Р . и более, но рапа становится въ это 
время только гуще и едче, такъ что соприкосновеше ея съ обнажен-
нымъ теломъ во время морозовъ не безопасно: кожа мгновенно обжи
гается и мертвеете. Намъ разсказывали, что однажды подобная слу
чайность имела следств!емъ потерю члена, пораженнаго гангреной. 

Соль Элтонскаго озера въ томъ виде, какъ вынимается изъ озера, 
неудобна въ пищу; ей необходимо полежать несколько месяцевъ на 
открытомъ воздухе, чтобы вполне очиститься отъ постороннихъ при
месей; обыкновенно вынутая соль лежитъ на берегу годъ и более; 
никакихъ другихъ средствъ очистки употреблять не нужно. После го
довой лежки соль делается изъ сине-грязной белою и блестящею, какъ 
снегъ, совершенно годною къ употреблетю и приятною на вкусъ. 

Откуда получаетъ озерная вода, насыщаюпця ее, частицы? Здешме 
жители держатся вообще того мнетя, что соляныя части извлекаются 
изъ окружающей местности весенними водами, стекающими въ озеро. 
Действительно, зем.тя кругомъ озера содержите много соли; но, однако, 
не думаем*, чтобъ она могла стекать въ такомъ огромномъ количе
стве, какое нужно для насыщетя озера; къ тому же, по достовернымъ 
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наблюдешямъ, ни глубина рапы, ни уровень солянаго дна, втечете 
многихъ л'Ьтъ, не потерпели заметныхъ измененш, тогда какъ при 
постояняомъ сильномъ притоке соли извн4, соляные пласты должны 
бы наростать и подниматься, особенно въ техъ местахъ озера, на ко-
торыхъ никогда не производилась ломка соли, т. е. на девяти деся-
тыхъ поверхности озера. Друпе полагаютъ, что солянымъ растворомъ 
питаютъ озеро глубоые внутренте источники его, о которыхъ мы упо
минали выше, но самое сущеетвоваше этихъ источниковъ ничемъ еще 
не подтверждено. Среднее и, вероятно, более близкое къ истине мни
т е заключается въ томъ, что часть соли доставляется въ озеро бере
говыми весенними водами, а другая — растворешемъ запасовъ соли, 
лежащихъ въ самомъ озер*. Какъ бы то ни было, но ежегодное обра-
зовате новой осадки не подлежитъ сомненш. Предате, и то весьма 
сомнительной достоверности, говоритъ, что на памяти людей былъ 
только одинъ годъ, въ который ни рапы, ни садки соли въ озер* 
не было. 

Казна, въ отношенш Элтонскаго озера, имеетъ двойственный инте
ресъ хозяина - собственника и сборщика солянаго акциза. Интересы 
эти прямо противоположны одинъ другому: интересъ хозяина подры
вается интересомъ акцизнаго сбора, сокращающего потреблете соли и 
стесняющаго свободное добываше и движете добытой соли. Противо-
реше это, въ действительности, смягчается и почти уничтожается гЬмъ, 
что интересъ хозяина - собственника совершенно подавляется интере
сомъ акцизнаго сбора: все устройство дела, все правила соляной опе
рации, все управлеше его направлены къ извлеченш и обезпечетю 
акцизнаго сбора; ЭТОТЪ характеръ дела достаточно определяется 
уже однимъ темъ, что хозяйственный доходъ казны отъ продажи Эл-
тонской соли (попудная плата) установленъ однообразно въ 1 коп. съ 
пуда, а акцизная пошлина въ 38 к. съ нуда; следовательно, въ об
щей сумме годоваго дохода отъ элтонскаго промысла хозяйственный 
доходъ можетъ составлять только до З 1 / / / , , менее '/30 доли. 

Цифры казенной добычи соли на Элтоне за последте годы казен-
наго хозяйства были следующая: 

За 1858 500,000-пудь. 
„ 1859 5.000,000 „ 
, 1860^ 3.000,000 „ 
„ 1861 4.000,000 „ 
, 1862 4.000,000 „ 
„ 1874 1.083,281 „ 

По прекращеши казеннаго хозяйства, въ 1863 г. оставались на месте 
значительные запасы соли, и добываше ея, передъ переходомъ въ част-
ныя руки, остановилось до ликвидацш казенныхъ запасовъ. Съ 1865 
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года началась добывка и развозка соли частными лицами, на основа-
вш особыхъ правилъ и условш съ казной. 

Результаты частной добычи были следуюпце: 

За 1865 годъ . . . . 1.770,000 пудъ. 
, 1866 „ . . . . 5.850,000 я 
» 1867 „ . . . . 7.350,000 , 

Въ 1868 году, по мнешю соледобывателей, добыча должна 
быть менее 1867 года, вследств!е избытка въ предложении, зависящаго 
какъ отъ накоплешя запасовъ въ предыдущее годы, такъ и отъ сопер
ничества астраханскихъ промысловъ. 

По оффищальнымъ даннымъ, печатаемыхъ въ приложешяхъ къ государ
ственной росписи, было оплачено акцизомъ и попудной платой въ 
1866 году до 1.400,000 пудъ и въ 1867 г. до 2.360,000 пудъ. 
Въ 1866 году еще, кажется, оставались для продажи запасы казен
ной соли. Действительный выпускъ соли въ 1867 г., вероятно, былъ 
более показанной цифры, такъ какъ значительная часть акциза отсро
чивается за залоги. 

Существующее устройство промысла, правила и способы добычи 
соли и контроль операщи мы изложимъ въ общей связи. 

На очень близкомъ разстоянш отъ береговъ соль добывать невы
годно, BMî eTBie сильной примеси ила, малой глубины рапы и 
невозможности проводить на столь малой глубине дощаники въ 
мъхтахъ склада. Добываше начинается въ полуверсте, верст*, да
же въ трехъ - четырехъ верстахъ отъ береговаго материка. Чтобы 
доставить выломанную соль на лодки къ местамъ складки, на
ходящимся довольно далеко на береговомъ материке, отъ этихъ местъ 
устроены канавы, врезываюнцяся въ озеро до того пункта, где глу
бина вода уже достаточно значительна для подъема дощаника. Бока 
канавъ, вдающихся саженъ на 80 и более въ берегъ, обделаны и 
укреплены; канавы идутъ параллельно одна другой и перпендикулярно 
къ береговой лиши озера; длинные полуостровки береговой лиши земли, 
остаюнцеся между канавами, служатъ для склада добытой соли и на
зываются точками. Для удобства развозки соли точки прорезаны въ 
некоторыхъ местахъ боковыми канавами. Добыча соли дозволяется 
только на той части озера, где устроены канавы и точки. Всехъ ка
навъ и точкбвъ десять; каждая канава со своимъ точкомъ образуете 
особый участокъ (канавой точка считается находящаяся съ правой 
его стороны). Канавы и точки устроены только на одной части 
берега, юго-западной, прямо противъ пристани, и все вместе занимаютъ 
по прямой лиши берега 1357погонныхъ саженъ протяжешя, т. е. не более 
Vie части всего протяжешя береговой ЛИШИ озера (22,000 еаж.). 
Ширина канавъ достаточна только для того, чтобы разойтись двумъ 
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дощаникамъ, т. е. отъ 1 72—2 сажень, средняя глубина до 11 верш-
ковъ. Ширина точковъ различна, изменяясь отъ 70 до 180 саженъ. 
Каждому участку отводится на озер* площадь для ломки насупротивъ 
канавы участка или, по крайней мёрт., по возможности ближе къ ней; 
ширина отводимой площади приблизительно соответствуешь ширине 
участковъ по береговой лиши, а углублеше этой площади въ озеро 
номинально считается до средины его, на дт-лй же едва ли когда до-
ходитъ дал^е 372 верстъ отъ берега. Границы участковъ на озеръ 
хотя и указываются управлешемъ, но на д*л4 мало наблюдаются, такъ 
какъ, во первыхъ, при огромномъ, далеко превышающемъ потребность, 
содержавши соля въ участкахъ, въ строгомъ наблюдеши общей и част-
ныхъ границъ нътъ никакой надобности; во вторыхъ, наибольшее удоб
ство и выгода работы преимущественно зависятъ отъ направлетя и 
силы вт/гра, а не отъ свойства дна, везде одинаково изобильнаго 
солью. Мы уже заметили выше, что вгЬтеръ совершенно измт>няетъ глу
бину рапы: при очень низкой рашв невозможно ни промывать выло
манную соль, ни вести дощаники. При очень глубокой рапъ, густота 
ея д-Ьлаетъ выломку и выемку соли очень тяжелою, а стояше рабочихъ 
въ едкомъ раствори выше нояса нестерпимо и вредно влгяетъ на здо
ровье. Поэтому взаимное соглашете соледобывателей безпрепятственно 
дозвотяетъ хозяевамъ одного участка работать въ извт,стныхъ случаяхъ 
на площади, числящейся въ другомъ участке, и наоборотъ. Въ тихую 
погоду всякому выгоднее работать на своемъ участки, но тихая по
года рйдка въ плоской степи, где в-втеръ ходитъ безпрепятственно. 

Устройство участка т. е. вырьте и укреплете канавы и обделка 
точка могутъ обойтись приблизительно отъ 8—15 тыеячъ рублей. 
Нынйште участки устроены казной издавна и, правду сказать, кажутся 
уже въ довольно ветхоиъ виде. 

Казна дозволяетъ добычу соли въ означенныхъ десяти участкахъ 
а,гБМъ лицамъ, которыя приняли ихъ въ содержаше. Въ другихъ мъхтахъ 
озера и другимъ лицамъ не дозволено не только добывать соль, но 
даже переходить за кардонную линго. 

Участки отдаются въ содержаше ежегодно, предъ началомъ весны, 
лицамъ, изъявившимъ на то желаше. Обязательныя ушцшя, кроме 
соблюдетя общихъ правилъ торговли и промысловъ, заключаются въ 
непременной выломки не менее 200,000 пудъ на участокъ и въ 
платежи, при выпуски соли изъ пристани, 38 к. съ каждаго пуда 
(37 к. акциза и одна копейка попудной платы за соль). Разсрочки 
платежа допускаются на общихъ основашяхъ платежа акцизовъ. Управ-
леше даетъ место для помещешя рабочихъ и для складки соли въ 
бугры, пользован1е подножнымъ кормомъ, колодцами и прготъ для за-
болевшаго рабочаго скота въ уметахъ. 

Подробный правила отдачи участковъ публикуются ежегодно. 
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Въ 1868 году пять участковъ достались промышленникамъ-куп-
цамъ и пять —крестьянскимъ артелямъ. 

Добывате соли обыкновенно начинается съ половины мая. Ломщики 
соли подряжаются заблаговременно. Всв они исключительно изъ 
крестьяяъ Пензенской губернш, волостей Нижнеломовскаго, Наровчат-
скаго и Ееренскаго увздовъ, издавна занимающихся этой работой. Въ 
назначенный для начала работъ день, съ пяти часовъ утра подни
мается флагъ на казенномъ дворт., и партк рабочихъ отправляются 
на дощаникахъ на отведенныя для ломки мътта. Еаждая пария ра
бочихъ д-влится на три части: ломщики, сойдя съ ломомъ въ воду, 
часто выше колена, ломаютъ соль железными пешнями и болыте 
куски, неудобные для подъема, раздробляютъ; друпе подхватываютъ 
разбитую соль на лопаты, перевертываютъ ее нисколько разъ въ води 
для отмывки грязи и сбрасываютъ на дощаникъ; по нагруженш до
щаника, третья часть рабочихъ отвозитъ соль къ точку и, сбросивъ 
ее тамъ, возвращается за новымъ грузомъ. Пария въ десять рабочихъ, 
съ тремя дощаниками, при благопр1ятной глубинв рапы, доставляетъ 
въ обычный. дневной срокъ работы до 10 грузовъ на точокъ. Отно
сительно вгЬса соли, погружаемой на одинъ дощаникъ, мн^тя различны: 
по отзыву рабочихъ артелыциковъ, на дощаникъ наваливается отъ 
300 — 500 пудъ, а по отзыву хозяезъ, купцовъ и чиновниковъ, отъ 
100—-250 пудъ. Полагаемъ, что цифра 250 пудъ будетъ наиболее 
вероятною среднею. 

Съ полудня до двухъ часовъ работа прекращается, и послт. обида 
солеломка производится мало, а идутъ болт>е друпя работы: перелопа-
чиванье, перевозка въ бугры и кладка бугровъ. 

По привозе на точки, соль перебрасывается и переворачивается, 
чтобы лучше осушилась и очистилась (перелопачивается, по местному 
выражетю), сваливается въ кучи и ожидаетъ перевозки на материкъ, 
къ мт>сту, назначенному для складки бугровъ, вообще по возможности 
близкому къ точкамъ. Еладка бугровъ требуетъ особеняаго внпматя 
промышленниковъ, такъ какъ бугры должны образовать правильную 
геометрическую фигуру, доступную для вычислетя объема и нормаль-
наго вйса солянаго бугра. Плотность и верность кладки и даже вели
чина бугра, могутъ им^ть существенное вл1яте на исчислете акциза, 
какъ увидимъ ниже. Величина бугровъ различна: 50, 80, 100,000 
ж болт.е пудъ, т. е. по нормальному в^су 26 пудъ въ кубйческомъ 
аршишЬ, отъ 70—150 куб. саженъ. 

Еладкою соли въ бугры заканчивается первая часть соляной опе-
ращи: соль въ 6yrpt> лежитъ нисколько м'Ьсяцевъ, большею частью не 
мент>е года, а нередко и болт,е, проветривается, сохнетъ, постепенно 
очищается, а затъмъ уже обращается въ продажу. Въ буграхъ соль 
ничт,мъ не охранена отъ пыли и дождей и скоро покрывается толстою, 
грязною корою, ни на что не годною; на квадратную сажень поверх-
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ности потеря на кор* можетъ составлять отъ 5—10 пудъ, приблизи
тельно отъ 2 — 5 % всей соли, лежащей въ бугр-Ь. 

Скажемъ несколько словъ о рабочихъ-солеломпахъ, которыхъ д4ло> 
оканчивается ссыпкою соли. 

Работа ломщиковъ очень тяжела: она идетъ цйлые часы на па-
лящемъ солнц*, въ постоянно наклонномъ, согнутомъ положенш тйла, 
почти по поясъ въ йдкой pant; если время благопр1ятно, то отдыха 
Н-БТЪ ни въ праздники, ни иъ воскресенья. Несмотря на то, что ноги 
защищены сапогами и смоленою дерюгою, поверхность даже здоровой 
кожи часто изъязвляется, открываются старыя раны и язвы, а гьмъ 
бол4е незаживппя недавшя повреждетя кожи. Пом^щетя для рабочихъ 
суть не что иное, какъ отвратительныя земляныя норы, душныя въ 
засуху, сырыя и смрадныя въ дождь, населенныя тарантулами и по-
сйщаемыя ядовитыми фаланками; о другихъ насвкомыхъ и говорить 
уже нечего. Пища дается, повидимому довольно изобильзая, но свежую 
провизш на Элтон* им4ть трудно, а къ посты и невозможно; вяленая, 
часто попортившаяся уже рыба и прошлогодни пророспий уже карто
фель составляютъ главное кушанье. Вода для питья солоноватая, изъ 
колодцевъ, едва ли здоровая; купаться н'Ьтъ НИ малМшей возможности. 
Не мудрено, что лихорадочныя п изнурительныя болезни нередки. По 
крайней м-Ьр*, впрочемъ, для больныхъ есть помощь: съ 1868 г. при 
госпитале находится врачъ. 

Работа, на которую не пойдетъ никто, кром* свыкшихся съ ней 
отъ малыхъ Л'БТЪ, работа тяжелая и нездоровая, казалось бы, должна 
хорошо вознаграждаться; но, къ удивленш нашему, мы услышали, что 
заработная плата почти та же, какъ вообще для чернорабочаго сред
ней и свверной полосы Россш, т. е. отъ 40 — 60 руб. за рабочш 
першдъ—съ мая по октябрь. Крестьяне объясняютъ это тФмъ, что со
ляная работа, при недостаточности земель, есть единственный привыч
ный имъ промыселъ для поддержатя семействъ и, главное, для пла
тежа податей и сборовъ; что хозяева элтонекихъ участковъ догова
риваются съ рабочими въ то время, когда постБдше наиболее нужда
ются въ деньгахъ, въ сроки требовашя казенныхъ сборовъ, и даютъ 
т^мъ болФе задатку, ч4мъ мен^е назначается заработная плата, что 
самая потребность въ рабочихъ по годамъ крайне неравномерна, ж 
мнопе изъ крестьянъ боятся дорожиться, чтобъ не остаться безъ ра
боты и, следовательно, не лишиться единственнаго источника дохода. 
При вздорожанш ц^ны рабочаго, солепромышленник* можетъ найти для 
себя выгоднымъ сократить добычу соли до обязательная минимума,, 
т. е. до 200,000 нудъ. Для этого размера добычи достаточно 30— 
40 рабочихъ ьъ л-ьто, а для 10 участковъ 300 — 400; остальные же-
400—500 рабочихъ, занимающихся солеломкой, остались ' бы въ та-
комъ случай безъ заработковъ. Возможно, что на понижете щвнъ-
имгютъ влнше и не вездь еще ксчезнувппе обычаи волостныхъ стар-
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шинъ и нисарей, такъ какъ ВСЕ pa6o4ie контрактуются на мйстй жи
тельства, и изъ задатковъ, при самомъ закдючеши контрактовъ, упла
чиваются сборы. 

Мы упомянули выше, что некоторые соляные участки снимаются 
крестьянами. Эти съемщики изъ т4хъ же пензенцевъ, которые рабо-
таютъ на озер4. Обыкновенно участокъ снимается артелью, хотя бы 
номинально и считалось хозяиномъ одно лицо. Н'Ьтъ сомнйтя, что при 
съемки участка людьми, въ тонкости знающими дт.ло и въ одно время 
хозяевами и работниками, добываше соли можетъ идти ycniniHie, и 
издержки производства должны уменьшиться; казенное управлеше, съ 
•своей стороны, не требуя никакихъ особенныхъ обезпеченш при отдаче 
участка, дт>лаетъ пршбр'Ьтете ихъ доступнымъ всЪмъ безъ различ1я, и 
лучшее тому доказательство—содержаще половины промысла крестья
нами. Т'Вмъ не мешве результаты нынйшняго положешя дт>ла во мно-
гихъ отношетяхъ неудовлетворительны. Совершенное отсутств!е оборот-
наго капитала заставляетъ съемщика — крестьянина ограничивать до 
крайности число рабочихъ, которыхъ ему не на что содержать, и до
бывать деньги крайне невыгодною, иногда раззорительною запродажею 
будущей соли. Работа на крестьянскихъ участкахъ, гдт> въ ней не
отлучно участвуютъ и хозяинъ, и его пайщики, гораздо тяжеле, ч'вмъ 
на купеческихъ участкахъ, а содержаше рабочихъ хуже. Участокъ со
вершенно въ рукахъ торговцевъ, кредитующихъ артель въ счетъ платы 
:3а соль; всв выгоды артельной работы идутъ не въ пользу хозяина 
участка, артелыциковъ или рабочихъ, а въ пользу оптоваго купца или 
кулака коммиссшнера. Достаточно сказать, что въ 1868 году одинъ 
изъ съемщиковъ крестьянъ запродалъ свою соль за 0,8 к. съ пуда, не 
считая, конечно, акциза и попудныхъ, тогда какъ одни издержки до-
бывки и свалки въ бугры составляютъ зд^сь отъ 0,6 до 1,5 к. съ 
пуда. 

Можно думать, что арендоваше участковъ крестьянскими артелями 
им-веть значительное вл!яше и на понижеше заработной платы, и на 
^худшеше содержашя рабочихъ. Артельщики, сами и хозяева и работ
ники, не жал'Ьютъ себя ни въ рабой, ни въ нищт,, ни въ помт.ще-
ши, лишь бы сберечь лишнюю копИку; никаюя жалобы и протесты 
въ артельной работ* невозможны, равно какъ и принудительныя мт.ры. 
Прим4ръ крестьянскихъ участковъ естественно им4етъ вл1яше и на 
положеше купеческихъ участковъ. 

