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0БЩ1Й ОЧЕРКЪ КУСТАРНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ 

ХВАЛЫНСКАГО УЪЗДА. 

Вл!яше естественныхъ и сощальныхъ условШ на развиле промысловъ, 

Хвалынскш уъздъ находится въ ПОЛОСЕ суглинистаго чернозема, 
которая отъ Курской и Тамбовской губернш тянется на востокъ въ 
Пензенс-кую, Симбирскую и северные уъзды Саратовской губернш, за 
Волгу въ свверные уъзды Самарской, въ Оренбургскую и Пермскую 
губернш. 

Почва Хвалынскаго уъзда содержитъ очень высокш процентъ гу
муса, но благодаря рельефу местности черноземъ распредъленъ крайне 
неравномерно по поверхности. Поверхность Хвалынскаго у-взда покры
та горами, оврагами и котловинами. Воды источниковъ, дождей и снъ-
говъ постоянно обнажаютъ крутые скаты горъ. Покатые берега про-
пускаютъ въ ръки всю воду, которая образуется отъ дождей и снъ-
говъ. Эта вода выщелачиваетъ изъ почвы растворимыя соли, сноситъ 
въ ръку легк1я органическш частицы почвы и оставляетъ на мъстъ 
песокъ. Такимъ образомъ въ долинахъ Терешки, Избалыка, Кадады и 
другихъ р'вкъ образовались пески или супесчаный черноземъ. 

Въ глубокихъ котловинахъ, смытый съ окружающихъ горъ чер
ноземъ образуетъ толстый слой въ 2—з аршина, но на возвышен-
ностяхъ этотъ слой становится все тоньше и тоньше, а на поверхности 
вершинъ горъ уже находятся обнаженныя коренныя породы. Земле
дельческое населеше увзда культивируетъ только наиболее удобныя 
земли, покрытыя достаточно толстымъ почвеннымъ слоемъ, оставляя 
горныя вершины и лощины подъ лъса и пастбища. 

Благодаря такому характеру поверхности увзда значительная часть 
ея покрыта лесами, а это какъ увидимъ, им^ло большое вл1яше на 
характеръ промысловъ населешя уёзда. 

По качеству почвы Хвалынсшй уъздъ делится на три района. 
Восточный приволжскш районъ характеризуется преобладашемъ глубо-
каго суглинистаго чернозема, который даетъ почти вдвое болФе высо-
Kie урожаи, чемъ почва западнаго района. 

Въ центральномъ районе встречаются разнообразныя почвы и 
урожайность въ немъ ниже, чт>мъ въ восточномь раон-fe и выше, ч1змъ 
въ западномъ. 

Наконецъ западный районъ харатеризуется преоладашемъ песчан-
ныхъ почвъ и хвойнаго леса. Характернее всего свойства почвы запад-
наго района выражаются въ Старо-Чирковской, Старо-Печаурекой и 
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Барановской волостяхъ, гдъ- почти вся почва песчаная. На югъ отъ 
этихъ волостей въ Безобразовской, Павловской и Щалкинской воло
стяхъ песчаная почва переходитъ въ супесокъ, супесчаный черноземъ 
и отчасти въ суглинокъ. 

Различ1е почвы этихъ трехъ районовъ отражается прежде всего 
на ВЫСОТ-Б урожаевъ По изслъдованио 1885 года среднш урожай въ 
этихъ районахъ съ казенной десятины былъ слъдующш: 

Ржи. Пшеницы. Овса, Проса. Гречихи. 
Западный районъ . 35 пуд. 25 пуд. 50 пуд. 30 пуд. 30 пуд. 
Центральный „ . 40 „ 35 „ 60 „ 35 „ 30 „ 
ПриволжскШ „ 45—50 „ 40—60 „ 70 „ 40 „ — 

Такимъ образомъ урожайность главныхъ хлъ-бовъ въ трехъ рай
онахъ увзда ръзко различается въ зависимости отъ характера почвы. 
Это различ1е почвы отражается и на распред-вленш угодш. Въ запад-
номъ районе наибольшую поверхность занимаютъ лъха, въ восточномъ 
районъ пашни и луга, а центральный районъ занимаетъ и въ этомъ 
отношенш среднее гюложеше. Это видно изъ следующей таблицы, х) 
(см. картограмму № I и Н): 

На 100 десятинъ всей земли приходится: 
Восточный районъ. При геиер. межеванш. Въ настоящее время. 

Лъсъ. Пашня. П о к о с ъ Лъсъ. Пашня П о к ° с ^ и пасто. и пасто. 
'-' Алексъевская 34 37 28 23 50 20 
v Акатно-Мазинская 26 44 28 13 60 25 
v Аиалихинск. . 26 44 28 28 57 11 

Двор. Терешанск 10 79 10 13 72 13 
v Влшанская 26 44 28 12 70 14 

Ново-Спасская 1 35 63 . 6 76 16 
v Самодуровская 26 44 28 17 62 16 
v Селитьбинск 26 44 28 16 65 15 
v Сосн. МаЗинск 26 44 28 15 64 18 

Федоровская _. 8 35 65 7 65 24 
v Широко-Буер 9 58 31 9 82 8 

Центральный районъ. 

, Адосвиринск 26 67 6 11 55 32 
«Безобразовск • 19 72 6 16 76 6 
^ Горюшинск 37 48 14 16 64 12 
• Покурлейская . 32 57 9 41 49 8 
\ Посельская 32 53 9 18 65 15 

Старо-Кулатк 37 48 14 48 47 3 
•, Ст. Лебежайская 37 48 14 15 69 13 

Западный районъ. 

v Барановская 42 43 13 43 52 3 
v Павловская 48 49 1 47 48 2 

Средн. Тереш. 55 33 11 54 40 4 
Ст. Атлашин 41 49 8 54 43 2 

v Ст. Печеурская 42 43 13 43 52 3 
Ст. Чирковская j4_ 20 _4, _4Д _48 _7_ 

v Сух. Терешанская _51_ 31 5 31 57 11 
-ЛПалкинская 53 41 4 28 65 5 

Шаховская , 4 1 49 8 29 60 8 
Шиковская 4! 49 8 29 60 7 

* 
Итакъ, въ восточномъ районъ лъта занимали и при генеральномъ 

межеванш и въ настоящее время менъе 30% обшей площади земли. Въ 
нъжоторыхъ волостяхъ количество лъса не превышаетъ 6—у процентовъ. 

Въ центральномъ районъ уъзда лъсныя угодья въ различныхъ во
лостяхъ занимаютъ отъ 15 до 4°0//° общей площади земли, а въ во
сточномъ занимали болъх 40%, хотя въ настоящее время, местами, 

!) Приведенный въ таблицъ данныя взяты изъ ненапечатаннаго еще изслъдовЯия В. И. 
Серебрякова. 
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лъхъ уже вырубленъ въ такомъ количестве, что его площадь зани-
маетъ 28—29% общей площади. 

Въ связи съ такимъ распредъ\лен1емъ угодш находится характеръ 
т-вхъ промысловъ, которыми занимается населеше уезда. Въ районахъ 
обильныхъ лесами большая часть промышленнаго населешя зянята ле
сными промыслами; въ районахъ съ небольшимъ количествомъ лъта 
населеше занимается другими промыслами. 

Влште распределешя л-всныхъ угодш на распространенность Л-Б-
сныхъ промысловъ видно изъ следующаго сопоставлешя: *) хозяйствъ, 
зянятыхъ лесной промышленностью, въ среднемъ, на волость: 

восточнаго района 14 
- Г - Г - — центральнаго 5° 

западнаго и б 
Характеръ промысловъ населешя связанъ съ распред1злешемъ уго

дш главнымъ образомъ, съ количествомъ л-всовъ. Въ зависимости отъ 
этого, находится и распространеше промысловъ среди населешя. Не
которое вл1яше на распространена промысловъ оказываютъ и размеры 
крестьянскаго земледельческаго хозяйства. Обыкновенно промыслы 
развиты темъ больше, чъ\мъ меньше посева у крестьянъ и чъчиъ ниже 
урожайность земли. 

Такая связь развит1я промысловъ съ недостаточнымъ посЬвомъ 
хлъбовъ объясняется твмъ, что населеше, получая мало продуктовъ 
изъ земледельческаго хозяйства, въ значительномъ числе обращается 
къ другимъ заработкамъ и обратно, та часть населешя, которая зани
мается почти круглый годъ промысломъ въ большинстве случаевъ заб-
расываетъ свое земледельческое хозяйство. 

Подворныя данныя о размерахъ посева въ Хвалынскомъ уезде 
относятся къ 1897 году. г) Вычисленный по этимъ даннымъ среднш 
размеръ посева на дворъ по волостямъ былъ следующш. 

s I 
да о 
.да. W 

Восточный районъ. 

Алексеевская . . 
Акатно-Мазинская 
Апалихинская . 
Двор. Терешанск 
Елшанская. 
Ново-Спасская . 
Самодуровская. 
Селитьбинекая . 
Сосн. Мази некая. 
Федоровская . ' . 
Ш про ко-Вуеракская 

Въ средн. до району 

Центральный районъ. 

Адоевщинская . 
Везобразовская 
Горюшинская . 
Покурлейская . 

я с к 
«° ё . ^ 
f j да а s ее я 
СО £ч 
ей ей о; 

Р, И о 

2,7 
6,6 
4,6 
6,5 
7,9 
6,5 
5,2 
5,5 
4,4 
5,3 
4,5 

5,4 

A CD 

« S . 
Н CD гЧ 
О РнЯ 
« Н & • со да <— 

X о М я 

g н и о 
§ g ф ч 

Г й о я 

107 
25 
61 
91 
44 

102 
101 
68 
38 
67 
84 

71 

6,0 
4,4 
3,9 
4Д 

49 
133 
85 

315 

н * ч 
° да 
§s 
°- о 
•е « л 
S ег я 

Центральный районъ. «в а « 
М Ч о 

Посельская 3,2 
Старо Кулаткинская. . . . 3,1 
Ст. Лебежай 

Въ средн. по району . 4,5 

Западный районъ. 

Барановская 6,4 
Павловская . 2,3 
Среди Терешанск 4,] 
Ст. Атлашинская 4,0 
Ст. Печеурская. . . 4,8 
Ст. Чирковская . I 3,9 
Сухо-Терешанская t 6,8 
Шалкинская 4,0 
Шаховская 2,8 
Шиковская 3,9 

Въ средн. по району . 4,4 

да а 
> о- да 

\ к Й 
> И ' 

>« ° 
! ф И 
> ftS 

л да 
> ч w 

I >» ч 
' М О 
271 

23 
50 

132 

584 
515 
174 
104 
341 
208 
99 
663 
182 
144 
301 

г) См. Картограмму № 2 
2) См. картограмму № 3. 
!) Зарегистрированныхъ въ 1904 году. См. картограмму № 4. 
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Выше было уже указано различ]'е урожайности земли въ трехъ 
районахъ Хвалынскаго уезда. Въ западномъ районь не только урожай
ность земли ниже, но и посева на дворъ, въ среднемъ, приходится 
меньше; вмъхтъ- съ гъмъ, тамъ наиболее развиты различные промыслы, 
и на каждую волость, въ среднемъ, приходится по 301 хозяйству за
нятыхъ промыслами кустарей, ремесленниковъ и рабочихъ. Въ централь-
номъ районе урожайность земли несколько выше чт^мъ въ западномъ 
районахъ, посева на дворъ также несколько больше, а хозяйствъ ку
старей, занятыхъ промысломъ, приходится на волость 132. Наконецъ 
въ восточномъ районе урожаи наиболее высоте, ПОСЕВЫ значительно 
больше, а хозяйствъ кустарей ремесленниковъ и рабочихъ зарсгистро-
вано въ среднемъ на волость по 71. Такимъ образомъ развит)е промы-
словъ т1щъ больше, Ч'БМЪ меньше продуктовъ земледтшя получается 
населешемъ. 

При увеличенш населешя и при ограниченности земли, принадле
жащей крестьянамъ, промыслы увеличиваютъ емкость территории, давая 
заработокъ избыточному населешю. 

Разумеется въ пред^лахъ означенныхъ районовъ по разм'врамъ 
посвва и по своему экономическому положенш крестьянство, въ свою 
очередь, делится на различныя группы. При этомъ различные промыслы 
не одинаково влшютъ на состоЯше земледъльческаго хозяйства населе-
шя. Вл1яше промысловъ на экономическое положеше различныхъ группъ 
крестьянскаго населешя выяснится изъ анализа ОТД-БЛЬНЫХЪ промысловъ. 

Количество и составь промысловаго населен1я уъзда. 

Переписью 1885 года въ Хвалынскомъ у-взд-в было зарегистровано 
крестьянскаго населешя 26956 наличныхъ приписныхъ семействъ съ 
78376 душъ мужскаго и 79603 Д- женскаго пола. Переписью 1897 г. 
было зарегистровано 29387 семействъ съ 84216 д. мужскаго и 85166 
женскаго пола. Такимъ образомъ за 12-лъ"пе населеше увеличилось на 
9% семействъ, на 7>4% мужчинъ и на 6,9% женщинъ. 

Предполагая, что население увеличилось въ такой же пропорщи, въ 
1904 годубыло около 31 тыс. семействъ съ 177 тыс. душъ обоего 
пола. Изъ этого числа зарегистровано 4324^с е м е и с т в а ' 1 ) занятыхъ са
мостоятельно кустарными промыслами и отпускающихъ наемыхъ ра
бочихъ въ эти промыслы, да въ г Хвалынске 445? а всего 4239 хо~ 
зяйствъ или около 15% вс4зхъ хозяйсвъ уезда. 

Изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что промышленное на
селеше уезда распределено крайне неравномерно Процентъ промыс
ловаго населешя въ западномъ районе значительно выше, составляя 
около 2 9 % всехъ хозяйствъ этого района, а въ некоторыхъ селешяхъ 
и волостяхъ почти все хозяйства заняты какимъ нибудь промысловъ. 

Какъ по составу семей, такъ и по состоянда земледельческаго 
хозяйства населеше этого промышленнаго района значительно отли
чается отъ центральнаго и восточнаго районовъ уезда. По переписи 
1897 года населеше западнаго района, составляя 36,9% всехъ налич
ныхъ приписныхъ семействъ уезда, имело 38,6% всего крестьянскаго 
населешя, 33<6% посева и 32>7% всехъ лошадей. Следовательно кре-
стьянсюя семьи въ этомъ районе по числу душъ больше семей дру-
гихъ районовъ, но имеютъ посева и лошадей значительно меньше. 

Vi *) Около 10% хозяйствъ кустарей не вошли въ разработку по неполнотт. данныхъ и ис-
^Лключены изъ приводимыхъ цифръ. 
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Разумеется эти средшя цифры не характеризуют еще положены 
кустарей и вл1яшя промысла на составъ семьи и на земледельческое 
хозяйство. Лишь изъ анализа ОТД-БЛЬНЫХЪ промысловъ выяснится и 
ихъ вл1ЯН1е. Но сравнительныя порайонныя данныя даютъ представле
на объ обшемъ состоянш хозяйствъ кустарей съ хозяйствомъ ихъ 
сосвдей крестьянъ. 

Данныя ветеринарной переписи 1897 года констатируютъ общш 
упадокъ крестьянскаго хозяйства за перюдъ съ 1885 года. Количество 
лошадей и посева за этотъ перюдъ сократилось. Сравнеше положешя 
хозяйства кустарей въ 1904 году съ положешемъ ихъ въ 1885 году 
указываетъ на еще болыхпй упадокъ ихъ хозяйствъ. Къ сожалешю 
данныя 1885 года удалось разработать только относительно нъжото-
рыхъ промысловъ. Темъ не менее, отчасти изъ сравнешя состояшя 
хозяйствъ г885 и 1904 годовъ, отчасти изъ сравнешя съ данными 
1897 года, получается выводъ, что земледельческое хозяйство боль
шинства кустарей ниже средняго, что при общемъ упадке крестьян
скаго хозяйства большинство изъ нихъ имъхотъ земледельческое хо
зяйство постановленнымъ хуже другихъ. Исключеше составлятъ толь
ко нъжоторыя категорш кустарей, занятыхъ обработкой дерева 

Общее изменеше крестьянскаго хозяйства за перюдъ съ 1885 по 
1897 годъ характеризуется следующей таблицей: 

Число на- п 1Т . Число семей 
™ - * f t обое^Тола. ^ ™ й . Г Г с к о Г ^ ^ ^ ^ пион, семей скота. 

Въ 1885 году . . 26956 157979 51891 2884 5278 146697 
„ 1897 „ . . 29387 169382 45515 3076 7523 141873 

Разность въ о/о% + 9 + 7 - 2 —12,2 +6,6 +4,2 —3,3% 

Приведенный данныя по всему уезду констатируютъ уменыпеше 
крестьянской семьи, значительное сокращеше лошадей и огромное 
увеличеше семействъ, не имеющихъ рабочаго скота. 

Этотъ упадокъ крестьянскаго хозяйства относится ко всемъ рай-
онамъ уезда и проявился одинаково по всему уезду. 

Изследовашемъ кустарныхъ промысловъ въ 1904 году зарегистро-
вано въ Хвалынскомъ уезде 4739 хозяйствъ, занятыхъ различными 
промыслами. Изъ этого числа: 

Кустарей занятыхъ обработкой дерева 1415 хозяйствъ. 
Кустарей и ремесленниковъ занятыхъ друг. пром. 157^ 
Кустарныхъ заводовъ 256 „ 
Ремесленниковъ, кустарей и рабочихъ въ промы-

слахъ въ г. Хвалынске 445 » 
Отхожихъ ремесленниковъ и наемныхъ рабочихъ 

въ уезде въ промыслахъ $68 
Занятыхъ извозомъ извести 79 » 

Итого . . . . 4739 
Кроме этихъ хозяйствъ некоторыя, по неполноте данныхъ не 

вошли въ цифровую разработку ихъ хозяйственнаго и семейнаго по
ложешя 

Изъ промышленныхъ хозяйствъ, о которыхъ имеются полныя 
данныя зарегистровано: 
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В Ъ Н И Х Ъ : Занято промысломъ: 

Кустарей и ремесленниковъ 
въ у-вздт. 

Заводовъ въ увзд-в . • . 
Занято извозомъ извести . 
Отхожихъ ремесл 
Наемъ рабочихъ въ промысл. 
Кустарей и ремесленниковъ 

въ Хвалынске 
Рабочихъ наемвыхъ въ Хва

лынск* . . . . . . . 

К 
о В О Я 
S" 

!993 
256 
79 
892 
76 
387 
60 

5304 
528 
117 
1567 
107 
501 
95 

В а Ф 
И 
5269 
553 
142 
1462 
113 
480 
73 

•я Ф н 

8403 
913 
232 
2527 
184 
873 
ПО 

И 

5205 
775 
104 
1184 
— 
562 
51 

Н и ф 
щ 
355 
11 
— 
1 

— 
56 
1 

к . 
« о 
ф Си 

410 
43 
19 
42 
— 
!48 
9 

В с е г о . . . 4739 8219 8092 13232 7881 424 671 

И такъ въ зарегистрованныхъ 4739 хозяйствахъ съ 2954З луш. 
обоего пола занято промыслами 8976 челов-вкъ 

Большая часть промышленниковъ крестьяне, государственные и 
помещичьи и только незначительную часть составляютъ разночинцы 

Изъ народностей по численности первое мъхто среди промыленни 
ковъ занимаетъ великороссы, значительную часть—мордва и неболь
шую часть татары и др. народности 

Все зарегистрованное промысловое населеше уъзда по сословшмъ 
и по народности группируется въ слътгующихъ цифрахъ: 

Ч и с л о х о з я й с т в ъ. 

Кустари л ремесленники вх 
уЬздЪ 

Кустарные заводы въ уввдъ-
Наемн рабочхе въ увздь* . 
йзвозъ извести 
Отхояйе ремесленн 

Р. 
ев 
5 и 
° И 

1529 
215 

15 
79 

495 

S 
о К 

1425 
36 
61 

393 

о 
т 
СО 
й 

Он 

38 
4 

к о Ф о ffi р. 

ев 
я ч о, а 
Я 

1934 959 
58 183 
74 2 

— 79 
615 194 

Всего въуЬзд* 2333 1915 46 2681 1417 

ев 

100 
15 

83 

198 

Г р а м о т н о с т ь . 

Какъ известно, грамотность населешя имъхтъ большое вл1яше 
на производительность его труда и на разм1>ръ заработка Анализируя 
съ этой стороны составъ промысловаго населешя мы находимъ, что 
грамотность вообще довольно редкое явлеше среди крестьянскаго на-
селешя и въ особенности среди инородцевъ. Такъ въ 299З хозяйст
вахъ кустарей и ремесленниковъ и среди 892 отхожихъ ремесленни
ковъ было грамотныхъ изъ: 

Великорос- Мордвы. Татаръ. 

Кустарей и ремесленн. . . 
Изъ нихъ грамотныхъ . . . 
Въ процентахъ . . . . . . 
Учащихся 
Въ процент, ко всей групп* 

Изъ отхож, ремесленн 1835 
Изъ нихъ грамотныхъ. . . 
Въ процентахъ 20,6 

МУЖ. 
п. 
5821 
1091 
18,8 
192 
3,3 

ЖЕН. 
П. 
5788 
143 
2,5 
62 
1Д 

Великорос-
совъ. 

МУЖ. 
п. 
835 
378 
20,6 

ЖЕН. 
п. 

1929 
42 
2,2 

МУЖ. 
п 
3455 
335 
9,7 
119 
3,4 

ЖЕН. 
п. 
3343 
18 
0,5 
10 
0,3 

Мордвы. 

МУЖ. 
п. 
702 
90 

12,8 

ЖЕН. 
п. 
673 
1 

0,15 

МУЖ. 
п. 
287 
42 

14,6 
20 
7,0 

ЖЕН. 
п. 
283 
4 

1,4 
0 

1,8 

Татаръ. 

МУЖ. 
л. 
266 
22 
8,3 

ЖЕН. 
П. 

251 
2 

0,8 
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Изъ приведенныхъ цифръ видно, что вообще промысловое насе-

леше им'Ьетъ незначительный процентъ грамотныхъ, въ особенности, 
женшинъ. Среди инородцевъ процентъ грамотности значительно ниже, 
чтэмъ среди великорусскаго населешя. Во всякомъ случае наивысшш % 
грамотныхъ среди населешя муж. пола великороссовъ отхожихъ про-
мышленниковъ достигаетъ 2о,6°/о. 

Между гЬмъ вл1ян1е грамотности на производительность труда и 
на заработокъ кустарей обнаруживается чрезвычайно ярко. Сопоставляя 
доходность предпр1ятш съ распространешемъ грамотности мы найдемъ 
прямую связь увеличешя % грамотности съ ростомъ доходовъ хозяй
ства. Это видно изъ следующей таблицы: 

Чистый мъсячный доходъ хозяйства кустарей 
и ремесленниковъ. 

£ § * л °- . » о Ф 
" о о о о о о н 
•S ,Й >> о ю о о © о >» 
( - I C f t r f 1-ч <м со ю И р . 

Самост. хоз., занят, промысл. 1393 1415 823 483 395 208 57 42 
Изъ нихъ грамотныхъ . . . . 205 266 199 149 143 83 42 35 
Въ процентахъ 14,7 18,8 24,2 30,9 36,2 39,9 73,7 83,3 

Процентъ грамотныхъ кустарей и ремесленпиковъ правильно ра-
стетъ съ увеличешемъ чистаго заработка кустарей: х) Въ группе ку
старей, получающихъ заработка до 5 рублей процентъ грамотныхъ, 
занятыхъ промысломъ равняется 14,7» достигая въ группе хозяйствъ 
съ наивысшимъ доходомъ до 8з,3°/о- Но последняя группа представ-
ляетъ собою уже крупныхъ предпринимателей, у которыхъ работаетъ, 
въ среднемъ по 44 наемныхъ рабочихъ въ каждомъ хозяйствъ-. Въ 
группахъ съ мтэсячнымъ доходомъ до з° рублей на хозяйство наемный 
трудъ играетъ ничтожную роль и гЬмъ не мен-fee доходность хозяй
ства также возрастаетъ правильно съ увеличешемъ процента грамот
ныхъ промышленниковъ. 

Учаспе грамотнаго населенш въ промыслахъ определяется сле
дующей сравнительной таблицей. 

В з р о з л ы х ъ. Подрост. 
МУЖ. п. ЖЕН. п. и дътей. 

Всего душъ въ хозяйствахъ куста
рей безъ древод'Ьловъ . . . . . . 1123 1151 1770 

Изъ нихъ грамотныхъ 211 23 87 
Въ процентахъ 18,8 2,0 4,9 
Занято промысломъ 764 98 132 
Изъ нихъ грамотныхъ 165 5 36 
Въ процентахъ 21,6 5,1 27,3 

В з р о с л ы х ъ. Подрост. 
МУЖЧ. ЖЕНЩ. и Д-Ьтей. 

Всего душъ въ хозяйствахъ куста
рей и ремесленниковъ . . . . . 5305 5269 8403 . 

Изъ нихъ грамотныхъ 1167 106 360 
Въ процентахъ 22% 2,0 4,3 
Занято промысломъ 3956 353 507 
Изъ нихъ грамотныхъ 980 13 129 
Бъ процентахъ 21,7 3,7 25,4 

Изъ таблицы видно, что грамотные принимаютъ несколько боль
шее учаспе въ производств-fe; тЬиъ не мен-fee они представляютъ нич
тожную долю среди всЬхъ участниковъ производства Только среди 
подростковъ этотъ процентъ повышается и указываетъ на то, что гра
мотность, хотя и медленно, развивается. 2) 

х) См. д1аграмму № 1. 
2) Нужно принять во внимаше, что въ этой таблиц-в учапреся не вошли въ число гра

мотныхъ. 
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Земледельческое производство кустарей, 

Благодаря обилш лъховъ въ западномъ районе увзда наиболее 
важное м-всто занимаютъ древод"БЛьные промыслы. 

Всею обработкою дерева занято 1415 хозяйствъ, кром^ пильщи-
ковъ и плотниковъ, которыхъ зарегистровано 893 хозяйства. 

Положение земледъ\льческаго хозяйства древод'вловъ значительно 
отличается отъ положешя его у кустарей въ другихъ промыслахъ. 

Хотя въ число предпр1ЯТ1й, занятыхъ древообработывающей про
мышленностью вошли лопатники и рогожники, промыселъ которыхъ 
не связанъ съ земледътшческимъ хозяйствомъ, ГБМЪ не ментЬе земле-
дъльческое хозяйство кустарей древод'вловъ значительно лучше по
ставлено, чЪмъ другихъ кустарей. Это видно изъ следующей таблицы. 1) 

ОБЮЩИХЪ ДО 3 дес. . . . 
„ отъ 3 до 10 дес. . 
„ бо.тве 10 дес. . . . 

В с е г о . . . 

Хозяйства 

ю о 
о и о я 

IT1 

35 
501 
750 
129 

. 1415 

древод-Ь-
повъ. 

В со *о о 
С И 

о 

s- V 
2,5 

35,4 
53 

9,1 

100 

о 

и & 
и я 

га >> £ 
5 

341 
1083 
389 

1818 

ев А 
я & й 

ш ев 
ев w Ш 

ос
Ьв

 
хо

з.
 

ся
ти

 

В.-Й; 
— 
2,0 
5,4 

19,1 

5,3 

Хозяйства другихъ 

й о И 
о 
о 
N 
ЕГ 
241 
161 
237 

32 

631 

кустарей. 

9 » О о о х 

о 
о и* 
35,9 

24 
35,3 

4,8 

100 

• 
о 
с4 * ; 
и *3 

W ев 

>> 3 
18 

137 
344 

75 

574 

ев & 
И & « 

и m s 

^ О Й 
^ 1И ^ 
о " о 

И ^ КС 
— 
2,0 -
5,1 

15,7 

3,0 

Различи между той и другой группой кустарей по ихъ хозяй
ственному положенш очень значительное. На каждое хозяйство дре
вод'вловъ приходится, въ среднемъ. по $,$ лес. поевва, по 1,з лошадей; 
при этомъ безпоеввные только составляютъ 2,5% ВСБХЪ хозяйствъ. 
У другихъ кустарей безпоеввныхъ 35-90/о? на каждое хозяйство, въ 
среднемъ приходится по з лес поевва и о.86 лошадей на каждый 
дворъ. 

Среди каждой изъ этихъ двухъ категорш промысловъ есть таюе 
которыми занимаются, главнымъ образомъ, безпосБвные крестьяне и 
есть промыслы, въ которыхъ заняты крестьяне съ значительнымъ по-
СБВОМЪ и съ хорошо поставленнымъ землед1зльческимъ хозяйствомъ. 

Такимъ образомъ различные промыслы привлекаютъ и различные 
по хозяйственному положешю слои крестьянскаго населенш. Это зави 
ситъ отъ слъ\дующихъ условш: 
Ij i ) Въ н-вкоторыхъ промыслахъ, главнымъ образомъ по обработке 
/дерева, сырой матер1алъ и готовыя издъ^ия на столько громоздки, что 
.-въ хозяйстве необходима лошадь для доставки домой сырого матер1*ала 
и готовыхъ ИЗД-БЛШ на рынокъ За таюе промыслы берутся хозяйства, 
имъющтя лошадь и ПОСБВЪ, такъ какъ содержать лошадь только для 
промысла невыгодно. Въ такихъ промыслахъ и производство на об
ширный рынокъ развиться не можелъ такъ какъ доставка громоздкихъ 
изд"БЛ1Й невыгодна. Поэтому массовое производство на хозяина СД-БЛЬ 
но развилось только въ нгЬкоторыхъ древод-вльныхъ промыслахъ: въ 
производстве осей, мочала, рогожъ и кулей. Эти издвл1я идутъ на 
отдаленный рынокъ и ихъ производствомъ заняты бол^е бедные ку
стари. 

2) Некоторые мен-Б.е развитые промыслы имътотъ сезонный харак-
теръ. Обыкновенно, въ начале своего развйтШ почти каждый промы-

1) См. д!аграмму № 2. 