Переходвмъ къ другой части соляной операцш. Соль лежитъ годъ— 
другой въ бугрй, просохла, очистилась, неприкосновенно сохранена 
двойнымъ надзоромъ акцизной стражи и участковаго хозяина; насту
пило время пускать ее въ продажу. Большею частью соледобыватели, 
не производя сами торговли солью, продаютъ ее купцамъ большими 
париями, прямо изъ бугровъ съ тт,мъ, чтобы покупщикъ принялъ на 
себя какъ уплату акциза и попудныхъ казн-в, такъ и перевозку соли 
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на Волгу п дальнейшую доставку ея, куда пожелаетъ. Для отвоза со
ли изъ бугровъ предварительно нанимаются извощики. Соль возится 
не иначе, какъ на парныхъ воловыхъ подводахъ; пара воловъ запря
гается въ большую, крепко устроенную фуру, имеющую сходство съ 
ломовыми дрогами, употребляемыми въ городахъ, но гораздо шире и 
выше. Фуры, волы и погонщики нанимаются въ хуторахъ и селетяхъ 
Астраханской степи—у поселившихся тамъ издавна хохловъ. Въ пред-
ложенш подводъ, невидимому, недостатка не бываетъ. Подвода нодни-
маетъ отъ 40—ПО пуд. соли, въ среднемъ же расчете—до 60 пудъ 
и совершаетъ съ этимъ грузомъ переёздъ до Волги дней въ 6, 7 и 
даже более, смотря по состоянпо дороги и кормовъ, такъ что одна 
подвода мож<тъ втечете пяти летннхъ м4сяцевъ, съ мая до октяб
ря, доставить къ Волге до 10 грузоьъ или> среднвмъ числомъ, до 
600 пудъ соли. Плата за перевозку условливается по-пудно; весною, 
когда дорога не грязна и, главное, подножнаго корму везде достаточ
но, съ пуда берется 5 — 7 коп., по мере выгорашя и выбивашя тра
вы, цена провоза возрастаетъ до 10, '12 и иногда доходитъ до 18 
копеекъ съ пуда. 

Какъ скоро услов}я между покупщикомъ и соледобывателемъ конче
ны, подводы наняты, покуппщкъ или самъ соледобыватель предъяв
ляешь объ отпуске соли изъ назначеннаго бугра местному акцизному 
начальству, съ представлетемъ квитанщй въ'уплате акциза? или взно
се узаконенныхъ залоговъ на требуемое количество соли, и приводить 
нанятая имъ подводы для предварительной перевески пустыхъ фуръ. 
Перевеска фуръ и, впоследствш, самой соли делается весьма быстро 
на такъ называемыхъ кантарныхъ весахъ. На Элтонской пристани ныне 
шесть кантареи; каждый кантарный сарай ииеетъ двое весовъ, съ 
двумя особыми воротами при каждыхъ; на площадке между весами 
помещается чиновникъ, запиеывающш весъ каждой фуры попоказанщ 
весовыхъ стрелокъ. По взвесе и выпуске фуръ, вощики отправляют
ся къ буграмъ, предъявляютъ контрмарку на число взвешанныхъ фугръ, 
ломаютъ и грузятъ соль и, по нагрузке, возвращаются къ кантарямъ 
для перевески груза и выпуска изъ пристани. По взвешиванш фуръ 
съ грузомъ исчисляется весъ, взятой изъ бугра, соли, и исчислеше 
это служить основашемъ для расчета акциза. За темъ транспортъ по-
лучаетъ накладную и выпускается изъ пристани, но непременно по на
правление солевознаго тракта, на учрежденный въ начале тракта, вер-
стахъ въ 3-хъ отъ пристани, поверочный пункта. Число фуръ пове
ряется въ этомъ пункте съ накладными, и затемъ транспортъ выпус
кается на дальнейшее следоваше, которое уже совершенно зависитъ 
отъ воли хозяевъ, а пропущенная соль становится предметомъ свобод
ная развоза и торга. 

Такпмъ образомъ. по прибыли на Волжскз'ю пристань, со.'ь полу-
чаетъ следующую стоимость, по издержкамъ производства: наймет-
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шая стоимость: */, к. съ пуда за добычу и складку въ бугры; 5 к. 
съ пуда за провозъ; % к. на разныя мелочныя издержки, на убыль 
въ буграхъ, на раструску въ пути и т. п., всего 6 к. на пудъ; наи
большая стоимость: 1'[2 к. съ пуда за добычу и складку, 17 к. за 
провозъ, уа к. на проч1я издержки—всего 19 к. съ пуда; среднею 
можно считать 10 — 12 к. на пудъ, а съ попудной платой 11 — 
13 к. за пудъ. Далее надо определить сумму акцизной пошлины; хо
тя она и положена въ 38 к. съ пуда соли, но способы исчислешя 
могутъ въ действительности несколько изменить нормальную цифру. 

М/вры, принятия противъ корчемства на Элтоне, кажутся вполне 
достаточными, пожалуй даже съ излишкомъ. Местность въ высшей 
степени благопр1ятна для отвращешя корчемства. Озеро лежитъ въ 
открытой, голой, безлюдной степи, кругомъ нетъ ни одного селешя, 
постоянная стража вдоль воего берега озера имеетъ обязанность самую 
простую, удобоисполнимую: не пропускать никого на берегъ озера; тутъ 
не можетъ быть ни ошибки, ни недоразумешя кого пропустить и кого 
не пропустить; ясные следы на солонцовато-илистомъ грунте обличать 
всякое ночное похождеше, хотя бы и скрывшееся отъ ночнаго дозора, 
да и что можно украсть ночью изъ озера безъ пособ1я дощаниковъ, 
канавъ и инструментовъ? пудъ, два грязной и на половину негодной 
къ употребленш соли, самое свойство которой послужитъ къ верней
шему обличение вора. Одинъ изъ смотрителей непрерывно объ4зжаетъ 
кордонную линш для поверки стражи. Единственный открытый путь 
къ Элтону по солевозному тракту обезпеченъ вполне сосредоточетемъ 
на неболыпомъ пространстве всей деятельности надзора. Ни одна фу
ра, ни одна пара воловъ не можетъ оставаться въ пределахъ приста
ни по спущенш вечерняго флага и до поднятая утренняго; бугры и 
точки охраняются караульными; ни одна фура не можетъ придти днемъ 
брать соль, не будучи предварительно взвешена и • отмечена и непо-
луча контрмарки отъ смотрителя, заведующаго кантаремъ; ни одна 
нагрузившаяся фура не можетъ миновать кантаря и не можетъ пройти 
чрезъ поверочную заставу безъ записки въ накладную. Не говоря о 
томъ, что личный составъ управлетя, по общему единогласному отзы
ву, исключаетъ даже всякую мысль о послаблеши, злоупотреблешя, 
сколько нибудь значительный, невозможны уже и потому, что для нихъ 
нзобходимо было бы полное соглашеше и всехъ лицъ, составляющихъ 
акцизный надзоръ, отъ управляющего до вахтера, и всехъ солепро-
мышленниковъ, вощиковъ и торговцевъ, зорко следящихъ другъ за 
другомъ. Замечательно, что въ ^лижайшихъ къ Элтону местностяхъ 
мы не встречали въ употребленш элтонской соли, по крайней мере 
въ небогатомъ классе, составляющемъ большинство населешя. Употреб
ляется обыкновенно какая то нечистая, грубая соль, Богъ весть от
куда и какъ попадающая въ торговлю и потреблеше, но, конечно, 
продающаяся гораздо дороже элтонской. 

19 



— 290 — 

Bet, изложенныя наблюдешя, сводятся въ гдавныхъ чертахъ къ 
следующему: 

Во первыхъ, огромный соляной бассейнъ, могущщ при ничтожныхъ 
издержкахъ добывашя (*/, — 1 к. на пудъ), давать ежегодно десятки, 
а пожалуй и сотни миллшновъ пудовъ чистой, прекрасной соли, ле
жащей вблизи главпаго водянаго пути центральной и восточной полосы 
Имнерщ, выпускаете въ торговый оборотъ и въ народное потреблеше 
два, много три миллиона пудъ. Между тЪиъ большинство населешя 
этой полосы принуждено ограничивать до крайняго предала употреб-
леше соли въ пищу и лишено возможности пользоваться солью для 
потребностей сельскаго хозяйства. 

Во вторыхъ, МБСТНЫЯ услов!я элтонскаго промысла, въ высшей 
степени благопр1ятныя для точнаго и правильнаго сбора акцизной пош
лины, вполне обезпечиваютъ казну отъ соляной контрабанды, при еа-
мыхъ незначительныхъ издержкахъ на надзоръ. Веякш пудъ выпущен
ной съ Элтона соли непременно положить свои 3S к. въ казну. 

И благосостояше населешя, и доходы государственной казны, при 
такихъ услов1яхъ дела, настоятельно требуютъ развипя элтонскаго про
мысла, разумной и широкой разработки драгоцъннаго источника, не 
даромъ названнаго Киргизами золотою горой * ) . 

4 
13. Торговое движете по Волжско-Мармнскому пути. 

Подъ именемъ Волжскаго бассейна, въ смыслчТ экономическомъ, под
разумевается пространство, лежащее по Волге И ея притокамъ, связыва-
ющимъ Волгу съ Петербургскимъ портомъ. 

Производительность этого басейна представляете две резшя харак-
теристичесия особенности: Юго-Востокъ богатъ хлвбомъ, солью и ме
таллами, а Северо -Западъ по преимуществу лесной, скудно наделенъ 
средствами къ жизни, и населете его обречено на промыслы и зара
ботки на фабрикахъ и заводахъ. 

Подъ вл1яюемъ этихъ особенностей создалась такимъ образом тор
говая связь Юго-Востока съ Северо-Западомъ, и главная артер!я, по-
средствомъ которой совершается взаимный обм^нъ произведен^ этого 
бассейна, есть, безъ сомн4шя, Волжско-Маршншй водяной путь. 

Справедливость этого вполне подтверждается нижеследующими 
данными: , 

Изъ всехъ произведенш Волги, Оки, Суры и Камы съ притоками, 
идущихъ отъ Рыбинска далЬе къ верху, на Маршнскщ путь прихо-

*) Таковъ, слышали ми, шыслъ слова Элтонъ. 
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дится 6 6 % , тогда какъ на Тихвинскщ — всего только 7 % , а на 
Вышневолоцкщ и вообще на количество грузовъ, идущихъ по Волги 
выше Рыбинска, остальные 2 7 % -

Волжско-Маршнскш путь представляетъ дв* характеристичесшя 
части: одну—отъ Астрахани до Рыбинска, а другую—отъ Рыбинска 
до Петербурга. Первая заключаете въ себ* воды свободныя, по кото-
рымъ идутъ суда громадныхъ разм'Ьровъ, а другая представляетъ много 
каналовъ и шлюзовъ, а потому и разм*ръ судовъ невеликъ и подъ
емная ихъ сила не превышаешь 20,000 п. Такимъ образомъ Рыбинскъ 
является пунктомъ перегрузки товаровъ и служите гранью д*лешя су
доходства и торговли Волжскаго бассейна на дв* в*тви: 1) на низо
вую—между Астраханью и Рыбинскомъ, 2) верховую—между Рыбин-
скомъ и Петербургомъ. 

Между Астраханью и Рыбинскомъ перевозятся преимущественно сл*-
дуюпце товары: хл*бъ, соль, рыба, металлы, льняное с*мя, сало, въ 
общей сложности на 126.000,000 р., тогда какъ обратно, изъ Ры
бинска въ Астрахань, товаровъ отправляется только на 42.000,000 р. 
Преобладающее значеше им*етъ хл'Ьбъ, который перевозится съ низо-
выхъ пристаней къ Рыбинску въ количеств* 76.000,000 п., за нимъ 
уже—соль, металлы и рыба. 

Для перевозки этихъ грузовъ на Волг* существуетъ несколько па-
роходныхъ обществъ (въ 1874 г. было 6), несколько крупныхъ фирмъ 
и много другихъ частныхъ лицъ изъ купцовъ, изъ дворянъ и изъ 
крестьянъ, им*ющихъ не только суда, но и буксирные пароходы. 

Суда, употребляемыя на Волг* для погрузки товаровъ, называются 
преимущественно баржами. 

Баржи ведутся (буксируются) пароходами, он* весьма легки на 
ходу, им*ютъ палубу, такихъ баржъ въ настоящее время до 1,200. 
Ихъ постройка производится по pp. Шексн*, Кам*, а также близь 
Городца, на Волг*, недалеко отъ Нижняго. Зам*чено что 74 вс*хъ 
грузовъ, идущихъ по Волг*, перевозится на этихъ баржахъ. 

Л*сной товаръ й л*сныя изд*л1я перевозятся на такъ называемыхъ 
«б*лянахъ», которыя съ pp. Ветлуги и Еамы направляютъ свой путь 
къ Саратову, Царицыну и Астрахани. 

Пароходы, употребляемые для товарнаго движешя на Волг*, ведутъ 
грузы преимущественно на буксир* и именуются «буксирными» паро
ходами. Вс* эти пароходы им*ютъ ходъ колесный; скорость хода ихъ 
отъ 50 до 100 верстъ въ сутки, смотря по состоянш воды на фар
ватер* и по времени года. Въ 1871 г. вс*хъ такихъ буксирныхъ 
пароходовъ было 318. 

Что касается до бурлачества на Волг*, то теперь н*тъ о немъ и 
помину. 

Движев1е судоходства на Волг* начинается тотчасъ же съ откры-
тчемъ навигацш и самое оживленное происходите въ первую половину 
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лита съ хлебными грузами, которые исключительно направляются къ 
Рыбинску. 

Услов1я на перевозку товаровъ по Воли начинаютъ обыкновенно 
выясняться на Нижегородской ярмарке, и тогда же заключаются кон
тракты на предстоящую яавигащю. 

Въ контрактахъ обыкновенно определяется фрахтовая цвяа на из
вестное разстояше (т. е. цена за перевозку груза), срокъ * доставки, 
неустойка, ответственность за грузъ, срокъ выплаты денегъ за доставку 
и нр. Ц'Ьна за перевозку грузовъ зависитъ отъ спроса и отъ сроковъ 
доставки товаровъ; тазъ напр., съ начала навигацщ, когда перевозится 
наибольшее количество товаровъ и когда полноводье затрудняетъ путь 
парохода, то и цену за перевозку грузовъ берутъ дороже, копт.екъ 12 
съ пуда, а въ остальное время коп. 8, 10. 

Уснехъ и разви'пе судоходства и торговли., на пространстве между 
Рыбинскомъ и Астраханью, зависитъ не столько отъ удобствъ и затруд-
нетй на Волге, но и также отъ условщ сплава по р. Волге. Къ 
крайнему сожалевш, Волга лредставляетъ громадное затруднеше для 
судоходства. На ней встречается много песчаныхъ мелей, которыя темъ 
более неудобны, что изменяютъ местоположеше, а, следовательно, изъ 
меняется и фарватеръ. 

Сравнительное достоинство водяныхъ жкусственныхъ путей сооб
щены. 

Водяные пути, идунуе кверху отъ Рыбинска, могутъ быть охарак
теризованы такъ: 

Маркиши путь для хода грузовъ открыть втечея1е всей навига
цщ, судоходство по немъ возможно какъ взводное, такъ и спускное. 
Стоимость доставки, сравнительно съ другими путями, недорога, вре
мени на нее затрачивается около двухъ месяцевъ. Вся длина Маршя-
ской системы 909 вер. 

Мысль о соединены р. Ковжи съ р. Вытегрою, принадлежите Петра 
Великому, который лично обозревалъ эту местность после устройству 
Вышневолоцкой системы; при немъ .же, въ 1710 и въ 1714 г. были 
производимы изыскатя местности иностранцами Перри и Вестри. Испол-
неше этого нроэкта осуществлено Имцераторомъ Александромъ I въ 
1808 г. Система этаполучила назваше Маршнской въ честь Императ
рицы Марш беодоровны, принимавшей живое учаспе въ осуществлеяш 
великой мысли Петра. Маршнская система имеетъ важнейшее торговое 
зяачеше, черезъ нее проходитъ большая часть грузовъ изъ Волги къ 
Петербургу и въ северный губернш и изъ Петербурга на Волгу (66°/0). 

По Вышневолоцкому пути судоходство возможно только въ одну 
сторону—къ Петербургу, по причине препятствй въ норогахъ на реке 
Мете. Протяжеше его 806 вер. Судоходство производится не во все 



время навигацщ, а только въ три npieMa: весною идутъ суда, нагру
женный еще зимою на пристаняхъ: Новоторжской, Тверской и Гжат
ской; Л'БТОМЪ проходятъ суда изъ Рыбинска, грузивппяся весною на 
низовыхъ пристаняхъ Волги. Съ помощью выпускной воды изъ резер-
вуаровъ, горизонтъ системы въ это время делается на всемъ протяже-
ши судоходнымъ. Устройство Вышневолоцкой системы начато Импера-
торомъ Петромъ Великимъ. Доставка товаровъ (27%) стоитъ дороже, 
ч-Ьмъ по Маршнскому. 

Тихвинская судоходная система имеетъ преимущество передъ двумя 
предшествующими, въ отношенш скорости доставки (около месяца), су
доходство по ней возможно въ обе стороны, но зато стоимость до
ставки по этому пути сравнительно дорога. 

Мысль соорудить Тихвинскую систему принадлежите также Импе
ратору Петру Великому, который въ 1710 г. послалъ англшскаго ин
женера, Джона Перри, для изыскашя судоходной лиши. Открыта она 
была только въ 1811 г. при Александре Благословенномъ. По этой 
системе плаваютъ особыя суда, который называются тихвинками к 
соминками. 

Тихвинская система имеетъ протяжеше 666 вер., а отъ устья Мо-
логи до Петербурга 831 вер. 

Значенье Рыбинска какъ хлгьбнаго рынка. До начала XVIII сто-
ли™ Рыбинскъ велъ незначительную торговлю; мимо него проходили 
только суда, шедцпя по Волг* снизу вверхъ и обратно; съ постро-
ешемъ С.-Петербурга эта деятельность стала усиливаться, а съ прове-
дешемъ каналовъ Маршнской, Тихвинской и - Вышневолоцкой с^стомъ, 
Рыбинскъ сделался центральнымъ пунктояъ для всЬхъ судовъ, иду-
щихъ не только съ низовьевъ Волги, но и изъ Петербурга. Здесь 
грузы съ болыпем'врныхъ судовъ должны перегружаться на маломерныя 
для того, чтобы следовать по Шексне, Мологе и Тверце, а съ мало-
мерныхъ за большем'врныя для следовашя внизъ по Волги. 

Значенье Рыбинска какъ хлтьбнаго рынка создалось вообще подъ 
влгяшемъ экономическихъ и торювыхъ условгй всею приволжскаго 
края и въ зависимости отъ расположения и свойства путей. 

Богатыя хлебомъ, Низовыя губернш, какъ известно, тотчасъ съ 
открьшемъ навигации направляютъ свои избытки къ северо-западу 
Poccin, и главнымъ нроводникомъ этого направлетя служить река 
Волга. Характеристическое свойство этой артерш заключается въ томъ, 
кааъ сказано было выше, что удобное по ней движете на судахъ 
болынаго размера кончается у г. Рыбинска, и, длл дальнейшей транс
портировки, товары тамъ перегружаются на суда меныпихъ размеровъ; 
почему и пунктъ этотъ сделался естественнымъ пределомъ низовой 
ветви судоходства. 

Кроме того отъ Рыбинска вверхъ главный (ВолжскШ) путь хлеб-
наго движетя подразделяется на 4 ветви, по которымъ производится, 



такъ сказать, питаше Тверской, Новгородской, Олонецкой и др. губернщ, 
а также Финляндщ и столицы съ ея портомъ. 

Не мало также содействовали образованна изъ Рыбинска рынка 
отдаленность и затрудяешя для непосрёдственныхъ торговыхъ сношепш 
между странами, производящими и потребляющими хлебъ. Такимъ об-
разомъ въ силу ВСБХЪ сказанныхъ обетоятельствъ Рыбинскъ въ настоящее 
время представляетъ собою во время навигащи, а въ особенности въ 
первую ея половину, такъ сказать, громадный базаръ хлеба Нижне-
волжскаго, Камскаго и частью Окскаго бассейновъ. Еъ этому времени 
туда съезжается низовое и верховое купечество;—первое для продажи, 
а второе—для покупки. Относительно водянаго транзита здесь сле-
дуетъ заметить, что хлебъ, заготовленный на низовыхъ пристаняхъ и 
направленный въ путь, не всегда достигаетъ Петербурга въ одну 
навигащю и зачаст)Ю складывается на зимовку въ разныхъ пунктахъ 
по пути его следовашя (напр. въ складахъ, устроенныхъ въ Рыбинске, 
въ Вознесеньи и пр.). Зимовки эти вызываются преимущественно ком
мерческими соображешями; такъ, если въ Петербург* запасы велики, 
если заграничный спросъ слабъ и если ЦЕНЫ НИЗКИ, ТО обыкновенно 
хлебопромышленники складываютъ свои запасы въ выше сказанныхъ 
пунктахъ, въ ожиданщ более выгодныхъ условгй продажи, и уже въ 
следующую навигащю доставляютъ ихъ къ месту назначешя. 

Хлебъ, вступаюнцй въ Верхне-волжскш бассейнъ, подвозится преиму
щественно со стороны Нижняго и Москвы и только незначительное 
его количество следуетъ со стороны Гжатска, Холма и Вологды. Вся 
его масса бО'Д м- ПУД- направляется къ Петербургу и только самое 
ничтожное количество, менее 1.000,000 п., уклоняется къ Вологде 
и въ При-ладожскую часть Финляндщ. 

Для нагрузки хлеба, въ Рыбинске летомъ формируются артели 
крючниковъ изъ крестьянъ губ. Ярославской, Тверской, Нижегородской, 
Вдадим!рской и изъ отставныхъ военныхъ. Каждая артель составляется 
изъ 12 человекъ и находится въ полномъ распоряжении подрядчиковъ, 
съ которыми заключаются услов1я на все лето. Всехъ крючниковъ 
собирается въ Рыбинске отъ трехъ, а иногда и до пяти тысячъ 
человекъ. 

Все пространство отъ Рыбинска до Петербурга, въ отношенш про
водки и тяги судовъ, подразделяется на шесть участковъ: 1) отъ 
Рыбинска до Бёлозерска, 2) до г. Вытегры, 3) до Вознесенья, 
4) до При-ладожскихъ каналовъ, 5) до г. Шлиссельбурга, 6) до 
Петербурга. 

Сделки между купечествомъ совершаются въ Рыбинске на бирже, 
а также въ трактирахъ—за чаемъ. Услов1Я, заключаемыя при этомъ, 
бываютъ самаго разнообразная) свойства, что зависитъ отъ положетя 
денежнаго рынка и отъ отношешя между предложев!емъ и спросомъ. 
Цены на хлебъ даже одного и того же достоинства и въ одинъ и 



— 295 — 

тотъ же день бываютъ различны, смотря по тому, покупается ли онъ 
на наличныя деньги или же съ разсрочкою на известное время; при-
чемъ даже размеръ задатка и кредитъ покупателя имеютъ большое 
в.ште на установлете ценъ при сделке. 

Цены Рыбинскаго рынка можно назвать реъуляторомъ цЬнъ для 
всего волжскаго бассейна. За возвышетемъ ценъ въ Рыбинске сле-
дуетъ повыгаеше ихъ во всЬхъ частяхъ бассейна и обратно. Движете 
хлебныхъ ц'Ьнъ на Рыбинскомъ рынки вполне• подчиняется указатямъ 
столичной биржи. 

Главныя услов1я, управляющая движетемъ ц'Ьнъ на Петербург
ской бирж*, (которыя общи и для Рыбинска) суть сл'Ьдуюнця: 1) со
стоите портовыхъ и ииостранныхъ хлебныхъ рынковъ и виды на болыпш 
или менытй заграничный спросъ. 2) Виды на урожай въ низовыхъ 
и частью въ замосковныхъ губершяхъ. 3) Степень обезпечешя народ-
наго продовольств!я и урожай въ Финляндщ, въ губершяхъ Прибал-
тйскихъ, Верхне-волжскихъ и въ прочихъ м-Ьстностяхъ. Такъ что, 
по мере увеличения отпуска хл'Ьба изъ Петербургскаго порта и цены 
на его рынке и въ Рыбинск* возвышались и обратно. 

Вообще физшом1я Рыбинскаго рынка представляетъ весьма ожив
ленную картину въ первую половину лета. Биржа почти ЦЕЛЫЙ день 
полна народу. Еунечество на ней формируетъ отд'Ьльныя группы по 
местностям^ изъ которыхъ оно съезжается; такъ напр. Тихвинцы, 
Новоторы (Торжковское купечество), Тверско-Ржевское и т. д. Рабочщ 
же народъ распределяется на бирже по спещальностямъ: крючники 
составляютъ особый кружокъ, лоцмана—особый и т. д. 

Общш приходъ хл'Ьба въ Рыбинскъ достигаетъ въ самое последнее 
время до 60.000,000 пуд. на сумму около 50.000,000 р. с , и почти 
вся эта масса составляетъ предметъ еделокъ его рынка. 

14. Нижегородская ярмарка. 

(Историко-статистическш оче!Экъ). 

Едва ли найдется на всей нашей государственной территорш пунктъ 
более важный по всей совокупности своихъ географическихъ условШ, 
чемъ то место, на которомъ происходить ныне Макарьевская ярмарка. 
Это место—уголъ, образуемый шяшемъ Оки съ Волгою. Здесь Волга, 
приближающаяся своими истоками къ бассейну Балтшскаго моря и даже 
искусственно соединенная съ нимъ, принимаетъ въ себя одипъ изъ 
двухъ главнейшихъ своихъ притоковъ, Оку, протекающую по губер-
шямъ съ самымъ разиообразнымъ характеромъ местности. Не такъ 
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далеко отъ впадешя Оки въ Волгу находится устье и другаго самаго 
великаго притока Волжскаго бассейна—Камы, соединяющей этотъ пункте 
съ самыми дальними северными и съверовосточными краями Россш, съ 
Ураломъ и Сибирью. Такимъ образомъ нынешнее мъсто Макарьевской 
ярмарки бол^е или менъе соединено, посредствомъ водяныхъ сообщений, 
съ самыми противоположными и отдаленными краями Россш, а водяныя 
сообщешя пока преобладать надъ ВСЕМИ другими путями внутреннихъ 
нашихъ сообщенш и определяютъ собою направлете всвхъ нашить 
коммерческихъ путей. Непосредственно принадлежа къ бассейну Волги, 
издавна и до сихъ поръ первенствующей во всей водяной системе 
Россш, это мъсто вместе1 съ ттлъ представляется пунктомъ наиболее 
срединнымъ въ отношенш ко ВСБМЪ остальнымъ нашимъ бассейнамъ и 
находится въ непосредственной связи съ первенствующимъ внутреннимъ 
номмерческймъ и промышленнымъ центромъ—Москвой, которая также 
принадлежите къ Окской систем*, и откуда прямой нуть кът государ
ственному центру и къ балтшскимъ портамъ. 

Но не однъ воды, какъ способъ переезда людей и перевозки 
товаровъ, благопр!ятствуютъ нынешнему месту Макарьевской ярмарки: 
это место лежитъ въ средоточш самаго населеннаго и самаго бойкаго, 
накъ въ промышленному такъ и въ историческомъ отношенш, про
странства Волжскаго бассейна. Здесь, приблизительно между границами 
Еостромской и Казанской губернш (отъ Юрьевца до Казани), и въ 
•особенности между Окой и Камой, происходите самое сильное встречное 
движете судоходства вверхъ и ввизъ до Волг*; здесь она течетъ по
среди самыхъ энергическихъ промышленныхъ и коммерческихъ поселенш 
по всемъ ея бассейне, пересекаете самую мануфактурную область Россш, 
л здесь же, на этомъ пространств* течешя Волги, разыгрывались 
знаменательнъйппя движешя въ исторш сложешя Русскаго государства. 

Происхождеше Макарьевской ярмарки можете быть отнесено къ 
глубочайшей древности; ея начало надо искать въ Великой Болгарш 
на Волге и Каме. Съ самыхъ древнихъ временъ Болгаре были особенно 
знамениты какъ народъ коммерчески; ихъ главное становище—Болгары — 
на Волгъ, ниже Камы, съ незапамятныхъ временъ славилось, какъ 
складочное место товаровъ. Географическое положеше Болгарскаго цар
ства чрезвычайно благопр!ятствовало развито его коммерческой дея
тельности: съ одной стороны, Волга связывала ихъ съ Хозарами, тор
говавшими съ Средней Аз1ей, Перией и Ищцей; съ другой стороны, 
посредствомъ Камы и Вятки, Болгар1я соприкасалась съ Шармгей 
(где славился издревле торговлей Чердынь), съ с*веро-двинскимъ ком-
мерческимъ путемъ (Холмогоры); сюда съ севера проникали Норманы, 
сюда же впослъдствш распространилась колонизащонная и торговая 
деятельность Великаго Новгорода, съ которымъ связывало Болгар1ю и 
верхнее течете Волги. Такимъ образомъ, черезъ Волжскую Болгарш 
лежалъ одинъ изъ всем1рныхъ коммерческихъ путей, шедшш по всвмъ 
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окраиннымъ и пограничнымъ пространствамъ между Asiefi и Европой, 
и соединяют]! эти двъ части свъта, югъ съ съверомъ и востокъ съ 
западомъ. Болгарское царство мало по малу падаетъ подъ натисками 
возникающаго Русскаго государства и потомъ подъ ударами Монголовъ; 
на развалинахъ его образуется Казанское царство, въ которомъ болгарское 
племя, слившись съ тюр ко-татарским и племенами, исчезаетъ изъ исторш, 
и коммерческое значеше Болгарш въ КОНЦЕ XIY в-вка переходитъ къ 
Казани, гдЪ, на такъ называемомъ Арскомъ полть, происходилъ въ 
лътше мъсяцы важный ярмарочный торгъ, на который сходились купцы 
Азш, Россш и, кажется, даже Западной Европы. Уже съ этихъ временъ 
Татары начинаютъ отличаться коммерческимъ духомъ, который мало по 
малу поглощаетъ въ себя ихъ воинственяыя наклонности. Эта ярмарка, 
происходившая на Арскомъ поли, очевидно перешла въ Казань изъ 
Болгарш, она славилась преимущественно втечете XV столътая и до 
начала XYI. 

Всл4дств1е умерщвлешя русскихъ купцовъ на одной изъ ярмарокъ 
на Арскомъ по'лт., по распор яженш казанскаго хана, Махметъ Аманя, 
въ концъ царствовашя 1оанна III, Василш III воспретилъ московскимъ 
купцамъ торговать въ Казани и учредилъ въ 1524 г. ярмарку въ 
крайнемъ восточномъ нунктъ Московскаго государства, на Волги же, 
въ Василь-Сурскъ, куда онъ думалъ перетянуть Арскую ярмарку изъ 
подъ владычества Татаръ. 

Этотъ першдъ въ исторш нашей ярмарки самый темный; сколько 
можно судить по существующимъ историческимъ извъсйямъ, ярмарка 
слабо принялась въ Василь-Сурскъ и все еще продолжалась въ Каза
ни, когда, наконецъ, съ покоретемъ ея, восточный ярмарочный торгь 
перешелъ мало по малу съ Арскаго поля къ окрестностямъ Макарь-
евскаго монастыря. 

Съ переходомъ ярмарки къ Макарьевскому Желтоводскому мона
стырю, на лт.вомъ или луговомъ берегу Волги, въ 80 верстахъ ниже 
Нижняго, насупротивъ знаменитаго с. Лысково, начинается для нея но
вый першдъ. 

Желтоводскш монастырь (при урочищъ Желтыя воды) былъ по-
строенъ въ первой половинъ XII ст. Макар1емъ, уроженцемъ Н. Новго
рода и инокомъ Нижегородскаго Печерскаго монастыря. Этотъ монас
тырь, на самомъ пути какъ торговаго движешя по Волгъ, такъ я 
завоевательяыхъ движенш Русскихъ противъ инородцевъ, былъ иосъ-
щаемъ многочисленными поклонниками и зд'всь, какъ всюду у насъ, 
въ мъстъ, связанномъ съ религшзными въроваиями, предашями и цер
ковными обрядами народа, торговля нашла блаапрхятныя для себя 
услов1я. 

Вскорт., однако, послъ своего основатя (1439 г.) Желтоводскш 
монастырь былъ разрушенъ казанскимъ ханомъ, Улу-Махметомъ. Самъ 
св. МакарШ съ своими учениками удалился послъ этого погрома на» 
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Унжу, въ Костромской губерши, r;4 и скончался въ 1504 г. Но 
память о св. Макарш и по уничтоженш монастыря не пресеклась въ 
окрестномъ народонаселение Въ 1624 г. при цари Михаил* ведорэ-
вичт.7 Муромскш инокъ, Авраамш, возобновилъ Желтоводскш или Ма-
карьевскш монастырь, и день кончины св. Макархя, 25 шля, делается 
днемъ огромнаго стечетя покдонниковъ и днемъ ярмарки, которая, подъ 
наименовашемъ Макарьсвской, становится уже окончательно правильной 
ежегодной ярмаркой. БсЬ пошлинные доходы отъ ярмарки отданы бы
ли царемъ Михаиломъ беодоровичемъ монастырю на св^чи. ладанъ и 
перковиое строеше и братш на пропиташе. Вся ярмарочная админи
страция и даже полищя были сосредоточены въ лиц* архимандрита. ВсгЬ 
ярмарочныя номйщешя были монастырсия. Монастырсшя привилегш по 
сбору доходовъ съ ярмарки были уничтожены Императоромъ Петромъ 
Великигь. Въ 1816 г., когда пожаръ уничтожилъ казенный гостин-
ньш дворъ, "ярмарка была переведана въ Нижнш Новгородъ, который 
уже издавна славился своимъ коммерческимъ. значешемъ, служа скла-
дочнымъ мъхтомъ товаровъ для Волги и всего востока, и гд'Ь, при 
устьт. Оки, представлялось столько благопр!ятныхъ географических^ 
условш. Нижнш Новгородъ былъ уже давно, по свонмъ торговымъ 
оборотамъ и по судоходству, въ йеной связи съ Макарьевскимъ тор-
гомъ; пригомъ онъ ближе къ Москвт., чт»мъ Макарьевъ. Эта близость 
къ МосквТ), делающейся болйе и более распорядительницей и хозяйкой 
на Макарьевской ярмарке, была однимъ изъ гдавныхъ обстоятельству 
указанныхъ правительствомъ при перевод* ярмарки. 

Торговые обороты Нижегородской ярмарки развиваются съ каждымъ 
годомъ более и более. Въ 1870 г. товаровъ было привезено на 142.914,000, 
въ 1з71 г.—на 157.563,000; въ 1872 г.—на 177.522,000; въ 
1878 г.—158.089,000; въ 1874 г.—на 180.201,000, въ1875г — 
на 169.768,000; и, наконецъ въ 1876 г. товаровъ привезено было 
на-169.359,000. 

Главное значеше Нижегородской ярмарки заключается прежде всего 
и более всего въ распредъленш товаровъ внутренняго нашего потреб-
лешя между" такъ называемыми городовыми покупателями, закупаю
щими товары изъ первыхъ рукъ, т. е. "у самихъ фабрикантовъ или 
гуртовщиковъ. Съ4здъ городовыхъ покупателей къ Макарш для за-
купокъ, вотъ важнМшая часть нижегородскаго торга, далеко преобла
дающая надъ ВСЕМИ другими его элементами. Расплата городовыхъ и 
веякаго звашя розничныхъ торговцевъ, торгующихъ на тн'Ьстахъ, за 
товаръ, забранный на предъидущихъ ярмаркахъ, покупка ими новыхъ 
товаровъ, количество привезенныхъ ими съ собою паличныхъ денегъ, 
размеры и сроки выпрашиваемыхъ ими кредитовъ, остатки непроданнаго 
ими товара—вотъ что составляешь главный интересъ Нижегородской 
ярмарки. Нижегородская ярмарка есть важнМшш экономически фактъ 
русской жизни, стоящш въ ближайшей связи съ положешемъ русской 
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промышленности вообще и съ экономическимъ и финансовымъ положе-
щемъ Poccin въ частности. Существенное ея значеше заключается еще 
и въ томъ, что зд-Ьсь отыскивается сбытъ товаровъ, производимнхъ 
въ самыхъ отдаленныхъ М'Ьстахъ, зд^сь всякш, кому нужно купить, 
найдетъ то, что ему требуется, всяий, кому нужно продать, найдетъ 
покупателя, зд'Ьсь, наконецъ, что всего важшве, устанавливается ц'Ьна 
на товаръ. 

На Нижегородской ярмарке торгуютъ, какъ говорится, „встъми, 
обращаюгцимися въ торговлп, предметами": но главная особенности 
ея заключаются въ сдйлкахъ по слгвдующимъ статьямъ: хлопокъ и хлоп
чатобумажные товары, чай, металлы, рыба, соль, хл'Ьбъ, Mixa, вина. 
Обороты касаются четырехъ главныхъ группъ товаровъ: русскаго сырья, 
русскихъ фабрикатовъ, иностранныхъ европейскихъ и колошальныхъ 
товаровъ и иностранныхъ аз1ятскихъ. 

Прежде чайная торговля считалась. на Нижегородской ярмарки 
важнейшею, такъ что льна на чай устанавливала н4ны на друия пер-
востатейныя статьи ярмарочной торговли; чай на все ц"вну ставить, 
говорили на ярмарке; но начиная съ 1862 года, когда дозволено было 
ввозить къ намъ кантонскш чай и когда правительство предприняло 
рядъ м'връ противъ монополш въ кяхтанской торговле, первенство 
чайнаго дъ\та на Нижегородской ярмарки потерп-Бло сильное крушеше, 
такъ что въ настоящее время ярмарочная торговля начинается про
дажей хлопчато-бумажнаго товара, а не продажей чаевъ. 

I . ТОРГОВЛЯ ХЛОПЧАТО-БУМАЖНЫМЪ ТОВАРОМЪ. 

Важная роль хлопчато-бумажныхъ товаровъ въ торговле на Ни
жегородской ярмарке видна изъ сл'Ьдующихъ цифръ: 
Въ 1874 г. привезено было бумажяыхъ товаровъ на 36.500,000 р. 

• 1876 „ , 24.200,000 , 
Хлопчато-бумажный товаръ идетъ на ярмарку главнымъ образомъ изъ 
трехъ районовъ его производствъ —- Владим1рскаго, Московскаго и Ео-
стромскаго. Нижегородская ярмарка для этихъ губернш настоящая кор
милица. Если красный товаръ на ней шелъ хорошо, зимою будетъ ра
бота на фабрикахъ, если плохо, — многимъ рабочимъ придется весьма 
жутко. 

Главнъйшими представителями русской хлончато-бумажной промы
шленности служатъ города: Иваново-Вознесенскъ и Москва. Для Ива-
ново-Вознесенска Нижегородская ярмарка значитъ весьма много, начать 
съ того, что на нее йздятъ решительно ВСЕ Ивановны, и самые бога
тые, и самые бъущые; она настоящая наша кормилица, говорятъ обы
кновенно о ней ивановцы. Завершеше коммерческая года и начало 
новаго для ивановскихъ торговцевъ заключается въ Нижегородской 
ярмарки; она значитъ для Иваново-Вознесенска болйе, ч'Ьмъ всв друпя: 
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Холуйская, Ростовская, Украйншя. Зиачеше Нижегородской ярмарки 
для ивановцевъ увеличивается еще и потому, что въ это время, когда 
она въ разгаре, делается извгвстнымъ отъ прйхавшихъ на ярмарку— 
хоротъ или дуренъ урожай текущаго года въ разннхъ концахъ Россш, 
а отъ хорошаго урожая зависите главнымъ образомъ хорошш сбытъ 
хлопчато-бумажныхъ товаровъ, какъ на самой ярмарке, такъ и после, 
ибо ивановсюй ситцевый товаръ по преимуществу товаръ, назначаемый 
для крестьянъ и имъ запасаются главнымъ образомъ крестьяне. Деревня 
и уездный городъ—главный рынокъ для сбыта ивановскаго ситца. По 
свёдешямъ, Иваново-Вознесенскъ производить до 2.000,000 кусковъ 
ситца. Наконецъ, на Нижегородской ярмарки ивановцы ведутъ значи
тельную торговлю съ Сибирью и Закавказьем!; но самое важное, что 
*Д всей выработки товаровъ въ Иваново-Вознесенске и его окрестно-
стяхъ распродается на Нижегородской ярмарки. На последней есть 
особые ряды, такъ называемые ивановше (старые и новые). 

Кроме Иваново-Вознесенска, хлопчато-бумажные товары высылаютъ 
города: Тверь, Москва, Петербургу Шуя и Вычуга. 

II . ТОРГОВЛЯ ЧАЯМИ. 