селъ им^етъ сезонный характеръ, но при дальнЪйшемъ своемъ разви-
Tie MHorie промыслы делаются постоянными. Такъ, сапожники при сбы
ть потребителю должны работать только въ течете нтжотораго сезо 
на, когда есть спросъ на сапоги. То же можно сказать о валялыци-
кахъ, шорникахъ, санникахъ, тележникахъ, колесникахъ, рогожникахъ, 
рукавичникахъ и т. д. Далн-вйшее развит1е промысла на широюй неоп
ределенный рынокъ, на скупщика или на хозяина сдельно даетъ воз
можность постоянно сбывать свои изд"БЛ1Я И появляется категория ку
старей постоянно занимающаяся промысломъ. 

Мног1е изъ промысловъ развились еще такъ мало, что ИМ"БЮТЪ ха
рактеръ сезоннаго промысла. При этомъ условш земледельческое хо
зяйство является необходимымъ Такимъ образомъ крестьяне земле
дельцы берутся за сезонный промыселъ потому, что часть года они 
должны заниматься земледъ-лшмъ, а крестьяне, не имеюшде посева, долж
ны заниматься такимъ промысломъ, который обезпечивалъ бы ихъ за-
работкомъ въ течеше круглаго года. 

3) Въ некоторыхъ промыслахъ трудъ такъ мало производителенъ, 
что за производство могутъ браться крестьяне получаюшде большую 
часть дохода отъ земледел1я. Такъ, въ лопатномъ промысле произ
водство трехъ человекъ не обезпечиваетъ существован1я одного чело
века. Разумеется при такихъ услов1яхъ за промыселъ могутъ браться 
только те изъ крестьянъ, которые имеютъ земледельческое хозяйство, 
для которыхъ промыселъ является подсобнымъ, при полномъ отсутст-
вш другихъ заработковъ на месте. 

4) Наконецъ некоторые капиталисты—предприниматели (главнымъ 
образомъ лесоторговцы), имея много земли и капитала, на ряду съ 
промышленными предпр1ят1ями, делаютъ болыше посевы, пользуясь 
наемнымъ трудомъ. Въ такихъ хозяйствахъ связь промысла съ земле-
дел1емъ чисто случайная и обусловливается стремлешемъ предприни
мателей использовать наличный капиталъ и купленную или арендован
ную землю. 

Заработокъ кустарей и производительность ихъ труда, 

Заработокъ кустарей и ремесленниковъ отъ промысловъ чрезвы
чайно разнообразенъ не только въ различныхъ промыслахъ, но и въ 
пределахъ одного промысла. Хотя среди кустарей есть капиталисты 
предприниматели, получаюшде по нескольку тысячъ годового дохода, 
темъ не менее средшй заработокъ кустарей крайне низкш. Изъ общаго 
числа зарегистрованныхъ мелкихъ предпр1ятш получаютъ месячный 
заработокъ: 

Число прсдиргяпй, получающихъ въ мъсяцъ. 

Кустарей и ремесл. въ у в з д в 
Кустаре, завод, въ у в з д в . 
Отхож ремесл. въ у в з д ъ . 

Наемн. раб. въ у в з д * . . 
Ь устарей и ремесл. въ Хвал . 
Наемн. раб. въ Хвалынск* . . 
Отхож, ремесл въ Хвал. . . . 
Заводовъ в ъ Хвалынск-в. . . 
Мелкихъ ремесл. в ъ Хвал . . 

В с е г о . 
Въ % к ъ общему числу . . . 

а 
ю 
о 

р 1038 
26 

134 
— 

25 
26 

6 
3 
1 
3 

1262 
§6 

о 

_ * 
О PJ 

915 
51 

349 
30 
28 
80 
11 
28 

4 
5 

1501 
31,4 

а. 
о 
-̂" 1 

о 

448 
43 

196 
38 

8 
58 
26 
16 

6 
5 

844 
17,8 

о 
ем 
! 

258 
39 

104 
8 
6 

32 
15 
12 
4 
4 

482 
10,2 

о 
со 
о 
<м 

202 
38 
72 

3 
4 

24 
2 
1 
3 
6 

355 
7,5 

о >-, а. 
о иО 

1 
о 
СО 

91 
38 
31 
•— 

5 
26 
— 

2 
10 

7 

210 
4,6 

а. 
о 
о **н 

О 
i O 

24 
17 
6 

— 
— 

8 
— 
— 

4 
2 

61 
1,3 

о 
о 
ф 
•Й 
н 
о Й 
17 
4 

— 
— 
— 

1 
— 
— 

2 
— 
24 

0,5 
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Обицй годовой заработокъ ВСБХЪ этихъ категорш промьшлленни-
ковъ определяется следующими цифрами: 

Кромъ того 

2993 кустарей и ремесл. въ уъздъ 
256 кустаря, заводовъ въ увздъ 
892 отхож, ремесл. въ уъзд'Ь 
76 наемн раб. въ увзд*. . 
255 кустар, и рем. въ Хвал. 
60 наемн. раб. въ Хвал. . . 
32 мелкихъ ремесл. въ Хвал 
34 заводовъ въ Хвал. . . . 
62 отхож ремесл. въ Хвал. 
79 извозомъ извести. . . . 
4739 всъхъ предпр1ятШ . . 
Въ средн. на 1 хоз 

Получаютъ 

213702 
58743 
55389 
6634 

47475 
7510 
8591 
9456 
7400 
1078 

415988 
87,77 

руб. 
п 

п 
п 

„ 
п 
W 

м 
и 

наемъ 
чиз 

45169 
5986 

9234 

1059 
3891 

65339 

въ томъ числе и получаюшдя 
въ среднемъ, каждое хозяйство 

Итакъ, включая все предпрштш, 
более юоо рублей годового дохода, 
получаетъ 87,77 рублей въ годъ чистаго заработка отъ главнаго про
мысла. Большая половина хозяйствъ (58%) получаютъ отъ промысловъ 
месячнаго заработка менее ю рублей и более четверти хозяйствъ 
(2б,6°/о) получаютъ въ месяцъ менее 5 рублей 

TaKie низюе заработки кустарей обусловливаются, главнымъ обра
зомъ, чрезвычайно низкой производительностью труда Примитивная 
техника, недостаточная спещализащя въ своемъ деле не даютъ воз
можности кустарямъ производить изделш въ такомъ количестве, что
бы получался достаточный заработокъ. По этому для большинства 
кустарей земледельческое хозяйство является необходимымъ для под
держаны сушествованш. Съ другой стороны занят1е земледельческимъ 
хозяйствомъ не даетъ возможности спещализироваться въ промысле 
и обращать на улучшеше техники те средства, которыми кустарь 
располагаетъ. Получается для кустарей безвыходное положеше: плохое 
земледельческое хозяйство вынуждаетъ заниматься промысломъ, а вре
менное занят1е промысломъ даетъ плохой заработокъ. Плохой зарабо
токъ отъ промысла не даетъ возможности улучшить земледельческое 
хозяйство. 

Сравнеше доходности отъ промысловъ земледельческихъ и не-
земледельческихъ хозяйствъ даетъ следующш данныя. (см. д1аграмму № 6) 

Чистый годовой доходъ (върубляхъ). 

Безпос-ввныхъ . . . 
Съющихъ до 3 дес. . 

„ отъ 3 до 10 дес. 
„ болъе 10 дес. . 

Число 
хозяйствъ. 

496 
848 

1399 
250 

Отъ п 
Всего. 

59510 
31370 
75794 
47027 

ромысла. 
На 

1 хоз. 
120 
37 
54,2 

188 

Отъ друг 
Всего. 

8029,5 
8405,7 
9258,7 
1945 

зараб. 
На 

1 хоз. 
16,2 
9,9 
6,6 
7,8 

Наемныхъ 
рабочихъ. 

61 челов. 
95 „ 

211 „ 
941 „ 

Такимъ образомъ наиболышй доходъ отъ иромысловъ получаютъ 
кустари, не имёюшде посева и предприниматели, имеюпле посева бо
лее ю дес. и около тысячи наемныхъ рабочихъ. 

Вл1ян1е земледельческаго хозяйства на заработокъ кустарей и на 
производительность ихъ труда лучше всего можно проследить изъ 
сравнешя заработка деревенскихъ и городскихъ кустарей въ одномъ 
и томъ же промысле. Это сравнеше указываетъ на огромную разницу 
въ заработке. Такъ въ валяльномъ промысле въ Кузнецке каждый 
рабочШ получаетъ чистаго заработка въ месяцъ 18,5 руб. 



въ Хвалынскомъ уезде 11.2 руб. 
въ кузнечномъ въ Кузнецке . . . . . . . $6 „ 

въ Хвалынскомъ увзд-Ь -. . . 1 5 , 
въ сапожномъ въ Кузнецке . 14,5 » 

въ Павловке •->'. . 6 
Эта разница обусловливается ке только техническимъ навыкомъ 

спещалкзировавшихся промышленниковъ, но и Т"БМЪ. что въ городе 
сбыть более обезпеченъ, а также т^мъ, что стоимость содержашя ра
бочаго въ городе выше и минимумъ заработка также долженъ быть 
выше 

При сравнении заработка въ каждомъ отд'ьльномъ хозяйстве раз
ница между городомъ и деревней еще больше. Такъ въ Кузнепкё на 
i хоз. валяльщиковъ приходится чистаго заработка . 192 руб. 

въ Хвалынскомъ уБЗДЪ- 82 „ 
у ганчаровъ въ Кузнецке : . . 85 „ 
„ „ въ Хвалынскомъ уезде \6 „ 

Вообще наибольшее значеше для заработка кустарей им'ветъ тех
ника производства 
Средняя норма мъхячнаго засаботка ВСБХЪ кустарей определяется сле
дующими цифрами. Отхож1е ремесленники получаютъ заработка въ 
мъхяцъ по 9>i руб. на рабочаго; наемные рабоч!е у кустарей 9,06 р ; 
кустари древод'влы 5^ руб. и остальные кустари 6,27 руб. на каж— 
даго рабочаго. (См. д1аграмму № з)-

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что независимо отъ условШ сбы
та изд'влш и покупки матер1ала кустари вслъ\дств1е техническихъ ус-
лов1й производства получаютъ ничтожный заработокъ. При лучшихъ 
услов1яхъ сбыта ИЗД'БЛШ и при лучшихъ условшхъ покупки матер1ала 
кустарь, въ большинстве случаевъ, зарабатываетъ очень мало. 
Вл1яше техники производства на заработокъ кустарей можно опреде
лить изъ сопоставлешя производительности и заработка рабочихъ круп
ныхъ предпр1ятш и кустарей. 

По даннымъ „статистическихъ СВЪД'БН1Й о фабрикахъ и заводахъ 
по производствамъ необложенымъ акцизомъ за 1900 годъ" среднш 
заработокъ рабочаго въ крупныхъ предпр1ят1яхъ по обработке дерева 
былъ и ,5 к о п - з а часъ, при чемъ этотъ заработокъ составлялъ менее 
половины произведенной въ часъ стоимости издъ\лш, исключая ВСБ рас
ходы на матер1алъ, машины и проч. 

Изъ кустарей, обрабатываюшихъ дерево, производятъ въ день. 
Корзиночники , 28,5 к- Санники-тележники . 23 к. 
Лопатники 33 » Рогожники . . . . 15 » *) 
Лапотники 3 

Въ крупныхъ предпр1ят1яхъ рабочШ производитъ въ одинъ часъ 
ценность около 25 коп., изъ которыхъ онъ получаетъ заработной 
платы и , 5 к о п» Въ кустарныхъ предпр1ят1яхъ по обработке дерева 
одинъ рабочщ производитъ на такую же сумму въ целый день. Оче
видно въ каюя бы благопр1ятныя услов1я ни былъ поставленъ кустарь при 
покупке матер1ала и сбыте изделш, его заработокъ всетаки будетъ 
крайне ничтоженъ, если не улучшится техника производства. 

Въ обработке животныхъ продуктовъ въ крупныхъ предпр]ят1яхъ 
за часъ труда рабочш въ среднемъ получаетъ 9,4 к о п •> производя» 
приблизительно, такую же ценность, какъ и при обработке дерева. 
Хвалынска кустари производятъ въ одинъ день: 

*) При работ* въ 18 часовъ день. См. д1аграмму № 4. 



— 12 — 

въ шорномъ промысле на . . . . 4 1 коп 
въ овчинномъ „ . . . . . . 7° 
въ сапожномъ „ „ . . 24 
въ рукавичномъ „ ,. . . . i6 „ 

Такимъ образомъ и въ производствахъ по обработке кожи чис
тый заработокъ кустарей, включая сюда и заработную плату ихъ 
наемныхъ рабочихъ тоже ничтожный, въ несколько разъ ниже зара
ботка наемныхъ рабочихъ крупныхъ предпр1ятш. Более высокш уро
вень заработка въ шоркомъ и овчинномъ производствахъ объясняется 
гЪмъ, что въ этихъ промыслахъ есть и бол1зе крупныя предпр1ят1я съ 
наемнымъ трудомъ и т^мъ, что въ сумму производимыхъ кустарями 
ценностей вошли, какъ доходъ самихъ кустарей, такъ и заработная 
плата ихъ наемныхъ рабочихъ. 

Въ обработке металла средняя заработная плата рабочаго въ круп
ныхъ предпр1ят1яхъ достигаетъ 12,8 коп. за одинъ часъ работы, при 
чемъ рабочш производитъ ценность бол^е, чъ\мъ въ два раза выше своей 
заработной платы. Кузнецы въ Хвалынске въ одинъ день произво
дятъ на зо к , включая сюда и заработную плату наемныхъ рабочихъ, 
т. е немного бол^е, Ч-БМЪ рабоч1е крупныхъ предпр1ятщ производятъ 
въ i часъ. 

Наконецъ въ текстильной промышленности, въ обработке мине-
ральныхъ и бумажныхъ продуктовъ въ крупномъ производстве при 
средней заработной платъ- въ 7»9 коп. въ часъ рабочш производитъ 
ценность въ 16,6 к. 

Кустари производятъ ценностей въ одинъ день: 
въ гончарномъ производстве на ю коп. 
въ свтьевомъ „ „ ю „ 

И тутъ мы видимъ низкую производительность труда вслъ\дств1е 
плохой техники мелкаго производства. 

Характерно между прочимъ то обстоятельство, что въ т1зхъ про
мыслахъ, въ которыхъ крестьяне уходятъ на сторону, приближаясь 
къ положешю наемныхъ рабочихъ. заработокъ значительно выше. 
Такъ, плотники, пильщики и друпе наемные ремесленники заработы-
ваютъ въ день 36 коп., валяльщики, работающее дома и въ отходъ-
по 44 к о п в ъ лень. 

И такъ сравнение производительности труда кустарей и фабрично-
заводскихъ рабочихъ приводитъ къ выводу, что трудъ кустарей мало 
производителенъ, что кустарь въ ЦЕЛЫЙ день, работая \6—17 часовъ 
производитъ ценность, приблизительно, такую же, какую фабричный 
рабочш производитъ въ одинъ часъ. Всл'вдств1е этого фабричный ра-
боч1Й, получая въ видъ- заработной платы мен^е половины произведен
ной имъ ценности, всетаки заработаетъ больше, Ч-БМЪ кустарь хотя 
бы послЪдтй не эксплуатировался ни скупщикомъ, ни лавочникомъ 
или продавцемъ сырья. Въ нъжоторыхъ производствахъ, напримЪръ, 
въ лопатномъ заработокъ кустарей невероятно ничтоженъ и какое-бы 
•содМсгае въ услов1яхъ сбыта изд1злш и покупки матерела кустарь 
ни получилъ, заработокъ можетъ повыситься лишь на ничтожную 
сумму. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, какое значеше имъ'етъ техника 
производства и какъ она низка у кустарей. 
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Услов|'я покупки матер1ала. 
Данныя о среднемъ заработке кустарей относятся ко всЬмъ кате-

гор1ямъ последнихъ, какъ т^хъ, которые поставлены въ лучщш усло-
в1я покупки матер1ала и сбыта изденш, такъ и къ г£мъ, которые ра-
ботаютъ на хозяина сдельно, не имея средствъ вести производство 
самостоятельно. Между Т-БМЪ услов1я сбыта кустарныхъ изделш и ус-
лов1я покупки матер1ала также въ значительной степени вл1яютъ на 
заработокъ кустарей. 

Вл1яше условш покупки матер1ала определяется следующей 
таблицей: 

Хозяйства получаютъ чистаго дохода въ процентахъ къ затрачи
ваемому матер1алу: 

Я 2 А 2 я 2 
£§" IS-
о ft 

? п § н Р. 
•=-й к * 2н на - s - я . s , о 
Й- о f - o Н о 1̂  й 
CQB К ffl CQa= С И 

ПокупаюшДя на базарахъ 148% 186,86% 70% 41,25% 
Работающая изъ хозяйскаго матерь 

ала 133% 44,22% 22% 15% 

Кадъ видно изъ таблицы, кустари очень много теряютъ отъ не
достатка средствъ на покупку матер1ала въ иеречисленныхъ промыслахъ. 

Въ другихъ промыслахъ всё кустари находятся въ более или 
менее одинаковыхъ услов1яхъ при покупке матер!ала и если теряютъ 
часть заработка вслтздств1е дороговизны матер!ала, то теряютъ все. По 
этому улучшеше условш покупки матер1ала должно отразиться въ не
которой степени на ВСБХЪ кустаряхъ. Такъ, въ древод"Бльныхъ про
мыслахъ, которыми занято въ Хвалынскомъ уезде наибольшее число 
лицъ, лесоторговцы, продавая кустарямъ лесной матер1алъ по повы
шенной цене, разумеется понижаютъ заработокъ ВСБХЪ кустарей и 
получаютъ огромную прибыль при разработке леса въ широкихъ 
размерахъ. 

Льсоторговцы, покупая лесъ делянками используютъ его, въ за
висимости отъ качества, для различныхъ надобностей: пригодный лесъ 
для оглобель, осей, яремъ, топорищъ, клещей и т. д. сортируется ЛБ-
соторговцемъ и сбывается темъ кустарямъ. которые заняты производ-
ствомъ соответствующихъ издел1й. При такой постановке эксплуата-
цш леса, наиболее экономной и рашональной, одинъ лесной участокъ 
удовлетворяетъ потребности въ матер1але разнообразныхъ кустарей, но 
требуетъ постановки доставки лесного матер!ала въ широкихъ раз
мерахъ. 

Въ настоящее время кустарями Хвалынскаго уезда перерабатывает
ся матер1ала на следующую сумму: 

Для издел1й изъ дерева переработывается лесу на 
Корзиноч. плетенки въ Богородской вол. на 942 РУб-
Лопаты въ Ст. Печеурской вол 
Лапти лыков. въ Ст. Атлаш. вол. 

въВерхн иСредн.Тереш.вол. 
въ Шаховск. вол 

Ярма въ Посельск. вол. . 
Сани, телеги, рыдваны разн. вол 

Шаховск. вол. . . 
Шалкмнской вол. 

4i ю 
71о 
767 
[ ю 
752 
3929 
2603 
'53§2 
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На тесъ въ Старо-Чирк. вол 9 3 2 6 РУб. 
Рогожи „ Покурлейской вол. мочалы на 8668 „ 

i Шиновк-fe мочалы на 3&99 •> 
, Посельской вол мочалы на . . . . , . . 2301 „ 

,„ „ Шаховской вол „ „ . . . - . . . 646 
Хомутныя клеши и топорища въ Калмантаъ . . . . 1104 „ 
Уголь въ Печеурск. и Покурл. вол. на 1167 
Различныя дерев изд"ьл1я въ различи, волостяхъ на 2589 „ 
Столярныя и бондарныя издълш въ разл. вол. на . . 6562 
Ремесленныя деревянныя изд1зл1я въ Хвалынске . . 1287 » 
Матер1ала лтэсопромышленниковъ 3^х 35 

Всего лъсного матер1ала на сумму 104789 руб-
Издъл1я изъ кожи: 

На кожи шнуръ на . . 25127 руб. 
На сапоги въ Хвалынске кожи на . 16059 » 

, я различи, волостяхъ (безъ Павловки) на . 20941 
„ , „ ПЗВЛОВКБ 18230 „ 
, Шорныя издъл1я въ Павловк-fe и др. вол. . . . . 88058 „ 
„ Рукавицы „ „ 2794 » 
„ Овчины • • • 358о1 „ 

Всего кожи на сумму 207010 руб. 
На кузнечныя издъл1я въ различи, вол. (уголь, железо) . 5341 руб. 

„ „ Хвалынск*. „ „ . 11972 „ 
Материала на глинянную посуду (дрова, краски и проч.) 

въ Шалкин-Б на з 2 2 2 » 
На валяныя изд"ьл1я въ различи, волостяхъ шерстина 37142 

На СЕТИ пряжи на . . 6051 
Jl'fecy и мълу на известь на . . . 24761 „ 

Всего матер1ала на сумму 4°°3 18 руб 
Приведенныя данный относятся только къ тъмъ промысламъ ко

торые имътотъ большое значеше для населешя Хвалынскаго y-Ьзда. Сю-
! да не включена ценность матер1ала, переработываемаго различными ре
месленниками, употребляющими матер1алъ заказчика. Не включена так
же ценность матер1ала, обработываемаго, плотниками, пильщиками, и 
другими отхожими ремесленниками, Между т4змъ, напр.; плотники и 
пильщики обработываютъ тотъ матер1алъ который идетъ въ качеств* 
сырья для лопатниковъ, санниковъ, клещевниковъ, на топорища и т. д. 
Лъсной матер1аль идетъ черезъ несколько рабочихъ рукъ (пилыдиковъ, 
плотниковъ и кустарей) прежде, ЧБМЪ поступаетъ на рынокi въ вид* 
готовыхъ издълш. При каждомъ переход* материала изъ однихъ рукъ 
въ друг!я производитель теряетъ, оставляя значительную долю своего 
заработка лъсопромышленникамъ, скупщикамъ и другимъ торговцамъ. 
Такимъ образомъ, въ приведенную выше цифру стоимость сырого ма-
тер1ала входитъ не только прибыль лъсоторговцевъ и стоимость л*са, 
но и стоимость его обработки пильщиками, плотниками и др. рабочи
ми. Действительная же стоимость сырья значительно ниже приведен
ной цифры. 

Если бы потребовалось доставка сырого матер1ала для всвхъ ку
старей, то затраты составляли бы около половины приведенной выше 
суммы, такъ какъ потребовалась бы только закупка лъса—на корню, 
козъ въ вид* сырыхъ шкуръ, и т. д. Дальнейшая обработка л*са на 
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мочала, на клеши, дрова и т. д. делается уже кустарями, при чемъ 
приготовленныя ими мочала дрова и т. д. идутъ въ видъ- сырья для 
другихъ кустарей. 

При покупке матер!ала, кустари меньше переплачиваютъ ч1шъ при 
сбытъ- издфэлш, такъ какъ матер1алъ покупается кустарями на незначи
тельную сумму и большею частт на базаре, ПГБ существуетъ конкур-
ренщя продавцовъ. Только кустари, не им1вющде абсолютно средствъ 
на покупку матер1ала и принужденные работать на хозяина сдельно 
много теряютъ, потому что въ этомъ случае они теряютъ и на сбыть-

своихъ ИЗД-БЛШ, получая лишь сдельную плату. 

С б ы т ь и з д % л i й-

Гораздо больше значешя им-ветъ для кустарей сбытъ ихъ ИЗД-БЛШ 
Съ условиями сбыта, обыкновенно, связано и р а з в и т каждаго промы
сла. Ч"БМЪ шире рынокъ, Т'БМЪ шире развивается промыселъ, тъмъ боль
шему числу кустарей онъ даетъ заработокъ. Съ размерами рынка не 
только связано развит1е промысла, но и формы предпр1ятш, занятыхъ 
производствомъ изд^лщ. При ограниченномъ рынкъ- промыселъ, обык
новенно носитъ характеръ ремесла, преобладаетъ производство на за
казчика, промысломъ занимаются немнопя хозяйства и его развргпе тЪс-
но ограничено спросомъ на издъ^ня мъхтнаго населешя. 

При расширенш сбыта не только увеличивается число хозяйствъ, 
занятыхъ промысломъ, но и увеличивается количество издъчлш, приго-
товленныхъ каждымъ предпр1ят1емъ, и является потребность въ улуч-
шенш техники производства. 

Хотя при сбытъ- на широкш рынокъ кустарь принужденъ, обык
новенно, обращаться къ посредническому скупщику и продавать ему 
свои издтшя дешевле, ч1шъ непосредственному потребителю, но, бла
годаря увеличешю производства, валовой заработокъ кустаря увеличи
вается. Это можно видъть изъ следующей таблицы: 

Производить каждое хозяйство сбывающее: 
Въ Лапот- Лопат- " Шорни- Сапож- Горшеч- Валяль-

никовъ. никовъ. Р ' ковъ. никовъ никовъ. щиковъ. пром. 
На ближайщ. рынкъ на . 7,6 р. 64 р. 65 р. 258 р. 158 р. 28 р. 203 р. 7,6 р. 

18 „ 
— 

64 р. 
78 „ 
232 „ 

65 р. 
74 „ 
87 , 

258 р. 
2013 „ 
1766 „ 

158 р. 
203 . 

28 р 
30,5 „ 
38 „ 

Скупшикамъ на 18 „ 78 „ 74 „ 2013 „ 203 „ 30,5 „ , 4Ч1 
На отдал рынкъ — 232 „ 87 , 1766 „ — 38 „ ) 

Изъ таблицы видно, что разм'връ производства каждаго предпр1я-
™ зависитъ отъ разм-вровъ рынка, на который сбываются издъ^я. 
Кустарь, сбывающш на ближайшемъ рынкъ-, производитъ меньше, чъ-мъ 
кустарь, сбывающш свои издт>л]я непосредственно или черезъ скупщи
ка на отдаленномъ рынкъ-. Ограниченность мъхтнаго рынка не даетъ 
возможности кустарю развернуть ВСБ свои производительныя силы, по
тому что, если нъ'тъ покупателя на ближайшемъ рынк-fe, то не имъетъ 
смысла и производство для него издЪ'лш въ бол1ве широкихъ размЪфахъ. 

Услов1я сбыта вл1яютъ не только на размеры производства кустар-
ныхъ изд-ъ-лш, но и на норму заработка, получаемаго кустарями отъ 
производимыхъ товаровъ. 

Большинство кустарей, не ИМ'БЯ возможности сбывать свои издъ--
л1я на отдаленномъ рынкъ, принуждены продавать ихъ скупшикамъ, 
теряя при этомъ значительную долю своего заработка. Эти потери при 
сбытъ- выражаются въ пониженш процента чистаго заработка изъ сум
мы сбыта При различныхъ формахъ сбыта этотъ процентъ выражается 
въ слъ-дующихъ цифрахъ: 
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На ближайшемъ рынк* 
На отдаленномъ рынкв 
Скупщику . . 
Хозяину сдъльно . . 

На ближайшемъ рыпкъ 
На отдаленномъ рынкъ 
Скупщику 
Хозяину сдельно . . 

р о г о ж н и к и. 

Въ Покурлъе. Въ Поселк! 
57,00% 

Лопатники. Ярм. пром. 

66,7% 
72,5%') 

57,7%!) 48.00% 

63, 4% 
66,25% 
60,81% 

сапожники. 
37,84% 

35,86% 
24,44% 

Рукавични
ки. 

29,22% 

38% 
18,22% 

64, 1% 
74,84% 
51,35% 
32,00% 

Горшечни
ки. 

58,72% 
69, 8% 
58, 2% 
45, 9% 

Шорники. 

18,00% 

12,75% 
11, 1% 

Колесники. 

27,00—39% 
38,00% 
23,00% 

Такимъ образомъ при сбыт-fe своихъ изд-Ьлш кустари находятся въ 
безвыходномъ положенш,—имъ предстоитъ следующая дилемма: сбы
вать свои издъл!я на ближайшемъ рынкъ\ получая высок1й процентъ 
заработка, но. въ то же время сбывать на незначительную сумму, по
тому что на ближайшемъ рынкъ" сбытъ крайне ограниченъ, или обра
щаться къ скупщику, теряя часть своего заработка, но сбывая издТэЛ1Я 
въ большемъ количестве. Только немнопе, наиболее зажиточные ку
стари развозятъ свои издъ-лш сами на отдаленный рынокъ и, въ этомъ 
случае, получаютъ не только высокш процентъ заработка, но. и сбы-
ваютъ свои изд-вл1я на большую сумму. Наконецъ хозяину сд-вльно ра-
ботаютъ ттз кустари, которые не им^ютъ средствъ не только на то, 
что бы доставлять свои издъ^я на рынокъ. но и на покупку MaTepia-
ла. Эта категор1я кустарей наиболее б1здныхъ находящихся въ эконо
мической зависимости отъ болъ-е крупныхъ предпринимателей. 

Хотя кустари каждой категорш пользуются кредитомъ у частныхъ 
лицъ, лавочниковъ, и скупщиковъ, но группа кустарей работающихъ 
сд-вльно является наиболее бътшой,2; совершенно не имеющей средствъ 
для самостоятельнаго ведешя своего предпр1ят1я. 

Въ различныхъ промыслахъ число предпр1ятш, принадлежащихъ къ 
различнымъ категор1ямъ по услов1ямъ сбыта изд1зл1й и покупки мате-
р1ала не одинаково. 
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J) Иъ чистый заработокъ вошла и заработная плата наемныхъ рабочихъ. 
2) Въ рогожномъ промысл* группа работающихъ сд-вльно наиболее многочисленная. Ку>-

стари, работающее на хозяина сдельно имъютъ и земледъльческое хозяйство въ наиболее пло-
хомъ состоян1и. Такъ, у рогожниковъ, покупающихъ мочалу на базар*, почти вдвое бод*е ско
та и поевва на хозяйство, чЪмъ у работающихъ сдъльно. 
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„ рукавичномъпром въ Павлов к* 15 6 4- — 3 8 6 

п разн. вол. 13 461) 7 — 6 — 461) 
„ гончарномъ „ въ с. Шалкинф 255 — 763) — 84 45 1 

Столяры, бондари и др въ Хвал. . 76 — 52 — 20 4 — 
Кустарные заводы3) въ Хвалынск* 34 — 28 — 6 — — 
Ьондит. кренд. и хлебопек, въ Хвал. 18 — 11 — 5 2 — 
Въ кузнечн. и кровельн. произв. въ 

Хвалынск* 26 5 20 - 6 — 5 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что при сбыте ИЗД"БЛШ скуп-
шикъ играетъ огромную роль Нужно при этомъ принять во внимаше, 
что и при сбыть „на ближайшемъ рынков" иногда покупателемъ на 
ряду съ потребителемъ является и скупщикъ. который при оптовой 
покупке пользуется отъ кустарей значительной уступкой. При сбыте 
„различными способами" покупателемъ также является главнымъ обра-
зомъ скупщикъ. 

Обыкновенно кустарь старается продать свои ИЗДБЛШ на базаре. 
Но. въ большинстве случаевъ не имея возможности продать ВСБ ИЗ-
Д-БЛ1Я непосредственно потребителямъ, принужденъ продавать скупщику, 
чтобы выручить необходимую сумму для своего сушествовашя и даль-
нейшаго производства. 

З е м л е д е л ь ч е с к о е х о з я й с т в о к у с т а р е й . 

Въ различныхъ промыслахъ положеше кустарей не одинаково и 
влшше промысловъ на земледельческое хозяйство проявляется также 
различно. Между ТБМЪ какъ одни промыслы служатъ какъ бы подоб-
нымъ зарабаткомъ при землед'влш, друпе обыкновенно сопровожда
ются падешемъ землед-ьльческаго хозяйства кустарей, и промыселъ 
играетъ главную роль, а земледъъческое хозяйство, если оно и есть, 
является побочнымъ заработкомъ. 

Обыкновенно, ч1;мъ продолжительнее сезонъ работы въ промысле, 
т^мъ ниже стоитъ земледельческое хозяйство кустарей и обратно—при 
короткомъ промыелсвомъ сезоне земледельческое хозяйство играетъ 
большую роль 

Среди кустарей, которые имеютъ земледельческое хозяйство по-
ставленнымъ лучше, чемъ у другихъ крестьянъ можно указать на 
лопатниковъ, корзинщиковъ, кустарей, приготовляющихъ ярма. 

Напротивъ, въ другихъ промыслахъ, въ рогожномъ, лопатномъ 
шорномъ, сапожномъ, руковичномъ, овчинномъ. гончарномъ земледе.ль, 
ческое хозяйство кустарей ниже средняго уровня. 

При распределенш промысловъ между различными хозяйствами 
происходить своего рода подборъ. За сезонные промыслы, которые 
требуютъ значительныхъ затратъ на покупку материала и въ которыхъ 
издел1я на столько громадны, что требуютъ затратъ на перевозку до 
рынка, берутся более зажиточные крестьяне, имёюгше лошадей и кое 
каюе средства на покупку матер1ала. Напротивъ, промыслами, которыми 
можно заниматься въ теченш круглаго года, которые требуютъ спе-
щализаши и навыка, занимаются кустари, земледельческое хозяйство 
которыхъ ниже средняго уровня. 

*) Изъ нихъ 43 у заказчика. 
2) И на ближайшемъ и на отдаленномъ рынк*. 
3) Кирпичные, кожевенные и др. 
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Эта связь состоянш хозяйства кустарей съ ихъ промысломъ иллю
стрируется напр, слъдующими данными: въ с. Поселке существуете 
ярмовый и рогожный промыслы. Состоянш хозяйствъ, занимающихся 
этими промыслами было: 

Число Душъ на Посъва Чоша Средтй месячный 
хозяй- 1 хозяй- на 1 хо- "* ' Коровъ. доходъ отъ про-
ствъ. отво. зяйство. ' мысла. 

Ярмовой промыселъ . 22 6,9 9 дес. 2 2 15,5 руб. 
Рогожный промыселъ . 65 б 4,2 дес 1,1 0,9 7,7 руб. 

Живуппе въ одномъ сел-fe кустари им'Бютъ различное землед-вль-
ческое хозяйство въ зависимости отъ того, какимъ промысломъ они за
няты. Рогожики им'Бютъ вдвое меньшей посввъ, вдвое меньше л о т а 
дей и коровъ и вдвое менышй месячный заработокъ отъ своего про
мысла, чъмъ кустари, занятые ярмовымъ промысломъ. Эта разница 
обусловливается тъмъ, что для производства яремъ требуюся не толь
ко средства для покупки лъса, но и лошади на провозъ лъха и гого-
выхъ изд-влш, между тъмъ какъ рогожники работаютъ на хозяина 
сдъльно изъ готоваго матер!ала Въ другихъ промыслахъ, напр , въ 
шорномъ, заработокъ, относительно, очень высокш, но промыселъ 
поглощаетъ почти все время кустарей и земледъльческое хозяйство 
забрасывается ими, какъ малодоходное. Характерно, что шорники съ 
1885 года улучшили свое хозяйственное положеше, но это улучшеше 
выразилось въ увеличены числа лошадей, коровъ, но не посвва. При 
этомъ разм"връ дохода отъ промысла обратно пропорцюналенъ размеру 
посъва т. е. ч-вмъ больше посъвъ кустаря, ГБМЪ ниже его доходъ отъ 
промысла, а именно: 

Безпосъвныя хозяйства получаютъ 223 р. въ годъ чистаго заработка 
ОЕЮШЛЯ ДО з Дес- » i6o „ „ 

отъ з До ю дес. „ 103 „ 
бол-fee ю дес. „ 9° » 

Между тъмъ, напр., въ лопатномъ производстве разм'връ произ
водства растетъ вмъхтъ съ разм^ромъ посЬва. 

Въ хозяйствахъ: 
съ посввомъ до 3 десятинъ произ. лопатъ на 73 р, въ кажд. хоз. изъ нихъ 47,5 р. чист. дох. 

отъ 3 до 10 дес. „ „ „ 136 „ „ „ „ „ „ 98 „ 
„ „ болъе 10 дес. „ , 228 „ „ „ „ „ „ 165 „ „ „ 

У лопатниковъ связь разм"Бровъ заработка съ размерами посъва 
зависитъ отъ того, что промысломъ кустари занимаются во время зим-
няго сезона и лопаты доставляются кустарями на рынокъ на своихъ 
лошадяхъ: доставка громаднаго матер1ала и готовыхъ изд1злш возмож
на лишь для хозяйствъ, имъющихъ лошадей, следовательно, и посъвъ. 
Лопатньш, ярмовой и корзиночный при настоящемъ ихъ развитш явля
ются подсобными промыслами при земледълш. 

Совершенно другое значеше им-Ьютъ остальные промыслы. 
Въ большинстве случаевъ крестьяне ищутъ какихъ нибудь зара-

ботковъ, чтобы прокормиться. Обыкновенно лъ"гомъ, въ страду они 
находятъ заработокъ въ сельскохозяйственномъ наймъ. Но сельско-
хозяйственныя работы (жнитво) продолжаются не долго, и кустарь 
осенью и зимой берется за промыселъ, хотя бы онъ давалъ ничтож
ный заработокъ. Лопатники, наприм-връ, получаютъ заработокъ каж
дый въ среднемъ по з коп. въ день, въ ю разъ меньше чъмъ при 
сельскохозяйственномъ найм-fe, но. тъмъ не мен-fee, берутся за этотъ 
промыселъ, потому что ничего другого дъ-лать не ум-Ьютъ и не могутъ. 
Даже въ лопатномъ промыслъ, въ которомъ кустарю требуется i руб., 
чтобы обезпеьить себя матер1аломъ на недълю, онъ часто не им~Бетъ 
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средствъ на покупку лыка! Не имЬя зимой пшшкоы заработка кресть
яне и обращаются къ лопатному промыслу, въ которомъ, по словамъ 
кустарей „трое работаютъ—одному на хлт>бъ!' Мноп'е кустари, не 
имФэЯ средства на покупку матер1ала, кредитуются на сумму отъ i руб. 
до i р. 5° к о п > уплачивая долгъ своими издт>л1ями. Такимъ образомъ 
оперируя, повидимому съ игрушечными цифрами—максимумъ кредита 
полтора рубля,—кустари—лопатники эксплуатируются на почв-fe недо
статка этихъ „игрушечныхъ" суммъ; а этимъ промысломъ заняты сот
ни семействъ съ тысячнымъ населешемъ въ одномъ ут>зд1з! 

Лопатный промыселъ даже при наличности готоваго матер1ала 
не можетъ дать сколько нибудь значительнаго заработка, потому что 
лопаты продаются на Mfecrfe по очень низкой ufeHfe. Между т1шъ за
няться другими промыслами, по приведенньшъ выше причинамъ, ло
патники не могутъ. 

Часто благодаря лишь счастливому случаю, кустари научаются ка
кому нибудь промыслу и находятъ бол-fee или мен-fee удовлетворитель
ный заработокъ. 

Такимъ счастливымъ случаемъ въ с. Богородскомъ явилось заклю-
чеше въ острогъ одного изъ жителей этого села. Бывшш арестантъ, 
вернувшись изъ острога, гд-fe научился карзиноптпент, занялся этимъ 
промысломъ и научилъ ему другихъ. Промыселъ развился, хотя и до 
настояшаго времени лучшаго инструктора, ч'Ьмъ бывшш арестантъ, 
крестьяне не ВИД-БЛИ И не ум1датъ плести бол-fee цтшныя издъ^я. Един
ственной школой кустарей явился... острогъ! 

Друпе промыслы, наприм1;ръ, лопатный, рогожный существуютъ 
давно, сохраняются и даже развиваются лишь всл-Ьдств1е полнаго не-
yмfeнiя и недостатка средствъ заняться другими промыслами. Рогож
ным» промысломъ занято въ Хвалынскомъ утэздъ 326 хозяйствъ, въ 
которыхь ткутъ рогожи ууо человъкъ. Промыселъ даетъ ничтожный 
заработокъ, д-Ьйствуя разрушительно на здоровье д-втей и взрослыхъ. 
Хотя всъ\ми рогожниками перерабатывается въ годъ матер1ала на 
14051 руб. или около 14 руб. на одного рабочаго—сумма сравнитель
но ничтожная, гЬмъ не мен-fee изъ недостатка средствъ на покупку 
матер1ала кустари подвергаются безпощадной эксплуатации предприни
мателей. Въ свою очередь кустари, работающее на хозяина сд-Ьльно 
или самостоятельно изъ покупного матер]ала, также безлошадно эк
сплуатируют наемныхъ и собственныхъ д-Ьтей. Вообще въ этомъ про-
мысл-fe, при заработк-fe каждаго, въ среднемъ, мен-fee i KonfeflKH въ часъ, 
происходитъ жестокая борьба за существоваше, ведущая къ полному 
вырождешю населешя. Естественно, что при первой возможности най
ти другой заработокъ кустари бросаютъ рогожный промыселъ, но, къ 
сожал"Бнш такая возможность имъ pfeдкo представляется. 

При хозяйственной заготовк-fe матерела трудомъ кустарей же пот
ребовалась бы сумма вдвое меньшая (около 7000 руб.), что бы доста
вить матер1алъ ВСБМЪ рогожникамъ и избавить ихъ отъ кабалы пред
принимателей. Но заработокъ кустарей можетъ при этомъ повыситься 
на незначительную сумму, такъ какъ вообще трудъ и изд-Ьлш рогож-
никовъ ц1знятся чрезвычайно низко. Между гЬмъ приготовлять изъ 
лыка бол-fee цъ-нныя и изящныя издъ*л1я плетенки, саки и проч., куста
ри не умт^ютъ. 

Если рогожники теряютъ отъ недостатка средствъ на покупку 
матер1ала и отъ неум-Ьнья изготовлять изъ лыка друпя изд-Ьл1я, то 
горшечники въ с. Шалкин-fe мало зарабатываютъ отъ техники неращо. 
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нальной постановки промысла и тоже отъ неуменья изготовлять луч-
пня издт.л1я Хотя въ Шалкинъ' есть земскш складъ матер1аловъ для 
гончаровъ, но изъ послътшихъ мнопе еще не решаются покупать въ 
въ складе, боясь лавочниковъ, отъ которыхъ находятся въ экономи 
ческой зависимости 

Изготовлять лучшш изд-Ъпя кустари гончары могутъ научиться 
только при техническомъ образованы, сократить расходы на обжига-
Hie только при постановке лучшихъ горновъ-печей, а техническое об-
разоваше, какъ мы видели, получается въ остроге, на постановку же 
лучшихъ горновъ н*втъ средствъ. 

Въ наилучшемъ положенш находятся кустари шорники. 
Шорный промыселъ въ Павловке развился благодаря тому, что 

случайно однимъ кустаремъ былъ открыть обширный рынокъ въ об
ласти Войска Донскаго. Расширеше рынка дало сильный толчекъ раз
витию промысла и шорники получаютъ наиболее высокш заработокъ 
среди другихъ кустарей Хвалынскаго уезда. 

Выше мы ВИДЕЛИ, что размвръ заработка кустарей-шорниковъ об
ратно пропорщоналенъ разм"врамъ ихъ посвва. Шорники забрасываютъ 
свое земледельческое хозяйство, но отъ этого они ничего не теряютъ, 
потому что шорный промыселъ даетъ более высокш заработокъ, ч"вмъ 
земледъ^ие. Шорники, им^ющ]е посввъ, обыкновенно предпочитаютъ 
покупать хл1збъ на корню или намимаютъ обрабатывать свою землю 
другихъ крестьянъ. 

Значительный заработокъ, даваемый шорнымъ промысломъ повы-
силъ благосостояше кустарей шорниковъ, но это выразилось не въ 
увеличенш ихъ посвва, а въ увеличенш количества скота. Улучшеше 
благосостояше кустарей шорниковъ можно видеть изъ слъдующаго 
сопоставлешя: 

въ 1885 г. было 43 хозяйства, у нихъ 12 лошадей, 32 коровы. 
въ 1904 г. „ 72 » » 28 „ j8 * 
Но въ шорномъ промысле требуются значительныя средства на 

покупку матер1ала, а средствъ для этого большинство кустарей не 
имъютъ. Поэтому около половины всъхъ хозяйствъ шорниковъ заня 
ты производствомъ на хозяина СДЕЛЬНО, теряя около 1/г своего зара
ботка. Вслъдств1е своей доходности промыселъ принялъ капиталисти
ческий характеръ и наемный трудъ въ немъ применяется въ довольно 
широкихъ размтфахъ. 

Такое же вл1яше какъ шорный промыселъ на земледельческое 
хозяйство кустарей имъетъ и сапожный промыселъ Сапожный промы
селъ наиболее развитъ въ с. Павловке, где зарегистровано 149 х о" 
зяйствъ съ 838 душъ об. пола и въ г. Хвалынске 

Уже въ 1885 году хозяйства павловскихъ сапожниковъ, составляя 
19;70,/о всехъ хозяйствъ волости, имели только 70/о посева и 8,7% 
лошадей. Въ настоящее время число сапожниковъ увеличилось, но раз-
меръ посева, число лошадей и коровъ еще более сократились. Это 
видно изъ следующаго сопоставлешя: 
въ 1885 г. въ 130 хоз. сапожн. было посвва 138,9 дес. 53 лош. 140 кор. сдавалось въ аренду 269 дес. 
въ 1904 „ „ 146 „ „ „ „ 98,9 „ 16 „ 90 „ , „ 375 „ 

При увеличенш числа хозяйствъ сапожниковъ количество посева 
у нихъ сократилось почти на 11ъ, число лошадей сократилось на 2/з, 
коровъ на х/з, а сдача земли въ аренду увеличилась. 

Хотя сапожники имеютъ возможность еженедельно покупать ма-
тер1алъ на базаре и тамъ же продавать свои издел!я, но недостатокъ 
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средствъ для покупки матер1ала и ограниченность м^стнаго рынка по-
буждаетъ многихъ изъ нихъ обращаться къ предпринимателю, на ко-
тораго работаютъ сдельно или къ скупщику, теряя при этомъ отъ 6 
до 4 ° 0 / ' о с в о е г о заработка. При недостатке средствъ на покупку мате
риала и при эксплуатацш скупщикомъ сапожники зарабатываютъ въ 
въ мЪсяцъ меньше, Ч-БМЪ отъ другихъ побочныхъ заработковъ. 

Большое значеше по числу занятыхъ рукъ въ Хвалынскомъ уез
де им'Ьетъ колесный и экипажный промыслы. Эти промыслы довольно 
ТЕСНО связаны съ землед^лшмъ, такъ какъ и доставка лесного мате-
р1ала домой и готовыхъ изделш на рынокъ требуютъ значительной 
затраты на перевозку, и промыселъ выгоднее хозяйствамъ имъюшихъ 
одну или несколько лошадей. Твмъ не мен-fee промыселъ даетъ такъ 
мало заработка, что съ 1885 года замечается р-Ьзкш упадокъ хозяй
ства колесникова Это можно заключить изъ сл^дующаго сопостав-
лешя: 

Г1 Лг ту , , Сельск.-хоз. 
Число хо- У нихъ Лота- к Мелк. 
зяйствъ. посЪва. дей. г скота. п я VVMMV 

Въ 1885 году 303 1276,5 дес. 541 364 752 8785 руб. 
, 1904 „ 308 1081,5 . 312 286 145 7047 „ 

Разность + 5 —195 , —229 —78 —607 —1738 „ 
Такое же изм-внеше положенш хозяйствъ произошло въ горшеч-\} 

номъ промысле. Это видно изъ следующего сопоставлены: 
Въ 1885 году въ 235 хозяйствахъ было 1409 дес. посвва, 516 лошадей, 491 коровъ. 

, 1904 „ „ 251 „ 962 „ „ 332 „ 203 
Разность . . +16 „ „ —447 „ „ —184 „ —288 

Следовательно кустари горшечники какъ и колесники, занимаясь 
промысломъ, все более и более разоряются, хотя промыслы тесно 
связаны съ земледъ\дьческимъ хозяйствомъ. 

Колесники, какъ и валяльщики, вслъ\дст1е развитш этихъ промыс-
ловъ не могутъ довольствоваться заказами въ ближайшемъ районе. 
По этому создалась своеобразная форма отхожаго ремесла. Валяльщики 
и колесники, удовлетворивши ближайшихъ заказчиковъ, отправляются 
въ поиски за заказами по деревнямъ, заходя не только за пределы 
утззда, но и губернш. Работа на заказчика въ большей части промыс-
ловъ даетъ большую норму заработка, но въ отходе теряется масса 
рабочаго времени на поиски заказчика. Благодаря этому производитель
ность труда отхожихъ ремесленниковъ значительно ниже, ч1шъ у 
оседлыхъ кустарей и отхож:е теряютъ на этомъ значительно больше, 
чвмъ пыигрываютъ отъ повышенной нормы заработной платы. Но, 
вообще, отходъ несколько повышаетъ заработокъ иромыленнпковъ 
не только потому, что уменьшаетъ ихъ временную конкуренцио дома, 
но и потому, что въ отходе промышленникъ находитъ заработокъ, 
котораго нётъ дома вследств1е избытка предложешя труда. 

Промысловой отходъ вообще въ Хвалынскомъ уезде для населе-
шя играетъ большую роль, давая заработокъ значительному числу 
промысловаго населешя. 

Изъ изложенной краткой характеристики мелкой промышленности 
уезда и отхожихъ промысловъ видно, что промыслы оъ уезде игра-
ютъ роль предохранительнаго клапана для избыточнаго населешя де
ревни, ничуть не обезпечивая его отъ обеднешя и давая лишь воз
можность кое —какъ существовать. Только лесопромышленники и не
которые изъ предпринимателей, добывающихъ известь наживаютъ ка-
питалъ, эксплуатируя массу кустарей и наемныхъ рабочихъ. Въ ос-
тальныхъ промыслахъ земледельческое хозяйство кустарей падаетъ, на-
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селеше б^дн-Ьетъ, при чемъ это объти-гёше выражается часто и въ 
сокращснш посева и уменьшенш скота и мертваго инвентаря. 

Вл1яше экономическаго положешя кустарей на состоите промыс-
ловъ можно формулировать слъ\дуюшимъ образомъ. 

Всл-Ьдств1е бедности и невежества населешя трудъ кустарей, какъ 
это было видно изъ предыдущего, мало нроизводителенъ. По этому 
ихъ заработки ничтожны. Но изъ ничтожныхъ заработковъ крестьяне 
выплачиваютъ значительную часть въ виде прямыхъ и косвенныхъ 
налоговъ. Вследств1е этого средства кустарей еще более сокраща
ются. Между тфэмъ производительность труда кустарей и размеръ 
ихъ заработка находятся въ прямой зависимости отъ тъхъ средствъ. 
которыми кустарь располагаетъ. Недостатокъ средствъ производства 
уменьшаетъ производительность труда. Благодаря этому всяк1е пла-

'тежи и налоги д-влаютъ все бол-fee и более неустойчивымъ крестьян
ское хозяйство. Не имея необходимыхъ средствъ, кустарь не можетъ 
дать толчка для разви™ техники въ своемъ хозяйстве и въ течеше 
цтЬлыхъ десятил^тш техника производства остается неподвижной: лишь 
въ немногихъ промыслахъ мы видимъ нъжоторыя изменешя, не столько 
въ технике производства, сколько въ состоянш хозяйствъ въ однихъ 
промыслахъ кустари стали еще беднее, въ другихъ несколько пред
принимателей сделались богаче. Лишь очень силный толчекъ можетъ 
вывести кустарей изъ того мрака бедности, невежества и безвыход-
наго положешя, въ которомъ они находятся теперь. 

Промыслы въ г. Хвалынск*. 

Хвалынскъ мало развитой въ промышленномъ отношенш городъ 
Правда, тамъ можно встретить самые разнообразные промыслы, но эти 
промыслы большею частью существуютъ лишь для удовлетворешя по
требностей мъхтнаго и ближайшаго окрестнаго населешя. Лишь одинъ 
промыселъ—садоводство такъ распространен^ что его продукты сбы
ваются на обширный рынокъ, но садоводство относится къ области 
земдед1зл1я и въ изсл1здован1е кустарныхъ промысловъ не вошло. 

Предпр1ятш, удовлетворяющее лишь местные потребности, носятъ 
совершенно иной характеръ, чбмъ кустарныя предпр1ят1я, въ которыхъ 
издел1я производятся на широкш рынокъ. Первыя представляютъ со
бою типичныя ремесленный хозяйства, находящаяся въ зависимости отъ 
количества заказовъ, пользующаяся часто матер1аломъ заказчика, и при 
недостатке заказовъ, страдаюшля отъ взаимной конкуренши. 

Разумеется, при такомъ состоянш промысловъ въ каждой отдель
ной отрасли промышленности не можетъ быть много предпр!ят1й, за-
нятыхъ производствомъ однихъ и техъ же продуктовъ, потому что 
местныя потребности въ продуктахъ слишкомъ незначительны, чтобы 
требовать производства изделш въ болыиомъ количестве. Т е же про
мыслы, которые производятъ продукты на обширный рынокъ, сосре
доточены въ Хвалыске въ рукахъ небольшого количества крупныхъ 
предпринимателей, рядомъ съ которыми конкурировать мелюе уже не 
могутъ. Такъ, варка варенья сосредоточена въ рукахъ трехъ крупныхъ 
предпринимателей, производство пряниковъ и конфектъ сосредоточено 
у нихъ же. 

Большая часть промысловъ находится въ такомъ же состоянш, 
какъ и полстолет1я тому назадъ. Разница заключается лишь въ томъ, 
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что BM'fecTt съ увеличешемъ населешя пропоршонально увеличилось и 
число ремесленниковъ. Кроме того, появились н-вкоторыя ремесла, 
удовлетворяющая вновь появившимся потребностямъ: починка часовъ, 
гармоникъ и т. п. Это, разумеется, не изменило характера ттзхъ хо-
зяйственныхъ отношенш, которыя существуютъ при такой зародыше
вой форме производства 

Благодаря тому, что типъ большинства промышленныхъ предпр1-
ятш за целое полстол"впе не изменился и благодаря тому, что въ 
лругихъ мвстахъ промышленность далеко шагнула впередъ, мнопе 
промыслы стали падать, не выдерживая конкурренцш съ иногороднимъ 
производствомъ. Мнопя издъ\;пя вводятся все въ большемъ и боль-
шемъ количестве и местные ремесленники принуждены уступать свой 
рынокъ другимъ городамъ и промышленнымъ селамъ. Поэтому въ 
большей части промысловъ ремесленники, на вопросъ, какъ возможно 
поднять производство, отвтзчаютъ „обезпечить ихъ заказами"! Они не 
выдерживаютъ конкуренции ни съ крупнымъ ни съ мелкимъ кустар-
нымъ промысломъ и все более и более теряютъ заказчика, который 
предпочитаетъ покупать на рынке, а не заказывать ремесленнику. Та
кимъ образомъ сапожные магазины отбили заказчиковъ отъ сапожни-
ковъ и посл'Ьдте обратились къ „толчку" какъ единственному месту 
сбыта. То же произошло съ портными, вытесненными магазимами съ 
готовымъ платьемъ. Пилыхшковъ вытесняетъ лесопилка. Кузнецы то
же оказались вытесненными съ рынка и ограничиваются производ
ствомъ на заказъ. Между темъ перечисленные промыслы являются на
иболее распрастраненными въ Хвалынске. 

На падете нвкоторыхъ промысловъ въ Хвалынске повлшло от
части перенесете хлебной торговли въ Николаевскъ, такъ какъ бла
годаря сокращешю торговли сократился и спросъ на местныя промы-
шленныя издел!я 

Всехъ хозяйствъ, живушихъ мелкими промыслами въ Хвалынске, 
насчитывается около 5°°- Йзъ нихъ занятыхъ обработкой дерева заре
гистровано 76 хоз., сапожниковъ 8о, портныхъ 50, кузнецовъ 31 хоз. 
и булочниковъ i8 хоз. Это наиболее многочисленныя группы ремес
ленниковъ и кустарей. Другая многочисленная группа наемныхъ ре
месленниковъ—рабочдхъ пилыциковъ, плотниковъ, каменьщиковъ до-
стигаетъ до 150 хозяйствъ, но изъ нихъ на месте зарегистровано 
только 62 хозяйства. Наконецъ кустарныхъ заводовъ зарегистровано. 
34 предпр1ят1я. различныхъ ремесленниковъ з 2 хоз. и наемныхъ рабо-
чихъ у мелкихъ предпринимателей во семействъ. Такимъ образомъ 
всего зарегистровано 445 хозяйствъ съ 2215 душъ обоего пола, жи
вушихъ отъ мелкихъ промысловъ. 
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О б р а б о т к а д е р е в а . 
ЛЪСНОЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Обилие леса въ н1зкототорыхъ волостяхъ Хвалынскаго уЬзда, раз-
вит1е древод'Ьльныхъ промысловъ, потребляюшихъ значительнее коли
чество разнообразныхъ лесныхъ матер1аловъ, послужили благопр1ятной 
почвой для развит1я лесного промысла, доставляюшаго лесной мате-
р1алъ для различныхъ изделш, для построекъ и т. д. 

Промыселъ возникъ еще во время крепостного права, но развился 
и упрочился лишь после 1861 года. 

Обильные лт^а въ предъ\лахъ Покурлейской и сосЬднихъ волостей 
принадлежали или помещикамъ или сельскимъ обществам!.. После ре
формы 6\ года помещики и крестьяне хищнически стали распоряжать
ся своими лътными угодьями: первые старались продать свои леса на 
срубъ, а крестьяне сами старались вырубить, сколько могли Этимъ 
пользовались бол-fee зажиточные крестьяне, скупая у ПОМ-БШИКОВЪ подъ 
вырубку „углы", а у своихъ соседей крестьянъ— ихъ делянки. Цъны 
на лъсъ при усиленной его эксплуатации стояли низюя, а на лесные 
матер1алы, напротивъ, довольно высок1я. Поэтому, покупая, обыкно
венно въразерочку лесные участки, лесопромышленники получали зна
чительные барыши. По словамъ кустарей, раньше цъны на мочало, оси, 
подушки и проч. въ Балаков-fe были даже выше, ч"вмъ теперь, поэто
му л-fecHoii промыселъ оказался очень выгоднымъ и обогащалъ скуп-
щиковъ. 

Низкая цъна на л1зсъ, какъ упомянуто, обусловливалась той хищ
нической эксплуатащей его, которая началась после крепостной ре
формы. Не было определенных!, границъ для вырубки леса, который 
сдавался „подъ чищобы" (очистка подъ пашни). Помещики продавали 
его не десятинами а „углами", делянками, границы которыхъ были 
очень неопределенными Эти границы, при помощи взятки приказчику 
можно было расширять безъ всякаго повышешя покупной цены. 

Крестьяне, покупавипе лесъ, сами его вырубали, выделывали оси. 
подушки, дрова, мочало. Мочало по зимамъ перерабатывали сами же 
на кули, которые и продавали въ Царицыне. Остальные лесные мате-
р]'алы продавались или тутъ же на месте, или въ Балаков-fe и въ Самаре. 

Благодаря выгодности промысла изъ крестьянъ постепенно выде
лились капиталисты—предприниматели, наиболее разбогатевшде, кото
рые обработку леса стали производить наемнымъ трудомъ. Постепенно 
остальные крестьяне занимающееся пилкой леса, сдирашемъ и обработ
кой лубка и мочала, углежоги смолокуры, рогожники и др. преврати
лись или въ наемныхъ, или въ сдельныхъ рабочихъ этихъ лесопро-
мышленниковъ. Последше въ то же время расширяли свои операщи, 
предоставляя обработку лесныхъ матер1аловъ своимъ наемнымъ одно-
сельчанамъ. 
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На ряду съ торговлей лесными матер1алами лесопромышленники, 
въ большинстве случаевъ, занимаются и земледт^емъ, имея значитель-
ныя запашки. 

Всего въ Хвалынскомъ у-вздъ зарегистровано \6 хозяйствъ Л"БСО-
промышленниковъ, изъ которыхъ 2в хоз. находятся въ Покурлейской 
волости, 12 въ Шалкинской, 2 въ Посельской. 2 въ Ст. Печеурской, 
2 въ Ст. Чирковской. одно въ Барановской и одно въ Дв. Герешанской. 

Развит1е лесопромышленности можно видеть изъ следующего со. 
поставленш. 

Въ 1885 году въ Покурлейской волости было 14 хозяйствъ лесо-
промышленниковъ. которые, составляя 1,4°/о всехъ хозяйствъ волости 
имели 2 % всЪхъ лошадей и 2,2% всего крестьянскаго посева въ во
лости. Т. е и въ то время средшй уровень хозяйства лесопромышлен-
никовъ стоялъ выше средняго уровня крестьянскаго хозяйства по во
лости. Нужно при этомъ заметить, что въ числе этихъ хозяйствъ бы
ло 5 хозяйствъ безпосевныхъ. 

Въ 1885 году приходилось въ среднемъ по 2,5 лош. на хозяйство. 
„ „ „ я „ „ 8,2 дес посева на хоз. 