По общепринятому мшвнш, чайная торговля одна изъ важн'Ьйшнхъ 
на ярмарки; самая цифра аривоза какъ нельзя более подтверждаете 
.что: такъ въ 1874 г. привезено было чаю на 9.015,000 р. и изъ 
этой суммы кяхтинскаго чаю на 4.620,000, кирпичнаго на 1.477,000, 
остальная сумма 2.918,000 падаетъ на чай кантонскш, который впервые 
является на ярмарки въ 1862 году. Въ 1876 г. чаю было привезено 
на 8.750,000 р. Чай съ Нижегородской ярмарки шелъ и идетъ по
всюду; почти 50,000 цибиковъ привозится его на ярмарку и разме
щается на такъ называемой сибирской пристани. Складъ его, говорить 
одинъ изотЬдователь Нижегородской ярмарки, очень интересенъ. Въ 
конце этой сибирской пристани, позади ободьевъ, тренья, поташу и 
иадрику, тянутся по обе стороны балахнинской дороги, укутанные ро
гожами, цибики съ чаемъ. Они поставлены въ 'ряды на длинныхъ ря-
дахъ. По одну сторону отъ нихъ течетъ Волга, по другую—обширное 
поле. Здесь одинъ изъ крайнихъ пределов! ярмарки. Отъ всем1рнаго 
торжища долетаютъ сюда одни неясные звуки. Тамъ шумъ и гамъ, 
ЗДЕСЬ тихо и мирно. Въ конце каждаго склада находится баракъ, по
крытый рогожами, где помещаются прикащики. Это люди большею 
частью бывалые, много видавпие на св'оемъ веку, некоторые ивъ нихъ 
торгуютъ своиНъ собственнымъ" чаемъ, только въ незначительномъ ко
личестве. Сюда то пр1езжаютъ чайные торговцы посмотреть чай и до
стать совками пробы. Тутъ поверяется чайная фактура. Каждый чай
ный коммиссшнеръ имеетъ у себя отъ техъ лицъ, чай которыхъ сданъ 
ему на продажу, особое описаше каждаго цибика чая, съ означешемъ 
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его веса, сорта и достоинства. Таюя описашя на торговонъ языке 
называются фактурами. Каждый купецъ, желаюпцй совершить покуп
ку чая по этимъ фактурамъ, выбираетъ себе чай по желашю. 

\ Для узнашя достоинства чая, крупные торговцы держатъ особыхъ 
прикащиковъ. Эти знатоки сортовъ чая окружены всегда стаканами и 
уме'ютъ отлично распознавать достоинство того или другаго сорта; такъ 
какъ дело это первостепенной важности, то прикащики эти получаютъ 
отличное содержаше. 

Привезенный чай на ярмарку распределяется для продажи между 
коммишонерами, такъ какъ сами его владельцы не все прйзжаютъ 
въ НижнШ. Коммисаонеры нмеютъ на ярмарке более значешя, ч'вмъ 
сами купцы, ни одинъ чайный торговецъ не можетъ обойтись безъ по
средства коммиссшнеровъ, потому что невозможно одному подобрать 
все сорты чая, а между гЬмъ въ розничной торговле необходимы все 
сорта его. 

III. Торговля железомъ. 

Отъ хода торговли железомъ на ярмарке зависнтъ заводская ураль
ская промышленность. Торговля металломъ играетъ на ярмаркт* громад
ную роль. Въ 1876 г. металлу привезено было болте чтмъ на 
17.000,000 руб. сер. Железо доставляемся на ярмарку караванами 
по pp. Чусовой, Белой, по Каме и Волге, въ коломенкахъ, межеун-
кахъ и баркахъ. На ярмарки оно помещается на ОК-Б̂  БЪ особой, 
такъ называемой железной лиши. До прибьтя на ярмарку, железный 
караванъ дФлаетъ въ мат. месяце большую станцш у г. Лалпгева, 
Казанской губернш, гдт. въ это время бываетъ настоящая ярмарка. 
Железо привозится въ Лаишевъ съ заводовъ гг. Белосельскаго-Вело-
зерскаго, Яковлевыхъ, Пастуховыхъ, Пашкова, Расторгуева, Строго-
новыхъ, Лазаревыхъ, Демидова (железо котораго считается лучшимъ 
и др.). Всего въ Лаишевъ приходитъ до 400 барокъ и до 100 кос-
ныхъ лодокъ, приходящихъ изъ разныхъ приволжскихъ губершй за 
грузомъ железа. Караванныя барки располагаются по берегу Камы, на 
иротяженш 4-хъ верстъ. Выгрузка железа въ Лаптеве представляетъ 
самую оживленную картину неутомимой деятельности рабочихъ. Тысячи 
людей, съ ношей на плечахъ, переносятъ железо съ барокъ на берегъ, 
по подмосткамъ или перегружают его съ берега въ косвыя лодки. 
Кроме мужчинъ, здесь трудятся и женщины, получая отъ 30 до 40 к. 
въ день. Караваны другъ отъ друга отделяются баркой, на мачте 
которой поднятъ двухцветный флагъ, и такимъ образемъ глазамъ зри
теля представляется целый лесъ мачтъ съ флагами и безъ флаговъ, 
а по самому фарватеру Камы разбросаны тамъ и сямъ косныя лодки, 
ожидаюнця груза. Торговыя сделки производятся въ местныхъ трак-
тирахт, расположенныхъ по берегу Камы. Оборотъ торговли более 
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2 .000 ,000 р. с. Въ Лаишевъ привозится железа до 5 .000,000 пудъ. 
Большая часть его сплавляется въ низовыя поволжшя губернш, а от-/ 
туда слйдуетъ въ Ростовъ на Дону, на Кавказъ а также на Ниже
городскую ярмарку, гдт. оно располагается въ нарочно для того цо-
строенныхъ деревянныхъ балагянахъ. Сами заводчики р-вдко быва^тъ 
на Нижегородской ярмарке и все Д-БЛО находится въ рукахъ комнис-
ионеровъ и прикащиковъ. Же.твзо на ярмарки переходить изъ рукъ 
въ руки. Заводчика продаготъ его такъ называемымъ первымъ рукамъ 
(т. е. оптовымъ торговцамъ), эти посл'Ьдше — городовымъ купцамъ и, 
наконецъ, постьдше,—мелкимъ покупателямъ, такъ что мелкому по
купателю приходится иногда купить листовое жел-Ьзо рублемъ дороже, 
чг£мъ его купили на той же ярмарки оптовые торговцы. Переходя въ 
руки городовыхъ покупателей, железо съ ярмарки идетъ въ сосъ\дтя 
промышленный губернш, Л Тс1КЖ6 в ъ Москву, Петербурга, Ригу, К1евъ 
и Одессу. На ярмарку, кромъ1 тральскаго железа, привозится желт.30 
съ заводовъ губершй Нижегородской и Владим!рской. 

Изъ г. Тулы везутъ на Нижегородскую ярмарку всевозможная 
желъзныя и стальныя издъл1я, какъ-то: дверные замки, дверныя скобы, 
задвижки, петли, крючки, винты для рамъ, железные циркули, под
пилки, сапожные молотки, бурава и проч. Не даромъ же про туляка 
сложилась пословица, что туляки на цъпь блоху посадили. 

Тульскщ товаръ вообще тщательной отделки, а потому и цЬна 
его дороже. Въ свою очередь туляки запасаются на Нижегород
ской ярмарст; желЪзомъ, солью, мъхами и рыбой. Тула отправ-
ляетъ на Нижегородскую ярмарку самовары, ружья, гармоники и пря
ники. Черезъ посредство Нижегородской ярмарки тульше самовары 
расходятся по средней Азщ, идутъ въ Бухару, Хиву .и пр. Кромъ 
ружей и самоваровъ, изъ Тулы везутъ на Нижегородскую ярмарку 
гармоники, которыя стали находить себъ покупателей среди жителей 
Востока. Перияне и армяне покупаютъ ежегодно на ярмарке значи
тельное число гармоникъ. 

IV. Шерстяная изд'кпя. 

Въ 1876 "г. шерстяныхъ и суконныхъ издълш привезено было на 
23 .013 ,000 р. сер. Известно, что торговля шерстью главнымъ обра-
зомъ сосредоточивается у насъ на украинскихъ ярмаркахъ, а именно 
въ гг. Харькове, Екатеринославл-Ь и Полтаве. На Нижегородскую 
ярмарку шерсть привозится изъ городовъ: Самары, Симбирска, Орен
бурга, Уфы, Троицка и Уралъжа. Она закупается московскими, сибир
скими суконными фабрикантами. 

Фабричныя сукна, нривозимыя на Нижегородскую ярмарку, при
готовляются преимущественно въ Москве и ея окрестностяхъ, а также 
въ губертяхъ: Шевской, Черниговской, Харьковской, Казанской и 
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Симбирской, Лифляндской и въ Привислянскихъ. Симбиршя и Казан-

\СК1Я СуКНа ТОЛСТЫЯ СОЛДаТШЯ, МОСКОВШЯ И Р и Ж Ш Я — ТОНЫЯ. 
^ервыя покупаются преимущественно въ казну, а также армянами и 
бухарцами. 

\ Т. ТОРГОВЛЯ шъххт. 

1М*ховъ и М'Ьховыхъ изд'Ьлш привезено было на ярмарку 1876 г. 
на 8.607,000. На Нижегородской ярмарки сосредоточивается преиму
щественно торговля выделанными мт>хами, тогда какъ невыделанные 
покупаются бол4е на Ирбитской, где запасаются м*хами не только 
mi, крупные торговцы въ пушномъ ряду на Нижегородской ярмарке, 
но даже лейпцигше купцы. На Нижегородскую ярмарку привозятся 
слйдугопце м-Ьха: ]) собольи — сибирскими и московскими купцами; 
2) беличьи. Белка ловится по Оби, Енисею, Лен*, соболь же преиму
щественно якутами. 3) Сибирсше волки и медведи; они привозятся изъ 
внутреннихъ областей и изъ степей. 4) Горностаи ловятся какъ за 
Ураломъ, такъ и въ Мезенсьой тундр*. 5) Заячьи шкурки. Он* до
бываются во всей средней ПОЛОСЕ Poccin. 6) Мерлушки. Продаваемая 
на Нижегородской ярмарке, мерлушка бываетъ трехъ сортовъ: русская, 
украинская и крымская. Русская мерлушка выд-БЛЫвастся во внутрен
нихъ губершяхъ, особенно въ с. Мурапгкине, Княгининскаго у4зда 
Нижегородской губернш. 7) Кошки. Кошки скупаются но городамъ и 
деревнямъ, выделываются и красятся особыми ремесленниками, кото-
рыхъ много особенно въ Костромской губернш. Съ Нижегородской яр
марки меха расходятся по всей Россш, особенно много ихъ идетъ на 
Украину. 

VI. РЫБНЫЙ ТОВАРЪ. 

Въ 1876 г. рыбнаго товара привезено было на ярмарку почти на 
4.000,000 р. Изъ поволжскихъ городовъ наиболее заинтересованы 
на Нижегородской ярмарки Астрахань, которая отправляетъ на ярмарку 
рыбу, икру, рыбш жиръ, рыбш клей и виноградъ. На Нижегородскую 
ярмарку обыкновенно привозится более половины всей добытой рыбы 
въ кизовьяхъ Волги и въ Каешйскомъ мор*. Весь рыбный товаръ на 
ярмарке помещается ьъ баржахъ, откуда СЕЛ. выкладывается на такъ назы
ваемой гребновской пристани. На ярмарку идутъ изъ Астрахани преиму
щественно сл'Ьдуюнце сорта рыбы: сухой судакъ, лещъ, севрюга, белуга,, 
осетрина, сазанъ, сельдь волжская, а также Астрахань вместе СЪ До-
номъ доставляетъ до 4000 п. балыка. 
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YII. ТОРГОВЛЯ КОЖАМИ И КОЖЕВЕННЫМЪ ТОВАРОМЪ. 

Кожевеннаго товара привезено было на ярмарку 1876 г. а4 
6.691,000 р. с. Кожа на Нижегородской ярмарке является во всвзъ 
видахъ, начиная отъ сырья и кончая самыми изящными издчшями ^зъ 
кожи. На ярмарки находятся цйлые ряды съ выделанными кожаАи, 
носящде назвате отъ листа, выславшихъ ихъ сюда. Таковы ряды'бо-
городск1е,городецк1е, спасше и катунше. Юфть идетъ изъ Казани, нзъ 
Слободскаго, Сызрани, а также изъ Мурома и съ заводовъ Московской 
губернш. Бычачьи кожи и коровьи—изъ Рязанской, Вятской, Симбир
ской, Владюпрской, Костромской и Московской, а также изъ Арзамаса 
Нижегородской губ. Опоекъ привозится на ярмарку преимущественно 
изъ с. Катунокъ (Балахнинскаго у. Нижегород. губ.). Катуншй опоекъ 
славится во всей Россш и привозится даже на украинсия ярмарки. 
Козювыя кожи привозятся преимущественно изъ Казани, гд* выделкою 
ихъ занижаются до 2000 рабочихъ въ лригородныхъ слободахъ. 

Сапоги, галоши, башмаки и всевозможная обувь преимущественно 
привозятся изъ Костромской губернш, а также и изъ Тверской 
(с. Кимры). 

VIII. ШЕЛКОВЫЕ ТОВАРЫ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ. 

Въ 1876 г. привезено было на ярмарку на 7.323,000 р. сер. 
Русстя шелковыя латерш, продаю щшся на Нижегородской ярмарке, 
большею частью произведешя фабрикъ г. Москвы и Богородскаго 
уЬзда Московской губернш. ОЯБ привозятся на Нижегородскую ярмар
ку какъ самими фабрикантами, такъ и купцами. Сл4дую1ще сорты 
шелковыхъ товаровъ привозятъ на ярмарку: парчи, штофы, бархаты, 
атласъ, тафту, разныя узорчатыя и полосатыя матерш, шали, чулки, 
зонтики, кушаки, ленты, сученый шелкъ, бахрому и проч. Шел&ъ при
возится на ярмарку изъ Закавказья, Персш и Бухары. 

IX. В и н А. 

Виноградное вино, называемое чихиремъ, привозится на ярмарку 
на пароходахъ, преимущественно изъ Кизляра, армянами. На Ниже
городскую ярмарку привозится среднимъ числомъ кизлярскаго вина 
ежегодно отъ 7 —10,000 бочекъ, а вообще же вияъ всёхъ сортовъ 
въ 1876 г. привезено было на 3.148,000 р. с. Крьшскихъ виаъ 
привозится ка ярмарку небольшое количество. 



X . Жъсъ И ЛИСНАЯ ТОРГОВЛЯ. 

Ежегодный оборотъ лесной торговли на Нижегородской ярмарке 
простирается слишкомъ до 2.000,000 р. с , не считая при этомъ 
заграничнаго и кавказскаго лиса, ореха и пальмы, привозимаго въ 
больгаомъ количестве и продаваемаго на в-Ьсъ. Наибольшее значеше въ 
торговле лесными издел1ями имеютъ: мочала, кули и рогожи. Ихъ 
продается ежегодно на 1.000,000 р. с. Мочала более всего приво
зится изъ Уфимской губернш, также изъ Казанской, Вятской, Перм
ской и Оренбургской. Мочала, привчзенныя на ярмарку, складываютъ 
на Сибирской пристани въ огромные, поражающее своей величиной, 
бунты. Количество привозимаго мочала среднимъ числомъ равняется 
до 900,000 пудъ, (отъ 48 к. до 1 р. за пудъ). Главная масса его 
отправляется вверхъ по Оке и ея притокамъ, къ Москве и въ губер
нш Рязанскую и Тамбовскую. Кулей ежегодно привозится до 1.500,000 
штукъ, более всего изъ Уфимской, а затемъ изъ Пермской, Казанской 
и Вятской губершй. Цена ихъ зависитъ отъ урожая на хлебъ. Ро-
гожъ привозится до 1.000,000 штукъ и изъ тъхь же местностей. 
Къ мочальнымъ издел1ямъ принадлежатъ еще мочальныя шлеи, хомуты, 
уздечки и пр. Макарьевскш увздъ Костромской губернш и Семенов-
скШ Нижегородской доставляютъ на ярмарку разнаго рода деревянную 
посуду: ушаты, кадки, лохани, ведр, корыта и пр. 

Строеваго леса приплавляется ежегодно до 150,000 бревенъ и 
наибольшее его количество идетъ изъ Костромской и Вологодской губ. 
{Никольекаго у.) Досокъ привозится до 130,000 штукъ. Ежегодная 
ломка всевозможныхъ построекъ на самой ярмарке постоянно поддер-
живаетъ требоваше на строительный матер1алъ и въ особенности на 
тесъ, а также много его отправляется въ Москву. 

Говоря о лесной торговле на Нижегородской ярмарке, нельзя 
обойти молчатемъ покупку и продажу судовъ. На Волге, соединяющей 
своими притоками и каналами северъ и югъ нашего отечества, является 
безчисленное множество судовъ разныхъ размеровъ, и Нижегородская 
ярмарка, получая и отправляя большую часть своихъ товаровъ водя
ными путями, естественно привлекаетъ къ своимъ пристанямъ не малое 
ихъ число. Въ настоящее время, при усиливающемся развитш паро
ходства, наиболее важное значеше имеютъ баржи. Но эти ценныя 
суда строятся только по заказу, и перепродажа ихъ изъ рукъ въ руки 
встречается, редко. Предметомъ же оживленной торговли являются бар
ки разныхъ величинъ и назвашй (подчалки, гусянки, коломенки, паро
мы и пр.). 
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XI. Льняныя и пеньковыя издилтя. 

Льняныхъ и пеньковыхъ издйай привезено было на ярмарку въ 
1876 г. на 4.610.000 р. е., изъ Костромской и Ярославской губер-
нш преимущественно, а также изъ Вла;цшрскои (пестрядь и тикъ). 

XII. ТОРГОВЛЯ ХЛКВОНЪ. 

Хлт,ба привезено было на ярмарку въ 1876 г. на 7.270,000 р. с. 
Большая часть хлФба не выгружается на береги, а остается на баржахъ, 
которыя располагаются по правому берегу Оки. Преимущественно при
возятся рожь и пшеница, ржаная мука и овесъ. 

X I I I . СТЕКЛЯННЫЯ, ФАРФ0Р0ВЫЯ И ФАЯНСОВЫЯ ИЗД5Л1Я. 

Въ 1876 г. привезено было на ярмарку на 6.500,000 р. с. 
Стекляннымъ производствомъ славится въ особенности губертя Рязан
ская, а такжб Московская. Изъ Рязанской губернш привозятъ на Ни
жегородскую ярмарку стекла съ HSBicTHbixb заводовъ Мальцева. Маль
цеву принадлежать въ Рязанской губ. Касимовскаго увзда 7 стеклян-
ныхъ заводовъ. Главными покупателями являются бухарцы, першне и 
сибиряки. Изъ Рязанской же губерти привозятъ на Нижегородскую 
ярмарку зеркала съ завода Смольянинова. 

XIY. Соль. 

Соль, въ торговли которой весьма крупное учасие постоянно при
нимаем Нижшй Новгородъ, идетъ на ярмарку главнымъ образомъ 
пермская (съ заводовъ кн. Голицына, Строгоновыхъ и Лазаревыхъ), 
а также влецкая; менйе всего на ярмарке элтонской соли, которой 
выгоднее направляться въ мйстности, лежапця гораздо южн'Ье Ниже
городской ярмарки. Соли среднимъ чие.юмъ привозится на 3.500,000 р. с. 

XV. ТОРГОВЛЯ СУНДУКАМИ. 

Ни одна ярмарка не производить такого обширнаго торга сунду
ками, какъ Нижегородская. Въ 1866 г. ихъ привезено было на 
630.000 р. с , болт.е ч$мъ 200,000 гатувъ, по показанпо же дру-
гихъ изсл'Ьдователей—до пoлyмиJлioнa. Сундуки ежегодно въ громад-
номъ количеств!, отправляются въ среднюю Азш, Бухару, Хиву, Ка-
булъ, Туркестанъ и пр. Сундучный товаръ привозится на Нижегород
скую ярмарку обыкновенно водою изъ губер'шй: Bлaдимipcкoй Муром-
скаго увзда, а также Нижегородской—Макарьевскаго и Горбатовскаго 
увздовъ. 
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Торговля москотельнымъ и аптекарекимъ товаромъ простирается на 

ярмарке до 4.000.000 р. с. Благовонными товарами—до 1.150.000 р. с. 
Иностранныхъ модннхъ товаровъ на 1.440.000 р. с. Серебрянныхъ 
изделш—на 1.820,000 р. с. Сахару петербугскихъ и украинскихъ 
завоовъ на 2.397.000 р. с. Часовъ и музыкальныхъ инструментовъ 
на 1.245,000 р. с. Игольныхъ товаровъ—на 1.850,000 р. с. и пр. 

Знаменитая Нижегородская ярмарка отражаетъ въ себе самыя раз
нообразный стороны нашего быта общестзеннаго, торговаго, промышлен-
наго и домашняго. Она служить важнейшею, поств Москвы, ареною 
торговыхъ отправлений центральной Россш. Она служитъ центромъ при-
тяжешя Окскаго бассейна, Камскаго, всего Поволожья, а также Сиби
ри и Кавказа. Даже Донъ, и тотъ по старой поговорки, тянетъ къ 
Макарт. Известно, что съ Дона Нижегородская ярмарка нолуч&етъ 
балыки и вино. Воронежская губершя закупаетъ въ Нижнемъ желез
ный товаръ, различнаго рода меха и щепной товаръ. Ближайшее от-
ношеше къ Нижегородской ярмарке ижеютъ губерши: Московская, 
Нижегородская, Ярославская, Костромская, Владим1р8кая, Тверская, 
Рязанская, Казанская и Пермская. Эти губерши главнымъ образомъ 
и отиравляютъ свои товары на ярмарку. Мало того, южная часть Во
логодской губерши, а также губерши: Калужская, Черниговская, Ека
теринбургская, Лифляндская, Гродненская иа4ютъ также торговое тя
готите къ Нижегородской ярмарке. Такъ, изь Вологодской губ. при
возятся на ярмарку полотно, полотенца, столовое белье и пистая бу
мага. Черниговская доставляете сукна, а также табакъ. Рига и Грод
но также высылаюгъ сукна. Калужская доставляетъ писчую бумагу и 
выделанные меха. Екатеринбургская, въ числв другихъ товаровъ, ве-
зетъ изд1>л1я пзъ уральскихъ манераловъ, арессъ-папьз, печати, под
свечники, занонки, шкатулки, чернильницы, вазы, пепельницы. Кавказъ 
доставляетъ серебряаыя издт>л1я, запонки, браслеты, пояса, а также 
шелковыя и шерстяныя ткани. Но всему тонъ и содержаше даетъ 
Москва, которая вполне владычествуетъ на Нижегородской ярмарке. 