„ я » „ „ „ 1,з коровъ на хозяйст. 
„ „ „ „ на $6 р. с. х.оруд на хоз. 

„ всего арендовалось земли 709 лес- з е м- всеми хоз. 
Изъ этого количества только 4 хозяйствами арендовалось 6$8 де-

сятинъ, при чемъ каждое изъ этихъ хозяйствъ засевало, въ среднемъ, 
по 25 дес. Такимъ образомъ уже въ 1885 году выделились крупный 
лесопромышленныя предгпятш, правда въ неболыпомъ числе. 

Въ настоящее время 46 хозяйствъ лесопромышленниковъ имеютъ: 
Посева 1235 лес. въ среднемъ по 27,5 Лес- на хозяйство. 
Купл. и аренд, зем. 2406 „ „ $6,о „ в 
Коровъ . . . . . 261 •— , n 5̂ 7 г о л - » 
Лошадей . . . . 187 — „ я „ 4'° » » 
Наемн. рабочихъ . 1037 — » , « 22 раб. „ ь 
При этомъ въ рукахъ 23 предпринимателей сосредоточено нею 

дес. посева, 2560 дес. купленной и арендованной земли. 129 лошадей, 
2i6 коровъ, на 439 J РУб- сельско-хозяйственныхъ орудш (изъ общей 
суммы на 5523 РУ'б-) и 892 наемныхъ рабочихъ. Изъ общей суммы 
производства на 118975 рублей эти 23 хозяйства производятъ лесныхъ 
матер1аловъ на ^ тыс. рублей. Такимъ образомъ лЬсной промыселъ въ 
уезде сосредоточился въ рукахъ несколькихъ крестьянъ капиталистовъ, 
которые не только непосредственно нанимаютъ более тысячи рабочихъ, 
но и доставляютъ лесной матерталъ тысячамъ кустарей, занимающихся 
обработкой дерева. 

Темъ не менее и среди лесопромышленниковъ сохранились еше 
мелюе предприниматели, не имеюшде наемныхъ рабочихъ, Изъ ф та-
кихъ предпрштш насчитывается только ю хозяйствъ. Въ остальныхъ 
эксплуатируется наемный трудъ. По числу рабочихъ, занятыхъ промы-
сломъ, предпр1ят1я разбиваются на следующая группы. 
Число пред- съ i раб. съ 2 р. съ з р съ 4 р- съ 5 р- съ 6—7 Р- с ъ I O и бол. Р-
пр1ятш . . 5 6 з 1 2 з 2^ 

Лесопромышленники, закупающее отъ 50 до ю о и боле десятинъ 
лесу, на время отъ 6 до 12 и более летъ, заняты постоянно леснымъ 
деломъ, пользуясь исключительно наемнымъ трудомъ и въ земледелш 
и въ лесномъ промысле. Но есть другая категор1я лесопромышленни
ковъ крестьянъ, которые, предвидя выгоду и найдя цодходящш лесъ, 
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покупаютъ отъ з ло ю десятинъ, съ обязательствомъ вырубить его 
къ весне слтэдующаго года или въ г—з года. Эти лесопромышленни
ки часто оставляютъ промыселъ, занимаются тканьемъ рогожъ или на
нимаются къ богатымъ дъхопромышленникамъ жечь угли. Мнопе л е 
сопромышленники имеютъ свои лесные и пахотные участки земли. 
Посл-вдше не только распахиваются самими предпринимателями, но и 
сдаются односельчанамъ. Девять хозяйствъ сдаютъ такимъ образомъ 
849 десятинъ, въ среднемъ около 95 д е с- каждое по 15—16 руб. за 
десятину. Обыкновенно более богатые лесопромышленники „катала-
жатся" съ лъхомъ круглый годъ. Съ конца мая до конца 1юня сни-
маютъ лубокъ. грузятъ его и р-Ьжутъ дрова; съ шня до конца убор
ки хл+^ба кладутъ срубы После уборки хлеба съ 1-го сентября вы-
дираютъ мочало, жгутъ уголь, сидятъ деготь, тешутъ осп, подушки, 
вообще заготовляютъ къ зимнему пути лесной матер!алъ. Позднею 
осенью и зимой лесопромышленники заняты сбытомъ матертла: дегтя, 
углей, дровъ, хворосту, осей, подушекъ. Зимой же отдаютъ ткать 
мочало ткачамъ—рогожникамъ. Весной сбываютъ кули въ Царицынъ. 

Изъ всехъ хозяйствъ лесопромышленниковъ 22 заняты промы-
сломъ круглый годъ. Изъ остальныхъ 4 хоз. заняты промысломъ по 
2 мес, 2 хоз. по 4—5 М"БС , 5 х03-—шесть мес, 2 хоз—7 M"fec«i 
4 хоз.—8 мес, 2 хоз.—Q мес. и 5 хоз. — ю месяцевъ. 

Размеръ чистаго дохода отъ промысла при разнообразш хозяйст-
веннаго положешя лесопромышленниковъ, чрезвычайно разнообразенъ. 
Изъ 46 хозяйствъ получаютъ чистаго дохода въ месяцъ: 

отъ ю отъ 20 отъ <;о более до ю p. J 
г до 2о р. до 5° Р- до ю о р . 100 р. 

Число хозяйствъ . . . . 7 9 I 2 S г3 
Въ нихъ рабочихъ . . . 22 7° I O ° 2 2 2 7°6 
Всего дохода въ месяцъ $6 р. 142,5 Р 394>5 Р- 374>3 Р- 2500,8 р. 

Итакъ, изъ 7 хозяйствъ получающихъ чистаго дохода менее ю 
рублей въ месяцъ, каждое получаетъ около 5 рублей, а ихъ 13 хо
зяйствъ наиболее болынихъ предпринимателей каждое хозяйство, въ 
среднемъ, получаетъ около 2оо рублей въ месяцъ. Только \ хозяйства 
изъ 46 занимаются кроме лесного еще и другими промыслами. Это 
наиболее многосемейныя хозяйства (въ 4 хозяйствахъ \Ь душъ) не 
имеюпля достаточно средствъ для расширешя лесного хозяйства и 
занимающееся другими промыслами 

Вышеприведенныя данныя о земледельческомъ хозяйстве куста
рей указываютъ на то, что и земледел1е у лесопромышленниковъ 
носитъ капиталистически характеръ Для земледельческаго хозяйства 
нанимаются рабоч1е въ количестве соогветствующемъ размерамъ 
хозяйства. 

Вообще более зажиточные лесопромышленники, которые когда-
то ткали рогожи и выжигали уголь, теперь, получая большой доходъ, 
подходятъ къ типу более или менее культурнаго купечества: имеютъ 
не только хорошо обставленное земледельческое хозяйство съ лучши
ми сельско-хозяйственными оруд1ями, съ большимъ количествомъ 
скота, но и прекрасную домашнюю обстановку: выписываютъ журналы 
и газеты, имеютъ каменные дома, мягкую мебель и проч. х). 

Рабочихъ лесопромышленники нанимаютъ большею частш сдель
но, при этомъ менее зажиточные и сами принимаютъ непосредствен
ное учаспе въ производстве. 

') Характерно, между прочимъ, то, что при большомъ процент* безграмотныхъ среди дру-
гихъ кустарей, лесопромышленники почти всЬ поголовно грамотные. 
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Лубокъ нанимаютъ снимать по i р.— i р. 2о коп. сажень, поден
но по 5° "6° к о п - Возятъ лубокъ къ пруду, въ зависимости отъ раз 
стояшя по 4° к о п - — 1 Р- 6° коп. за сажень, грузятъ по з коп съ 
пуда, выдираютъ мочалу по \—з к о п - з а пудъ. Дрова ръ'жутъ отъ 
20 до 3° КОГ1, сажень; срубы кладутъ по i p.—i р. 2о коп. за аршинъ 
длины Оси обтесываютъ по 8 коп. штуку. Доски березовыя 14 чет
вертей распиливаются по 8 коп. съ р-вза. Каждую доску распиливаютъ 
на три подушки по i коп. Дубовыя подушки выделываютъ по 5 коп. 
за штуку. 

Угли жгутъ по з коп. за пудъ съ подвозомъ дровъ И ПО 2—2V2 
коп. съ пуда, если дрова возитъ хозяинъ. 

Деготь курятъ по 15 коп. съ пуда чистаго дегтя. 
Ямный уголь сидятъ по 4 коп. за пудъ съ подвозомъ. 
Лесопромышленники, въ большинстве случаевъ, находятся въ 

некоторой зависимости отъ лъ,совладъ\льцевъ. Покупая лъхъ, они обя
зываются выплачивать его стоимость по срокамъ, приурочивая сроки 
уплаты ко времени сбыта лъсныхъ матер1аловъ, наприм-връ, къ маю — 
время сбыта кулей.—къ рождеству, —время сбыта угля,—къ Покрову, 
когда продаютъ дрова, срубы и др. лесные материалы. 

Кредитуются лесопромышленники только у д-Ьсо владельце въ, гр. 
Уварова, Волкова у сельскихъ обществъ и др. Покупаютъ до юодес . 
на ю—12 Л-БТЪ отъ 75 до 225 руб. за каждую. Вырубая ежегодно 
известную часть, лесопромышленники выплачиваютъ въ определенные 
сроки за ту часть, которая вырублена. Въ каждый срокъ выплачивается 
до юоо рублей. 

Лесъ понемногу выводится, цена на него повышается и теперь 
уже бываютъ случаи, когда лесопромышленники не решаются брать 
лесъ, опасаясь убытковъ. 

Всего 46 хозяйствами лесопромышленниковъ покупается на корню 
лесу на 38135 рублей ежегодно, при чемъ эта сумма распределяется 
между хозяйствами такимъ образомъ: 
Предпр1ят1я . . , . съ i раб. съ 2 р. съ 3-4 Р- с ъ 5~7 Р- с ъ ю и более раб. 
Число хозяйствъ . . 5 6 4 5 2& 
ПокупаютЪ на сумму 1577 Р- 247$ Р 96° р. 3259 Р- 29861 руб. 

Кромв затраты, въ 38J35 рублей лесопромышленники затрачива-
ютъ ежегодно на вывозку леса и друпе расходы по производству 
9°77 рублей и на рабочихъ 3 7 1 1 1 рублей, а всего 8432ЗРУ*б 

Способы вырубки купленнаго леса различные Лесопромышленни
ки, взявгше въ аренду лесъ на ю - 12 лесъ стараются извлечь изъ 
него всЬ материалы более рац1онально: они получаютъ изъ него и мо
чало, и оси, и подушки, и клеши , и топорища, и деготь, и угли, и 
срубы и много другихъ изделш. 

Взявппе же лёсъ на i или 2 года добываютъ лишь мочало, а все 
остальное пережигаютъ на угли. И то и другое можно тотчасъ же по 
выработке сбыть, тогда какъ таюе матер1алы, какъ срубы, дрова и 
проч , требуя значительнаго времени для сбыта, должны стоять въ 
делянкахъ года. 

Иногда при 2—4-хъ годичной покупке л!са вырабатываютъ 
мочало, оси, деготь, а остальной лесъ продаютъ на корню по саженно 
крестьянамъ на дрова. Крупные лесопромыленники, получая мочала по 
5оо пудовъ въ годъ отдаютъ его въ разработку рогожникамъ за 
сдельную плату. Мелюе же лесопромышленники продаютъ мочало 
сырьемъ, такъ какъ для обработки его требуется большое количество, 
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не меньше 5°° пудовъ, т. е. съ площади лъха не меньше 5 десятинъ. 
Изъ лесныхъ матер1аловъ только уголь да деготь идетъ уже въ 

непосредственное потреблеше. Остальные матертлы идутъ въ даль
нейшую разработку покупателями: мочало рогожниками, срубы потре
бителями, оси и подушки тележниками, клещи клещевниками и т. д. 

Каждый лесной матер1алъ разрабатывается особой категор1ей ра-
бочихъ. Снимать лубокъ и пилить дрова нанимаютъ рогожниковъ, 
пережигать уголь и сидеть деготь,—угольшиковъ, выдирать мачало — 
женщинъ, оси и подушки пилятъ пильщики, а обтесываютъ плотники; 
они же рубятъ срубы. Кленъ и его корни на клещи и топорища ру
бятъ и выкапываютъ сами покупатели—кустари 

Работы по эксплуатащи л"вса идутъ въ известной последователь
ности. Сначала, весной рубятъ липу и снимаютъ съ нея лубокъ, дли
ною г 6 - го четв., кладутъ его въ четверти сажени (iVs арш. шири
ны и 1V2 арш высоты) и стараются поскорее отвезти въ пруды, где 
и погружаютъ его въ воду, после съемки лубка липу пилятъ на дро
ва, складываютъ ихъ, а потомъ принимаются за рубку березы. Бересту 
съ нея снимаютъ, части годныя на оси и подушки отделяютъ особо, 
а остальное пилятъ на дрова. 

Дубъ и осину рубятъ одновременно, при чемъ дубовые, осиновые 
и липовые брусья оставляютъ для срубовъ, а остальное рубятъ на 
лрова. 

Все это стараются сделать до Петрова дня, когда начинается убор
ка хлеба. Во время уборки хлеба никакихъ работъ въ лесу не про
изводится 

После уборки хлеба, около i сентября пачинаютъ выдирать мо
чало изъ вымокшаго лубка, сидеть деготь и жечь уголь. 

Осенью же начинаютъ копать кленовыя корни на хомутные кле
щи, рубить кленъ на топорища и дубъ на полозья Въ это же вре
мя продается хворостъ крестьянамъ, которые покупаютъ его на дрова, 
съ обязательствомъ убрать весь соръ съ купленнаго участка, чтобы 
можно было его сдать владельцу. 

Приготовленный лесной матер1алъ продается или непосредственно 
потребителямъ или кустарямъ для дальнейшей обработки. 

Мочало, если его у лесопромышленника много, отдается для пе
реработки въ кули рогожникамъ (см. рогожное производство) а если 
j мало—пудовъ 5о—юо, то продается на месте. Угли возятъ по зимне-
\ му пути въ Балаково, оси и подушки сбыавются въ Ровномъ и въ 
\ Балжове, срубы и дрова продаются на месте, кленъ на клещи и то-
'порища продается на месте кустарямъ, кули отвозятся въ Царицынъ 
и въ Астрахань. 

Покупателями углей, осей, подушекъ въ Самарской губернш яв
ляются скупщики, берущш на наличныя деньги. Астрахансюе и Цари-
цынсще рыбопромышленники иногда покупаютъ въ кредитъ. 

На перечисленные выше матер1ады обычныя цены следуюцця: 
Мочало 45 —55 к о п ' з а пудъ. 
Дрова липовыя i р 75 к —2 Р- з а с а ж -

березовыя 2 р - 2 р. 25 к. „ 
Срубы изъ 4 "5 вершковыхъ брусьевъ 6 арш—4° руб-

Я n п I? Я / " j O » 

» ; : • . » » я » о в 6о г 
Кленъ на клещи за пару 12—18 коп. 

на топорища за сажень ю — и руб. 
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Хворость за возъ по is коп. 
Береста i руб. 
ЛЪсъ послтз выработки лубка, осей и подушекъ по 10—5 руб. за 

сажень при 8о саж. въ длину, т. е за V40 часть десятины. 
Угли за пудъ 28 — з° коп. 
Деготь „ i р. 5° к-
Оси за сотню 33 руб-
Подушки „ 22 „ 
Ку^и мелюе рыбные за юо шт 5 Р—7 Р- 5° к 

средне до 9 руб. 
углевые „ „ „ , 2V2 р.—л̂ -Ы р. въ зависимости 

отъ размера. 
Всего сбывается лЪсныхъ матершювъ на 118975 рублей, изъ ко-

торыхъ сбывается: 
Потребителямъ 10 хозяйствами на 7546 руб., получая чистаго дохода 17,4% 
На ближайшемъ рынкъ б „ 2119 „ _ „ 23,7% 
На отдаленвомъ рынк-Ь 18 „ „ 88029 „ „ 31,8% 
Заказчикамъ 1 „ , 6175 „ » • » " • , 19,8% 
Скупщикамъ 3 „ „ 2518 „ , „ « • • • • • •„ 27,8% 
Различи, способами 8 „ 12588 » „ 23,3% 

В с е г о . 4 6 „ „ 118975 „ „ 29,2% 
Наиболее крупные предприниматели сбываютъ лесные матер1алы 

на отдаленномъ рынкФ, получая наибольшей процентъ чистаго дохода 
и предоставляя местный рынокъ бол-fee мелкимъ лтЬсопромышленникамъ. 
Впрочемъ и эта группа крупныхъ лъхопрэмышленниковъ продаетъ 
на м1зстномъ рынкъ, но главная масса лесного матер1ала идетъ отъ 
нихъ на отдаленный рынокъ. Точно также болтве мелше лесопромыш
ленники сбываютъ на отдаленный рынокъ, но этотъ сбытъ у нихъ 
играетъ меньшую роль, чЪмъ на М~БСТ1З. 

Bet лб хозяйствъ лъхопромышленниковъ получаютъ чистаго до
хода въ годъ 3JiLl2~py6 , при чемъ большая часть этой суммы попа-
даетъ въ руки" г8 наиболее крупныхъ предпринимателей, изъ кото-
рыхъ 4 затрачиваютъ ежегодно только на покупку лъта iз159 Р- и 

еще большую сумму на наемъ рабочихъ 
Отношешя, въ которыя вступаютъ лесопромышленники съ дру

гими кустарями выясняются изъ анализа другихъ промысловъ по об
работке дерева, къ описанпо которыхъ мы и перейдемъ. 

ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

(Санный, тельжный и колесный промыслы). 

Экипажное производство является однимъ изъ наиболее распро-
страненныхъ въ Хвалынскомъ уЪздъ промысловъ. Только въ одной 
Ша лкинской волости (села Шалкино и Калмантай) зарегистровано ^дЯ 
хозяйствъ, занятыхъ этимъ производствомъ: изъ нихъ 241 хоз. колес
никову 41 хоз. санниковъ-колесниковъ и i хоз колесника рыдван-
ника; въ Шаховской волости 66 хозяйствъ, занятыхъ рыдванно-тел^ж-
но-саннымъ производствомъ и въ остальныхъ волостяхъ__£8^озяйствъ 
занятыхъ этими промыслами, а именно: въ Ново-Спасской волости 28 
хозяйствъ, въ С. Печеурской —19, Ст. Терешанской—з> Дв. Терешан-
с к о й - 2 , Покурлейской—з. Посельской—2, Селитьбинской - 2 , Самоду-
ровской—2, Ак. Мазинской-2, Федоровской—1 и въ Барановской—41)) 

х) Иль нихь 2 хозяйства но вошли въ разработку по неполнотъ данныхъ. 
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а всего по уезду зарегистровано 442 хозяйства съ 3°48 душъ обоего 
пола 

Въ 43° хозяйствахъ, о которыхъ имеются полныя данныя занято 
промысломъ 619 человъ-къ; изъ нихъ 603 мужчины и i6 подростковъ. 

Колесный промыселъ возникъ очень давно, такъ что никто изъ 
мЪстныхъ старожиловъ не запомнитъ не только почина, но даже ка
кой нибудь типичной перемены въ его развитш и организащи. Про
изводство саней также существуетъ изстари, но въ прежше голы су
ществовало въ Шал к и не пять, шесть хозяйствъ, занятыхъ саннымъ 
производствомъ, преимущественно на заказчика. Санный промыселъ въ 
с. Шалкин'ъ развился въ производство на широкш рынокъ лишь въ 
послФдшя десятил,Ьт1я. 

По словамъ кустарей прежде только пять хозяйствъ кустарей де
лали сани исключительно на заказъ изъ готоваго матер1ала заказчика, 
большею частью не изъ гнутыхъ полозьевъ, а изъ кривулинъ. При 
недостатке заказовъ и при увеличенш числа кустатей-санниковъ волей 
неволей пришлось искать сбыта на базарахъ; производство на базаръ 
ухудшило качество изд1злш и повело къ паденш ц^нъ на сани, но въ 
то же время повело и къ расширенно сбыта*, въ настоящее время въ 
Шалкинъ- уже насчитывается 66 хозяйствъ, которыя занимаются про
изводствомъ саней. 

КОЛЕСНИКИ. 

1. Хозяйство кустарей. 

Производство колесъ развилось гораздо раньше саннаго промысла 
но определить его состояше въ более отдаленномъ прошломъ, со 
словъ кустарей, довольно трудно. Вообще прошлое кустарямъ пред
ставляется въ бол-fee розовыхъ краскахъ. Имъ представляется картина— 
можетъ быть и близкая къ действительности —обширной лесистой 
местности, богатой разнообразными породами деревьевъ лучшаго ка
чества. Лесъ принадлежалъ обществу и каждый желающш могъ ког
да и где ему угодно рубить лесъ и пользоваться имъ для своихъ 
изделш. 

Недостаточнось и недоброкачественность пахотныхъ угодщ побу
ждали крестьянъ прибегать къ утилизации леса въ различныхъ древо-

,, дельныхъ промыслахъ и, благодаря этому, кустари въ этомъ районе 
: возникли различные промыслы: колесный, санный, клещевный, топо-

ришный, оглобельный, лопатный, лесопильный и др. Развитш этихъ 
промысловъ находилось въ некоторой взаимной связи; при эксплуата 
щи леса получался матер1алъ пригодный для различныхъ издел!й, такъ 
какъ часто различныя части одного и того же дерева идутъ на раз-
личныя издел1я напр. корень клена идетъ на клещи, а стволъ на 
топорища. 

Экипажный промыселъ какъ упомянуто, развился очень давно. 
Р1зследовашемъ 1885 года въ Шалкинской волости было зареги

стровано 344 хозяйства колесникове^ тележниковъ и санниковъ, между 
темъ какъ въ 1904 году въ этой волости зарегистровано только_зо8 
хозяйствъ. Число санниковъ за этотъ перюдъ увеличилось, но значи
тельно сократилось число колесниковъ: въ 1885 году ихъ было зс>3> 
между темъ какъ въ 1904 году- 267-

Разработка данныхъ изследовашя 1885 года о хозяйствахъ колес-
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никовъ даегъ следующую картину состояшя ихъ хозяйствъ въ то 
время. 

Въ : 885 году изь 1395 хозяйствъ всей волости хозяйства колес-
никовъ составляли 2i,70//o изъ ВСЪХЪ хозяйствъ волости, 

У нихъ было посъва 2 i , i % всего крестьянскаго посвва волости 
и лошадей 22,5% всъхъ крестьянскихъ лошадей волости. 

Въ среднемъ на ю дворовъ кустарей приходилось i8 лошадей. 
», » я в 12 коровъ 

„ „ я я » а я 25 гол мел. скота. 
я „ „ 4 2 лес. посъва. 

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что хозяйства колесниковъ въ 
1885 году приближались къ среднему типу крестьянскихъ хозяйствъ 
Шалкинской волости. Процентъ посъва и скота у кустарей изъ обша-
го количества посвва и лошадей по волости почти равенъ проценту 
хозяйствъ, занятыхъ промысломъ. 

Колесники занимаются своимъ промысломъ или дома, изготовляя 
издъ\л1я для продажи или уходятъ на сторону и работаютъ на заказ
чика. 

Въ 1885 году изъ 303 хозяйствъ колесниковъ работали только 
дома въ 137 хозяйствахъ, дома и въ отходъ въ 119 хозяйствахъ и 
только въ отходъ- въ 47 хозяйствахъ. 

Изъ анализа хозяйственнаго положешя этихъ трехъ группъ колес
никовъ видно, что дома колеснымъ производствомъ занимались болъе 
зажиточные кустари, имъчошле достаточно средствъ на покупку необ-
ходимаго для колесъ матер1ала. Напротивъ для работы на заказчика 
уходили бол'ве бедные колесники, не им-вюшде средствъ для производ
ства изъ своего матер1ала. 

Отхож1е колесники, составляя 15 ;2% всъхъ хозяйствъ колесниковъ, 
имъли ю , з % лошадей, ИМБВШИХСЯ у ВСБХЪ колесниковъ и 9,2% посъ
ва, имъвшагося у всъхъ колесниковъ. 

Въ среднемъ на одно хозяйство отхожихъ колесниковъ приходи
лось 2,5 дес. посъва и 1,2 лошадей. 

Напротивъ, колесники, работавшие только дома составляя 45^2°^° 
всъхъ колесниковъ, ИМ'БЛИ лошадей 53,8% ВСБХЪ лошадей, имевшихся у 
колесниковъ и 55'40//° посева., имъвшагося у всъхъ колесниковъ. 

Въ среднемъ на одно хозяйство этой группы приходилось по 2,1 
лошади и по 5i2 лес. посвва. т. е вдвое болъе, ЧБМЪ у отхожихъ ко
лесниковъ. Колесники, занимавшиеся промысломъ и дома и въ ОТХОДБ, 
составляли среднюю промежуточную по благосостоятю группу. Не 
имъя достаточно средствъ обезпечить себя матер1аломъ на весь рабо-
чш сезонъ они работаютъ дома, когда есть матертлъ и уходятъ на 
сторону, когда его не ИМБЮТЪ. 

Такъ было въ 1885 году. Положеше колесниковъ не изменилось 
въ этомъ отношенш и въ настоящее время. И теперь колесники, не 
имъя до.ма достаточно средствъ для покупки матер!ала, отправляются 
въ отходъ, захвативши съ собой необходимые инструменты. Часто къ 
такому промышленнику присоединяется какой нибудь подростокъ, 
обыкновенно одиночка, сирота, чтобы научиться ремеслу. Обыкновен
но такой ученикъ идетъ только изъ за куска хлъба, который они оба 
получаютъ отъ заказчика во время работы на него. При такомъ хар-
чеванш кустарю руководителю ничего не стоитъ ИМЕТЬ такого помощ
ника, а между твмъонъ часто бываетъ необходимъ, чтобы оповъстить 
о пр!емъ заказовъ, разнести готовыя ИЗДЪУПЯ по домамъ и т. д. 

№ 
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Придя въ какое нибудь село, отыскавши заказчика и условившись 
съ нимъ въ ц-БН-fe, колесникъ устраиваетъ гд'Б-нибудь на дворъ- подъ 
сараемъ у заказчика или въ какой нибудь избенкъ" или амбарушк-Б не-
обходимыя для производства приспособлена и принимается за работу. 
Матер1алъ и харчи заказчика. Плата за работу, въ зависимости отъ 
мъста и времени, бываетъ отъ 8о коп. до i р. ю коп. со стана кося-
щатыхъ колесъ при незначительной разниггь- за фурныя и полуфурныя. 

Выполнивши заказъ колесникъ заручается другими Оставаясь въ 
пом^щенш своего перваго заказчика за небольшое вознаграждеше, ко
лесникъ, обыкновенно, работаетъ на заказчиковъ даннаго села и, 
исполнивши ВСЕ заказы или возвращается домой, или идетъ въ друпя 
деревни и найдя заказы устраивается также. 

Такой отходъ продолжается 2—4—6 недель, по истеченш кото-
рыхъ колесникъ идетъ домой. 

Во время непродолжительной отлучки колесникъ заработываетъ 
2 — з рубля и больше, а иногда возвращается и ни съ ч1змъ. 

Обыкновенно сдълавши дома кое—что по хозяйству, колесникъ 
снова отправляется въ друпя деревни въ поиски заказчиковъ. 

Если колесникъ заработалъ достаточно денегъ для покупки мате-
piaлa. то уже принимается за работу дома: теперь онъ имъетъ возмож
ность купить матер1алъ за наличныя, не закабаляя себя кредитору Та
кимъ образомъ ходятъ насторону кустари, которымъ не на что купить 
матер1алу и которыхъ земледельческое хозяйство не обезпечиваетъ. 

Подростки—ученики на второй годъ отхода получаютъ кромъ хар
чей уже плату въ разметь х/г всего заработка, а дал15е, на слъдуюпие 
года вступаютъ уже товарищами на равныхъ правахъ. 

Колесники ходятъ на сторону весной, въ междупарье съ 15 мая 
по 1-е шля, осенью съ 1-го сентября до ноября и зимою въ февралъ 
МЪСЯГГБ, при чемъ осенше и зимше отходы всегда успътпн'Бе, какъ по 
количеству заказовъ, такъ и по заработку. Уходятъ верстъ за 2о—5° 
и дальше. Уходятъ большею частью за Волгу противъ Вольска и юж
ной части Хвалынскаго уъзда. 

За время отхода наг—3 недъли колеснику приходится поработать 
въ 2 -хъ—3~ х ъ селахъ. а побывать во многихъ. Некоторые кустари, 
заручившись заказами отправляются на лошади, которую прокармли-
ваютъ покупнымъ кормомъ. Впрочемъ, въ праздники, когда, по обы
чаю, не работаютъ, и самъ кустарь не пользуется хозяйскими харчами, 
а покупаетъ ихъ особо. Въ будше рабоч1е дни харчи колесника у за
казчика состоятъ изъ завтрака 8 ч. утра, объда въ 12 час и ужина 
въ 7 час. вечера. Такъ какъ колесникъ живетъ у перваго заказчика, 
то ему приходится ходить объдать завтракать и ужинать къ тому за
казчику, на котораго онъ въ данный моментъ работаетъ. 

Въ 1885 году изъ Широкинскихъ кустарей въ отходъ на заказ
чика работало 47 хозяйствъ и 119 хозяйствъ работало и дома и въ 
отходъ\ Въ 1904 году на заказчика работало 54 х 0 3 н а базаръ и на 
заказчика юб хозяйствъ. Такимъ образомъ несколько увеличилось 
число работающихъ изъ матертла заказчика и сократилось число ра-
ботающихъ и дома и на заказчика. 

Работа на заказчика не менъе выгодна, Ч-БМЪ работа на скупщика 
и на базаръ: если вычесть расходы на перевозку материала и доставку 
издълш кустарей, работающихъ дома, то заработокъ отхожихъ коле-
сниковъ будетъ даже НЕСКОЛЬКО выше, а именно: 
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Месячный заработокъ отхожихъ колесниковъ 4>2 руб. 
я „ раб дома (съисключ. расх на перевоз.) з,7 , 

въотх.идома . „ 3.6 » 
Гакъ какъ исключенные нами расходы на перевозку входятъ въ 

заработокъ кустарей (лошади свои), то къ заработку нужно прибавить 
и эти расходы. Включая ихъ, получимъ месячный доходъ рабочаго: 

Отхожихъ 5,о руб. 
Раб. на мъхтъ . , 5,2 „ 

Годовой доходъ каждаго хозяйства, въ среднемъ, со включен.емъ 
стоимости перевозки: 

Отхожихъ , , ; 25 рублей. 
Мъттныхъ 32 рубля 

Изъ анализа данныхъ переписи 1885 года мы ВИДБЛИ что хозяй
ственное положеше группы отхожихъ и мъхтныхъ кустарей р-взко 
различается. Въ настоящее время это различ1е нисколько не сгладилось, 
потому что экономичесшя причины. вл1яюш!я на характеръ промысла 
остались тъже. 

Въ группе колесниковъ, работаюшихъ на М-БСГБ, каждыя го хо-
зяйствъ имътотъ скота, въ переводе на крупный 27,3 головъ, а отхо-
ж1е колесники только 13,8 головъ, т. е. вообще меньше. Точно так
же ПОСБВЪ отхожихъ колесниковъ значительно меньше, ч'вмъ посъвъ 
работаюшихъ дома. 

Сравнивая хозяйственное положеше ВСБХЪ кустарей колесниковъ 
въ 1885 и въ 1904 году мы находимъ чрезвычайно ръзкш упадокъ 
ихъ хозяйства. Это видно изъ следующей таблицы: 

Я . « <-, • И ев 

1§ Е- | I is Щ §Й 
t r g >>о Ч И S o О of f Й и 

Въ 1885 году 303 1276,5 д. 541 364 752 8785 руб. 34 
Въ 1904 году 308 1081,5 д. 312 286 145 7047 „ 69 

Хотя въ 1904 году число хозяйствъ безпосъвныхъ сократилось 
противъ 1885 года съ 27 до 12, но въ тоже время у ВСБХЪ кустарей 
сократилось общее количество и посева и скота и сельско-хозяйст-
венныхъ орудш. Такъ какъ изъ сельско-хозяйственныхъ орудш глав
ную ценность составляютъ различные оруд1я перевозки (телъти, сани 
и проч.), то мы должны придти къ выводу, что кустари, занятые 
производствомъ ихъ все больше и больше лишаются не только скота, 
но и орудШ перевозки, необходимыхъ въ сельскомъ хозяйств-в и 
производимыхъ самими кустарями. 

2. Покупка яатер!ала. 

Упадокъ хозяйства кустарей указываетъ на то, что большая часть 
изъ нихъ не имБетъ достаточно средствъ ни на покупку мaтepiaлa, ни 
на поддержаше своего хозяйства. 

Часто кустари попадаютъ въ зависимость не только отъ продав-
цевъ матершла, лъхопромышленниковъ, но и отъ своихъ бол-fee зажи-
точныхъ товарищей. Понадобится, напр., кустарю матертлъ, а у лесо
промышленника - кредитора, его нътъ и кустарь идетъ къ бол-fee за
житочному колеснику, чтобы взять взаймы 1,2 стана до слъдующаго 
базара. Черезъ неделю ИЗДБЛ1Я готовы, но разсчитавши по базарнымъ 
Ц'внамъ, что за исключешемъ расходовъ по вывозке издътпй, -вхать 
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не стоитъ, а кредиторъ товарищъ предлагастъ отдать ему колеса въ 
счетъ платы за матершлъ. Хотя кредиторъ и мало даетъ, но неловко 
отказать своему „благодетелю",—можетъ пригодиться въ другой разъ,— 
и кустарь отдаетъ свои издъ^я, получивши за работу 2о—з° к о п < с о 

стана и снова воспользовавшись кредитомъ. Эти „случаи" повторяются 
до тт>хъ поръ, пока не увеличится спросъ на ИЗДЪУПЯ И не поднимутся 
базарныя цены. 

Большею частью кустари покупаютъ лесъ у л"Бсопромышленниковъ, 
ободья у МГБСТНЫХЪ прасоловъ на дому, а краску, масло и клей у 
М'БСТНЫХЪ лавочниковъ, покупающихъ этотъ матер1алъ въ Хвалынске. 

Лесопромышленники снимаютъ лесъ у гр. Уварова. Этимъ зани
маются до 4° хозяйствъ, въ томъ чпслъ- 5 Илюшкинскихъ. 

Ободья покупаются у прасоловъ, прИззжающихъ изъ Симбирской 
губ. села Болыше Березняки, а съ открыпемъ навигащи ободья при
гоняются по Волг"Ь изъ Казани и Нижняго 

У илюшкинскихъ лъхопромышленниковъ и у скупщиковъ, кото-
рыхъ въ Плюшкине три человека не всегда имеется необходимый 
для колесника лъсной матер1алъ. Лесопромышленники мало обра-
щаютъ вниманш на рашональную сортировку лесныхъ матер1аловъ: 
такъ какъ заготовка и хранеше различныхъ сортиментовъ леса тре-
буютъ особыхъ расходовъ, то лесопромышленники предпочитаютъ 
продавать лесъ подеревно или кубомъ, предоставляя уже самимъ по-
купателямъ сортировать лесъ, выбирать нужные сорта, рубить, пилить 
и складывать его. При такомъ порядке много колеснаго матер1ала 
идетъ на дрова иди въ строевой лесъ. 

Симбирсше просала—ободники продаютъ ободья только возами, 
отъ 8 до 25 становъ, а покупать такими париями могутъ только 
местные скупщики. Но большихъ запасовъ скупщики не делаютъ, по
тому что ободья портятся, особенно весной и летомъ, когда они ло
паются отъ жары. Бываютъ случаи, когда и на месте заказчикъ до-
ставляетъ кустарю готовый матер1алъ, получаемый отъ лесопромыш-
ленниковъ или за какую нибудь работу, или купленный. 

Лесъ покупается или подеревно или кубомъ. Подеревно поку
пается дубъ отъ 4° коп. до з рублей, въ зависимости отъ толщины; 
береза отъ i руб. до i руб. 50 коп. 

Кубомъ дубовыя спицы за i саж. (около 8оо шт.) по 6 руб. 
березовыя ступицы за i саж, (65 шт.) по 6 руб. 

Поштучно ступицы по ю коп. 
косяки по з—4 к о п -

Спицы по 85 коп. за сотню. 
Ободья продаются отъ 2 р. 6о к. до 4 Р- за станъ. 
Если кустарь купитъ дуба псгдеревно на 6 руб., то можетъ нако

лоть юоо шт. спицъ. Если купитъ кубомъ на б руб., то получитъ 
8оо спицъ, если же купитъ поштучно, то на 6 руб. получитъ 7°о 
штукъ. Точно также при покупке ступицъ на б руб. подеревно онъ 
получитъ 75—?6 штукъ, при покупке кубомъ на эту же сумму онъ 
получитъ 65 шт.; а поштучно 6о штукъ. Такимъ образомъ при по
купке кубомъ кустарь съэкономитъ j1/2°/o на спицахъ и 8 % на сту-
пицахъ, а при покупке подеревно на первыхъ 22V2%, а на вторыхъ 
25%- Следовательно, самый выгодный способъ покупки—подеревно и 
кустари предпочитаютъ покупать такимъ образомъ. 

Мало состоятельные кустари сразу покупаютъ i—2 дерева на 2—з 
стана, на сумму 2—з руб. Средне состоятельные покупаютъ ю—15 
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деревъ на сумму 15 — 2о руб. и наконецъ бол-fee зажиточные, работаю-
;' niie преимущественно ободныя колеса покупаютъ рублей на 4° — 5°-

Совместной закупки материла среди кустарей не существуетъ. 
Впрочемъ года два тому назадъ некоторые кустари делали совместный 
закупки, снимая въ дачахъ углы и куртины Покупки леса делянками 
или углами, по отзывамъ кустарей, наиболее выгодны, такъ какъ кро
ме колеснаго материала получается и другой лесной матер1алъ, необхо
димый для каждаго хозяйства: хворость, дрова, строевой и поделоч
ный л1зсъ. Но для такихъ закупокъ у кустарей средствъ не имеется и 
они принуждены покупать по мелочамъ. 

Такъ какъ лесопромышленники не заготовляютъ разнообразныхъ 
I ассортиментовъ леса, а прасола, не имея хорошихъ приспособлен^ для 
I храненш ободьевъ, избегаютъ делать достаточные запасы, то часто ку-
\ стара не могутъ достать, необходимаго матер1ала. При недостатке ма-
тер1ала цены на него произвольно поднимаются, кредитъ кустарямъ 
сокращается и они попадаютъ въ безвыходное положеше 

Въ целяхъ экономш кустари часто употребляютъ худшш матер1алъ, 
чтобы производство стоило „подешевле". При этомъ, кустарь рискуетъ 
не только остаться съ непроданными изделшми плохого качества, но, 
предложешемъ такихъ издёлт, теряетъ довер1е скупщиковъ и потре
бителей 

По среднему разсчету въ сезонъ въ 6 месяневъ кустарю нужно 
на 25—3° косящатыхъ колесъ матер1ала на сумму i8—20 руб., 12—13 
деревьевъ. 

Всего з°8 хозяйствами Шалкинскихъ кустарей перерабатывается 
матер1ала не сумму 15382,25 руб , изъ нихъ"-

Покупается у определенныхъ лицъ 148 хоз. на сумму 9277^5 РУб-
Получается отъ заказчиковъ 54 » » » ' 7°3 » 
Различными способами юб „ „ „ 44OI>6 я 

3. Техника и организащя промысла. 

Колесники изготовляютъ колеса косящатыя и ободныя: фурныя 
полуфурныя, руссюя „длинная ступка" и подъ железныя оси. Наиболь
шее распространеше имеютъ руссюя колеса „длинная ступка". Колеса 
подъ железныя оси делаются только по заказу. 

Мастеровъ, изготовляющихъ исключительно ободныя колеса ю % , 
ободныя и косящатыя 9%, экипажниковъ и колесниковъ ю % , осталь
ные изготовляютъ исключительно косящатыя колеса. Преобладаше по
следней категорш кустарей объясняется дешевизной матер1ала, необхо
димаго для изделш этого рода: между темъ какъ за готовые дубовые 
ободья нужно уплатить по з Р- 504ШК-~~4 РУб заскатъ. косящатые об
ходятся въ 80 — 90 коп. 

Чтобы сделать одно косящатое колесо среднш мастеръ долженъ 
потратить i день, а на ободное 2/з дня считая рабочш день въ 9 ча-
совъ. Следовательно на станъ косящатыхъ колесъ затрачивается 4 дня, 
а на станъ ободныхъ около з дней. 

Колеса подъ железныя оси требуютъ наиболее тщательной от
делки, колеса же съ длинной ступой являются наиболее простыми, 
При производстве какъ техъ, такъ и другихъ наиболее трудной и 
требующей большого навыка работой является „наведете косяковъ на 
спицы и „нагонять ободъ". 

Во весь рабочШ сезонъ среднш мастеръ изготовляетъ отъ 25 до 
30 становъ косящатыхъ колесъ или 40—5° с т- ободныхъ. Колесники— 
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санники изготовляютъ до 15 становъ косящатыхъ колесъ и ю ходовъ 
саней или ю тел-вгъ, ю дровенъ и 5 рыдвановъ Оковка и шиновка 
колесъ делается уже самими потребителями у мъхтныхъ кузнецовъ 

Разд"Ьлен1е труда въ производстве встречается только между чле
нами семьи Обыкновенно мальчики и подростки ученики долбятъ 
ступки и тешутъ спицы, более опытнымъ поручается точить ступки и 
стругать спицы и косяки, а самъ мастеръ наводитъ косяки на спицы, 
нагоняетъ ободья и отдъ'лываетъ колеса. 

Особо устроенныя и приспособленныя для производства пом-вще-
нш у кустарей встречаются очень редко. Большинство (970//°) осенью 
и зимой, въ продолжеше всего рабочаго сезона, работаютъ въ жилыхъ 
избахъ, а л-втомъ И весной на дворахъ и задворкахъ подъ сараями и 
навесами. 

Работа въ жилыхъ избахъ при тъ-снотъ помъщешя (въ лучшемъ 
случае изба ^г арш въ которой живутъ 7 — 10 человекъ) мало про
дуктивна и создаетъ антигипеническую обстановку для всехъ членовъ 
семьи. Сами кустари признаютъ ее при такихъ услов^яхъ вредной и 
невыгодной. Сырой матертлъ, который хранится и просушивается въ 
избе, наполняетъ ее массой испарешй, отъ которыхъ изба сильно „мок-
нетъ", потолокъ и стены покрываются плесенью. Углы, рамы, косяки 
отъ этого бываютъ всегда мокрыми и черезъ 3 ~ 4 года совершенно 
сгниваютъ. 

Не менее разрушительно и на здоровье обитателей и на избу 
действуетъ и самая работа. Работая, главнымъ образомъ, такими инстру
ментами, какъ топоръ, колотушка, кустарь поднимаетъ въ избе невы
носимый стукъ, отъ котораго его лачуга „ходуномъ ходитъ.* 

Расшатывается глинообразная печь, отваливаются кирпичи отъ под
топка, расходится полъ, отстаютъ отъ СТБНЪ палати, лавки и проч., 
поднимается пыль. 

Оруд!я, употребляемыя при производстве, крайне примитивны. Т о 
карный станокъ употребляется самаго простого устройства и приво
дится въ движете ногой. Верстакъ употребляется также въ виде 
простой березовой доски. Резцовъ, делаемыхъ местными кузнецами, 
употребляется з •для простыхъ спицъ и 5 лля фигурныхъ. Резецъ 
стоитъ 25—3° к о п - Наконецъ, два толстыхъ пневыхъ стола, стоимостью 
въ 6о коп., буравъ, для сверлены дыръ на ободьяхъ, стоимостью въ 
40 коп., скобель для строгашя спицъ въ 4° коп. и большой буравъ 
для ступицъ въ i р. 5о коп., топоръ и двуручная пила составляютъ 
все инструменты кустаря. 

Усовершенствованныхъ орудш и приспособлен^ нетъ ни у кого. 
Если же производство у некоторыхъ кустарей и выделяется изъ иб-
щаго уровня, то только благодаря* возможности чаше сменять испор-
тивлнеся инструменты и работать всегда хорошими. 

Процессъ производства разделяется на следуюшля операцш: i ) 
заготовка чурбаковъ. г) затеска болванокъ и отделка ихъ въ ступки, 
косяки, з) соединеше частей и отделка изделШ. 

Заготовка заключается въ очистке отъ коры привезенныхъ де-
ревьевъ и распиловке ихъ на чурбаки, изъ которыхъ березовые идутъ 
на ступицы и косяки, а дубовые, для спицъ, раскалываются топоромъ 
на четырехъ-угольныя поленья и кладутся въ печь для просушки. 

После сушки, которая продолжается сутки, поленья обстругива
ются въ форме спицъ. Во время сушки спицъ кустарь занимается 
обработкой ступицы. Березовыя чурки оболваниваются топоромъ и 
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вытачиваются на токарномъ станке. Затт^мъ ступицы немного распа
риваются и на нихъ по бокамъ выдалбливаются 12 углублений для 
спицъ. 

Набивши въ ступицу спицы, кустарь нагоняетъ на нихъ ободъ. Но 
такъ какъ большинство кустарей не въ состоянш покупать готовые 
ободья, то послфэдшя дълаются изъ косяковъ, которыхъ идетъ на 
каждый ободъ 6 штукъ. 

Косяки приготовляются изъ березовыхъ чурокъ. Расколовши чур
ки на бруски, кустарь придаетъ этимъ брускамъ форму кривой —ше
стой части круга—и выдалбливаетъ въ нихъ по два отверспя для 
спицъ. Эти косяки мастеръ надтэваетъ на спицы, точитъ все колесо, 
краситъ и сушитъ. 

На одно косящатое колесо затрачивается слфдуюпцй матер1алъ: 
ступица въ ю коп., 6 косяковъ на 21 коп., 12 шт. спицъ на 9 коп., 
краски на 4 коп., следовательно на одно колесо на 44 коп., а на 
одинъ станъ i p. j6 коп. При покупке матер1ала кубомъ кустарь вы-
гадываетъ rji/2°/ot а подеревно—25°/°. следовательно цри подеревной 
покупке на одинъ скатъ колесъ затрачивается матершла на i р з° к. 
Употребляя матер1алъ худшаго качества, кустарь понижаетъ стоимость 
матер1ала еще процентовъ на 20. Такимъ образомъ стоимость матер!ала 
на одинъ станъ косящатыхъ колесъ можетъ понизится до i рубля, а 
ободныхъ до з Р- 25 коп. 

Въ случае найма вывозка матер1ала изъ лесу обходится 20 коп. 
со стана. 

Рабочш сезонъ кустарей продолжается отъ г до 8 месяцевъ. Изъ 
308 хозяйствъ кустарей заняты промысломъ. 

2 месяца— i8 хозяйствъ. 5 месяцевъ—37 хозяйствъ. 
3 .. —122 „ 6 , —48 
4 » — 66 п 7-8 —17 

Сбыть издЪлм, 

Большинство кустарей поставлено въ необходимость во что 
бы то ни стало скорее продать свои издел1я. Между темъ, это не 
всегда осуществимо безъ значительнаго ущерба для кустаря. Поэтому 
весь рабочш сезонъ кустарь тщетно бьется надъ решешемъ „прокля-
таго" вопроса: „где прюбрести матер]'алъ и куда сбыть свои издел1я?" 

Въ сентябре месяце, когда крестьяне, убравшись съ полевыми 
работами, съезжаются изъ окрестныхъ селъ на базаръ продать те 
или друпе сельскохозяйственные продукты, • кустари вывозятъ свои 
издел1я на базаръ, чтобы продавать ихъ непосредственно крестьянамъ— + 
потребителямъ, Издел1я вывозятся въ ^£3'*?£КЪ., Бялтай, Кя.пяк^рп и 1 
др. базары. 1-го октября въ г\_Лааьске.я,рмарка и кустари выезжаютъи 
туда. Съ октября же начинается осенняя распутица, и все это время 
вплоть до Павловской ярмарки въ конце октября на базары ВЫБЗ-
жаютъ очень немнопе кустари. После Павловской ярмарки сбытъ 
совсемъ останавливается 

Съ открьтемъ саннаго пути, въ декабре месяце, кустари опять 
начинаютъ вывозить свои изделш на те же базары, но потребители 
ужъ въ это время не покупаютъ и изделш предаются скупщикамъ, 
да и цоследше покупаютъ неохотно Лишь съ февраля месяца спросъ 
немного увеличивается. Кто изъ кустарей имеетъ возможность,—ве-
зетъ издё./ия дальше-въ Баронскъ, Вольскъ и въ Новоузенскъ Сам. | 
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губ. Послъ пашни, въ перюдъ междупарья, отъ ю мая до i шля, издтшя 
находятъ сбытъ на Балаковской ярмарке въ Троицу и на Вольской 
ярмарке 29 1юня. Такимъ образомъ кустари сбываютъ свои ИЗД"БЛ1Я 
непосредственно потребителямъ только въ сентябръ и ш н ъ и частью 
въ мартъ\ а въ остальное время скупщикамъ. 

За Волгу идутъ только фурныя и полуфурныя колеса, въ 
остальные же мъста и друпе сорта. Изд1шя вывозятся самими куста
рями на своихъ лошадяхъ и только безлошадные нанимаютъ. 

Большая часть ИЗД-БЛШ, продаваемыхъ на рынкъ, попадаетъ скуп
щику; кромъ- того, значительная часть продается скупщикамъ и не по
падая на рынокъ. Размъфъ сбыта ТБМЪ или инымъ путемъ виденъ изъ 
слФдующш таблицы: сбываютъ изъ 308 хозяйствъ: 

Потребителямъ на М-БСТБ З Х ° 3 - на сумму 192,4 РУб-
На ближайшемъ рынкъ 28к 
На отдаленномъ рынкъ' 39 
Заказчику i6o 
Скупщику за матер^алъ 36 
СкуПЩИКу МЕСТНОМУ . 1 2 1 
Хозяину СДЕЛЬНО . . . I 

11526,85 
2705,5 
67^8,3 

48о 
2975,24 

IO 

Всего . . . 308 „ „ , 24628,29 
Изъ приведенныхъ цифръ видно, что значительная часть х о 

зяйствъ сбываютъ свои издъ^я различными способами и скупщику и 
заказчику и потребителю. Изъ 308 хозяйствъ 193 сбываютъ различ
ными способами и только 115 хозяйствъ сбываютъ какимъ нибудь 
однимъ способомъ. 

Сравнивая доходность хозяйства отъ промысла при различныхъ 
способахъ сбыта, мы получимъ сл-Бдуюппя цифры. Сбываютъ только 

Получая въ 

Потребителямъ . . . . 
На ближайш. рынк^ . -
На отдал. рынк*. . . . 
Заказчику. . . . . . . 
Скупщику 
Различными способами 

Хозяйствъ. 

1 
50 
3 

53 
8 

193 

На сумму. 

21,6 Руб. 
3675,2 „ 

325,0 „ 
3154,4 „ 
316,19 „ 

17135,9 „ 

дохода на 
хозяйство V 

9,0 Руб. 
27,3 „ 
58,0 „ 
28,0 „ 
11,0 „ 
32,0 „ 

Такимъ образомъ сбытъ на отдаленномъ рынк-Б даетъ возмож
ность кустарямъ получать необходимую сумму чистаго заработка. 

Между ттзмъ норма чистаго заработка по отношенш къ стоимос
ти издЪий какъ и у другихъ кустарей выше при работ-fe на заказчика. 

Получаютъ чистаго заработка по отношенш къ стоимости ИЗД-БЛШ 
при сбытъ- потребителямъ . . . . 33^ 0 , / o 

„ „ заказчику 39,4°/о 

на отдален. рынкъ\ . . 38,0% 
„ „ различи способами. . . 27,0% 

„ на ближайшемъ рынк-Б 25,2% 
скупщику 23.0% 

Такимъ образомъ при сбытъ скупщику кустарь теряетъ треть сво
его заработка сравнительно съ кустарями, сбывающими на отдален
номъ рынк-Б. Нужно при этомъ заметить, что кром-Б указаннаго за
работка, кустарь при продажъ на отдаленномъ рынк-Б получаетъ еще 
и за провозъ ИЗД-БЛ1Й. 

) Включая сюда и стоимость провоза издтшй. 
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При весенней и осенней разпутиц-в, мноп'е, особенно безлошад-
ные продаютъ издъ^я мъхтнымъ скупщикамъ, а при крайней нужд-fe 
кустари часто запродаютъ прасоламъ-скупщикамъ и будущая свои из-
ДЪУПЯ. Въ декабре и январъ, когда совсвмъ НЪТЪ покупателей на рын
ке, покупаютъ только скупщики. Скупщики берутъ, вообще, изд1шя 
тогда, когда на рынке мало покупателей и кустарь находится въ без-
выходномъ положенш 

При работе на заказчика во время отхода колесники берутъ по 
у о к. — 1 руб. со стана при хозяйскомъ матертлъ- и харчахъ. 

Потребителямъ на М-БСТБ косящатыя колеса продаются по i р. 
50—1 р 8о к. за станъ, а ободныя по \ р. 50 к. —5 р. На рынке 
косящатыя по i р. 6о к . - i р. уо к. за станъ. а ободныя п о 4 Р - 5 о к -
5 р. 25 к. По предварительнымъ заказамъ берутъ на 2 0 - 5 ° K 0 I L з а 

станъ дороже. 
Местные прасола -скупщики берутъ косящатыя колеса по i руб. 

25 к.—i р. 35 к-' а ободныя по \ р. 30 к. —4 р. 5° к- з а станъ. На 
рынкахъ скупщики берутъ косящатыя по i р. 30 к — i р. 5° к ? а з а 

ободныя 4 Р 4° к- _ 4 Р- 7° к- з а станъ. 
При значительномъ привозе ИЗД*БЛ1Й на рынокъ скупщики поль

зуются случаемъ понизить цены И часто, кроме того, заторговавши 
издъл1я оптомъ, бракуютъ большую часть, вынуждая продать ее за 
полцены. Поставленный часто въ безвыходное положена кустарь 
принужденъ упрашивать скупщика купить издъ\/пя и принужденъ бы-
ваетъ удовольствоваться авторитетнымъ и категорическимъ заявлешемъ 
посл'Бдняго „не обижу". 

Цены, благодаря приведеннымъ выше причинамъ, колеблются на 
30 — 5 0 % противъ нормальныхъ. 

Промыселъ въ посл'Бдше годы, всл,вдств1е упадка сельскаго хозяй
ства и сокращешя спроса, падаетъ, хотя число лицъ знаюшихъ ремесло 

11 и обучающихся этому ремеслу увеличивается. Каждый годъ являются 
новые охотники научиться колесному мастерству. Въ Плюшкине почти 
въ каждомъ дворе ум-ъютъ делать колеса, но занимаются промысломъ 
далеко не всъ. Поэтому, въ уражайные годы, при увеличенш спроса, 
промыселъ быстро расширяется, а въ обычное время, давая ничтожный 
заработокъ при взаимной конкуренцш кустарей, при плохомъ качестве 
изд-влШ и при дороговизне матертла, промыселъ мало выгоденъ. 

Размеры м-всячнаго дохода отъ промысла определяются следую
щей таблицей. 

° Ъ , Л 0 Х 0 Д - Отъ 5 -10 р. 10-15 р. 15-30 р. до э р. 
Хозяйствъ 180 102 20 6 
Въ нихъ рабочихъ 216 178 37 15 
Суммъ чист, дохода . . . . . 613,29 р. 686,35 р. 245,66 р. 112,5 р. 
На одно хозяйство. . . . . . . 3,4 р. 6,72 р. 12,28 р. 18,7 р. 

Такимъ образомъ большая, часть хозяйствъ получаетъ заработка 
отъ промысла въ мЪсяцъ въ среднемъ з Р- 4° коп., и только iG хо
зяйствъ получаютъ заработка болъе ю рублей въ мътяцъ. Естествен
но, что при такомъ доходе отъ промысла большинство колесниковъ 
ищутъ другихъ заработковъ 261 хозяйство отпускаетъ наемныхъ 
сельскихъ рабочихъ на одинъ мъсяцъ и этотъ трудъ даетъ значитель
но большую норму заработка, чъмъ колесный промыселъ,—въ сред
немъ отъ ю до 2о руб. въ мъсяцъ на хозяйство. Другихъ заработковъ 
кромъ- сельскохозяйственнаго найма въ страду на одинъ мъсяцъ у 
населешя н'Бтъ. 
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Мордовское населеше Шалкинской волости трудолюбиво и энер
гично, но дикость, невежество и полная безпомошность д'влаетъ его 
безсильнымъ, какъ въ борьбе съ эксплуатащей въ промысле, такъ и 
въ улучшенш промысла и своего положешя. Изъ более ч^мъ двух-
тысячнаго населешя, живущаго колеснымъ промысломъ насчитывается 
всего U4 грамотныхъ мужчинъ, и 5 женщинъ т. е. около 5°/о. 

ПРОИЗВОДСТВО САНЕЙ, РЫДВАНОВЪ И ТЕЛ^ГЪ. 

Производствомъ экипажей различнаго рода, возовыхъ саней, дров
ней, фуръ, рывдвановъ, телътъ и дрогъ занято въ Шалкинской воло
сти 6у хозяйствъ (они вошли въ выше приведенное изсл-вдоваше ко-
леснаго производства, такъ какъ занимаются отчасти и посл'вднимъ,) 
въ Шаховской волости 66 хоз и въ остальныхъ волостяхъ 66 хоз., 
а всего 192^03яйствъ. 

Промыселъ существуетъ очень давно, но развился въ виде произ
водства на широкш рынокъ въ посл-вднш десятилетш. 

Какъ и колесный промыселъ производство экипажей мало выгод
но и встр"Бчаетъ те же припятств1я для своего развит!я. отсутств1е 
достаточныхъ средствъ для прюбрътенш матер1ала, для улучшешя тех
ники производства и для сбыта издъ-лш при наиболее выгодныхъ 
услов1яхъ. 

Въ отлич1е отъ колеснаго промысла въ экипажномъ промысле мы 
встр^чаемъ большее разнообразш въ услов1яхъ производства. Такъ 
рабочш сезонъ у Шаховскихъ экипажниковъ, а также и въ другихъ 
волостяхъ разнообразнее: некоторые кустари занимаются промысломъ 
круглый годъ, друпе i—2 месяца, но большинство занято промысломъ 
до 6 мъхяцевъ въ году. 

Точно также по разм^рамъ чистаго мътячняго заработка среди 
экипажниковъ встречается большее разнообраз1е. Получаютъ чистаго 
зяработка въ мтэсяцъ: 

До 5 р. 5 -10 р. 10-15 р. Б о ^ _ 1 5 

Въ Шаховской • . . 17 21 9 9 
Въ друг, волостяхъ 20 35 7 4 

Шалкинсше санники и тележники, какъ и колесники покупаютъ 
необходимый лесной матертлъ у л-всоторговцевъ, снимающихъ лЪсъ 
у гр. Уварова. Обыкновенно, загоювивъ необходимое количество въ 
лесу материла, кустарь даетъ задатокъ лесоторговцу и по м^ръ' даль
нейшей уплаты производитъ вывозку леса. При этомъ допускается 
иногда и кредитъ въ размере 5—ю рублей. 

Въ с. Шаховскомъ лесъ на оси, подушки, дрожины, полозья по
купается у арендаторовъ—скупщиковъ, берущихъ лесъ у Евреинова 
и Корлачева (въ 5 и въ 7 верстахъ отъ Шаховскаго). Переборочный 
тесъ (безыменка въ lU верш, толщины и з арш. длины) покупается 
въ Павловке. Сами кустари распиливаютъ пополамъ безыменку и об-
шиваютъ ею телеги и сани. 

Березовый лесъ для изготовлешя осей и подушекъ берутъ или 
целыми бревнами или обрубками. Березу, достаточной толщины для 
подушекъ, покупаютъ по з° к о п - з а четверть, при толщине въ 6х/з— 
8 вершковъ. 

Отдельныя подушки покупаются: плох1я и низюя по 25 —3° коп., 
оси по ю—20 коп., въ зависимости отъ ихъ качества. Доска 2-хъ 
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вершковой толщины, 6 вершковъ ширины и 15 четв. длины поку
пается по 6о —7° к о п - Изъ такой доски выходитъ з подушки по 5 
четв. въ длину подъ рыдванъ или телъту. 