15. Нижегородская ярмарка, 
(Бытовой очеркъ). 

Нижегородская ярмарка въ полномъ разгаре. На двухъ бапшяхъ 
китайской архитектуры, обращеиныхъ къ Окв и выстрознныхъ на ея 
берегу, выкинуто два флага; въ гостинаомъ дворе нетъ ни одного пу-
стаго номера. Все они наполнились произведешями всехъ возможныхъ 
русскихъ городовъ; здесь и кяхтинше чаи и сибирское железо, мос-
ковск1е и ивановше сукна и ситцы; ярославская, кинешемшя и вятсшя 
полотна; романовская и слободсшя овчины, казанше козлы и другая 
кожа, торжковсше шитые сапожки, башмаки и туфли, кимвровше и 
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MOCKOBCKie сапоги всЬхъ сортовъ и достоинствъ; орловсия, тульсшя и 
др. яблоки и вязниковскдя вишни, шевсш варенья и сушеные фрукты; 
петербургски сахаръ; железные сундуки и подносы на аз1ятшй вкусъ 
и бухарскую руку; тульшя стальныя издъшя и самовары; углицкое 
копченое мясо; крымшя и кизляршя вина, имения потомъ превра
титься въ иностранныя, преимущественно французам; польшя сукна, 
сибирше и камчатше пушные звери галицкой и московской выделки; 
уральская вкра; оренбургские и донсые балыки, астраханская и перм
ская соль, подгородныя крестьянсия издъшя и мосальсше хрусталь и 
фарфоровая посуда; нежинскш листовой табакъ и корешки, и чуднаго 
рисунка ковры фабрики князя Еягалычева, и проч., По дорогамъ, иду-
щимъ къ Нижнему, р4же тянутся обозы, застилавппе прежде весь путь 
и мъ-шавппе проезду тарантасовъ съ хозяевами. Все эти обозы направ
ляются въ Нижшй и редко назадъ. За Окой на огромной песчаной 
ЕОС4, обрамленной съ другой стороны жолтыми водами Волги, выстро
ился новый городъ, решительно не имеюпцй нужды и ничего общаго 
съ тймъ, который чудною панорамою раскинулся на горахъ противопо-
ложнаго берега. Въ зтомъ городе все свое, начиная отъ собора, армян
ской церкви и мечети до мъхтопребывашя губернатора, почтовой и яр
марочной конторъ, и оканчивая возможными удобствами обыденной жизни. 
Самый Нижтй на время переселился сюда, нризакрывши свой гостин-
ный дворъ и ежедневно отправляя за Оку чуть-ли не половину своего 
наеелешя. И хотя кратковременна жизнь этого новаго и временнаго 
города, уничтожаемаго волнами бурливой. реки во время весенняго роз
лива, но т-ьмъ не менее жизнь эта своеобразна и полна интереса. Вся 
Рошя собралась сюда, чтобы положить свою долю вл1яшя. Трудно, 
даже кажется и невозможно, представить себе хоть одинъ самый даль
ни уголокъ нашего обширнаго отечества, который не прислалъ бы сюда 
своего представителя. Мостъ, соединяющей городъ съ ярмаркою, даже 
уже наведенъ и во всю длину его на целую версту разставлены орен-
бургше казаки, обязанные крикомъ: «легче»! останавливать и ретивый 
бътъ пары лошадей прйзжаго собственника и легонькую побежку съ 
перебоемъ лошаденки извощика: нижегородскаго, костромскаго, владп-
м1рскаго на пролеткахъ, непременно на лежачихъ рессора хъ и заезжаго 
Еазанца на своей оригинальной долгушкт.. Положимъ, что мы уже на 
середине моста: поспъншмъ обернуться назадъ и полюбоваться чуднымъ 
видомъ Нижняго Новгорода, который уступитъ въ этомъ отношенш 
только EieBy, но превосходить гсЬ города Россш. Городъ весь раски
нулся на высокихъ горахъ. Далеко отъ насъ влево, за самую высокую 
гору, цепляется зубчатая стена древняго Еремля, помнящаго доблестный 
подвигъ Еузьмы Минина. Ближе къ ярмарке широкой змеей вьется 
длинный подъемъ въ городъ; еще правее прилепились къ горе ста-
ринныя церкви и здашя стариннаго мужскаго монастыря; несколько 
выше прикреплены полуразрушенные деревянные домики бедныхъ обы-
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вателей, разделенные густою зеленью садовъ, которые далеко отошли 
отъ домовъ ихъ владельцевъ. Дальше и выше за горою весь Нижшй 
со своими оригинальными домами, стены которыхъ большею частью вы
крашены красною, подъ кирпичъ, краскою; но самаго города уже не 
видать съ моста и только часть его, «Нижнш Вазаръ», им'вюнцй боль
шое отношеше къ ярмарку составляетъ красивую, сплошь каменную, 
набережную Оки, надъ которою выносится Строгоновская, необыкновенно 
красивая и оригинальная, церковь на каменной, довольно высокой на
сыпи. Обернемся направо, и целый сплошной рядъ мачтъ судовъ со 
всякимъ товаромъ бросается въ глаза, мешая проникнуть дальше. Ка
жется, вей суда Волги и Оки, все ЭТИ расшивы, барки, кладныя, ши
тики, завозни, струги, уянки, cypcitie межеумки, суновки, соминки, со
брались сюда, чтобы запрудить устье и всю Волгу на право и на лево 
отъ города и щегольнуть разнохарактерными пестрыми флагами съ изо-
бражешемъ ц'Ьлыхъ картинъ, въ род* похищешя Прозерпины, прогулки 
Нептуна съ огромною свитою Нереидъ и Тритоновъ, илп ловли кита, 
бросающаго огромный столбъ воды въ лодку зверопромышленниковъ. 
Тутъ васъ прежде всего поражаетъ пестрота, безвкуие и безграмотность 
въ вадписяхъ; самыя суда отъ верху до низу размалеваны ВСЕМИ цве
тами радуги и, кажется, въ этой пестроте спорятъ другъ передъ дру-
гомъ. Оглянемся на лево: широкая, глубокая чорная, бездна Оки потя
нулась вдоль въ своихъ крутыхъ берегахъ. Кое-где мелькаютъ по ней 
лодки, неревозяпця п4шеходовъ и управляемыя русскими мужиками въ 
оригинальныхъ шляпахъ грешневакомъ. Не увидимъ только дощаниковъ, 
до последняго нельзя заставленныхъ лошадьми и экипажами и всегда 
управляемыхъ Татарами, въ белыхъ круглыхъ валеныхъ шляпахъ. На 
место ихъ перекинулся мостъ и перевелъ ихъ трудовую, тяжолую, ло
мовую деятельность на Волгу, съ другой стороны города Нижняго. 

Между т4мъ мы подвигаемся дальше впередъ, все ближе къ самой 
ярмарке, мостъ какъ будто кончился, т. е. уже не видно подъ нимъ 
черной Оки, которую сменили пески, разстилаюнцеся подъ ногами, на 
право и на лево застроенные амбарами безъ складу хлеба и леса, 
постоялыми дворами для извощиковъ или такъ называемымъ „кругожъ" 
и теми пекарнями, которыя снабжаютъ всю ярмарку ржанымъ хлебомъ. 
По количеству этого хлеба - какъ известно—определяется приблизи
тельное число ярмарочныхъ посетителей. На право — пестреютъ рас
крашенные садки для рыбы. Здесь любители лакомятся настоящей, не
поддельной и диковинной стерляжьей ухой. 

Толкотню на мосту встречающихся экипажей сменяетъ новая тол
котня, не менее затрудняющая проходъ и проездъ. Толпятся огром
ный кучи мужиковъ оборванныхъ, съ изнуренными, страшно загорелыми 
лицами. Всмотримся въ нихъ и увидимъ следы трудовой, ломовой ра
боты; прислушаемся къ разговорамъ и подивимся разнообразно выго
вора. Здесь на мосту мы решительно можемъ прислушаться ко всемъ 
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н а р ^ я м ъ я встретить ихъ представителей: тутъ и родимый ростовецъ 
и частобай тверякъ, который подчасъ дзекнетъ не хуже своихъ сосе
дей—белоруссовъ, въ лице какого нибудь зубчовскаго купца—молод
ца или Бежечанина, котораго рици цисце въ свиту нету. 

Сколько есть у Волги притоковъ, столько и губернш всей внут
ренней Россш—столько же и разнообразя въ представителяхъ этихъ 
губернШ на ярмарочныхъ толкунахъ и мощадкахъ: а такихъ только 
губершй мы свободно можемъ насчитать 21 съ двенадцатью инород
ческими соседями, которые и портили и изменяли родной языкъ ве-
ликоруссовъ. Не диво бывало прежде, если прогонятъ черезъ моста 
целый гуртъ быковъ мужики въ измаранныхъ дегтемъ рубашкахъ, ко
торые, сгоняя непослушныхъ длинною палкою въ кучу, кричали на 
чистомъ малороссгйскомъ наречш и въ созернательномъ молчанш шли 
за ними слъ\домъ, словно развинченные, въ перевалку, и ни на что 
не обращая внимашя. Теперь этого стало не видно, съ т-вхъ норъ 
какъ чугунки стали ломать наружный видъ и внутреннее достоинство 
и свойства древней Макарьевекой ярмарки. 

Толпа кинулась къ чему-то бтлому и массивному, двигающемуся 
отъ ярмарки по направлению къ городу, и, вскоре окруживъ верблюда, 
толпой провожала его за мостъ. Все эти кучки на мосту людей по 
видимому праздныхъ, но на самомъ деле временно праздныхъ—бур
лаки, пришедапе наниматься въ нынйшшй годъ уже на вторую пути
ну. Завтра же. можетъ быть, они по зову урядчика и найму хозяевъ 
судовъ, которымъ всегда нуженъ и дорогъ работникъ, накинутъ на 
плечи лямку и тяжолымъ, перевалистымъ шагомъ побредутъ по луго
вой стороне матушки Волги, въ предшествш вечнаго своего шишки— 
"человека бо-тве другихъ нзможденнаго, но более другихъ знающаго 
местность. Запоютъ они свои завйтныя песни, которыя такъ хороши 
на Волги и такъ богаты содержатемъ. Только-бы съ ноги не сбивать
ся, да подхватывать въ разъ, а за словами у нихъ не стоитъ дело. Тамъ 
придутъ они на заветный бугорокъ, где-нибудь на Телячьемъ броду, 
достанутъ изъ чередоваго м'Ьтпечка горсточокъ пятокъ крупицы, да 
вольютъ въ котелокъ ведерко воды кормилицы — Волги, и сытъ бур-
лакъ—трудовой человек, и опять онъ ломаетъ свою путину все даль
ше и дальше, все туже и туже. Не страшатъ его беды незнаемыя, 
лихорадки и самая немощь отъ уси.ш въ труде и упорства въ лише-
тяхъ; ТЁМЪ же настойчивымъ шагомъ подвигается онъ и при КОНЦЕ 
путины, какимъ шолъ въ начал*. Недоволенъ онъ только грязью пос
ле дождей, да вътромъ противнымъ. Пожалуй онъ -и безъ особеннаго 
удовольсгая переезжаете на судно, когда того требуетъ местность ж 
особая непогодь. Если бы только кончить скорее долгую путину, да 
добиться до честнаго и безотлагательнаго расчета, а за себя онъ не 
стоитъ. 

Мостъ еще не кончился, но начался уже рядъ лавокъ, въ кото-
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рыхъ хотя и производится торговля, но мелочная: шапками, картузами, 
телятами, сапогами, и прочимъ добромъ, необходимымъ въ быту кресть-
янскомъ и бурлацкомъ. 

Между T i m къ концу моста окончательно начинаетъ поражать 
близость ярмарки: со всЬхъ сторояъ тянутся на встречу длинные обо
зы, затираюнце проходъ дальше. Толпа делается гуще и разнообраз
нее; говоръ становится громче и сильнее и НЕСКОЛЬКО напоминаетъ 
базаръ въ какомъ-нибудь маленькомъ дальномъ городки или торговомъ 
селенги. Но еще нисколько десятковъ шаговъ и мы уже на самой яр
марке. Длинная, широкая улица потянулась съ моста, образуемая дос-
чатыми балаганами, выстроенными на скоро, на живую нитку. Еакъ бы 
для того, чтобы скрыть ихъ вопшщШ недостатокъ, всв они выкра
шены сиренькой краской, но тутъ пока только старое платье, зазыв-
ныя приглашетя въ роди апраксинскихъ или гостинодворскихъ мос-
ковскихъ съ тйми-же неудачными нриглашетями купить то, что уже 
у насъ есть и съ такою же настойчивостью. И здт>сь также готовы 
ухватить за руки и силою втащить въ лавку, если только найдется 
хоть малМлпй поводъ къ тому. Мужиковъ и бабъ подгородныхъ тор
гаши просто таскаютъ за руки силой. 

Вотъ дв4 дороги—одна на Л'вво, мимо грудь дынь и арбузовъ къ 
центру ярмарки: двумъ завътнымъ флагамъ и такъ называемому Глав
ному Дому; другая прямо,—къ театру. Выберемъ последнюю и будемъ 
имтлъ удовольств!е видеть Новинское или Исашевскую площадь во 
время Святой недели и Масляницы. Щлая площадь обстроена балага
нами съ заманчивыми картинами и вывесками. Тамъ намалевано щвлое 
поле сражешя; зд4сь цт>лая аирамида людей, исковерканныхъ въ раз-
личныхъ фаятастическихъ положешяхъ. Изъ квкоторыхъ балагановъ 
раздаются выстрелы; одинъ — сильнее нрочихъ: проходившая толпа 
праздныхъ Мужиковъ ухаетъ, останавливается. Мужики переглянутся, 
улыбнутся, отпустятъ доморощенную остроту и нройдутъ дальше. На 
еамокатахъ раздается однотонная музыка, которую п можно слышать 
только на народиыхъ гуляньяхъ. Здт>сь— ц'Ьлая ватага горничныхъ, 
отпущенныхъ господами, мт>щанокъ, раздобывшихъ двугривенный на 
какомъ-нибудь шитьт. или вязанье, сосвдскихъ деревенскихъ оржену-
шекъ, доставляющихъ себт. удовольств!е на проданныя торговкамъ ягоды, 
и проч., Все это катается въ еамокатахъ на слоя*, на конькахъ, ко-
ляскахъ и на другихъ разнаго рода и вида сид'Ьньяхъ, и всъ- они 
крайне довольны и собой, и ярмаркой, и людьми, которые дали имъ на 
то средства. 

Тутъ же, напротивъ самокатовъ, или какъ обыкновенно называютъ 
ихъ здт>сь— кружалъ, вт>чно сидятъ торговки,—бабы съ ор£хами, под-
соляечниковыми и арбузными свмячками, моченымъ горохомъ, гнилыми 
яблоками, услаждающими вкусъ катальщиковъ. Въ страшный восторгъ 
приходитъ вея эта ватага, когда главное лицо начнетъ подбирать рифмы 
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въ отвътъ своему староста-командиру, или когда на него напяливаютъ 
мундиръ вверхъ ногами. Онъ жмется и ежится и что то кричитъ; его 
не хотятъ слушать, но когда четыре мускулистая руки, окончательно 
надЬвши мундиръ, начинаютъ его встряхивать, какъ бы въ м*шк*, 
народъ кричитъ: 

— Шибче, ашшо встряхни: небось уколотится! 
Но когда новаго солдата ставятъ на ученье и даютъ ему въ руки 

ружье, и онъ вместо «на плечо», кричитъ «горячо», вм*сто «отъ но
ги», брякнетъ во все горло «погоди»!— толпа гремитъ т*мъ неисто-
вымъ СЗГБХОМЪ, который только ей одной и подъ силу. Толпа ждетъ 
не дождется того антракта, когда поел* показа актеровъ, участвующихъ 
въ с.гЬдующихъ представлещяхъ, является давно ожидаемый скоморохъ-
утьшитель. Кажется и самъ онъ мало думаетъ о себ* и тоже въ свою 
очередь не дождется антракта, того щ>сл*дняго антракта, поел* кото-
раго онъ со вс*хъ ногъ б*житъ въ ближайшую деревянную будку, съ 
елкой и съ лаконическою какою-нибудь надписью: „Мечетная выставка, 
№. 1 0 " . Это какой-нибудь портняжка, пьюнцй запоемъ, но во время 
одгБлеия работающей за четверыхъ. Онъ отбился отъ вс*хъ рукъ, въ 
камя только не бросала его судьба и отъ какихъ представлялась ему 
возможность отбиваться. Онъ и теперь, можетъ быть, уб*жалъ отъ хо
зяина на время ярмарки изъ страсти къ своему веселому ремеслу, ко
торое влечетъ за собою огромное количество водки, притупляющей въ 
немъ всякую щекотливость къ побоямъ. Кончится ярмарка, портняга 
опять придетъ къ старому хозяину поел* долгаго-долгаго похмелья, и 
начнетъ подводить: 

— Что такъ какъ-де довольны оченно вашею милостью, то не 
примете ли опять на верстакъ; заслужимъ, ч*мъ могимъ, а о другомъ 
прочемъ не сумл*вайтесь: все оченно пойдетъ прекрасно. Сядетъ онъ 
опять на верстак* подхвативши подъ себя ноги, если только не до 
конца разсердилъ и этого хозяина. Сидитъ онъ до перваго запоя, но 
уже передъ ярмаркой опять улизнетъ, не спросясь и постаравшись ВСЕМИ 
неправдами забрать свои деньги впередъ. Глядишь: онъ опять гд* нибудь 
на балаганномъ балкон* подъ Новинскимъ. На великш ностъ фигляръ опять 
пропадаетъ, но на Святой онъ опять тутъ какъ тутъ, если только не усп*етъ 
его изломать запой, какъ вещь лишнюю и ненужную на этомъ св*т*. Народъ 
гудитъ въ восторг* отъ его остротъ, но никто не спроситъ, никто не 
пожал*етъ его, если явится другой съ т*мъ же искреннижъ желашемъ 
насм*шить толпу и пот*шить. На ярмарк* въ Нижнем^, онъ тутъ какъ 
тутъ, но уже на ц*лое л*то. Раевщикъ—тоже челов*къ, обрекшш себя 
на пот*ху, но уже р*шительно инаго характера: онъ даже, если хо
тите, враждебно смотритъ на паяцовъ, которые, привлекая толпу къ 
себ*, отвлекаютъ отъ его театра. Вотъ почему онъ всегда, выбираетъ 
м*стечко подальше отъ кружалъ, но всегда видное и, по возможности, 
бойкое. Ясно, что и зд*сь зрителей у него немного. Съ большою ра-
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достью пуска етъ онъ за какой-нибудь нятакъ въ складчин* цйлую кучу 
ребятишекъ. Р4дко-р*дко навернется на него и здъхь такой любитель, 

. который, желая потоптать себя приговорами, броситъ ему полтинникъ 
и отойдя на приличное разстояше не смотря въ стеклушки, слушаетъ 
вранье сказочника, которое въ Нижнемъ вращается на остротахъ и на-
CMtuiKaxb надъ купцами: „купцы продаютъ рубцы, съно съ хртшомъ, 
суконные пироги съ навозомъ" и проч. 

— Вотъ бы и ярмарочное дт,ло теперь,—говоритъ онъ любопыт
ствующему знать о положеши дт.лъ и ход* его торговли, — а что? 
Лучше бы и не трогаться изъ Москвы. Bet барыши отбиваютъ у на
шего брата эти кружала проклятия, и Петрушкой стучишь и «ват
рушками» и разными приговорами трогаешь. Оглянется къ тебъ весь 
народъ — отъ этотъ, да и опять на паяца зйваегь. Тутъ не токмо 
что, а и шятра-то не окупишь. Вотъ одинъ этотъ маленькш 20 руб-
левъ стоитъ, да два раза въ годъ окрась его, да надпись подбери 
позаманистМ, что вотъ-де «ыя панорама показываетъ разные виды го-
родовъ и седенш»—такъ и будешь знать, какъ себя прокормить. А 
потаскай-ко ее на плечахъ, такъ и дастъ она тебъ знать себя, хоть 
и не вт>ска—всего только два пуда будетъ — да зато занозиста: вс* 
теб* плечи пообширкаетъ. Только вотъ одинъ работяикъ и выручаетъ 
еще кое-что: не то поглаголистМ онъ, не то шятеръ-то у него боль
шой. Одного вт.су въ юятрф будетъ пудовъ 18; самъ и картины под
лаживаешь, коли не унаровишь достать большую. Тутъ в^дь ширины 
одной два съ половиной аршина; есть на чемъ норазовраться, особо 
когда хм'Ьлькомъ заберешься, тутъ ужъ врешь и самъ не выдаешь 
что!—прихвастнетъ раевщикъ. 

Неправда въ его словахъ только одна: не по'Ьдетъ же онъ даромъ 
за четыреста верстъ, не расчитавъ и не испытавъ барыша зараныпе. 
Никогда не пойдетъ въ раевщики мужикъ, привыкши трудомъ заши
бать копМку; всегда ужъ это какой-нибудь аферистъ, прошедшш огонь 
и воду, и вотъ теперь ударивпгшея въ скоморошество и всегда съ 
верною, заранее расчитанною ц'ьлью. Знаетъ онъ очень хорошо, что 
такихъ досужихъ людей, какъ онъ самъ, едва-ли насчитывается въ 
обФихъ столицахъ до десятка. Bci они знаютъ другъ-друга, и вст. 
они, по большей части, прикащики одного какого-нибудь достаточнаго 
хозяина, который посылаетъ ихъ въ другое время по дворамъ для по
техи дт-тей и ихъ нянюшекъ. 

Еще несколько шаговъ внередъ и передъ вами большое сЬрое 
здаше театра, все облупленное афишами, на которыхъ буквами въ вер-
шокъ обозначены имена за-ьзжихъ столичныхъ артистовъ.Та, же афиши 
пестрятъ всЬ городсые фонарные столбы съ верху до низу, но публики 
привлекаютъ, противъ ожидашя, мало: внутренность театра неудобна, 
освещена дурно какими-нибудь тремя десятками свЪчей, неудобно при-
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лепленныхъ къ ложамъ; всюду сквозитъ ветеръ, музыканты играютъ, 
хотя и старательно, но всегда фальшиво. На сцене ставятся плох1я 
пьесы провинщальнаго репертуара, большею частгю трагическая и дра- Л 
матичедая съ всегдашнимъ враньемъ на афишахъ того, что не пока-
жутъ, да подчасъ и показать не могутъ. Пьесы къ тому же и разыг
рываются плохо, съ весьма немногими исключетями. Отсюда вы мо
жете отправиться въ железный рядъ, самый длинный изъ всвхъ, где 
выставляютъ на показъ иногда вещи удивнтельныя. Мы видели целый 
домъ, сделанный изъ железа въ одинъ атажъ: весь онъ складывается 
несколькими рабочими въ двое сутокъ, но разбирается весьма скоро, 
чуть-ли не въ 10 часовъ или того меньше, Въ дом* этомъ пять 
комнатъ: прихожая, контора, зало, спальня и кухня. Хозяинъ ценилъ 
его въ полторы тысячи; говорилъ, что въ немъ весу восемьсотъ пу-
довъ, и въ расчетахъ ошибся, потому что ярмарка — не выставка: 
издъше его никто не купилъ. 

Обогнувши теятръ и повернувши немного на лево, мы вскоре очу
тились въ самомъ центре ярмарки, который можно считать у Главнаго 
Дома. Отъ него прямо потянулись ряды каменныхъ корпусовъ гостин-
наго двора, разделенный между собою на две половины узенькимъ 
бульваромъ, еще достаточно необросшимъ. Сейчасъ на лево, самое по-/ 
чотное и видное место отведено было строителем* ярмарки (при Алек
сандре 1-мъ) Бетанкуромъ—книжной торговле. Но ея нетъ и следа: 
все лавки модныхъ и иныхъ ходовыхъ товаровъ. А книги на ярмарке 
не товаръ (дешовыя картины еще туда-сюда); книжному торговцу пе-
редъ всеми другими оптовыми нельзя и признаться. За то все друпе 
ряды и лиши честно и буквально сохранили за собою свои старыя 
назвашя: москательные, бакалейные, бумажные, кожевенные и даже ко
локольный. Бульваръ ведетъ до огромнаго ярмарочнаго собора съ одной 
стороны, а съ другой примыкаетъ къ главному корпусу, въ которомъ 
временно помещается ярмарочное управлеше: начиная отъ квартиры 
губернатора и линь, нарочно командируемыхъ на этотъ случай, и кончая 
почтовымъ отделешемъ. Середину нижняго этажа этого корпуса зани-
маетъ огромная зала, образованная четырьмя меньшими на подоб1е 
креста, середина котораго занята несколько возвышеннымъ иоиостомъ 
для помещетя оркестровъ военной музыки. Залы эти отчасти напоми-
наютъ москвичу его Голицынскую галлерею, а петербургскому жителю 
пассажъ, съ которымъ онъ, кажется, и изгЬетъ большое сходство, если 
только присоединить къ тому запахъ пригорела го масла, который вры
вается сюда изъ смежной трактирной залы. -Подъ Главнымъ Домомъ 
помещаются магазины персидскихъ товаровъ, со своими горбоносыми, 
смуглыми, краснощекими хозяевами, въ пестрыхъ халатахъ, съ длинными 
ни къ чему не нужными рукавами и въ высокихъ мердушчатыхъ шап-
кахъ. Тутъ же, въ одномъ углу, пр1ютились издел!я Екатеринбурга: 
все эти топязовыя, аметистовыя, сер доли ковыя печатки, вазы изъ ор-
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лиза, тарелки и чашечки изъ калганской яшмы, крестики изъ горнаго 
хрусталя, запонка изъ тяжоловесовъ и дымчатаго топаза, целыя иконы 
и картины изъ всевозможных^ яшмъ, и изъ нихъ же преесъ — папье 
и т. под. Попадаются на глаза и неболыше шкапчики, въ которыхъ 
пр1езжш оптикъ разложилъ свои инструменты и местный токарь—свои 
безделушки. По вечерамъ здесь играетъ музыка и бродятъ толпы го-
родскихъ фатовъ и иногородныхъ заезжихъ гостей, между кучами сун-
дуковъ, ящиковъ, на которыхъ чинно, важно сидятъ уставппе. Вамъ 
лредстоитъ npiaTHoe удовольств!е задавать за чуж1я ноги, или до не
выносимой боли ушибить колено объ выставившшся уголъ ящика, на 
каждомъ шагу наталкиваясь на новый приливъ гуляющихъ, толпы ко
торыхъ, какъ тени, шатаются изъ угла въ уголъ. Разойтись тутъ ре
шительно негде и слово гулять приличнее было бы заменить въ этомъ 
случае словомъ толкаться. И все-таки находятся охотники: чуть-ли не 
целый Нижнш является сюда для прогулки, и какъ-бы для того, 
чтобы въ сытость насладиться удобствами ярмарки (которой и веку-то 
всего только два месяца) и потомъ на целыхъ десять месяцевъ замк-
кнуться въ свой заветный кружокъ. 

Одияъ выходъ изъ Главнаго Дома ведетъ къ Оке. Онъ, съ двухъ 
сторонъ окруженъ целымъ рядомъ извощиковъ, потому-что это глав
ный подъездъ отъ города, а другой выходитъ на бульваръ; къ нему 
извощиковъ не подпускаютъ. Отъ бульвара Главный Домъ отделенъ 
небольшой площадкой, на которой постоянно толкутся продавцы-но-
шатые: господинъ неопределеннаго вида, въ длинной чистенькой, си
бирке съ целою связкою ящиковъ и коробочекъ за плечами. Та, ко
торая въ рукахъ, открыта: онъ показываетъ пряникъ и называетъ 
последнш заманчивымъ именемъ вяземскаго. Зная о близости Городца, 
богатаго села здешней губернш, расположеннаго на берегу Волги въ 
балахнинскомъ уезде, давно уже иолучившаго известность въ деле 
печенья пряниковъ, можно усумниться. 

— Да вжежъ усе у Вязьме пекли: городещае-то на меду, а 
наши на сахаре.—Наши разсыпчатые, съ цукатомъ!—выкрикнетъ намъ 
въ ответъ продавецъ и не обманетъ. Мы должны ему поверить, если 
не на слово—по крайней мере за произношете, которому онъ остался 
веренъ и на нижегородской площадке. Это чистый Смолякъ, прикащикъ 
или родственникъ какого-нибудь вяземскаго пекаря, который разложилъ 
свой товаръ, где-нибудь въ гостинномъ дворе, въ какомъ-вибудь ба-
калейномъ ряду, подъ какою-нибудь литерою И или К. И поверьте, 
что надпись на прянике, гласящая, что «Сей пряникъ спеченъ въ 
Вязьме» или «cifl ковришка вяземска», какъ нельзя больше справед
лива и неподдельна. При этомъ (если есть досугъ и время) Смолякъ 
готовъ намъ забраковать и охаять городецие пряники, называя ихъ 
„перепечами" поджаренными на сковородке въ масле. Ихъ-де передъ 
ярмаркой щотками оттираютъ, медомъ да масломъ приправляютъ для 



скусу; они все поржанне ополамъ съ мякиной; медовики, сухари, 
сусленики".—„Оди и идутъ то только на масляниц'Ь да на Святой 
неделе подъ кулакъ ребятамъ фабричнымъ по пятаку на перешибъ за 
десяшсъ". . 

Тутъ же, какъ изъ подъ земли возмется, подступаетъ казанскш 
или симбирскш Татаринъ, подосланный съ бракованньшъ, редко доб-
ротнымъ мехомъ изъ крымскихъ барашковъ или воротникомъ часто на-
стоящаго камчатнаго бобра, р'вдко польскаго съ подкрашенными се
динками. Также какъ и везде, верный себе самому, Татаринъ запро-
ситъ страшную сумму и уступитъ за половину, по нескольку разъ от
ходя въ сторону, упуская покупателя иногда далеко изъ виду, и опять 
выходя откуда-нибудь изъ за угла или подсылая товарища, если заметить 
стойкость въ назначенной цене и упорство. 

— 1£упи, баринъ, у меая мъхь!—говоритъ подосланный и пока-
жетъ тотъ же мехъ, который уже вид'Ьлъ покупатель, и немного сба-
витъ цены противъ прежняго. Нонче дорогъ крымскгй баранъ на
стоящей, баринъ! ТебЬ не убытка, а намъ деньга нужна!... Слышь, 
баринъ:—теб* добра хочимъ. При дальнМшемъ упорстве, онъ еще, 
пожалуй, несколько сбавитъ цены и, если видитъ хоть малепъкш ба-
рышъ себе и хозяину, при надбавке, непременно уступитъ мехъ: — 
за большмъ не гонится, какъ и т4 его родичи, которые продаютъ 
въ столицахъ халаты, платки и мыло и покупаютъ всякую рвапь: 
старые штаны и голенища, треугольныя шляпы и изломанныя шпаги 
и сабли. t 

Вообще сказать, эта площадка между Главнымъ Домомъ и бульва-
ромъ — место сходки всЬхъ мелочныхъ торгашей: тутъ и мальчишка — 
лакей, стащивши у барина несколько томовъ журналовъ старыхъ 
годовъ, и челов'Ькъ, приплевшшся изъ Москвы продавать свою ваксу, 
которая способна сделать сапоги наши на целую неделю чище зеркала 
и не боится ни дождя, ни грязи, ни пыли; а въ сущности дрянь, 
какую только себе можно представить. Тутъ же протискается впередъ 
и казанскш татаринъ съ корсбвой мыла, способнаго въ два npieMa 
сгонять загаръ и выводить веснушки.. ВсЬ эти люди, съ утра выта-
щивппеся изъ своихъ конуръ где нибудь въ подвали Кунавина, начи-
наютъ обыкновенно свое путешеств1е по трактирамъ. 

Всюду видно кропотливое желаше продать, навязать товаръ, какъ 
это встречается на любомъ толкуне въ столицахъ. Но этого торговаго 
движешя целой Россш, движешя несколькихъ миллмновъ рублей, соб
ственно предполагаемой ярмарки, въ томъ значеши, какъ мы привыкли 
понимать но образцамъ другихъ губернскихъ городовъ съ ярмарками, 
решительно, противъ ожидатя, не видно, не зам'Ьтно. Ярмарка на 
лицо, но где ея торговля, движете? Мелочныя покупки въ лавкахъ 
нижегородскихъ жителей решительно ничего не значатъ. Ничего не 
доказываюсь и это множество лавокъ, которыя целый день, по види-



мому, стоятъ отпертым безъ цели, и эти хозяева, которые льютъ чай" 
решительно въ невозмутимомъ спокойствш, заботясь, кажется, только 
о томъ, чтобы во время передать горячи стаканъ изъ одной руки въ 
другую и не обжечь себе ладони и пальце въ. Весь гостинный дворъ 
пройдешь изъ конца въ конецъ, и не заметишь предполагаема™ дви-
жев1я ярмарки; удивитъ незначительное движете, не много больше 
того, какое встречается въ любомъ гостинномъ дворъ любаго губерн-
скаго города. Нередко, впрочемъ, виденъ передъ рядами, въ которыхъ 
производится оптовая продажа, десятокъ возовъ, которые нагружаются 
шерстью, цыбиками чаю, бочками: сахару, винъ и пряностей. 

При этомъ, всегда и неизбежно, заметны, какъ и на перевозе, 
широюя, богатыршя спины Татаръ и ихъ изрытыя оспою лица: вся 
ломовая работа производится этими коренастыми, здоровыми Татарами 
здешней и сосгЬднихъ губернш. Татары приходятъ сюда недели за 
три — четыре до начала ярмарки целыми артелями. Начальникомъ 
артели въ такихъ случаяхъ отъ нанимающихъ хозяевъ назначается до
веренный русски, котораго иногда не трудно и заметить тутъ же въ 
синей сибирке, съ большою палкою. 

Съ нимъ легко свыкается рабочгй Татаринъ, делается ему, по ви
димому, безропотно послушенъ, скоро выучивается и водку пить и при 
первомъ случаъ просить на чай за работу, даже острить и глупить 
не хуже другаго рабочаго изъ русскихъ подгородныхъ мужиковъ. Только 
плохо еще говоритъ Татаринъ по - русски, но во всякомъ случае де
лается далеко не похожъ на своего единоверца, напримеръ обитателя 
дальнихъ уездовъ Вятской губернш,, на оренбургскаго, а въ особен
ности на сибирскаго Татарина. 

Возы эти, нагружаемые Татариномъ, даютъ вамъ еще некоторое 
право заключить о близости коммерческихъ сде.юкъ, но вглядишься 
въ то же время въ дороги, ведупця отъ Нижняго на Вятку, Кострому, 
Рязань и Москву, и тогда уже делается несомненнымъ полный разгаръ 
ярмарки. Нетъ, кажется, никакой возможности продраться никакому 
экипажу между безконечными вереницами возовъ, уставившихъ въ своемъ 
медленномъ движенш всю дорогу, съ своими неизменными мужиками 
по сторонамъ — владетелями лошадей и длинной телеги, жителями или 
подгородныхъ деревень или по большей части, муромскаго уезда Вла-
дим1рской губернш. Молча плетутся они по сторонамъ, страдая отъ 
всехъ переменъ прихотливой погоды, и только по привычке перенося 
скуку однообразнаго пути, на который обрекли они себя по нужде и 
по обычаю отцовъ и дедовъ. 

Три — четыре раза успеваютъ они отправить доверенный имъ то-
варъ на своемъ страхе и полной ответственности за его целость. Хо
зяева отнускаютъ съ ними только одного прикащика, а сами едутъ 
уже въ конце ярмарки въ вагонахъ, каютахъ, но всего больше на 
•тройке, въ тарантасЬ я въ комшшш пяти-шести человекъ, изъ кото-



рыхъ трое главяыхъ сидятъ въ главномъ м*ст*, ОДИНЪ молодецъ на 
козлахъ, двое другихъ назади, въ какомъ то м*шк* изъ рогожъ, отли
чающихся всевозможными неудобствами и неуклюжестью. 

Вернемся на ярмарку и подивимся вс*мъ удобствамъ, которыя пред
ставлены зд*сь торговому классу, начиная отъ подземнаго корридора 
кругомъ всей ярмарки, до избушекъ, сколоченныхъ наскоро изъ досокъ 
и торчащихъ на каждомъ главномъ угл*. Корридоръ подземный — 
отхож1я м*ста, выстроенныя Бетанкуромъ такъ, что особымъ токомъ 
воды они прочищаются почти во мгновеше ока и служатъ, при чистотъ 
своей, пом*щен1ями и для курящихъ, такъ какъ курить въ рядахъ и 
на бульварахъ запрещено. Надпись на одной изъ избушекъ ясно гово
рите вамъ, что зд*сь: 

Иксъ соменованой паликъ махтеръ и фелътшалъ 1вавовъ, въ новъ 
прйхадшей изъ Москвы. 

Такихъ не одна, а около десятка. 
Выставленные въ окнахъ друга го домика портреты даютъ вамъ знать, 

что тутъ фотограф1я, прибывшая изъ Петербурга, изъ Москвы, спустив
шаяся изъ города Нижняго на время ярмарки. 

Невольно поражаетъ безграмотность московской вывъски, съ пре-
тенз1ями на подробное исчислете всего, что можетъ сделать хозяинъ 
и^ краткой, почти лаконической вывъхки петербургскаго чвлов*ка, вы
вески, которая большею частью пишется на двухъ, часто на трехъ 
языкахъ и уже съ гораздо меньшимъ числомъ орфографическихъ про-
маховъ. Въ Москв*: „продажа, торговля, лавка и т. п. равныхъ 
овощныхъ и колошальныхъ товаровъ, табаку, цыгаръ, чаю, сахару, 
ксфе, купца Ивана К.",—въ Петербург*: овощная лавка, „мелочная 
лавка J6 I е . Московшя вывески словно дали вековой зарокъ ссо
риться съ грамматикой: въ Петербург* только уже черезъ-чуръ пере
хитривши маляръ поддается соблазну и перевретъ, но за то въ осталь-
номъ преим}щество далеко на сторон* Петербурга. Та же безграмот
ность замечается и въ гостинномъ двор*, большая часть котораго на
полнена прйзжими Москвичами; р*дко, весьма р*дко заберется между 
ними пр!*зжш изъ Петербурга, Варшавы или Одессы. За доказатель
ствами ходить весьма недалеко: стоитъ обойти кругомъ ярмарки и пере
считать, сколько на этомъ пространств* выстроено различныхъ трак-
тнровъ, харчевень, ресторащи и другихъ заведешй подобнаго рода. 
Чья прихоть развела ихъ въ такомъ огромномъ числ*, при такой вели
чин* самаго пом*щешя, какъ не прихоть Москвича, который не отка
жется по десяти разъ на день пить чай въ прикуску, со сливками и 
безъ сливокъ, съ лимономъ, съ медомъ, съ изюмомъ. А между т*мъ 
эти трактиры едва-ла не главный притонъ для вс*хъ коммерческихъ 
ед*локъ. По чистот* и убранству, наконецъ по самому названно этихъ 
заведенш, можно, кажется, судить объ относительномъ количеств* со-
вершаемыхъ въ нихъ сд*.юкъ. Зд*сь то, можно сказать, заключается 
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корень ярмарки, какъ выражаются сани купцы. Сюда-то сходятся они, 
чтобы заключить последнее ycioBie, сказать другъ - другу последнее 
слово: „да или нЬтъ". 

Дъмго обыкновенно производится сл'Ьдующимъ образомъ: купецъ, 
желающш купить по мелочи, является къ тому, у котораго есть то, 
что ему нужно. Покупщикъ кланяется, улучаетъ свободную минуту; 
несколько времени мълпкаетъ, переминается: онъ не знакомъ съ про-
давцемъ, тотъ спишите предупредить его и спрашиваетъ. 

— Что вамъ угодно, почтеннМгаш? 
— Да втъ-съ желательно-бы изъ сукояъ-съ недорогихъ... сит-

цовъ московскаго производства... дардедаму... 
Отъ какихъ и до какихъ цйнъ?—спрашиваетъ продавецъ. Но покуп

щикъ желаетъ видъть самый товаръ. Продавецъ приказываете прика-
щикамъ снять товары съ полки, и, когда покупщикъ займется самымъ 
внимательнымъ равглядываньемъ ихъ, онъ спъшитъ съ нимъ разгово
риться; допрашиваете, изъ какой губершн онъ родомъ, гд'Ь произво
дите торговлю и кто его рекомендовалъ ему. При получаемыхъ отвй-
тахъ, Москвичъ придаквваетъ: 

— Тэкъ-съ, тэкъ-съ, зяаемъ Ивана Спиридоныча. Отчего же вы 
по прошлогоднему не обратились къ Андрею бектистычу? — У нихъ 
товаръ безъ обману; сами въ фабричномъ дйлт. обиходъ держатъ... на 
несколько тысячъ товару производствуютъ. 