На дрожины и планочки идетъ лъсъ въ 4 четверти толщиной по 
обхвату. Къ телътамъ делаются дрожины изъ березы, а къ рыдванамъ 
осиновыя или липовыя. Осинникъ и липнякъ на дрожины покупается 
по i6 коп. на станъ, на 4 дрожины. Планки делаются изъ дрожинъ, 
на каждомъ боку по 13—15 планокъ. На каждый рыдванъ для пла-
нокъ употребляется з дюжины 

Дубовыя стойки стоютъ ю коп., а вязки по 5—6 коп. за пару. 
На обшивку полуфурка требуется три саженныхъ безыменки 8 

вершковой ширины. 
Задняя подушка (липовая въ 4 вершка вышины и 2 вершка тол

щины) стоитъ 7 ~ ю коп. 
Такимъ образомъ стоимость матер!ала. необходимаго для телъти 

составитъ. 
Передняя подушка лучшая з° к о п - худшая 15 коп. 
Оси 4° » » 2о „ 
Дрожины \6 „ „ дб „ 
Планки. , 12 „ „ 12 „ 
Стойки ю „ „ ю 
Вязки 2 пары 12 „ „ IO „ 
Задняя подушка ю „ „ у „ 
Всего кроме обшивки. i р. 30 „ „ 9° » 

Кромъ лъса на телеги и рыдваны требуется краска: кронъ по 2о 
коп. за фунтъ, лазурь коп на 5 на телъту; масло коноплянное по 
20 коп. фунтъ; клей по 20 коп. и гвозди по \6—24 коп. за фунтъ. 
На телъту употребляется крону на 7 коп,, масла на ю коп., клею на 
7 коп. и гвоздей на 4 к о п - Для саней и санокъ матер1ала для окраски 
требуется несколько больше. Окраска телъти обходится въ 30—35 к-> 
а общая стоимость лъса, окраски и гвоздей, въ среднемъ на телъту 
составляетъ i р. 6о коп. Оковка телъти стоитъ отъ i р. до 2—5 РУб« 

Хотя цъннность матер1ала, необходимаго для производства телътъ 
и саней, незначительна, тъмъ не менъе кустари часто принуждены 
кредитоваться. Кредитуются и лъсомъ и деньгами у мъстныхъ л'Ьсо-
торговцевъ, обыкновенно, на незначительную сумму. Лесоторговцы, 
приготовляя матер1алъ въ видъ осей подушекъ. дрожинъ и т. п., от-
пускаютъ этотъ матер1алъ въ кредитъ рубля на 2—3 каждому куста
рю (Шаховское). 

Для производства саней требуется болъе разнообразный матер1алъ. 
Полозья къ санямъ делаются или кленовыя, или, ръдко дубовыя. Ко
пылья на полозьяхъ—дубовыя, планки и каретки—березовыя, гнутыя 
крылья ильмовыя. Въ сел"Б Шаховскомъ кленовый лъхъ для пары по-
лозьевъ стоитъ по 2о коп., дубовый лъсъ по 25 коп., между Т-БМЪ въ 
селЪ Калмантай Шалкинской волости пара брусьевъ для полозьевъ 
стоитъ 90 коп., вязки стоютъ i р. 2о коп. — i р. 5<э коп. за сотню, 
при чемъ на сани употребляется: 9 шт. вязокъ мочало стоитъ 55—6° 
коп. за пудъ. Общая стоимость лъта, необходимаго для производства-
саней въ Шаховкъ i р. 50 к. — 2 р,, а въ Калмантаъ i р. 3° к. — i p . 4°к-

Такъ какъ производство саней и телътъ— работа сезонная, то ку
стари занимаются ею обыкновенно въ теченш 5 ~ 6 мъсяцевъ, сани съ 
осени, телъти съ весны. Во время ,сезона' работа крайне интенсивна: 
зимой работаютъ или съ з _ х ъ часовъ ночи до 5 ч а с- вечера или съ j 
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час. утра до 8—9 веч., т. е. 13—14 часовъ въ день. Лътомъ рабочш 
день еще длиннее, достигая тб — 16г/2 часовъ въ день. 

Для кустарей тел4зжниковъ необходимы слъ\дуюиця оруд1я: топоръ, 
стоимость въ во коп.—i руб., пила поперечная—15—2о коп., пила 
продольная—15 —3° коп., рубанокъ двойной —50 —6о коп., одинарный 
— 25 — 3° коп., шерхебель—15 —25 коп., долото —15—30 коп., три ста
мески по 2о—25 к., полукруглая вершковая стамеска 20—30 к., бу-
равъ „сердешниковый" 6о — 8о коп., буравъ для задней оси 3 5 ~ 4 ° к-
и буравъ грабильный 10—15 коп. 

Техника производства телътъ и рыдвановъ чрезвычайно примитив
на. Разд4злешя труда почти не существуетъ. Обыкновенно долбежка 
и распиловка л-fcca на оси, на подушки, на дрожины производится ста
риками и подростками, если они есть въ семь4з. Вся остальная работа 
производится самими мастерами. Работа производится зимой въ избъ\ 
а л+зтомъ на дворъ- подъ навътомъ. 

Охарактеризованныя выше услов1я прюбр-втешя матер1ала относят
ся къ кустарямъ Шаховской и Шалкинской волости. Въ другихъ во-
лостяхъ экипажники являются въ большинстве случаевъ ремесленни
ками, изготовляющими изд4зл1я или на заказчика изъ его матертла 
или непосредственно для потребителя, для сбыта на ближайшемъ рын
ке Въ Шалкинской и Шаховской волостяхъ услов1я покупки матер!ала 
совершенно одинаковы: всъ- кустари покупаютъ у опредФэленныхъ лицъ 
— л4зсоторговцевъ. Въ другихъ волостяхъ услов1я прюбретешя мате-
р1ала более разнообразны. Это видно изъ следующей таблицы: 

въ Шаховской волости покупаютъ матер1алъ: 
у опредъ\л. лицъ 54 х о з < н а сумму . . 254 * руб. 
у хозяина сдельно 2 „ „ „ . . . 62 „ 

Всего $в хоз. на сумму 2603 руб-
Въ другихъ волостяхъ: 

на базарахъ и ярмаркахъ ю хоз. на сумму 5^4 РУб-
у опред-Ьл лицъ 41 » . » 2952,5 « 
у заказчика 13 .. . „ 213 
у хозяина сдельно i „ „ Р1) 
различи, способ. i , 200 руб. 

Всего 46 хоз. на сумму 3929-5 РУб-
Въ среднемъ одно хозяйство затрачиваетъ на матер1алъ въ тече

ние рабочаго сезона въ с. Шаховскомъ 46,5 руб., а въ другихъ воло
стяхъ около во рублей. 

Въ селъ- Шаховскомъ плохой рыдванъ производится въ одинъ день, 
хорошш—въ з дня; полуфурокъ въ 2— з дня. 

Техника производства саней несколько сложн-fee производства те
лътъ. Наиболее трудной операщей является сгибаше полозьевъ. 

Для того, чтобы согнуть полозья, сырыя брусья, i—2 пары, по-
м^щаютъ въ натопленную печь и держатъ тамъ ю—12 часовъ. Распа
ренные такимъ образомъ брусья и сгибаются. Для этого брусъ для 

.полоза вкладывается въ другой, горизонтально укрепленный брусъ, и 
сгибается посредствомъ примитивнаго ворота. По м4зр4з сгибашя полоза 
подъ него подкладываются клинья, чтобы удержать полозъ въ сог-
нутомъ положенш. Изогнутый такимъ образомъ полозъ черезъ 2 часа 
скрепляется брусками „шивонами", связывающими изогнутый конецъ 

*) Ценность матер1ала не опред-Ьлена. 
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съ прямой частью полоза. Скрепленный полозъ сушится или на печке 
(зимой) или на солнышке Остальныя операцш производства саней не 
сложны и заключаются лишь въ отд-Ьлкъ- полозьевъ и ихъ скр^впленш 
между собой 

Въ селЪ Калмантаъ- осенью 1901 года вмъхто печи для распарива-
шя полозьевъ два двора въ складчину построили парню, въ которой 
можно ежедневно распаривать по ю ^ - 1 2 полозьевъ для каждой семьи, 
между тЬмъ, какъ раньше въ печахъ распаривали по i—2 пары. Уст
ройство парни стоитъ около 150 рублей, при чемъ одинъ только ко-
телъ, въхомъ въ 12 пудовъ стоитъ 36 руб. Такая затрата, тЬмъ не 
мен-fee оказалось очень выгодной, увеличивши въ несколько разъ произ
водительность ихъ труда. 

Наиболее трудная операщя—сгибашя полозьевъ требуется не ме-
Hfee двухъ рабочихъ, изъ которыхъ одинъ работаетъ около „камгала", 
а другой около ворота „барана". 

Производство саней на полозьяхъ — „поддъ\лкахъ" не требуетъ опе
рацш сгибашя, такъ какъ такого рода полозья делаются изъ дерева 
съ естественной кривизной. Для приготовлешя такихъ полозьевъ вы-
капываютъ дерево съ корнями и соединеше ствола съ наиболее тол-
стымъ корнемъ, образующее кривизну почти подъ прямымъ угломъ, 
зaмfeняeтъ искуственное сгибанш. Ташя полозья, разумеется более гру
бы, хотя и прочны. 

При отсутствш у кустарей достаточныхъ средствъ для расширешя 
производства, а можетъ быть и вследств1е малой его доходности, ку
стари не нанимаютъ рабочихъ и не расширяютъ производства. Наемъ 
существуетъ лишь земледельческихъ поденныхъ рабочихъ (с. Шахов-
ское) дня на з— 8, для обработки пашни Такимъ образомъ производ
ство саней и телегъ чисто семейное. 

Готовыя издел1я продаются или скупщикамъ или непосредственно 
потребителю. Изъ села Шаховскаго кустари возятъ свои издел1я въ 
Павловку, въ Черкасскъ, въ Хвалынскъ и за Волгу: въ Липовку, въ 
Николаевскъ, Балтай, Дворянское и по др. ярмаркамъ, уезжая веротъ 
за 2оо —з°° Обыкновенно на дальшя ярмарки возятъ телеги и рыд
ваны, тогда какъ сами продаютъ въ окрестныхъ селахъ. Скупщики по-
купаютъ издел1я или въ Балакове или на месте. Некоторые кустари 
берутъ издел1я на комиссш и развозятъ по ярмаркамъ. 

Сбыть саней въ Павловке и Черкасахъ начинается съ i декабря 
до весенней распутицы Въ теченш декабря сани сбываются непосред
ственно потребителю. Въ январе и феврале покупаютъ больше прасо
ла. Непроданныя издел1я оставляются на хранеше на постоялыхъ дво-
рахъ и у знакомыхъ, которымъ иногда поручается и продавать. Скуп
щики являются преимущественно на базары и покупаютъ издел1я на
равне съ потребителями, но покупаютъ разумеется дешевле, при от
сутствш значительнаго спроса со стороны последнихъ. 

Изъ Калмантая издел1я сбываются или скупщикамъ. пр1езжающимъ 
изъ Балакова или отвозятся на перечисленные выше рынки: Павловку, 
Черкасскъ, Балаково. Иногда пр1езяйе скупщики ходятъ и по дворамъ, 
скупая и заказывая сани по 10 — 15 штукъ на семью. 

Пр1езжаюшле изъ—за Волги прасолы покупаютъ каждый до юо 
„ходовъ" телегъ и до юо саней. Есть и среди кустарей скупщики, име-
юшде достаточно лошадей, чтобы развозить скупленный матер1алъ по 
ярмаркамъ. 
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Изд-вл1я продаются по слЪдующимъ ц-внамъ: 
Въ с. Шаховскомъ. На стоРОн*-

Полуфурокъ неокованный 2—3 руб. 2V2—3V2 руб. 
окованный . . 3Va—4Va руб. 4Va—5 руб. 

Рыдванъ отъ 80 коп. до 2 руб. 2V2—3 руб. 
Сани окованныя, обитыя желъзомъ отъ . . 7V2 до 12 руб. 32—15 руб. 

„ неокованныя , „ „ . '• z4i— 3 руб. 2V2—4 руб. 
Всего сбывается издълш: 

В ъ с. Ш а х о в с к о м ъ . 
На ближайшемъ рынк'Ь 24 хозяйствамъ на сумму 1609 руб. 
Заказчику 1 „ „ „ 133 „ 
Хозяину СД-БЛЬНО 2 „ „ „ 111 ,, 
Скупщику 5 „ „ „ 355 „ 
Различи, способамъ 24 „ „ „ 3362 „ 

Всего . . . . 56 „ „ „ 5570 руб. 
Въ другихъ волостяхъ. 

Потребителямъ 4 хозяйствамъ на сумму 173,5 руб. 
На ближайшемъ рынк'Ь 40 „ „ „ 3974,5х) ., 
Заказчику 17 „ „ „ 1459,5 2) „ 
Хозяину сд-вльно 1 „ „ „ 203) „ 
Различи, способ. 4 „ „ „ 546 „ 

Всего . . 66 „ „ „ 6173,5 руб. 
Въ среднемъ каждое хозяйство сбываетъ изделш на сумму около 

юо рублей. Чтобы определить типъ хозяйства, которое берется за 
экипажный промыселъ и вл1яше промысла на земледельческое хозяй
ство кустарей, мы сравнимъ размеры производства въ связи съ раз
мерами посева кустарей. Получается следующая таблица: 

Шалкипстае колесники и санники. 
12 хозяйствъ безпосввныхъ, изъ которыхъ каждое производитъ на сумму 84 руб. 

155 „ съющихъ до 3 дес, „ „ ,, „ „ „ 62 „ 
135 „ „ отъ 3 до 10 д., „ „ „ „ „ „ 95,5 „ 

6 I болЪе 10 „ „ ° „ „ 192 

Такимъ образомъ небольшое число, всего 6 хозяйствъ, имея зна
чительный посЬвъ производятъ на значительную сумму изделш. Если 
принять во внимаше, что эти хозяйства занимаются и скупкой, то эта 
группа стоитъ совершенно особо. Изъ остальныхъ кустарей больше 
производятъ безпосъъные и сътошле отъ з ло ю дес. 

HIaxoBCKie санники и телъжники. 
Изъ 16 хозяйствъ С'БЮЩИХЪ до 3 десятинъ производитъ каждое на 65,7 руб. 

„ 32 , „ отъ 3 до 10 дес. „ „ 114,3 „ 
8 „ „ болъе 10 „ „ „ ., 107,5 „ 

Санники-тел'Ьжники другихъ волостей. 
Изъ 2 хозяйствъ безлосъвныхъ производитъ каждое на 420 руб. 

„ 10 „ сЬющ. до 3 дес. „ „ ,, 102,1 „ 
„ 42 „ „ отъ 3 до 10 д. „ '.','„ ,, 72,4 
„ 1 2 . „ „ болъе 10 „ „ „ „ 106 

Изъ приведенныхъ таблицъ во всякомъ случае можно заключить, 
что развит1е промысла не находится въ противоречш съ развшчемъ 
земледельческаго хозяйства. Напротивъ, имея лошадей, кустарь имеетъ 
большую возможность обезпечить себя материломъ и доставить из-
дел1я на рынокъ. 

Во всехъ зарегистрованныхъ предпргятяхъ колеснаго и экипаж-
наго производства производится нзделш на сумму 3^372 РУб-

КОРЗИНОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Плетешемъ корзинъ занимаются крестьяне села Богородскаго ТТТи-
роко-Буеракской волости. 

!) Въ эту сумму не вошла стоимость матер1ала въ 1 хозяйств*. 
г) Въ сумму не вошла стоимость матер1ала въ 5 хозяйствахъ. 
3) Въ эту сумму вошелъ только чистый заработокъ безъ стоимости матер!ала. 
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С. Богородское расположено на берегу р Волги и заключаетъ въ 
себе более 130° лушъ обоего пола бывшихъ пом-Ьшичьихъ крестьянъ. 
Bcfe крестьяне, принадлежавшие пяти различнымъ пом-ъшикамъ ( Ж е -
л-взнова, Левашева, Кочубея, Чарыковой, Мельникова) получили полу
чили почти одинаковые наделы, около 4>2 лес. и только несколько 
семействъ (въ 1897 году ихъ было 2о), бывшихъ Катинъ-Мельникова, 
получили дарственный над1злъ. Bcfe крестьяне, имея значительный на-
Д-БЛЪ и, кроме того, арендуя обществами около i6oo дес. земли у 
сосйднихъ ПОМ-БЩИКОВЪ и удела1), занимались землед,вл1емъ, пока слу
чайно не возникъ корзиночный промыселъ. 

Услов!я для возникновешя корзиночнаго промысла были самыя 
благопр1ятныя. Близость Волги, по берегамъ которой растетъ тальникъ 
(въ з верстахъ отъ села) и близость рынка для сбыта изделш,—въ15 
верстахъ Балаково,—являлись услов1ями наиболее благопр1ятными для 
развит1я именно корчиночнаго промысла. ТтЬмъ не менее промыселъ 
возникъ только недавно благодаря следующему случаю. 

Летъ 15 тому назадъ прибылъ изъ Вольской тюрьмы местный 
крестьянинъ Василш Волковъ, который научившись въ тюрьме плете 
нда корзинъ, занялся этимъ промысломъ и дома. Заработокъ бывшаго 
арестанта соблазнилъ и другихъ крестьянъ взяться за промыселъ и въ 
первые же годы, после появлешя Волкова пять хозяйствъ стали 
плесть корзины. Л1ггъ 6 тому назадъ некоторый хозяйства перешли 
къ плетеню возовыхъ плетенокъ, какъ къ промыслу бол-fee выгодно
му, ч1змъ плетете ручныхъ корзинъ. Такимъ образомъ, тюрьма яви
лась единственной школой, где крестьяне могли научиться очень по
лезному для нихъ промыслу. 

Въ настоящее время зарегистровано з 2 хозяйства, которыя зани-
маются плетешемъ корзинъ отъ з до 4 мъсяцевъ, т. е. весь зимнш 
сезонъ. Но, кромв того, есть много хозяйствъ, которыя занимаются 
промысломъ менышй перюдъ, мен1зе правильно. 

Въ з 2 хозяйствахъ, занятыхъ промысломъ. насчитывается 247 
душъ обоего пола, следовательно, въ среднемъ семья корзинщиковъ 
состоитъ изъ 7 7 Душъ- По переписи 1897 года среднш составъ семьи 
крестьянъ села Богородскаго былъ $,6 душъ. Такъ какъ нельзя пред
положить, что съ ТБХЪ поръ среднш составъ семьи могъ значительно 
измениться, то можно заключить, что промысломъ занимаются много
семейные крестьяне, им-Ьюпце въ семье много рабочихъ рукъ Изъ з 2 

хозяйствъ въ i8 промысломъ занято по одному рабочему, въ ю по 
два и въ-4-хъ по три рабочихъ, при чемъ наемнаго труда въ про
мысле совершенно нетъ. 

Большая часть хозяйствъ не ограничивается корзиночнымъ про
мысломъ, но отпускаетъ въ отходъ на сельско-хозяйственныя работы 
наемныхъ рабочихъ: 17 хозяйствъ отпускаютъ на i месяцъ, 2 хоз. на 
два и 2 на три месяца. 

Продолжаясь з—4 месяца, промыселъ даетъ следующш месячный 
доходъ: 

До 5 руб. 5 — 10 руб. 10—20 руб. 20—30 руб. 
Число хозяйствъ . . . . 9 7 11 5 
Въ нихъ рабочихъ . . . 11 11 16 12 
Сумма заработка . . . 35,66 р. 52,83 р. 152,73 р. 113,91 р. 

х) Арендуется въ удъл* 600 дес. на 12 л*тъ за 2354 руб. въ годъ. Эта земля делится 
Вогородицкимъ обществомъ по лошадно, на каждую лошадь по 1 десятинъ\ Левашевское, Ча-
рыкаевское и Мельниковское общества арендуютъ у помъщика 500 дес. по 4 руб. за десятину. 
Желъзновское арендуетъ у помъщика также 500 дес. пахотной земли за 2500 руб. въ годъ. 
Земли помЪщиковъ арендованы на 6 лътъ. 
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Наемныя сельско-хозяйственный работы даютъ несколько болышй 
доходъ. 

ВсЪ хозяйства, занятыя промысломъ занимаются и земледтэЛ^мъ, 
Изъ нихъ только з хозяйства не имьютъ своей земли и изъ ПОСЛ"БД-
нихъ два хозяйства не арендуютъ 

Въ 3° хозяйствахъ, ИМБЮЩИХЪ запашку, имеется посвва 130 дес. 
на своей земле и 141 лес на арендованной Следовательно, въ сред-
немъ, на каждое хозяйство (евющее и не сьющее) приходится 8,5 дес. 
посвва. У ВСБХЪ жителей с. Богородскаго въ 1897 году посвва при
ходилось, въ среднемъ около 6 дес. на дворъ. Такъ какъ плошадь 
посева жителей, въ общемъ, мало изменилась, то нужно заключить, 
что земледельческое хозяйство кустарей несколько выше средняго, т. е. 
за промыселъ берутся многосемейныя хозяйства, имеющая и посъвъ 
выше средняго. По количеству лошадей, приходящихся на каждый 
дворъ, кустари также стоятъ несколько выше средняго уровня кре-
стьянъ с. Богородскаго: на пахотное хозяйство приходится более 
двухъ лошадей. 

Анализируя, далее, вл1яше промысла на земледельческое хозяйство 
кустарей, мы приходимъ къ заключенда, что промыселъ въ томъ сос
тояли, въ которомъ теперь находится, отнимая 3 ~ 4 зимнихъ месяца, 
не м-вшаетъ развитпо земледельческаго хозяйства. Разделивши хозяй
ства кустарей на две группы, на сеющихъ отъ з до ю дес. и сею-
щихъ более ю дес. на хозяйство, мы находимъ, что последняя груп
па производитъ изделш даже на большую сумму, чемъ первая группа. 
СъюшДя до 10 две. сбываютъ издълК! въ средн. на 60 р. въ годъ каждое или 44 р. на рабоч. 

„ болъе 1 0 , „ „ „ „ „ 95 „ ,, ,. „ „ 49,6 „ „ 

И въ той и другой группе заработокъ каждаго рабочаго почти 
одинаковый. Размвры заработка кустарей въ значительной степени за-
висятъ отъ того, занимается ли кустарь плетешемъ корзинъ или возо 
выхъ плетенокъ. Кустари, работающее возовыя плетенки, заработываютъ 
въ три раза больше, чъ'мъ корзинщики, но при этомъ запасх мате-
р1ала требуется значительно болышй. По этому плетешемъ кузововъ 
для возовъ занимаются более зажиточные кустари. Для возовыхъ пле
тенокъ требуется запасаться матер1аломъ на сезонъ на сумму около 
20 руб., а для плетешя корзинъ на 6—j руб. 

Матертломъ для плетешя кустари запасаются осенью, какъ толь
ко замерзаетъ Волга. Кустари заранее покупаютъ хворостъ и въ те-
чеше 15 — 3° дней занимаются его заготовкой Матершломъ можно 
запастись только осенью, потому что за отсутств1емъ зимою дорогъ 
за Волгу, въ таловый кустарникъ, хворостъ можно купить только по 
цене въ три раза дороже осеннихъ 1ГБНЪ По этому рабочш сезонъ 
каждаго кустаря зависитъ отъ того запаса тальника, который сделанъ 
съ осени. 

Хворостъ покупается паями у Широко-Буеракскэго сельскаго об
щества за з версты отъ Богородскаго, на другой стороне Волги. За 
каждый пай длиною въ ю саж. и шириною въ 4 саж. уплачивается 
5 рублей. Изъ каждаго пая выходитъ около 5—6 возовъ хворосту. 
Въ прошломъ году была куплена товаришествомъ у помещика десяти
на хворосту за 7S рублей. Каждый возъ изъ купленной десятины 
обошелся по i руб. 2о коп.. Вязки для возовыхъ плетенокъ поку
пается на базаре въ Балакове по 2 коп за пару. Дубовыя оглобли 
для плетенокъ покупаются у крестьянъ соседнихъ деревень 5 коп. 
за пару. 
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Изъ воза хвороста ценою въ 8о коп.-—i руб. выплетается 2-хъ 
ручныхъ корзинокъ 4° штукъ, следовательно на одну корзину выхо-
дитъ масер1ала на 2—2V2 коп.; одноручныхъ выплетается до юо шт. 
Изъ воза хвороста ц-вною въ i р.—i р. 2о коп. выплетается возовыхъ 
плетенокъ 5—6 шт., следовательно, на каждую выходитъ матер!ала 
на 2о коп., кроме того на вязки затрачивается 2 коп. и на оглобли 
5 коп., а всего 27 коп. 

Какъ уже упомянуто, кустарю нужно съ осени запасаться мате-
р1аломъ на сумму отъ у руб. (для корзинокъ) до 2о руб. (для воз. 
плетенокъ). Кустари, не имея достаточно средствъ для покупки хво
роста, прибътаютъ къ воровству хвороста, подкупая караульщика д-вса 
водкой или деньгами. Крестьяне сосвднихъ деревень разумеется, не
довольны этимъ, такъ какъ являются владельцами тальниковъ. 

Всего покупается матер1ала 32 хозяйствами на сумму 942 рубля. 
Готовыя издел1я продаются въ Балакове на базаре местнымъ скуп-
щикамъ и только незначительная часть сбывается непосредственно 
потребителями Въ Балакове покупаютъ корзинки пр1езжаю1ще туда 
съ хлебомъ торговцы и крестьяне, которые, продавши хлебъ, нагру-
жаютъ подводы корзинами. При продаже скупщинамъ получаютъ за 
двуручную корзину 6 коп., за одноручную лупленую—8—ю коп., 
нелупленую \ коп., за возовую плетенку 5° к о п При продаже непо
средственно потребителю за корзины выручается по i—2 коп. и за 
плетенки на ю коп. больше. 

Всего сбывается изделш з 2 хозяйствами на сумму 2209 руб., при 
чемъ выручается чистаго заработка 1267 руб. или 57;35°/0 обшей 
суммы сбыта; на каждаго занятаго промысломъ рабочаго по 25-3 РУб-

Техника производства возовыхъ плетенокъ несколько сложнее 
производства ручныхъ, которыя плетутся обычнымъ способомъ. начи
ная снизу, съ угла связаннаго изъ прутьевъ. 

Прежде чемъ плести возовую плетенку приготсвляютъ станъ. 
Для этого на двухъ оглобляхъ длиною въ' 3V2 ар. просверливаютъ 
дыры на одинаковомъ разстоянш другъ отъ друга. Въ эти отверспя 
вставляютъ лучки и оглобли стягиваютъ одну къ другой нахлестками 
такъ, что лучки сгибаются дугой и образуютъ остовъ плетенки, к о 
торый и оплетаютъ хворостомъ. 

Истор1я промысла и его состояше въ настоящее время указываютъ 
на то, что кустари не умеютъ рацюнально использовать свой трудъ. 
Производятся самыя грубыя и дешевыя издел1я, потому что не умеютъ 
ничего сделать лучшаго. Бывппй арестантъ сделался случайно учите-
лемъ въ производстве. Более выгоднымъ промысломъ, плетешемъ 
кузововъ для бричекъ, более изящныхъ корзинъ, кустари не могутъ 
заняться, потому что не умеютъ.—никто до сихъ поръ не пытался 
ихъ научить. „Кабы намъ кто показалъ", говорятъ кустари, мечтая о 
более выгодномъ и технически более рацюнальномъ производстве... 

- РОГОЖНО-КУЛЕВОЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Рогожно-кулевый промыселъ одинъ изъ наиболее распростанен-
ныхъ въ Хвалынскомъ уезде Рогожниковъ зарегистровано: въ с. По-
курлей Покурлейской волости i6o хозяйствъ съ 94 6 душъ об пола, въ 
Шаховской волости 2 1 хозяйство съ 145 душъ об. пола въ Шиковской 
вол, йо^хозяйствъ съ 494 Душъ об пола и въ Посельской волости^ 6$ 
хозяйствъ съ 382 Душ. об. пола, а всего 326 хозяйствъ съ 1967 душъ 
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об. пола. Во всъхъ. этихъ хозяйствахъ занято промысломъ 475 муж-
чинъ 215 женщинъ и 2oi подростковъ семейныхъ рабочихъ, 64 муж., 
i женщина и 34 подр. наемныхъ, а всего 99° человъкъ. 

Чтобы выяснить какого типа хозяйства берутся за данный промы-
селъ, сравнимъ состояше хозяйства кустарей съ хозяиствомъ другихъ 
односельцевъ въ Покурлейской волости, гд-fe рогожный промыселъ яв 
ляегся наиболее распространеннымъ. Среднш составъ семьи жителей 
Покурлейской волости въ 1897 году былъ ^,6 души, между т4шъ какъ 
среднш составъ семьи рогожниковъ 5>9 душъ- Среднш размъръ посъ-
ва каждой семьи въ Покурлъе былъ 4.2 дес. на хозяйство, между тъчмъ 
какъ рогожники заевваютъ въ среднемъ по з 8 дес на хозяйство Ло
шадей въ среднемъ на юо хозяйствъ въ 1897 Г°ДУ было 107, а у ку
старей приходится только по 94-"о1113-411 н а I O ° хозяйствъ. Отсюда мы 

ji можемъ заключить, что во i-хъ среднш составъ семьи рогожниковъ 
1( выше средняго состава другихъ семей того же села и за промыселъ 

берутся многосемейные крестьяне. Во 2-хъ мы должны допустить, что 
за промыселъ берутся крестьяне, экономическое благосостояше кото-
рыхъ ниже средняго, или что съ 1897 года благосостояше рогожни
ковъ понизилось Во всякомъ случаъ изъ приведенныхъ данныхъ мож
но заключить, что промыселъ не повышаетъ благосостояшя кустарей 
сравнительно съ односельчанами и состояше ихъ землед'Бльческаго хо
зяйства ниже средняго 

Въ Шиковкгь. на юо дворовъ кустарей рогожниковъ приходится 
посева въ среднемъ 354 •а-ес- и I O 3 лошадей, между т4змъ какъ сред
нш размъръ посвва на юо дворовъ во всемъ селъ- въ 1897 г. былъ 
480 дес, а лошадей 137 Такимъ образомъ и ЗД-БСЬ МЫ видимъ болъе 
низкое состоите хозяйства, чъмъ у другихъ крестьянъ односельцевъ. 