Покупатель, челов'Ькъ не впервые пм-Ьюнцй дъчто, знаетъ, къ чему 
ведете р4чь продавецъ и потому тотчасъ же сиЬшита разсвять сомнЬ-
nie и, если нам^рень покупать на чистыя деньги, не нуждаясь въ 
кредите, отвечаете прямо. 

Слово за словомъ, и покупщикъ уже назначаете количество нуж-
у^*наго ему товара, а за тъмъ: 

— Позвольте уже, выходитъ, утрудить ваше досужество на кое-
время попросить въ заведете чайкомъ побаловаться. 

ПродающШ соглашается, отдаетъ нужныя приказашя прикащику 
вдвоемъ, а самъ отправляется въ ближаштй трактиръ. На пути, пер
вый СПБШИТЪ заговорить со своимъ покупатедемъ. При этомъ кстати 
пожалуется на времена тупя, упомянетъ вскользь, что и онъ потер-
п'Ьлъ убытку на нисколько сотенъ; разскажетъ какой нибудь несчастный 
случай на перевозки, гд$ отъ водополья и недостатка въ перевощн-
кахъ подмочило у него товаръ рублей на триста и бо.тве. Туте же 
сошлется на трудность найти и придержаться за честнаго, доверен
на™ прикащика. Еъ слову прихвастнете, что за ВСБМЪ СВОЙ глазъ ну-
женъ; безъ того хоть въ гробъ ложись. 

Но ВОТЪ они уже въ заведеши, гд'Ь ихъ встр4чаютъ поклоны 
хозяина трактира, буфетчика, двухъ прикащиковъ, приставленныхъ для 
надзора за служителями. Съ радостью видитъ Москвичъ во всемъ обста
новку любаго московскаго трактира. Тт. же иаленьше столики съ в4чно-
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мокрыми и сомнительной чистоты скатертями, накрываемые маленькой 
салфеткой: те же полоскательныя чашки на столахъ; тотъ же песокъ 
на полу и морсъ на середнемъ болыпомъ стол*, всегда готовый къ 
услуга мъ даромъ, безъ платежа пошлины; т4же заветныя парочки и 
вечный кувшинчикъ сливокъ, таже даровая закуска къ водки, со
стоящая изъ куска ветчины или соленой рыбы съ двумя огурцами и 
наконецъ те же половые въ белыхъ рубашкахъ, съ полотенцомъ на 
одномъ плечи, бойте—ребята-ярославцы, охотники прислушаться къ ва
шему разговору и по мере средствъ и возможности вмешаться въ 
него, надеясь вполне, что ихъ не оставятъ безъ вннмашя. Привыч
ные люди, знакомые гости—Москвичи всегда готовы подразнить поло-
ваго какимъ-нибудь нелюбимымъ имъ словомъ, разговориться съ нимъ 
и отвечать на все его зам-Ьчатя, высказываемыя всегда отборными 
выражешями, большею частью заимствованныя у своего же брата, кото
рый знаетъ грамоте, въ доеужш часъ почитываетъ романы москов-
скаго издел1я, и вслухъ читаетъ новыя газеты, кривотолкомъ объясняя 
места темныя. 

Кучкой, расправляя бороды и разглядывая до последней нитки 
своихъ гостей, стояли половые подл* стола, когда вошли новые гости. 
Мгновенно все они перемешались, засуетились, хватаясь какъ угоре
лые за кучу салфетокъ, пока одинъ, побойчее прочихъ, не отделился 
впередъ. Подойдя къ столу, онъ разложилъ салфетку, оправилъ ее, 
безсознательно повернулъ полоскательную чашку, вытеръ, поставилъ ее 
на салфетку и вопросительно перебежа лъ взглядомъ съ одного гостя на 
другаго. 

— Три парочки чайку, да смотри хорошенькаго: самаго, знаешь, 
лучшаго! — говорить покупателе. 

— Лансену что ли? спрашиваетъ несколько грубо привычный по
ловой. Чашекъ-то две принести, лимону, али сливокъ? 

— Вели собрать цвёточнаго, да лимонцу два кусочка принеси, 
хорошенькаго — отвечаетъ заказывающш. 

При этомъ онъ самодовольно потираетъ руки и начинаетъ общел
кивать пальцы въ то время, какъ продавецъ безсознательно обгляды-
ваетъ со ВСБХЪ сторонъ полоскательную чашку, и Богъ знаетъ съ какою 
ц^лью, щолкаетъ въ ея донушко своими пятью ноготками. Видимо 
они еще не освоились, а продолжать давишнш разговоръ, прекращен
ный ответными поклонами хозяину заведешя и его прикащикамъ, на-
ходятъ теперь уже решительно излишнымъ. 

Не проходитъ пяти минутъ, половой уже мчится на всехъ нару-
сахъ, растопыривъ руки и живо передергивая плечами. Въ одной изъ 
рукъ мотается приподнятый выше головы подносъ съ чашками и двумя 
чайниками, которые, Богъ весть какимъ чудомъ, не падаютъ на полъ 
и, кажется, только чисто-акробатической ловкости служителя обязаны 
этимъ спасешемъ. Половой не ясставнлъ, а ловко бросмъ подносъ на 
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столъ, причемъ посуда страшно зазвенела, но къ удивлешю осталась 
цела. Онъ отскочилъ и опять далъ знать о своемъ присутствш подле 
стола, метко бросивъ серебряную ложечку прямо въ чайную чашку, 
причемъ ложечка жалобно завизжала и раза три перевернулась съ боку 
на бокъ. Половой опять отошелъ на свое место къ столу, и обкусы
вая бороду и подпершись локоткомъ, изкоса наблюдаетъ за своими 
гостями. 

Покупатель долилъ чайникъ, всполоснулъ чашки, налилъ ихъ и, 
придвинувъ блюдечко съ тремя парами сахару къ гостю, просить его 
угощаться. Гость снялъ одинъ кусочекъ, перекрестился, налилъ чаю 
изъ чашки, растопырилъ свою пятерню въ виде рогульки и, ум'Ьстивъ 
на нее блюдечко, начинаетъ пить, прищелкивая сахаромъ решительно 
въ гомеопатическихъ пр!емахъ. Половой продолжаетъ обкусывать бо
роду и наблюдать своихъ гостей. Оба они выпили чай. Одинъ закрылъ 
чашку и положилъ на ея донушко оставццйся въ рукахъ кусокъ са
хару. Тотъ, который заказывалъ, сбросилъ сахаръ и вскрылъ чашку, 
сухо промолвивъ: 

— Не въ одолжеше!... уважьте еще чашечкой! И тотчасъ же 
сшвшитъ долить последнюю чаемъ. 

Половой продолжаетъ наблюдать и видитъ, что у купцовъ дело 
совсЬмъ не ладится. Его привычному взгляду не трудно угадать въ 
нихъ продающаго и покупающаго- Половой переступилъ съ ноги на 
ногу, перекинулъ полотенцо съ одного плеча на другое, оправилъ ру
башку и, отодвинувшись немного отъ стола, начинаетъ опять наблю
дать за ними. И вотъ наконецъ къ крайнему его удовольствие, зака
зывавши догадался и подозвавъ его сначала звономъ въ полоскатель
ную чашку, а потомъ пальцемъ, говорить ему: 

— Принеси-ко молодецъ, графинчикъ очищенной... али какую вы 
более уважаете? продолжалъ онъ, обращаясь къ своему гостю. 

— Что до -насъ, то все, едино-единственно, какую прикажите-съ! 
отвечалъ тотъ и заметно повесел'Ьлъ. 

— Такъ ужъ поуважительнее поЕрайности графинъ принеси, да 
и рюмочекъ-то, знаешь, хозяйскихъ подай!... 

Съ тбми же ловкими порывами и громкимъ звономъ поставилъ по
ловой на кончикъ стола требуемый графинъ съ кускомъ ветчины и двумя 
огурцами на тарелки. Затемъ онъ опять скрылся, чтобъ принести ножъ 
и вилку, разрезать закуску и вывалить целую ложку крепкой сарепт-
ской горчицы, отъ которой у купцовъ зажжетъ во рту и захватить 
дыхате. Половой опять станетъ наблюдать и, если не позовутъ его 
на новую услугу уважить парочкой чайку или порщей селяночки, онъ 
заметить за своими гостями большую перемену: после первой же рюмки, 
сопровождаемой кряканьемъ и обтиратемъ бородъ, они делаются за
метно разговорчивее. Первымъ начинаетъ покупатель. 

— Такъ-какъ намъ оченно нужно товаръ этотъ получить во своз 
21 
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во владъше, то соблаговолите уже назначить ему и сумму безобидную. 
Вамъ, значитъ, продать безъ убытку, а намъ купить безъ онаго. 

— Да вотъ-—что, отв'Ьчаетъ продавецъ, пережовывая закуску, 
обтирая вытребованной салфеткой ротъ и руки и придвигая уже на
литую чашку. Если вы теперича, выходитъ, перводобротнаго самаго 
купите, то дамъ вамъ на редкость, лучше чъиъ вы сами отложили, а 
ужъ на бракъ такъ мы и цъны накладывать не станемъ... Такъ ужъ 
для перваго знакомства, чтобъ ужъ и впередъ намъ компашю и д'Ьла 
вести. 

— Всегда, выходитъ, покупатели ваши! перебиваетъ его первый, 
и при этомъ приподнимается и кланяется. Продавецъ даетъ ему руку 
черезъ столъ, также привстаетъ и также низко кланяется. Они уже 
знакомы и, невидимому, довольны другъ-другомъ. 

— Такъ какъ же теперича цйна ваша будетъ, добротному-то?... 
Покупатель, сколько замътилъ наблюдаюпцй половой, съежился, 

даже покрасн4лъ, какъ бы и ни радъ былъ, что такъ скоро присту-
пилъ къ концу, не догодавшись оттянуть его подальше. 

Продавецъ медлитъ, покупатель наливаетъ еще двй рюмки и про-
ситъ пригубить. 

— Очень благодарствуемъ... и опять-таки не будетъ-ли? Я вотъ 
лучше чайку еще плошечку выпью! церемонясь отвътитъ гость и при-
двинетъ чашку. 

— Штъ, вы ужъ не безпокойтесь:—чай-то и опосля можно/Насъ 
видь, къ примеру, водка не раззоритъ; только будетъ другъ другу въ 
одолжеше делать, чтобъ и напредки въ обязательстве происходить. 
Прошу покорно!.. Послушай-ко, молодецъ, вели-ко намъ обрядить 
соляночки московской, да по-солонъе, капусты вели накрошить по
больше. 

Половой пристукнетъ каблукомъ, монотонно, скороговоркой объя-
витъ буфетчику о желанщ купцовъ и мелкою дробью слетитъ съ лест
ницы въ то время, когда покупатель усп^етъ опять напомнить о на-зна-
ченш Ц'Бны. ~" 

— Безъ лишняго, почтеннМшш, ответить ему продавецъ. Для-
ради перваго знакомства сд^лаемь и уступку. Вотъ, положа рука на 
сердце, если вамъ на чистыя—по полутораста цйлковыхъ за партш, 
а то продаемъ дороже!... 

Покупщикъ не соглашается, даетъ свою ц4ну; продавецъ долго 
крепится, говоритъ, что нынче и матер1алъ и рабоч1е стали дороже: 
почти-что-деекать не изъ-чего и биться. Но в4дь и покупщика - ста-
раго воробья на мякине не обманешь; онъ подается лънивъе, самаго 
продавца. 

Солянка между тъмъ съедена; графинъ опростанъ, но купцы еще ло
маются: окончательно не сошлись въ Ц'ЬН'Б. Только къ'концу чая они 
замътно подаются, и мало-по-малу убеждаются въ томъ, что нельзя 
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же одному продать безъ барыша, а другому купить съ убыткомъ. Къ 
тому же цены и тому и другому известны хорошо, такъ хорошо, что 
принимая во внимание и самое время и друпя, зависящая отъ него, об
стоятельства, они другъ предъ другомъ не останутся въ болымхъ ба-
рышахъ, а свое возьмутъ безобидно. 

— На угощеньи благодаримъ покорно! говоритъ продавецъ, бе
рясь за шляпу и раскланиваясь. 

— Просимъ не прогневаться! отвечаютъ ему. Ужъ выходитъ, 
тепереча, извольте и задаточекъ получить.... 

— Обойдемся и безъ онаго, отвечаете продавецъ—милости про
симъ тепереча товаръ получить; а мы во всякое время готовы, по
жалуйте. 

Отдавши товаръ новому хозяину, онъ обязанъ въ свою очередь, 
для поддержащя знакомства на будущее время угостить его, по окон-
чанш сделки, покрайней мере об-вдомъ, если что называется не рас-
харчится на большее. Впрочемъ тутъ частую и большую роль играетъ 
шампанское, обыкновенно тотинское (Тотина), которое сплошь и ря-
домъ уходить за Клико и Редереръ. 

Вотъ вел'Ьдгтае какихъ обстоятельствъ целые десятки тракти-
ровъ, окружающихъ гостинный дворъ, всегда полны народомъ и нЬтъ, 
кажется, ни одного места, которое бы въ такомъ количестве зашибало 
копейку, какъ заведешя подобнаго рода, если не принимать въ рас
чета те, которыя расположены за московскимъ шоссе. Не даромъ же 
хозяева трактировъ употребляютъ все возможныя средства для тароватыхъ 
хозяевъ, у которыхъ, кроме главной мысли о торговли, замечаются 
и друпя наклонности, сродныя иному человеку въ минуту прилива де-
негъ. Въ несколькихъ трактирахъ для услаждешя слуха посетителей 
реветъ целый хоръ московекихъ цыганъ съ тикомъ и дикимъ выкри-
комъ, который решительно заглушаетъ тринканье гитары или торбана. 
Издали онъ кажется вамъ простымъ крикомъ пьяныхъ иввцовъ, вбли
зи делается довольно сноснымъ или, покрайней мере, поражаетъ не
которою стройностью голосовъ, согласно аккомпанирующихъ другъ другу 
после хоровыхъ вскрик к ваши. Но отходите дальше отъ этого буйнаго 
хора, если у васъ нетъ особеннаго желашя истребить все заготовлен
ное хозяиномъ трактира количество бутыюкъ шампанскаго. Предоставьте 
это темъ, которые изподтишка отъ отцовъ и хозяевъ бурливо тратятъ 
свободное время. 

Въ некоторыхъ трактирахъ поютъ даже знаменитости, сошедппя 
со сцены, но уже растерявшая известность по всевозможнымъ ярмаркамъ: 
и голоса съ изъянцемъ и яоютъ они весьма фальшиво, хотя съ боль
шою бойкостью и навыкомъ. Неприхотливый вкусъ посетителей въ дру-
гихъ трактирахъ легко удовлетворяется испорченнымъ органомъ или 
даже просто шарманкой, которая шипитъ имъ камаринскую пли гцел-
каетъ какую-нибудь: „жилъ-былъ у бабушки серенькш козликъ", 

21* 
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и т. п. модное по сезону и политическому настроешю общественной 
столичной жизни, съ перев$сомъ и преимущественнымъ вл1яшемъ 
Москвы. 

Настаетъ пора об'Ьда. По рядамъ чаще стали показываться разно-
щики, но не въ такомъ огромномъ числи, какъ въ московскомъ или въ 
здЬтнемъ гостинномъ двор*. Причиною тому, вероятно, та же близость 
трактировъ, ГД-Б ожидаютъ проголодавшагося огромная московшя пор-
щи кушаньевъ, изъ которыхъ одна въ состояши насытить васъ, а одинъ 
обидь всегда подается двумъ посЬтителямъ, но и тутъ, кажется, трудно 
обойтись безъ остатковъ. Если прискучатъ жирныя трактирныя кушанья 
и хочется отыскать разнообраз1я и притомъ тутъ-же на ярмарке, 
не дйлая шагу дальше—къ услугамъ оригинальная армяншя кухни. 
Стоитъ пройти мимо этихъ мастерскихъ на св'Ьжомъ воздухе, въ ко
торыхъ перемывается старое платье и шьются личные сапоги, и гда-
замъ являются два балагана, изъ которыхъ клубами несется масляный 
дымъ. Ваутри балагана простыя деревянныя скамейки, накрытыя ков
рами, передъ маленькими столиками, на которыхъ пока еще ничего 
н^тъ. Это-то и есть армянсмя кухни. Войдите туда, если хотите, но 
имМте терпите перенести духоту, которая наполняетъ балаганъ,—и 
не обращайте внимашя на господствующую тамъ нечистоту, какая 
только и можетъ попадаться въ учреждешяхъ такого рода. Безъ 
подобной решительности вы откажете себ* въ удовольствш -ЕСТЬ ПИ-
лавъ, кебабъ, тяголыки и друия нацдональныя армянская кушанья. Если \ 
нечистота эта сильно иоражаетъ и непонятно, какимъ образомъ можно 
сидеть тутъ и 4сть эти жирныя кушанья,—оглянитесь кругомъ и 
успокойтесь. Съ-тою же пдш>ю пришли сюда вст. эти господа, не толь
ко прилично, но даже роскошно одътые, всв эти Грузины, Пермяне, 
Армяне, привезппе въ Нижнш свой шолкъ шемаханшй, свои платки 
и матерш шолковыя: бурсу, канаусъ, ковры и кизляршя вина, и т. д. 

Какой-то аферистъ, оренбургскш Татаринъ, каждогодно пригоняетъ 
сюда штукъ до пяти кобылъ, сухихъ, изможденныхъ, и сверхъ того 
привозитъ несколько бочонковъ, съ заранее заквашеннымъ кумысомъ. 
Пройдя китайскШ рядъ съ его оригинальными кюсками и целыми гру
дами цибиковъ чаю, вн вступите на мостъ, съ котораго открывается 
съ одной стороны сибирская пристань на Волги, а съ другой за ши-
рокимъ Мещерскимъ озеромъ—поле и дальнее село за чернымъ л-всонъ. 
На этомъ-то пол*, на мыску, образованномъ озеромъ, палатка, около 
которой привязаны приведенный Татариномъ кобылицы и воза три съ 
бочонками кумыса. Гугнивый Татаринъ раскинетъ подъ ноги коверъ; 
вы должны свсть и поджать ноги, иначе рискуете ушибиться головой 
о козла палатки, которая крайне узка и низка. Татаринъ продаетъ 
кумысъ въ бутылкахъ и штофахъ; наливаетъ его въ деревянныя чашки; 
хвастается а"вмъ, что цйлаго штофа не выпьешь — и при этомъ пока
жете сначала на голову и покачаетъ ей, а потомъ на ноги, прибавивъ: 
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— Не можно, а садись̂  а ноги неможно... Онъ видимо радъ 

угостить своимъ добромъ, уверяя, что кумысъ не св4жй, а уже до
статочно выбродившшся, что напитокъ этотъ очень здоровъ и при 
этомъ разскажетъ случай, какъ одинъ баринъ изъ Петербурга npife-
жалъ къ нимъ пить кумысъ эдакимъ (Татарипъ показадъ валяющуюся 
на ковръ1 соломинку), а на зиму у-вхалъ вотъ какимъ (Татаринъ рас-
пахнулъ руками на сколько можно было въ его узенькой палатки). 
Вы подчуете его папироской, онъ беретъ, но не куритъ. 

— Отчего? 
— Жена... бранитъ! говорить онъ въ отв4тъ, указывая на свою 

старуху, почти всю укутанную въ какую-то темнаго цвйта тряпицу. 
Татарка въ это время доитъ кобылицу. 