Въ Покурлеъ промыселъ возникъ лътъ 55 тому назадъ х) На па
мяти 7<э л4зтняго старика въ Покурлей перешли на жительство рогож
ники „верховые" изъ Нижегородской губ. Они услышали, что въ рай
оне Покурлейской вол. услов1я благоприятный для производства рогожъ 
и. соблазняемые этимъ. покинули свою родину. Фамилш этихъ пюне-
ровъ рогожнаго промысла (1онычевы Мартынычевы, Липатиха) сохра
нились въ Покурле-Б и до настоящаго времени Местное населена бы
стро освоилось съ промысломъ. усвоило себ'Ь его техничесше пр1емы 
и скоро успешностью въ работъ опередило своихъ уителей Первыми 
перенявшими приемы рогожнаго искуетва были Корсуновы, —семья, въ 
которой насчитывалось 5 взрослыхъ сыновей Вначале у Корсуновыхъ 
Д-БЛО шло не безъ затрудненш, предупреждать которыя „верховые" ро
гожники не высказывали желашя, а наоборотъ старались держать свое 
искуство въ секретъ. 

Послъ цълаго ряда неудачныхъ манипуляцш (между прочимъ, на
вои укръплялись позади ножекъ стана) настойчивый трудъ Корсуно
выхъ увънчался успъхомъ. Ихъ примъру стали следовать друпя хозяй
ства и скоро значительная часть покурлейцевъ научилась промыслу. 
Ожидать этого, впрочемъ, было вполне естественно, такъ какъ въ мо-
ментъ прихода Нижегородцевъ Покурлейцы не имъли ни какого реме
сла и занимались исключительно земледъл1емъ. Благодаря о б и л т и де-
шевизнъ лъса, изъ котораго получается матер]'алъ, и близости Волги съ 
ея рыболовствомъ, требуюшимъ большого запаса рыбныхъ кулей, про-

ц мыселъ быстро развился. 
х) См. отчетъ Сарат. Губ. Земск. Управы по излйдованш кустарн. пром. Сарат. губ вып. 

I. Производства по. обработки дерева-
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I Съ этого времени, т. е. съ 5 0 - х ъ годовъ и ведетъ свое начало 
' рогожное производство Верховые рогожники, помимо своего желанш, 
насадившее въ Покурлсв свой исконный промыселъ, подверглись изгна-
Н1Ю изъ Покурлея: ихъ стали сильно притъхнять и т-вмъ заставили вы
селиться въ г. Камышинъ (Саратовской же губернш), гд-fe внуки и 

; правнуки ихъ и до сихъ поръ ведутъ рогожное ДЪУЮ, 
Состояше промысла въ первые годы его существовашя было въ 

несравненно лучшихъ уелов1яхъ: мочала была дешевая (липовый лъхъ 
покупали 2о руб за десятину) а при повозной покупке за 5 к. можно 
было накладывать возъ какой угодно величины, но если при этомъ 
отъ непом-врной тяжести сламывалась ось, то покупщикъ лишался не 
только лтвса, но и телъти и „пятака". Спросъ на издъ^пя не превышалъ 
предложешя. а ц*вны стояли высоюя (сотня кулей продавалась по 25 руб). 

Производительность работы была, впрочемъ. значительно ниже: 
станъ (з челов1зка) вытыкалъ въ день только ю—12 рогожъ. 

Изсл"£довашсмъ 1901 года зарегистровано следующее число лицъ, 
занятыхъ въ промысле, съ распредФэлешемъ ихъ по отд-вльнымъ груп-
памъ производства: 

Число участвующихъ въ про
мысл*. 

И д а 
к g и В 
3 п К Й 

Мужчинъ 714 7 — — 
Женщинъ — 36 3 — 
Подростковъ мужск п. . . . 11 12 194 15 
Подростковъ женек. п — 30 42 10 

Приведенная таблица указываетъ на значительную сложность ро-
гожнаго промысла въ ряду другихъ кустарныхъ и на широко практи
кующееся изд-вл1е труда. Въ промыслъ- существуютъ четыре отд-вль-
ныхъ отрасли труда, исполняемыхъ обыкновенно разными лицами. На
иболее важная часть тканья исполняется бильшиками. въ роли кото-
рыхъ, какъ наиболее тяжелой, выступаютъ мужчины и взрослые под
ростки. Работа билыцика заключается въ пристукиванш биломъ (са-
мымъ тяжелымъ инструментомъ рогожниковъ) отд-вльныхъ мочалинъ 
утка къ ран-fee положеннымъ. 

Работа челночниковъ бол~ве легкая и исполняется подростками. 
Состоитъ она въ продт^ванш въ тотъ конецъ челнока, на которомъ 
есть небольшое отверспе, отдтэльныхъ уточныхъ мочалинъ. Челнокъ 
съ продетой въ него уточной мочалиной подается челночникомъ че-
резъ „зтэвъ" основы бильщику, стоящему всегда съ другой стороны 
стана —противъ челночника. 

Трудъ д-влилыцицъ—чаще всего женщинъ и д-ввушекъ заклю
чается, какъ то слъ\дуетъ и изъ самаго назвашя, въ томъ, что он-fe 
разд-вляютъ мочалу на отдельный мочалины, бол^е или мент^е одина-
ковыхъ размъфовъ, предназначаемыя на утокъ. 

Вязальщицы и вязальщики вяжутъ концы утка, положеннаго уже 
въ основу въ узлы, изъ цътш которыхъ по краямъ основы получается 
своеобразная кайма. 

Есть въ рогожномъ промысл-fe еще пятая отрасль,—вд-Ьваше мо-
чалъ основы въ отверстш берда. Число занятыхъ этой отраслью лицъ 
не учтено въ вышеприведенной таблиц-fe на томъ основанш, что Bcfe 
они подростки —наемные изъ другихъ селъ. 
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Такъ какъ въ Покурлейской волости промыселъ возникъ давно, 
то мы можемъ сравнить положеше кустарей въ настоящее время съ 
ихъ положешемъ въ 8о-хъ годахъ. 

Уже въ 1885 году въ Покурлейской волости насчитывалось I I 8 
хозяйствъ, занимавшихся рогожнымъ промысломъ. Изъ нихъ и з хо
зяйствъ занимались промысломъ на МЪХГБ и 15 хозяйствъ отпускали 
рогожниковъ работать на сторону. 

Въ то время, такъ же, какъ и теперь хозяйственное положена 
рогожниковъ было ниже средняго хозяйственнаго уровня покурлей-
скихъ крестьянъ. Хозяйства рогожниковъ составляли 11,6% всъхъ хо
зяйствъ волости, имъя 7-50//° посева всвхъ хозяйствъ и ю % лошадей. 
Следовательно и въ то время за промыселъ брались бъднъшше кре
стьяне. 

Сопоставляя состоян!е хозяйствъ рогожниковъ въ 1885 и 1903 
годахъ мы получимъ следующую таблицу: 

Хозяйствъ 
занятыхъ. 

t=j 
0 § и я 
Л Я 
ч о 

Н В 

Й 

° Ч в , 
В я го 

Над-Ьльн.и 
куп. 

о ^ И g 
-; о S « 

земли. 

н 
я о CD 

Я 
Ф 
СО 
К 
О 

>> 
W 
CU 

«0 
Везъ посЬва въ 1885 г 

, 1903 г 
Съ ПОСБВОМЪ до 3 дес. въ 1885 г. . . 

. . - 1903 г. 
„ „ от ъ 3 до 10 д. въ 1885 г. 

» . ; > . 1903 г. 
бол-ве 10 д. въ 1885 г. . 

. . . 1903 г. . 
Всего въ 1885 г 

. въ 1903 г. . 

34 

34 
9, 

6 
4 

32 
74 
40 

11 
84 

158 

29 
6 

31 
73 
40 
69 

6 
11 

106 
159 

35 
11 
42 

130,2 
91,5 
407 

20 
183,4 
189,6 
732,5 

17 
425 

166,9 
93 

66,5 
8,33 

250,5 
144 

о 

47 д. 
107 д. 

228.3 Д. 
354.4 „ 

80,1 „ 
130 „ 

355.5 „ 
601 , 

Везъ посвва въ 1885 г . . . . . 
„ 1903 г 

Съ ПОСЕВ, до 3 дес. въ 1885 г 
» п » » п 1У03 Г 
„ „ о т ъ З д о Ю д - в ъ 1885 г. 

. » . - , 1903 г. 
ботве 10 д въ 1885 г. 

„ 1903 г. 
Всего въ 1885 г. 

„ 1903 г. 

Хозяйствъ 
лошадныхъ. 

7 
7 
20 
43 
40 
65 
6 
11 
73 
120 

Лошадей. 
7 
1 
25 
44 
ПО 
84 
29 
22 
171 
151 

Коровъ. 
16 
25 
42 
64 
65 
14 
19 
119 
126 

Мелкаго С. X. орудШ 
скота. на сумму. 

3 
21 
78 
145 
117 
72 
29 
247 
227 

150 

506 
1233 
1796 
2064 
50 
458 
2502 
3755 

Изъ приведенной таблицы видно, что составъ хозяйствъ, занимаю
щихся рогожнымъ промысломъ значительно изменился за i8 лътъ. 
Число хозяйствъ, занимающихся промысломъ, но не имъющихъ посвва 
сократилось: раньше ихъ было 4° ' теперь осталось только 6. Почти 
удвоилось число хозяйствъ, им-вюшихъ посввъ, но среднш экономиче
ски уровень хозяйствъ, им-вющихъ посввъ понизился: j8 хозяйствъ 
въ 1885 году имЪли, въ среднемъ, посвва по 4>5 лес , лошадей—2,2, 
коровъ 1,6, мелкаго скота 3,1 и инвентаря на 32 руб., а въ 1903 году 
1,54 хозяйства съ ПОСБВОМЪ имъ'ли ВЪ среднемъ по з,9 лес. посвва, по 
i лошади, о,8 коровъ, 1,5 мелкаго скота и на 24 руб. инвентаря каж
дое хозяйство. Произошла пауперизащя кустарей-рогожниковъ, хотя 
большее число изъ нихъ занялось посввомъ хлъба 

Въ Шаховской волости рогожники появились значительно позже, 
въ 8о-хъ годахъ Шаховск1е рогожники ходили учиться ткать рогожи 
въ Покурлей. Недостатокъ земли и необходимость какихъ нибудь за-
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работковъ содействовали развитио промысла, въ которомъ могутъ при
нимать учаспе и женщины и Д-БТИ. 

Рогожники занимаются производствомъ кульковъ i ) четвериковъ 
в Ъ i арш. ширины и 5Х/2 четв. длины для рыбы. Для нихъ ткутся ро
гожи въ 7^2 четв. длины и 8 четв. ширины. 2) пятериковъ для корья, 
муки и овса, въ 6 четв. шир. и ^/ъ четв. длины. Рогожи для нихъ 
ткутся въ 12 четв. длины и въ 6 четв. шир. з) углянокъ изъ полотна 
рогожи размерами 9X5 четв. 

Во ВСБХЪ пунктахъ, гдт> развилось рогожное производство, его 
организация сосредоточена въ рукахъ крупныхъ предпринимателей. Хо
тя кустари работаютъ на дому, но получаютъ матер1алъ отъ крупнаго 
предпринимателя и сдавая ему же готовыя издъ^я находятся въ по-
ложенш наемныхъ рабочихъ. работающихъ сдъльно на своего хозяина. 

Крупные предприниматели скупаютъ липовый лъхъ делянками и, 
обыкновенно въ начале мая начинаютъ его рубить, тотчасъ же сди-
раютъ кору и, не давая ей засохнуть, свозятъ къ пруду, связываютъ 
пучками и погружаютъ въ воду. Лубки складываютъ въ водъ- такимъ 
образомъ, чтобы человтжъ, проходя по нимъ погружался въ воду не 
ниже колЪнъ. Сверху накладываютъ бревна, чтобы лубки не выплы
вали на поверхность. 

Запруды для размачивашя лубковъ дьлаютъ обыкновенно тутъ же 
въ л'Ьсу но стараются, чтобы вода въ пруд^ не была холодной. Для 
этого, ПОСЛ-Б того какъ запруда наполнится водой, свежую воду от-
водятъ, вода застаивается и согревается. Въ запрудахъ съ достаточно 
теплой водой лыко отмачивается къ нолю месяцу. Въ холодныхъ пру-
дахъ лубки лежатъ до конца жнитва. Ч"Бмъ выше температура воды 
въ запрудахъ, ГБМЪ лучшаго качества получается мочало' Въ мутной 
вод-fe, образовавшейся благодаря дождямъ, мочало получается грязнаго 
цв^та и худшаго качества. 

Когда лубки достаточно намокнутъ. лубокъ самъ сабой отпадаетъ 
отъ мочалы. хМокрое мочало сушатъ или на какомъ нибудь возвышен-
номъ м^ст-в или на жердяхъ. Въ хорошую жаркую погоду достаточно 
3 хъ дней просушки, мочалы. Ненастная погода не только удлиняетъ 
процессъ просушки, но и ухудшаетъ качество мочалы. 

Готовая мочала связываются въ пучки и складываются въ укры
тое отъ дождя мъхто. 

Выработанное такимъ образомъ мочало предприниматели раздаютъ 
кустарямъ по \ пуда мочала на юо кулей „четвериковъ", при чемъ 
кустарь долженъ обязательно изъ 4 пудовъ выработать ю о кулей 
этого сорта. Если приготовляется меньше кулей, то предприниматель 
вычитаетъ за работу недостающихъ кулей. Если при этомъ въсъ ку
лей меньше веса сданнаго мочала, то вычитается и за недостающее 
мочало по 50 коп. за пудъ. Обыкновенно въ дождливую осень ро-
гожъ не хватаетъ 5 " ! 5 ш т - н а сотню. 

Раздавая работу кустарямъ, хозяинъ выдаетъ наиболее надежнымъ 
изъ нихъ денегъ по ю —15 рублей на станъ. При сдач-fe изд"Блш ку
стари получаютъ обыкновенно 2/з всей заработной платы, а оконча
тельный разсчетъ происходитъ только тогда, когда кустарь по тъмъ 
или инымъ причинамъ перестаетъ работать на своего хозяина. Тогда 
хозяинъ д-влаетъ всъ причитающиеся вычеты съ кустаря. При переходъ 
кустаря отъ одного хозяина къ другому послъ\д.нш даетъ за работу 
меньше на 1 5 - 2 0 коп. съ сотни противъ обычныхъ ц-внъ, потому 
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что кустарю приходится просить хозяина принять на работу сверхъ 
нормы. 

Кустари, работающее изъ покупного матер1ала покупаютъ его 
пудами по 45 ~ 5° к о п - Мочало для продажи вывозится изъ Андреевки, 
Бариновки, Холстовки, Коломантая и др. деревень. 

Изъ i6o предпр1ятш въ с, Покурлеъ-
Хозяйствъ. На сумму. 

Покупаютъ матер1алъ . 5 875 р. 
Верутъ у хоз. сдельно . 155 7793,5 р. 

Въ Шаховской вол.: Покупаютъ матер1алъ . 2 125 р. 
Верутъ у хоз. СДЕЛЬНО . 19 521 р. 

Въ Посельской вол.: Покупаютъ 2 13 р. 
Верутъ у хоз. сдельно . 63 2288 р. 

Въ Шиковской вол.: Покупаютъ - . 1 240 р 
Верутъ у хоз. сдельно . 79 3459 р. 

Всего покупаютъ 10 1253 р. 
Верутъ у хоз. СДЕЛЬНО . 316 14051,5 р 

Хозяйства, покупающая матер1алъ получаютъ чистаго дохода, счи
тая въ томъ числи и расходъ на рабочихъ 1846 рублей или 148% по 
отношенш къ затрачиваемому материалу1). Работающее сдельно ВМ-БСГБ 
съ заработной платой своихъ рабочихъ подучаютъ чистаго дохода 
1874° рублей или 133°^° п о отношенш къ ценности затрачиванш 
сырья'хозяйства, покупающая матер1алъ, наиболее зажиточныя, у ко-
торыхъ и земледельческое хозяйство стоитъ значительно выше сред-
няго уровня кустарей: и посъва и скота у нихъ больше. Такъ, 5 х о _ 

зяйствъ изъ села Покурлей, покупающая матер1алъ, всего скота, въ 
переводе на крупный, им-вютъ по $,6 головъ каждое, между Т'БМЪ 
какъ друпе рогожники ИМ-БЮТЪ по 2 головы на дворъ Большая часть 
кустарей, работающихъ сдельно, им'Ьютъ посева мен-fee з лес. на дворъ, 
между Т'БМЪ какъ изъ самостоятельныхъ кустарей ни одинъ не им"Б-
етъ посева мен^е трехъ десятинъ. Точно также въ Шаховской и 
Шалкинской волостяхъ эта категор1я кустарей наиболее зажиточная. 
Очевидно не только нужда побуждаетъ крестьянъ приниматься за ро
гожный промыселъ, но нужда заставляетъ и работать на хозяина 
СД-БЛЬНО. T-fe же, кто имтзетъ достаточныя средства, предпочитаютъ по
купать матертлъ. Группа кустарей, похупающихъ матер1алъ, въ боль
шей степени пользуется и наемнымъ трудомъ. 

Низкш заработокъ, получаемый рогожниками, побуждаетъ зани
маться промысломъ многосемейныхъ крестьянъ, которые могутъ ис
пользовать трудъ своей семьи, женщинъ и д-втей. Обыкновенно на 
станъ работаютъ двое бильщиковъ и одинъ малол-втокъ челночникъ. 
Бильщики работаютъ по CM-БННО, а челночникъ не сменяется, Кульки 
шьютъ, обыкновенно, въ семь-fe, если же отлаютъ на сторону, то уп-
лачиваютъ по 2о коп. за сотню кульковъ для воблы и по 5° Для 
корья. 

Работая СД-БЛЬНО, эксплуатируя на сколько возможно дътскш и 
женскш трудъ, рогожники должны растягиватъ рабочш день до 17 — 
i8 часовъ, работаютъ по ночамъ, чтобы добыть самыя необходимыя 
средства для существования. „Не проработаешь всю ночь останешься 
безъ хл^ба" говорятъ кустари. 

Работа начинается съ и —12 часовъ ночи, а кончается въ 4 —5 ч а с-
вечера. Такъ какъ работа производится въ жилыхъ пом-вщешяхъ, отъ 
мочала распростаняется въ избахъ пыль и сырость, то неблагопр1ят-

J) Процентъ чистаго дохода у этой группы кустарей НЕСКОЛЬКО выше приведенной циф
ры, потому что сюда не вошелъ расходъ на уплату за шитье кульковъ, какъ расходъ по про
изводству. Эту работу кустари, работаклще на хозяина большею частью исполняютъ с,ами. 
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ныя услов1я работы отражаются не только на работаюшихъ, но и на 
остальныхъ членахъ семьи. У нихъ бол-fee распространенная болезнь — 
чесотка, у д-втей—челночниковъ искривлеше ногъ, а у взрослыхъ тка
чей отекъ ногъ. Обшдя условия производства ведутъ къ вырождешю 
занятаго имъ населешя. 

Обыкновенно въ семь-fe кустаря женщины шьютъ кульки, Д-БТИ— 
челночники, а мужчины ткачи „билыцики". 

Работаютъ рогожники въ жилыхъ пом-вщешяхъ и въ особыхъ, съ 
этою ЦЕЛЬЮ приспособленныхъ. Услов1я работы очень негигиеничны: 
мочала для раздъ\лешя ея вносится въ мастерскую промерзлая и оттаи-
ваетъ въ тепломъ воздухе, она поддерживаетъ въ пом-Ьщенш постоян
ную сырость, а между ГБМЪ ВЪ ЭТИХЪ помещешяхъ приходится спать 
наемнымъ рогожникамъ, такъ какъ въ жилыя уходятъ на ночь толь
ко хозяева. 

Рабочш сезонъ рогожниковъ продолжается, какъ выше сказано, 
6 мъсяцевъ, начинаясь большею частью съ Покрова (i-e октября). Не-
дъ\ли за двъ до этого срока малосемейные рогожники начинаютъ или 
соединяться въ товарищества для совмъстнаго производства ткацкихъ 
работъ или-же подыскиваютъ себе наемныхъ рогожниковъ. Нанимаютъ 
чаще всего на срокъ съ Покрова до Пасхи ценою: отъ 25 до 35 РУб-
бильщика, а челночника за 2о—25 рублей. 

Мальчиковъ берутъ на выучку за 8—ю рублей. 
Качества наемнаго работника учитываются въ назначаемой ему irfe-

Hfe и определяются быстротой и размЪромъ „урока". Дневной урокъ 
одного стана, т. е. з челов'Ькъ: рыбнаго куля 35 штукъ, корьевого— 
2о, кулевого—28; углевого—5°- Неисполнившш урока лишается зара
ботка въ части равной стоимости невыработаннаго количества кулей, 
некоторые доканчиваютъ „уроки" по праздикамъ, друпе-же исполь-
зуютъ праздничное время для сверхурочной работы, производимой 
уже по особой недельной плате, 

Выше было сказано, что только \о хозяйствъ перерабатываютъ 
покупную ими самими мочалу Все остальные ткутъ на хозяевъ, буду
чи вполне зависимыми отъ нихъ. Такая зависимость вызвана денеж
ной несостоятельностью и отсутств1емъ вслъ\дств1е этого возможности 
выжидать. Работая на хозяина, рогожникъ получаетъ заработанную 
плату по M-fep-fe сдачи рогожъ и на нее существуетъ. Переработывая же 
свою мочалу, рогожникъ принужденъ производить домашше расходы 
изъ запасныхъ средствъ, такъ какъ лучппй сбытъ кули и рогожи на-
ходятъ лишь въ определенный перюдъ. 

Матер1алъ, необходимый рогожникамъ,—мочала покупается ими и 
въ готовомъ уже виде и въ сыромъ. Готовая мочала покупается въ 
районе Шалкинской волости Хвалынскаго уъзда и въ селахъ Кузнец-
каго уезда, а также и на M-fecrfe—у скупщиковъ рогожъ. 

Пудъ мочалы на месте стоитъ 5°—57 к о п -
„ стороне я . . 44 — 5° » 

Лубками покупаютъ только скупщики рогожъ и хозяйства, раз
дающая мочалу. 

Казенная десятина липоваго леса покупается отъ 2о до 8о руб. 
Рубка леса и облупливаше его производится покупщиками, получа
ющими въ свою пользу только лубки, древесина-же остается лесотор
говцу. Съ десятины въ 8о руб. получаютъ до 300 пуд. мочалы. а съ 
десятины въ 55 руб.—Д° 2 ° ° пудовъ. 
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Изъ вс£хъ хозяйствъ рогожниковъ, какъ упомянуто, только IO 
хозяйствъ работаютъ самостоятельно, большая же часть—-на хозяина 
сдельно. 

На хозяина сдельно ириготовляютъ преимущественно кули для 
рыбы. Изъ з«э становъ, работаюшихъ на одного хозяина, только i—2 
стана заняты производствомъ кулей для угля Каждый станъ въ тече
т е полнаго сезона (отъ Покрова до Пасхи) можетъ переработать око
ло i6o пуд. мочала. На сотню кулей рыбныхъ, какъ упомянуто, тре
буется 4 пуда. На сотню лучшихъ пятериковъ затрачивается и —12 
пуд., корьевыхъ —14 —15 ПУД мочала, на углянки малаго размера—2 
пуд., большаго—45 ПУД- н а сотню. 

Сдельная плата за сотню кулей —четвериковъ колеблется между 
2 р. 5° к. и 2 р 75 к- За юо кулей шестериковъ—отъ 5 До 7 рублей. 

Изд"БЛ1я сбываются рогожниками въ Покурлеъч 

Потребителямъ . . 
На отдал, рынк* 
Хозяину сдельно 
Различи, способ. 

Всего . 
Въ Цосельск. вол : на ближ. рынк* . 

Хозяину сд-вльно 
Всего . 

Въ Шиковск. вол: на отдал рынк-fe . 
Хозяину сдъльно 

Всего . . 
Въ Шаховской вол.: Хозяину сдельно . 

Скупщику . . . 
Всего . . 

Число хо
зяйствъ. 

2 
2 

155 
1 

160 
2 

63 
65 . 

1 
79 
80 
19 

2 
21 

На сумму. 

346 р 
2045 р 

18415 р 
320 р 

21126 р 
42 р. 

5070 р 
5112 р 

466 р 
8113 р 
8579 р. 
1233 р 
314 р 

1541 р 

% отноше-
Цънность Hie ценности 

матер!ал. къ 
сбыту. матертал. 

115 р. 
560 р. 

7793 р. 
200 р. 

8668 р. 
13 р. 

2288 р. 
2301 р. 

240 р. 
4246 р. 
4486 р. 
521 р. 
125 р. 
646 р. 

300% 
365% 
236% 
160% 
244% 
323% 
221% 
222% 
194% 
191% 
191% 
236% 
251% 
238% 

Въ 4 волостяхъ всего сбывается изд^лш на сумму Зб35.8 руб. 
Сравнивая процентное отношете выручки къ ценности перёработы-
ваемаго матер1ала, мы можемъ точно определить вл1яше условШ сбыта 
на заработокъ кустарей. Наивысшш доходъ получаютъ хозяйства, сами 
сбываюшля на отдаленный рынокъ: у нихъ процентное отношеше вы
ручки къ ценности матер1ала достигаетъ ^6^°1й- Выручка кустарей, 
сбывающихъ потребителямъ (300%) и на ближайшемъ рынке (323°/о) 
несколько меньше. Сбытъ хозяину на котораго работаютъ сдельно 
даетъ минимальный заработокъ 236%. Сбытъ скупщику даетъ н е 
сколько высшш заработокъ—251% Такимъ образомъ работая на хо
зяина сдельно кустари теряютъ около */з своего заработка. 

Готовыя изд-влш (рыбные кули) продаются въ Царицыне по ц-внъ-
около 6 руб. за сотню. 

Техника промысла крайне примитивная. Рогожникъ разд-вляетъ 
получаемыя отъ скупщика мочала на отд-вльныя ленточки, который 
продеваются въ берда. Станокъ, изготовляемый самими рогожниками. 
Берда у рогожниковъ зам-Ьняютъ роль нитянокъ въ ткачестве, а вме
сто берды употребляется деревянный хорошо отполированный ножъ 
„било". Челнокъ заменяется длинной деревянной иглой Все оруд!я 
(берда, било, блокъ) представляютъ ценность не болЬе з рублей-

Хотя рогожный промыселъ мало доходный, темъ не менее среди 
кустарей есть более крупные предприниматели, пользующееся наемными 
трудомъ. Въ Покурлее одно хозяйство съ 26 рабочими получаетъ чи-
стаго дохода въ месяцъ 97 рублей. Остальныя хозяйства получаютъ 
чистаго дохода: 
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Хозяйствъ получающих. До 5 руб. 5—10 руб, 10—15 руб. 15—20 руб. 20—30 руб. 
Въ Покурлеъ . . . . 12 61 63 18 5 
Въ Шаховской вол, . . 8 9 3 1 --
Въ Посельск. вол. . . . 13 41 10 1 — 
Въ Шиковской вол. . . 11 41 15 9 4 

Большая часть хозяйствъ получаютъ чистый месячный доходъ отъ 
5 до ю рублей. Заработыватюяъ отъ 2о до jo рублей только хозяй
ства, имтшшдя отъ з до 8 работниксвъ. 

Приведенная таблица показываетъ какъ невысокъ доходъ хозяй
ства отъ промысла, хотя, въ среднемъ, на каждое хозяйство рогожни-
ковъ приходится з рабочихъ, занятыхъ промысломъ. 

ПРОИЗВОДСТВО ХОМУТНЫХЪ КЛЕЩЕЙ И ТОПОРИЩЪ. 

Въ с. Калмантай Шалкинской волости зарегистровано 45 хозяйствъ, 
занятыхъ производствомъ хомутныхъ клещей и топор и гдъТ 1тЗъ числа 
этихъ хозяйствъ около 2/з занято производствомъ клещей и около х/з 
хозяйствъ производствомъ топорищъ. 

Чувашско-мордовское населеше Колмантая, благодаря обшию на
ходящихся въ окрестностяхъ дьховъ, изстари занимались разнаго рода 
древод'вльными промыслами, сменяющими одинъ другой въ зависимо
сти отъ практическихъ разсчетовъ. Въ прежнее время Колмантайск1е, 
бывипе государственные, крестьяне, пользовались лъхнымъ матер!аломъ 
отъ казны въ виде ежегодныхъ отводовъ Л-БСНЫХЪ участковъ, кото
рые разверстывали по душамъ. Въ то время много было и строевого 
л~вса, позволявшаго существовать кустарнымъ производствомъ громозд-
кихъ изд^лш. И тогда въ Колмантаъ- были значительно развиты про
мыслы тел-БЖНо-санный. Нужно заметить, что въ окрестностяхъ Кол
мантая, да и во всемъ Хвалынскомъ увзд-Ь, за исключешемъ сЪверо-

• западной его части (волости: Барановская, Старо-Печеуровская и Старо-
Чирковская) растетъ исключительно чернолесье: дубъ, осина, береза, 
липа, кленъ и т. д. Въ связь съ этимъ въ уезде развились промыслы 
исключительно по обработке чернолесья. Какъ уже сказано, раньше 
все внимаше кустарей было обращено на выделку громоздкихъ издф-
лш: телътъ, саней, дровень и колесъ. Изготовлешемъ же топорищъ 
для рынка, какъ промысломъ, не требующимъ почти техническаго на
выка, занимались немнопе. Имея всегда достаточный запасъ подходя-
щаго л^са, каждый самъ изготовлялъ себе топорища. 