Мимо мечети и рядовъ, наполненныхъ целыми кучами невыдФлан-
ныхъ кожъ, гдй хозяевами сидятъ исключительно одни Татары, можно 
пройти на сибирскую пристань, съ которой во время ярмарки произ
водится отправка пароходовъ вс4хъ четырехъ обществъ, которыя и имйготъ 
здъхь, по этому случаю, свои временныя конторы. Но здъхь кромй 
огромныхъ грудъ всякаго товару, безчисленнаго множества возовъ, то 
и д^ло прибывающихъ и отъЪзжающихъ, ничего не встретишь, но зато 
ясно видится результата ярмарки. Это, кажется, единственное м4сто, 
гдф она принимаетъ свой настоящш видъ. Тутъ уже н4тъ тишины, 
тутъ уже не видно прогуливающихся какъ въ гостинномъ двор*, но 
все это трудъ. Здъхь суетливость не безиолезна, но направлена къ 
известной, прямо—положительной ЦЕЛИ. ЕСЛИ утомителенъ этотъ одно
образный видъ ломовой работы, видъ рогожъ, веревокъ, крючьевъ — 
поспешите на ярмарку,—тамъ вероятно уже играетъ по рядамъ му
зыка, направляющаяся къ главной ц4ли своей (на ц4лый вечеръ) подъ 
арки Главнаго Дома. Но пройдите вс4 ряды два-три, нисколько разъ на-
задъ и впередъ, и зд^сь не найдете ничего орвгинальнаго, р^зко-бро-
сающагося въ глаза. Всюду страшное однообраз1е, къ какому привы-
каетъ столичный житель и какое дня на три - четыре еще можетъ 
занять провинщала, незнавомаго съ разнообраз!ями суетливой, д-вятельной 
жизни. Зд^сь тъ-же наряды и то-же гулянье, тй-же перерыванья въ 
лавкахъ, однимъ словомъ все тоже, какъ и везд*, и Нижнш въ этомъ 
случай не представляетъ ничего самобытнаго. Вотъ проскакалъ на 
лихой пари ^сосвднщ богатый пом4щикъ, который привезъ съ собой 
много денегъ для покупки и другихъ экстренныхъ расходовъ. Вотъ 
рыщетъ цЬлая компашя нижегородскихъ чиновниковъ, явившаяся по
гулять до поздняго вечера, чтобы потомъ въ общественномъ, неуклю-
жемъ омнибусв выбраться на подъемъ въ городи и разбрестись по 
всймъ этимъ Варваркамъ, Покровкамъ, Печоркамъ... Вотъ отца семе-
рыхъ дйтей вытащила его хозяйка, нарядивъ въ праздничную сибирку 
и заставивъ расчесать свдую бороду. Вотъ вырядившшся по последней 
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мод* пряЕащиЕЪ вышелъ кстати изъ своего магазина людей посмотреть 
и себя показать. 

Магазины, по всймъ главнымъ лишямъ, хорошо обряжены, съ 
тйми-же огромными зеркальными стеклами, за которыми выставлены 
всевозможныя приманки для гуляющихъ покушциковъ. Вотъ, наконецъ, 
и этотъ человйкъ, всегда небритый, вйчно общипанный, всегда веселый 
шутникъ и всеобщее посмешище, безъ котораго едва-ли въ состояши 
обойтись хоть одинъ въ CBiTi гостинный дворъ; для него шутникъ 
едва-ли не столько же необходимъ, какъ и разнощикъ съ лоткомъ, 
наполненнымъ всякою СШЕДЬЮ. Челов'Ькъ этотъ, или лучше жизнь его 
достойна подробнаго описашя, потому что это одинъ изъ т-Ьхъ людей, 
которые въ молодости подаютъ кое-кашя надежды, но къ старости, 
въ зрелыя л-вта, делаются ни къ чему негодными д достойно заслу-
живаютъ осм4яшя и шутокъ перядочнаго человека. Эти люди въ 
частностяхъ не похожи другъ на друга, но въ общемъ поражаютъ васъ 
изумительнымъ сходствомъ. Главная нйль ихъ добыть, вымолить у 
васъ возможными шутками небольшое количество делегъ, достаточаыхъ 
для того, чтобы къ вечеру быть пьянымъ. Это какой-нибудь прощалыга, 
забубённый забулдыга, по выраженш простаго народа, — кабацкш за-
всегдатель, попрошайка, вотъ какъ-бы, иаприм'връ, и этотъ Челов'Ькъ, 
котораго вы каждый годъ встретите на Нижегородской ярмарке. Безъ 
него даже сомнительна кажется полнота ярмарочныхъ удовольствий для 
торгующаго класса. ПрЙхалъ онъ, за весьма сходную цену. Перено-
чевавъ где-нибудь въ канаве, онъ на другой же день СШБШИТЪ от
правиться для обревизовали ярмарочныхъ трактировъ и находитъ ихъ 
решительно набитыми посетителями. Забулдыга самодовольно улыбнулся, 
отошелъ въ сторону, вытащилъ изъ кармана берестяную ветлужскаго 
производства тавлинку и угостилъ себя до слезъ костромскимъ зелен-
чакомъ, потомъ отправился и подошелъ къ первому столу. 

— Бедному прохожему! говоритъ онъ, протягивая руку. 
Его и не слушаютъ, а если и слышатъ, то не даютъ ничего. Онъ 

направляется къ другому столу и уже усивваетъ обдумать новую фразу 
для просьбы. Лицо его искривляется улыбкой: онъ клаДетъ голову на 
нлечо, двлаетъ возможно смешную гримасу, р^ки прячетъ яазадъ и 
разбитымъ голосомъ говоритъ гостямъ, которые пьютъ водку: 

— Попросилъ бы я у вашихъ степенствъ рюмку водки, да ведь, 
поди, не дадите. Шутка попала прямо въ цель съ полнымъ усиЬхомъ: 
шутъ крякнулъ, выпивъ рюмку, и начинаетъ опять: 

— Вотъ теперь такъ хоть на споръ готовъ идти, съ кемъ угодно, 
что не дадите другую!... 

И эта шутка удается ему какъ-нельзя лучше: съ нимъ начинаюсь 
шутить, надъ нимъ смеются; онъ входитъ въ свою роль и, будьте 
покойны, не останется въ наклади, т. е. получаетъ третью, иногда 
четвертую рюмку, после чего ему уже сердито и грозно приказываютъ 
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отойти прочь. Онъ громко стучитъ ногами, повертывается на каблу-
кахъ, руками шибко ударяетъ по боку и маршируетъ съ выкрикомъ: 
«разъ, два, сЬно —солома», къ соседнему столу, передъ которымъ 
вытягивается въ струнку и выкрикиваетъ громовымъ голосомъ: 

— Здравхя желаемъ, господа—купцы имепитые, благотворительные! 
Жертвуй-же старому кавалеру пяти-алтынныи на подметки!... 

По окончанщ такой ртли онъ спешить даже показать свои из
мызганные сапожищи и, получивъ просимое, дъмаетъ опять налево 
кругомъ и такимъ-образомъ обходитъ вей столы, передъ каждымъ при
думывая новыя шутки. Къ вечеру онъ уже что-называется готовъ, и 
валяется гд'Ь-нибудь за рядами до новаго утра, съ котораго опять 
начинается его побирайство. , 

Въ срединт. ярмарки, челов-вкъ этотъ Богъ-въхть откуда успйетъ 
набрать 1ГБЛЫЙ оркестръ музыкантовъ, состоящш изъ двухъ татарчон-
ковъ со скрипками, разбитыми и ни къ чему не годными. Но забул
дыга объ этомъ нисколько не заботится. Онъ самъ беретъ лукошко, 
обтягиваетъ его кожей на подоб1е барабана, барабанъ этотъ ставить 
подъ ноги, въ руки беретъ гармонику, садится на стулъ, татарчонкамъ 
велитъ играть, что имъ придетъ въ голову; самъ-же гудитъ разладицу. 
Татарченки пляшутъ, онъ вздергиваетъ плечами и свищетъ; нескладная 
музыка гудитъ, пищитъ, щолкаетъ. Оркестръ готовъ. Самъ капельмей-
стеръ играетъ разомъ на трехъ инструментахъ; товарищи его играютъ 
вм'БСТ'Б съ тъта и пляшутъ—чего-же лучше? Цйль достигнута, ВСЕ 
смеются его выдумки до тт>хъ-поръ, пока она достаточно не наскучитъ 
и бросаютъ въ шляпу подставного мальчишки - попрошайки трехко
пеечники, пятачки, гривенники, а въ счастливый часъ и полтин-
никъ. Мальчишки дни на два сыты, самъ капельмейстеръ пьянъ и вев, 
стало-быть, остались при своемъ и не въ убытки. 

Между-т'Ьмъ незаметно настанетъ вечеръ; густой мракъ опустился 
на всю ярмарку и ея окрестности; ярче другихъ мйсть освещены 
площадки передъ Главнымъ Домомъ, гдй толпятся неопредъменныя 
т4ни, съ одной стороны для найма извощиковъ въ городъ, съ другой 
съ таинственною ц-влыо. По бульвару шмыгаютъ взадъ и впередъ 
друйя тйни; н^которня сидятъ на скамейкахъ, — сколько позволяетъ 
различить это тусклый св^тъ фонарей, слабо мерцающихъ у гостин-
наго двора, который весь уже запертъ, кромй пяти—шести чередовыхъ 
магазиновъ. Хозяева ихъ забрались на верхъ своихъ номеровъ, гдт> въ 
маленькихъ комнзгахъ пьютъ въ десятый разъ чаи и згжинаютъ вмести 
съ главными прикащиками. Хозяева скоро лягутъ спать, прикащики... 
но не трудно сказать, какъ они проводятъ время отдыха въ ту пору, 
когда хозяева ихъ спятъ непробуднымъ сномъ: прикащики закатыва
ются въ Кунавино въ мт>ста подешевле, чтобы не столкнуться съ «самими». 

Вотъ уже въ рйдкихг окнахъ надъ лавками мерцаютъ огоньки, 
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бросаюнце свой слабый св4тъ на будьваръ и мостовыя. Подъ арками 
Главнаго Дома еще гремитъ некоторое время музыка и толкается 
огромная масса гуляющихъ. Музыка къ десяти часамъ кончится. Пер-
йяне и Армяне къ одинадцати часамъ спЗзшатъ наниться чаю и, за-
кусивъ въ сухомятку, запереть свои магазины, чтобы тутъ-же улечься 
спать до другаго утра, когда нужно вставать рано. 

Толпы гуляющихъ, поыгв ухода музыкантовъ, делаются все рФже 
и р'ьже, подъ арками становится тише, огонь гасится. Сквозь отво
ренную дверь къ Ок-в несется прохлада, слышенъ стукъ сторожей въ 
доски, дальни лай собакъ изъ города и послфднш звукъ рожка отъ-
Фзжающаго омнибуса. 



ПРИЛОЖЕНШ. 

-» 



Почему у нашйхъ рЪкъ, текущихъ на сЪверъ или на югъ, правый 

берегъ высокъ. а лЪвый низменъ (Законъ И. Бэра). 

Известно, что Уралъ, Донъ и ДнЬпръ имт-ютъ западные берега вы
соте я обрывистые, восточные же низменные. Обратно у р^къ, теку
щихъ на свверъ, восточный берегъ выше занаднаго. Въ обоихъ слу-
чаяхъ высоки и обрывистый берегъ есть правый, потому что мы долж
ны воображать себя стоящими лицомъ по течение, чтобы различать бе
рега во ВСБХЪ изгибахъ постоянно одинаково. Ръка напираетъ всегда 
на бол4е обрывистый берегъ; отъ этого продолжительная напора онъ и 
сделался таковымъ. Такъ наприм'връ: говорятъ, что Якутскъ, находя
щейся на л'ввомъ берегу Лены, отстоитъ уже теперь на НЕСКОЛЬКО верстъ 
отъ главнаго русла рт>ки, несмотря на то, что городъ вовсе не старый. 
Обратно, Тобольскъ, на правомъ берегу рйки Оби, находится въ опаснос
ти быть подмытымъ. То же явлете обнаруживается и у менынихъ рт>къ, 
текущихъ съ сввера на югъ или съ юга на свверъ. Наприм'връ Вол-
ховъ, Мокша, Сура, направляющаяся къ сиверу. Ворона и Хоперъ, 
текупця на югъ, шгЬютъ правый берегъ высокш, а лЪвый низменный. 
Тоже замечается даже въ отдтльныхъ частяхъ рйкъ, если только поч
ва береговъ такова, что болйе сильный напоръ на правую сторону 
делается зам'втнымъ. Исключетя ръуцш, причиною же ихъ бываютъ 
особенный геологичесгая формащи, мйшаюшк развнию главнаго правила. 

Уже знаменитый путешественникъ Палласъ выражаетъ никоторое 
удивлеше, что въ Россш правый берегъ рт-къ почти всегда выше лтоваго; 
но по видимому онъ не нашелъ физической причины такого правила. 
Ясно, что это явлеше не можетъ быть случайное и что оно не за-
виситъ отъ поперечнаго уклона поверхности земли, потому что у со-
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седнихъ рт>къ западные или восточные берега высоки, смотря потому; 

текутъ ли онт. отъ севера къ югу или обратно, отъ юга къ сиверу, 
напр. Волга и побочная ея р4ка Сура. 

Причину этого напора воды по направленно къ западу ищу я въ 
общемъ физическомъ законе. Такъ какъ не можетъ быть случайностью, 
что вс4 р4ки Россш имъютъ высоки правый и низменный л^вый бе-
регъ, то и объяснеше этого должно искать въ следующей общедМ-
ствующей причини. Земля, какъ известно, обращается вокругъ своей 
оси по направлешю отъ запада къ востоку. Очевидно, что каждое 
мъхто земной поверхности т^мъ скорее должно обращаться, ч$мъ оно 
ближе къ экватору, потому что каждое мйсто подъ экваторомъ должно 
совершать въ сутки найболынш путь въ 5,400 географическихъ миль. 
MicTO подъ 60 градусомъ широты обращается вдвое медленнее, а 
мт-сто подъ полюсомъ остается при этомъ неподвижнымъ. При томъ 
и каждое т'вло на земли им'Ьетъ ту же скорость движен'я, какъ м^сто, 
на которомъ оно находится. Это въ физики давно известное дъ\го, 
которое, следовательно, не требуетъ доказательства; напоминаю только, 
что мы вей должны бы были мчаться къ ближайшей западной СТ-БН4, 

еслибы не обращались ВМЕСТЕ съ землею, а одна она бы вертелась къ 
востоку. Если поэтому движимое т-Ьло им-ветъ направлеше къ северу, 
или югу, то оно кромт, того удерживаетъ еще и первоначальное, отъ 
кругообращешя земли ему данное стремлеше къ востоку и будетъ удер
живать это движете, пока не встрйтитъ значительной опоры. И такъ, 
если вода течетъ отъ экватора по направлешю къ полюсамъ, то она 
уноеитъ съ собою болйе значительное стремлеше къ востоку, нежели 
текущая въ мъхтахъ меньшей широты,—следовательно первая вода въ 
русл* своемъ стремится къ,* восточному берегу. Но вода, текущая но 
направленно къ экватору, им4етъ въ обращеши меньшую скорость, 
нежели сколько нужно по мйрй приближешя къ экватору, отъ чего 
она отстаетъ къ востоку или, что одно и тоже, она стремится къ 
западу. Въ нашемъ евверномъ полушарш у р'вкъ, текущихъ по на
правленно къ полюсу, восточный, а у текущихъ къ экватору, запад
ный бер егъ составляетъ правый, следовательно, вода во ВСБХЪ рт>кахъ, 
не направляющихся по параллелямъ, должна стремиться къ правому берегу. 

Но на р^ки, текундя прямо отъ востока къ западу или наобо-
ротъ, кругообращеше земли не имъетъ такого вл'яшя. Такъ напри-
м4ръ заметно при Кур*, что крутизна береговъ изменяется при каж-
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домъ оборот*, то на правую, то на левую сторону, и именно берегъ 
высокъ напротивъ изгиба. Гидравлика давно уже признала это явле-
ше за положительный законъ, но никто еще, кажется, не указалъ на 
вл1яте обращешя земли и это темъ удивительнее, что все физики 
давно уже признали д4йств1е обращешя земли на ветра, т. е. на 
движете воздуха. 

Оставимъ ч&стныя извилины, свойственный каждой реке, ибо глав
ное направлеше всегда господствуетъ, и предложимъ себе вопросъ: 
бываетъ ли напоръ воды къ востоку и западу,—происходящей отъ об
ращешя земли,—достаточно силенъ, чтобы сделаться заметнымъ, и 
где именно этотъ напоръ действуетъ сильнее, где слабее? 

Само собою разумеется, что уклонъ поверхности земли и стремле-
ше воды занять более низменныя места производить сильнейшш на
поръ. Но такъ какъ движущаяся вода стремится сохранять скорость 
соответствующую вращательной скорости параллели ея истока, то она; 

направляясь къ полюсу, должна несколько уклонятся къ востоку, об
ратно же вода, текущая къ экватору, уклоняется къ западу. Она дви
жется, какъ физики выражаются, но д1агонали двухъ силъ, изъ кото-
рыхъ малая, боковая, не иначе можетъ быть уменьшена или уничто
жена, какъ отъ какого нибудь местнаго сопротивлешя. Если правый 
берегъ очень твердый, то боковая сила уничтожается въ каждый моментъ, 
но, направляясь далее къ северу или къ югу, въ каждый же моментъ 
она вновь является и действуетъ такимъ образомъ безпрерывно. Вообще 
говоря, обыкновенно напоръ равенъ, м и чаще, меньше сопротивлешя. 
При усиливающемся течеши, усилится въ томъ же отношеши и боко
вой напоръ; коль скоро берегъ не въ состоянщ будетъ сопротивляться 
этой силе, то онъ обрушится. Обрушеше береговъ и показываетъ, что 
напоръ сильнее сопротивлешя. Такъ напримеръ встречаются места, 
тде высокщ берегъ ежегодно обрушивается, между темъ, какъ въ дру-
гихъ местахъ это редко случается. На Волге сопротивляется4 верхшй 
твердый, глинистый слой берега, а размывается нижшй, песчаный. 
Вотъ почему части глинистыхъ слоевъ, потерявши свою опору, обру
шиваются отъ времени до времени. Напоръ бываетъ сильнее вообще 
въ техъ рекахъ, въ коихъ разница между низкою и высокою водами 
более; ясно, что онъ действуетъ темъ разрушительнее, чемъ слабее, 
береговая формацдя, т. е. когда эта последняя, песчаная, глинисто-
лесчаная или болотная. При твердой почве, напротивъ, боковая сила 



— 331 — 

уничтожается ежеминутно, не производя никакого видимаго дМствгя. 
Въ Россш неравность береговъ такъ поразительна потому, что на юге 
у насъ почва степная, на севере болотная, а въ средней части часто 
рыхлая.—Далее кажется мне несомненнымъ, что чемъ шире площадь 
воды въ реке во время полновод1я, темъ сильнее действуетъ и бо
ковая сила. Тутъ она достигаетъ при сильиомъ теченш наиболыпаго 
развитая, потому что по об* стороны находится вода, представляющая 
боковой силе наименьшее сопротивлете. И действительно замечено, 
что при полноводш самое быстрое течете значительно ближе къ вы-
сокимъ берегамъ, ч'Ьмъ во время малой воды. Скорость течетя им-Бетъ 
въ томъ только отношенш вляте на боковую силу (назовемъ такъ 
для краткости дМств1я вращеше земли), что ч'Ьмъ сильнее течете къ 
северу, т^мъ сильнее будетъ и отклонете къ востоку. Если течете 
усилится противъ прежняго въ десять разъ, то и отклонете увели
чится въ десять разъ, потому что последнее есть только сл*дств1е 
перваго. Боковая сила зависитъ отъ упа, соетавляемаго нанравлетемъ 
течешя съ мерид1аномъ, т. е. течете на сЬверо-западъ производитъ 
боковую силу около 72 меньшую, чемъ равносильное течете, 
простирающееся но меридиану. Наибольшее же вляше на величину бо
ковой силы имеетъ географическая широта. Въ разныхъ широтахъ она 
пропорциональна косинусамъ зтихъ широтъ. Доказать это весьма легко. 
ВсЬ точки каждой параллели проходятъ въ 24 часа черезъ небесный 
нерщцанъ; следовательно, скорости вращешя различныхъ точекъ земной 
поверхности относятся между собою, какъ окружности параллелей, про-
порпдональны ихъ рад1усамъ; широту же мы считаемъ отъ экватора къ 
полюсамъ—значить рад!усы параллелей суть косинусы широтъ. Коси
нусы малыхъ широтъ уменьшаются медленно; косинусы ихъ же большихъ 
широтъ весьма быстро. Разность между скоростями вращешя разныхъ 
точекъ земной поверхности производитъ это боковое движете; следо
вательно это последнее, ничтожное около экватора, возрастаешь съуве-
личешемъ широты. Такъ наприм'Ьръ, эта боковая сила за градусъ до 
полюса въ 100 разъ больше, чемъ у экватора. И вотъ еще причина, 
почему действ1е этой силы въ Россш заметнее, чемъ въ большей 
части прочихъ государствъ. 

Если вычислить эту боковую силу, то найдемъ, что она очень 
мала относительно его движешя по'мерид1ану, отъ котораго она про-
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исходить. Дяже въ большихъ широтахъ она еще такъ мала, что мо-
жетъ показаться сомнительнымъ, будетъ ли она въ состоянш произве
сти ощутительное Д"вйств1е. Но если мы вообразимъ, что она одна 
только дМствуетъ, то это совершенно ложно. Ясно, что главное дМ-
CTBie происходить отъ падешя pfecn, боковая же сила даетъ ему толь
ко направлеше къ правому берегу. 
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