Съ 1884 года, когда государственные крестьяне получили лесной 
: наделъ по десятине на душу и успели значительную часть его выру
бить. Въ первыя-же 5—1° летъ, въ Колмантае крестьяне стали зани
маться другими промыслами на опредвленнаго покупателя Прежше 
телего-санники разбились на несколько категорш. одна, наиболее 
многочисленная, осталась у прежняго ремесла, друпя стали зани-_ 
маться выделкою клещей, третья—топорищъ, четвертая—дровень и 
т. д. Выборъ специальности определялся характеромъ доставшагося 
лесного надела. Бережливаго, ращональнаго отношешя со стороны 
кустарей къ своимъ леснымъ участкамъ, конечно, и ожидать было 
нельзя, такъ какъ охрана лесовъ была весьма затруднительна при 
господствовавшемъ въ то время да, пожалуй, и теперь, мненш, что 
„лесъ Божш" и „его никто не ростилъ". Это повлекло къ быстрому 
сокращенш площади своихъ надельныхъ лесныхъ участковъ и къ 
необходимости покупать матер1алъ у лесоторговцевъ 
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Промысломъ кустари занимаются исключительно въ составе своей 
семьи. Наемныхъ рабочихъ нъ"гъ ни одного. Большая часть хозяйствъ 
(29) им^ютъ по одному рабочему, 15 хоз. по два и одно хозяйство 
трехъ рабочихъ 

Рабочш перюдъ въ хозяйствахъ кустарей продолжается отъ двухъ 
|до 7> ®ъ среднемъ менее четырехъ м-всяцевъ. Остальное время кустари 
заняты своимъ земледъ\льческимъ хозяйствомъ, а ю хозяйствъ стпу-
скаютъ наемныхъ рабочихъ, въ большинстве случаевъ, на одинъ 
мъхяцъ. 

Bcfe хозяйства кустарей, занимающихся производствомъ клещей и 
топорищъ, заняты землед4шемъ и ИМ"БЮТЪ ПОСЕВЫ Состояню ихъ хо
зяйствъ определяется следующш таблицей: 

Съ посввомъ до 3 дес . . . . 
отъ 3 до 10 дес. . 

„ „ бол^е 10 дес. . 
Всего . . . 

Въ 1897 г. Всего въ Калмантаъ 
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Сравнивая хозяйства кустарей съ экономическимъ положешемъ 
ВСБХЪ жителей Колмонтая, на сколько оно определилось въ 1897 г*> 
мы находимъ, что промысломъ занимаются крестьяне—середняки, у 
которыхъ разм^ръ семьи и размвръ посева на хозяйство приближают
ся къ среднему уровню. Семья состоитъ около 6 человекъ среднш 
посевъ около 5 десятинъ. Въ промысле не принимаютъ учаспя ни 
беднейшая, безпосевная группа крестьянъ, ни наиболее зажиточная: 
такъ изъ хозяйствъ, неимёющихъ посева, которыхъ насчитывалось въ 
1897 году 25, ни одно не занимается промысломъ, изъ безлошадныхъ 
хозяйствъ заниматся промысломъ только \ хозяйства, но вместе съ 
темъ среднее количество лошадей и другого скота въ среднемъ на 
дворъ кустарей приходится меньше, чёмъ среди всехъ жителей села, 
т. е. беднейппе и наиболее богатые крестьяне не занимаются промы
сломъ. 

| Сырой материлъ (кленъ) прюбретается кустарями у посредниковъ— 
арендаторовъ лесныхъ делянокъ въ соседнихъ помешичьихъ лесахъ. 
ВогБдсгае значительнаго распространешя древодельныхъ промысловъ 
въ Шалкинской волости, арендаторы лесовъ широко развили систему 
заготовки лесныхъ материловъ, употребляемыхъ въ производстве ме
стными кустарями. Между прочимъ, они заготовляютъ матер1алъ и 
для кустарей, занятыхъ производствомъ клещей и топорищъ. Шалкин-
CKie и Илюшкинсюе лесопромышленники, пользуясь наемными рабочи
ми, заготовляютъ изъ срубленнаго леса для колесниковъ—спицы и 
ступицы, для занимающихся производствомъ топорищъ подбираютъ 
въ сажени соответствующихъ размеровъ кленъ, для клещевниковъ 
приготовляютъ изъ корней клена клещи, которыя продаютъ попарно. 
Такая заготовка лесного матер1ала очень выгодна для лесопромыш-
ленниковъ, такъ какъ даетъ возможноскь использовать все сорта 
срубленнаго леса, но, разумеется, ничуть не улучшаетъ положешя 
кустарей, такъ какъ матер1алъ продается дорого и всей выгодой круп
ной заготовки лвса пользуются лесоторговцы. Кленъ для топорищъ 
покупается въ плахахъ посаженно, по 14 рублей за сажень разной 
толщины плахъ. Изъ сажени выходитъ до 35° топорищъ. Клещевни-
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кй покупаютъ пару клещей отъ ю до 22 коп., смотря по качеству 
матершла. средняя цена i6—18 коп. за пару. Закупку матер1ала кле-
щевники производятъ или въ лъхныхъ д-^лянкахъ или на дому у л±-
соторговцевъ. ЛБСЪ находится не далеко отъ Колмантая и расходы по 
доставке матер1ала могли бы нести очень незначительные 40 — 50 коп. 
на 8о паръ клещей, если бы запасы готоваго лъхного матертла имъ> 
лись въ продажъ всегда въ достаточномъ количестве. Но покупать 
кустарямъ приходится понемногу, по этому и доставка матер1ала зна
чительно увеличиваетъ расходы 

Всего 45 хозяйствами кустарей покупается матер1ала на 1104,2 
рублей. Кроме того затрачивается по производству (на вывозку матет-
р1ала и готовыхъ издъл!Й) 2оо рублей. 

Такъ какъ клеши покупаются попарно, то задача кустарей за
ключается въ томъ, чтобы только придать имъ надлежащую форму и 
отделать. При производстве топорищъ плахи распиливаются на части, 
соответствующая длине топорищъ и, если плахи толстыя, раскалы
ваются топоромъ также соответственно толщине топорищъ. Изъ по-
лученныхъ, такимъ образомъ, болванокъ уже топоромъ выделываются 
топорища, плотничный длиною отъ 9 До 12 — 13 вершковъ, а дрово-
рубныя и —14 вершковъ. Больше приготовляются топорища 12 — 14 
вершковъ въ разсчете, что изъ длиннаго всегда возможно сделать 
короткое топорище. Сбываются топорища не выструганными, а только 
обтесанными. 

При производстве клещей одинъ мастеръ въ течеше f—8 меся-
цевъ можетъ приготовить до боо паръ, но обыкновенно рабочш се-
зонъ кустарей не превышаетъ \ месяцевъ. Топорищъ одинъ рабочш 
въ день можетъ птигототовить~до 7° штукъ. 

Топорища сбываются кустарями исключительно скупщикамъ сосед-
нихъ селъ- Шалкина и Плюшкина, которые отправляютъ изделш це
лыми обозами въ степь. Продажная цена топорищъ (т р. 30 коп, за 
сотню) стоитъ безъ изменены. Клещи сбываются также скупщикамъ 
или да ближайшихъ базарахъ пара клещей продается по 45 ~ 5° к о п -

На ближайш. рынк* . 
На отдален, рынк* . 

Различи, способ. . . 
Всего . . . . . 

Число пред-
npiaTiit. 

2 
2 

19 
22 
45 

На сумму. 

127 р. 
52,5 р. 

484,5 р. 
1376,5 р. 
2040,5 р. 

Чист, вара 
ботокъ х). 

31,5 р. 
21,5 р. 
203 р. 
480 р 
736 р 

Такъ какъ рабочш сезонъ короткш, то заработокъ кустарей не 
высокъ. Среднш месячный доходъ хозяйствъ отъ промысла колеблет
ся между з —12 руб. на хозяйство. Изъ 45 предпрштш получаютъ 
дохода: 

35 хозяйствъ, съ 42 рабочими занятыми промысломъ, 115,52 рублей въ м'всяцъ. 
8 хозяйствъ, съ 15 „ „ 50,73 рублей въ м'всяцъ. 
2 хозяйства, съ 5 „ „ 23,1 рублей въ м'всяцъ. 

Следовательно, большая часть хозяйствъ получаетъ отъ промысла 
месячный доходъ менее 5 рублей. 

ЛАПОТНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Лапотный промыселъ распространенъ въ Ст.-Атлашинской, Средне-
Терешанской и въ Шаховской волостяхъ. Наиболее распространенъ 
промыселъ въ Старо-Атлашинской волости, где зарегистровано 8о хо-

!) Исключая расходы на провозъ матер1ала и издъмпй. 
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зяйствъ лапотниковъ и въ Средне-Терешанской вол. юо хозяйствъ. 
Въ Шаховской волости зарегистровано только 17 хозяйствъ. 

Производство лаптей—старинный, но уже^^тад^ошш промыселъ и 
сохранился лишь благодаря отсутствш другихъ болт>е доходныхъ за-
работковъ. Т-БМЪ не мен-fee всд-Бдств1е возрастающей нужды въ Средне-
Терешанской волости и въ последнее десятилтлче число лапотниковъ 
увеличилось. 

Въ Ст.-Атлашинской и Средне-Терешанской волости промысломъ 
занимаются исключительно государственные крестьяне—татары и только 
въ Шаховской вол. лапотники изъ бывшихъ помътцичьихъ крестьянъ 
великороссы. 

Составъ семьи и состоите хозяйства лапотниковъ значительно 
отличается отъ состава семьи и положешя хозяйства другихъ крестьянъ 
ГБХЪ же волостей. 

„ МосЬва. С е м ь я Лошадей 
хоз. ку- Н а г Х 0 3 ВсЬхъ Н о . 

° Т а Р к у с т а Г в с 1 з х ъ КУ°Т аР е Й Ж И 1 е - укустХа°р- у в с* х ъ -кустар. ж и т *,_ лей*) . у к у с т а Р -

Въ Атлапь вол 80 3,5 дес. 4 дес. 6,5 душ. 6 душ. 0,76 0,96 
Въ Средне-Тереш. вол. 100 1,91 „ 4,1 , 5 душ. 5 „ 0,62 0,98 
Въ Шаховск. вол. . . . 17 3,5 „ 2,8 „ 6,2 душ. 4,9 „ 1 0,85 

Семья лапотниковъ-кустарей больше, ч+>мъ средняя семья другихъ 
крестьянъ, между т-Ьмъ какъ по разм-врамъ посвва и по количеству 
лошадей положена лапотниковъ значительно хуже положешя другихъ 
крестьянъ. Исключена составляютъ хозяйства лапотниковъ въ Шахов
ской волости, гд-fe ихъ земледельческое хозяйство стоитъ выше сред-
няго уровня, потому что этотъ среднш уровень слишкомъ узокъ. Въ 
Ст.-Атлашинской и Средне-Терешанской волостяхъ, гдъ\ собственно 
и развитъ лапотный промыселъ нужно допустить, что хозяйства ку
старей ниже средняго состояшя хозяйствъ другихъ жителей или что 
положеше хозяйствъ лапотниковъ съ 1897 г о л а ухудшилось Т'вмъ не 
мен^е въ Ст.-Атлашинской и въ Ср.-Терешанской волостяхъ вст? ла
потники им-ъютъ посевы и только въ Шаховской вол. два хозяйства 
занимаются исключительно промыслами. 

Въ Ст.-Атлашинской волости лапотный промыселъ возникъ очень 
давно. Прежде, когда можно было запасаться лыкомъ въ обществен-
ныхъ д-всахъ въ неограниченномъ количестве даромъ, промыселъ былъ 
бол"Бе выгоденъ. Матер1алъ нужно было только заготовить въ лъху 
и вывезти на лошади. Лыко не ИМ-БЛО почти никакой ценности и 
крестьяне, имЪя готовый матер1алъ, занимались зимой промысломъ, 
сбывая лапти на тотъ же рынокъ, какъ и теперь. 

Въ Ср.-Терешанской волости промыселъ распространенъ главнымъ 
образомъ въ селъ- Кармалей, nrk зарегистровано 77 хозяйствъ лапотни
ковъ, въ Верхней-Терешкъ' 15 хоз., въ Абу-Шахмановкъ- у хоз. и въ 
Средней Терешкъ- одно хозяйство. Въ Кармалеъ- л+>тъ 20 тому назадъ 
было только го—з° дворовъ, работавшихъ исключительно для своихъ 
односельчанъ. Въ послъ\днш ю лвтъ число лапотниковъ болъе чтьмъ 
удвоилось и въ настоящее время лапти производятся на широкш рынокъ. 

Въ Шаховскомъ, напротивъ, мнопе крестьяне бросаютъ лапотный 
промыселъ, переходя къ другимъ, бол1зе выгоднымъ. Только отсутств1е 

*) Общш данный по волостямъ относятся къ 1897 году. Средшй семейный составъ жи
телей съ того времени не могъ значительно измениться. Среднее состояше хозяйствъ съ того 
времепи могло измениться, но данвыя о кустаряхъ показываютъ, въ какомъ направлеши из
менилось хозяйство кустарей. 
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всякой другой работы заставляетъ иногда снова обращаться къ произ
водству лаптей. 

Плести лапти начинаютъ съ половины октября и кончаютъ въ 
концъ- февраля и марта. 

Почти всъ хозяйства занимаются какими нибудь и другими про
мыслами. Атлашинск1я лапотники лЪтомъ ходятъ на жнитво за Волгу, 
а весной драть корье мъстньшъ лъсопромышленикамъ. Другие зара
ботки значительно выгоднъе лапотнаго промысла, *) но продолжаются 
не долго. Корье дерутъ не болъе трехъ недель, перюдъ жнитва про
должается также не долго и крестьяне волей—неволей возвращаются 
снова къ производству лаптей. Доходность лапотнаго самостоятельнаго 
промысла и наемнаго труда однихъ и ТБХЪ хозяйствъ МОЖНО сопоста
вить изъ следующей таблицы: 
Ст. Атлашин. 80 хоз. Лапотн. съ 130 раб. отъ главн. промыс. получ. въ мъс. 103,4 руб. 
Изъ нихъ 65 „ отъ „ .„ найма „ , 1138,15 » 
Средн. Тереш. 100 „ „ 174 „ главн. промыс. „ „ 207,42 „ 
Изъ нихъ 95 „ „ „ „ „ найма „ „ 1905 „ 
Шаховсше 17 „ „ 34 „ „ главн. промыс. „ „ 31,87 „ 
Изъ нихъ 15 „ „ „ „ „ найма доходъ не указанъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ чрезвычайно любопытный и заслу
живающий внимашя фактъ. Значительное число хозяйствъ въ течете 
всего зимняго сезона заняты промысломъ, который даетъ заработокъ 
въ М"БСЯЦЪ въ ю разъ меньшш, чъмъ наемный трудъ. Крестьяне, не 
имъя зимой никакого заработка и не умъя заниматься какимъ нибудь 
другимъ промысломъ, принуждены работать такимъ образомъ. что, по 
ихъ выражешю, „трое работаютъ—одному на хл-вбъ"! 

Среднш заработокъ, считая въ томъ ЧЙСЛЪ1 женщинъ и д-втей одного 
рабочаго въ мъхяцъ ВО всъхъ предпр1ятшхъ равняется £ £ублю. Такой 
низкш заработокъ объясняется не только тъмъ, что трудъ лапотни-
ковъ низко цънится, а издъ^я сбываются скупщикамъ, но и тъмъ, что 
у кустарей часто нътъ средствъ для прюбр'Бтешя матертла, хотя для 
этого требуется всего i рубль, чтобы быть обезпеченнымъ матердаломъ 
на недълю! (въ Старомъ Атлашъ продаются лыки по субботамъ на 
барар'в). Лътъ ю тому назадъ въ Ст. Атлашъ благодаря дешевизнъ-
лыкъ и хорошему сбыту кустари, имъя достаточно матер1ала, работали 
всей семьей и при четырехъ работникахъ—2 мужчинъ, мальчикъ и 
женщина,—вырабатывали въ день з°—4° к о п - Въ настоящее время 
подобный заработокъ въ течете цвлой недъли считается хорошимъ. 
Матер1алъ дорогой и многие покупаютъ лыко въ кредитъ и въ недо-
статочномъ количествъ. Въ недъ\лю i рабочш теперь приготовляетъ 
15—2о паръ лаптей, юо лыкъ, изъ которыхъ выходитъ 8 — 12 паръ, 
покупаютъ по цънъ отъ 12 до 2о коп. Цъны на лыко съ осени по
степенно повышаются, достигая въ мартъ и апрълъ максимальной цъны. 
Спросъ на лапти обратно, постепенно- къ веснъ- падаетъ. Вслъдств1е 
этого и производство постепенно къ веснъ сокращается. 

Рабочш день продолжается J—ючасовъ въ зависимости отъ того, 
приходится или нътъ отрываться для работъ по хозяйству. Обыкно
венно днемъ кустари работаютъ дома, а вечеромъ собираются въ какой 
нибудь изб-в „на ПОСИД-ЕЛКИ" по 8—1 о человъкъ, потому что „вмъстъ 
работать веселъе". 

Большая часть кустарей Ст. Атлашинской вол. покупаютъ мате-
pia-лъ въ кредитъ у скупщиковъ, прюбр-втающихъ лыко у Средне-Те-

*) При обдиранш корья одинъ работникъ можетъ заработать до 60 коп. въ день. На 
жнитвъ- за Волгой заработываютъ въ мъсяцъ около 10 руб. на каждаго рабочаго. 
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решанскихъ крестьянъ. Лыко выдается въ долгъ подъ залогъ какихъ 
нибудь вещей (одежды, перинъ, иодушекъ и проч.) на неделю. Обык
новенно на базаръ продавцы лыкъ складываютъ ихъ въ кучи и про-
даютъ по назначенной ЦЪН-Б безразлично, какого бы качества ни былъ 
матер1алъ. По этому лучили матер1алъ достается тому, кто купилъ 
раньше. 

Только наиболее зажиточные семьи изъ кустарей съ большимъ 
числомъ семейныхъ рабочихъ покупаютъ на сторонъ- матер1ала на весь 
сезонъ на сумму до \8 рублей или за деньги или подъ залогъ вещей, 
въ разсрочку, Некоторые изъ такихъ запасливыхъ семей, впрочемъ и 
до настоящаго времени не выкупили вещей, отданныхъ подъ залогъ 
2 — з года тому назадъ. Большая часть атлашинскихъ кустарей, какъ 
упомянуто, покупаетъ лыко ежене/гъльно на базаръ по 300 —4°° ШТУКЪ 

на сумму до 75 к о п -
Средне-Терешансюе кустари (деревни Кармалей, Мансуровка и др.) 

имъютъ неразмежеванный лъсъ, въ которомъ въ Началъ шня каждый 
общественникъ можетъ драть лыко. Такъ какъ администрашей драть 
лыко воспрещается, то крестьяне занимаются этимъ тайкомъ. Хотя зна
чительная часть л"вса выгорала и лыка теперь меньше, тъмъ не мен"Бе 
крестьяне, всл'вдсгае нужды, продаютъ лыко скупщикамъ, а потомъ 
но немногу почти весь покупаютъ обратно. Продаютъ лыко по 90 коп. 
— i руб. го коп. за юоо штукъ, а покупаютъ свое же лыко отъ i р. 
5о к. до 2 руб., часто въ кредитъ. 

Иногда кустари кредитуются обязуясь уплачивать долгъ своими 
изд-влшми. Кредитуются на сумму отъ i руб. до I руб. 5° к о п-

Такимъ образомъ при покупке матер1ала для производства куста-
рямъ приходится оперировать, повидимому, съ игрушечными цифрами, 
—maximum кредита полтора рубля, затрата на матер1алъ 5 ° ~ 7° к о п -
—Т'БМЪ не менъе на почвъ недостатка этихъ „игрушечныхъ" суммъ 
создается своеобразная эксплуатащя сотенъ семействъ, съ болт^е чъмъ 
тысячнымъ населешемъ. 

Всего матер1ала покупается въ годъ 8о хозяйствами атлашинскихъ 
лапотниКовъ на сумму 7 1 0 рублей; весь этотъ матер1алъ покупается 
на базар-в. 

Средне-Терешансюе лапотники переработываютъ матер1ала: 
Домашняго . . . . . 
Покупн. на базар* . . 
Покупн, у опред. лицъ 
Получен, различ. слое. 

Всего . . 

4 хоз. на сумму 
78 хоз. „ 

8 хоз. „ 
10 хоз. „ 

100 хоз. 

51 руб. 
537,7 руб. 

88 руб. 
90,5 руб. 

767,2 руб 

И л и . 
7) 

„ „ 
„ 

12,8 руб. 
6,9 руб. 
и руб. 
9 руб. 

7,67 руб. 

На одно хоз 
п 
» 
» 
п 

IlIaxoBCKie лапотники покупаютъ матер1алъ на базарахъ на сумму 
109,6 рублей въ годъ. Во всЬхъ з волостяхъ ВСЕМИ Лапотниками по
купается лыка на сумму 1587 рублей въ годъ, въ среднемъ на 8 руб. 
каждымъ хозяйствомъ. 

При невозможности прюбръсти на такую сумму матер1ала, кустари 
задолжали (главнымъ Образомъ недоимками) на колоссальную цифру. 

За 8о хозяйствами ст. атлашинскихъ кустарей числится долгу (не
доимок!.) 1*746 рублей, за юо хоз. средне-терешанскихъ лапотнй-
ковъ—10847 рублей, изъ которыхъ 1151 рубль числится за истекппй 
годъ. 8 хоз. шаховскихъ лапотниковъ задолжали на сумму i8o руб. 
изъ Которыхъ 135 Руб- Долгъ частнымъ лицамъ. 

Издъ7пя изготовляются лапотниками двухъ сортовъ: двухрядные и 
трехрядные лапти. На послъуцпе затрачивается больше матер1ала и тру
да и цънятся они на 5—7 к о п - За десятокъ дороже. 
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Обыкновенно въ производстве принимаютъ учаспе мужчины и 
мальчики. Д-вти очйщаютъ лыко, а мужчины плетутъ. Производитель
ность труда зависитъ исключительно отъ навыка. 

Готовыя изд1?лгя отчасти сбываются на базарь непосредственно 
потребителямъ, болшая же часть покупается скупщиками, местными 

;ЙЛИ пр^зжими. Осенью ю паръ лаптей продается по 2о -23 коп., 
при стоимости юо шт. лыкъ въ 12 коп. Къ Рождеству цена лыкъ 
повышается до 15 коп., а лаптей до 25 коп. Въ январе и феврале 
юо лыкъ продается по 15 —i8 коп., а ю паръ лаптей 28 коп. Такимъ 
образомъ отъ пары лаптей за весь сезонъ остается около i коп. за 
работу. Трехрядные лапти продаются дороже соответственно стоимос
ти матер1ала и труда, затрачиваемаго на нихъ. Местные скупщики сбы-
ваютъ свои ИЗД-БЛ1Я пр!езжимъ, получая прибыли зимой по ю коп., а 

I лътомъ по 5о коп. за юо паръ. Лапти отвозятся въ Самару, въ Са-
ратовъ и др. торговые пункты. 

Всего издъ\л1й сбывается кустарями. 
Атлашинскими: на ближ. рынк* . . . . 29 хоз. На сумму. 150 руб. 

Различи, способами 1) . 51 хоз. „ 1062 руб. 
Средне-Терешанскими: на ближайш. рынки . . 6 хоз. „ 111 руб 

Скупщикамъ 48 хоз. „ 662 руб. 
Различи, способ. 2) . . 46 хоз. „ 830,5 руб. 

Шаховскими: На ближайш. рынк*. . 2 хоз. „ 21 руб. 
Скупщиками 15 хоз. „ 276,1 руб. 

Всего 197 хоз. „ 3113,6 руб. 

Изъ суммы въ з п 3 рублей, на которую сбывается лаптей всеми 
кустарями. 1587 руб. затрачивается на матер1алъ и 1526 рублей состав-
ляютъ чистый заработокъ. Каждая семья кустарей за весь сезонъ за
рабатывает^ въ среднемъ, у руб. 75 коп.2). 

Плетеше лаптей производится на кол-вняхъ и, помимо того, что 
согнутое положеше вредно вл1яетъ на здоровье, работа вызываетъ по
ловое возбуждеше, расшатывающее здоровье кустарей. 

ПРОИЗВОДСТВО ЛОПАТЪ. 

Въ деревне Андрееве Старо-Печеурской волости въ 1897 году 
было зарегистровано 134 наличныхъ семей съ 1059 жителей. Деревня 
населена исключительно мордвою, государственными крестьянами, име
ющими въ над-вл-Б 1366 десятинъ, по 5 десятинъ на ревизскую душу. 

ИзСлъдовашемъ 1901 года въ Андреевк"В зарегистровано было уб 
хозяйствъ, занимающихся производствомъ лопатъ, а изслъдовашемт-
1904 года в"ь Старо-Печеурекой волости зарегистровано 104 хозяйства 
лопатниковъ. Такимъ образомъ bU населешя Анлреевки занято произ
водствомъ лопатъ. 

Въ 1897 году въ Андреевкъ 134 хозяйствами засъвалось хлъбовъ 
653 Дес. или около 5 лес. на хозяйство. Въ настоящее время 104 хо
зяйства кустарей имъютъ поевва 575 десятинъ или болъе 5>5 д е с- н а 

хозяйство. Следовательно, среднш разм^ръ посъва кустарей въ насто
ящее время выше, чъмъ среднш разм^ръ посева всехъ жителей дерев
ни въ 1897 году. По числу лошадей и коровъ, приходящихся на каж
дый дворъ нетъ никакого различ1я между положешемъ всехъ хозяй
ствъ въ 1897 году и положешемъ хозяйствъ лопатниковъ въ насто-

!) Главнымъ образомъ скупщикамъ и частлю на базар*. 
2) Характерно, при этомъ, что сбыть скупщикамъ, давая меньшую норму заработка на 

каждый изготовленный предметъ, даетъ большую сумму валового заработка. Такъ, Атлашин-
citie лапотники, сбывая на базаръ получаютъ заработка пе 2 руб. на хозяйство за весь сезонъ, 
при сбыгв скупщикамъ болйе 8 рублей. 
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ящее время: и въ томъ и въ другомъ случа* приходится въ среднемъ 
по 2 лошади и по 3 коровы на дворъ. Конечно изъ этого нельзя 
заключить, что хозяйственное положеше вс*хъ акдреевскихъ кустарей 
было одинаково Группируя хозяйства лопатниковъ по разм*рамъ по
сева, мы получимъ сл*дуюшля группы 

Лош на 10 Коровъ на Разм. произ Душъ на 
Хозяйствъ. Х 0 3 я й с т в ъ . Юхозяйст на 1 хоз. 1 семью, 

Съ посъвомъ до 3 дес. 9 10 12 Р- 7 7 
„ отъ 3 до 10 дес. 85 19 ?7 130 р , 
I болъе 10 две . 10 37 . 53 228 р. «,3 

Ростъ размтфовъ хозяйства, разм*ровъ семьи и размъровъ произ
водства лопатъ находятся въ связи, при чемъ ростъ производства и 
размъровъ хозяйства только немного идетъ быстръе, ч*мъ ростъ семьи 
Такимъ образомъ, въ лопатномъ производств* мы видимъ типичный 
примъръ такого кустарнаго промысла, который, въ настоящемъ его 
положенш, если не упрочиваетъ земледельческое хозяйство, то, во 
всякомъ случа*, не д*йствуетъ на него разрушительно не заставляет^ 
бросать землед*л1е, а служитъ для поддержанш землед*льческихъ хо
зяйствъ, по крайней м*р* хозяйствъ, бол*е зажиточныхъ. 

Нужно, впрочемъ, заметить, что болъе зажиточны* хозяйства вы
деляются сбытомъ большей части издълш, минуя мъстныхъ ск\пши-
ковъ и получаютъ больше чистаго дохода не только потому, что 
больше производят^ но и потому, что получаютъ большую долю 
своего заработка. По словамъ кустарей, начало возникновенш промыс
ла—производства лопатъ. относится къ очень далекому прошлому. 
Одинъ изъ лопатниковъ, 6о л*тнш старикъ утверждаетъ, что лопаты 
работалъ его д*дъ, который будто бы и былъ первымъ кустаремъ. 
Такимъ образомъ лопатное производство им*етъ за собой цътюе сто-
л*т!е. При возникновенш промыселъ находился въ гораздо лучшихъ 
услов1яхъ, Ч-БМЪ теперь. Тогда не было случаевъ превышен»! предло-
жешя надъ спросомъ, какъ случается часто теперь Лъсъ былъ Дешев
ле, а ц*ны на лопаты стояли т* же. Л*тъ 25 тому назадъ д*лянку 
л-feca, покупаемую теперь за 100—120 руб , можно было купить за 
Зо руб. Всл*дств1е невзыскательности потребителя, удовлетворявшего-
ся и"гРубо-отд*ланными лопатами, производительность работы была 
выше. Этому много способствовало и то, что раньше изготовлялись 
исключителяно липовыя лопаты, а теперь больше березовыя. Между 
Т-БМЪ липа, какъ дерево болъе мягкое, легче раскалывается, обтесы
вается и строгается и не требуетъ, какъ береза, распилки маховою 
пилой, которая прежде была большою р*дкостью. Не смотря на то, 
что промыселъ сталъ мен-fee выгоденъ, онъ и въ настоящее время про-
должаетъ развиваться. _ 

Лопатнымъ промысломъ андреевЫе крестьяне занимаются въ те
чете б ти м-всяцевъ. Остальное время занято или сельскимъ хозяи-
ствомъ или другими заработками. На сторонше заработки, большею 
частью нам-БСЯцъ, изъ 104 хозяйствъ отпустаютъ 21 хозяйство. 

Количество рабочихъ, занятыхъ промысломъ въ каждомъ хозяи 
ств* зависитъ исключительно отъ количества мужчинъ въ семь* такъ 
какъ наемнымъ трудомъ лопатники не пользуются ), а женщины не 
принимаютъ участ!я въ производств*. Изъ ю 4 хозяйствъ 4 3 имъютъ 
по одному рабочему, занятому въ промысл*, 38—по два, i8 —по три 
и 5 - п о 4 рабочихъ. Своимъ промысломъ лопатники занимаются зи-

1) Только одно хозяйство съ 3 рабочими,, занятыми промысломъ, имъетъ одного наемнаго 
рабочаго. 
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1 мою и, сравнительно меньше летомъ, всего отъ 2 до 5 мЪсяцевъ въ 
течеше года. 

Всего Ю4 хозяйсвами лопатниковъ покупается матер!ала на сумму 
41 ю рублей. Изъ нихъ только одно хозяйство на 28 рублей поку-
паетъ исключительно по мелочамъ у разныхъ лицъ. Остальные лопат
ники покупаютъ или въ казенномъ лесу или у определенна™ лица 
лесоторговца и очень редко подеревно у различныхъ л^соторговцевъ. 
Андреевскими лопатниками больше выдъ\лываются „назёмныя" лопаты 
и меньше „в-Ьяльныя" 1). Ваяльные лопаты требуются более чистой 
отделки, более мелюя и непременно липовыя, 

Назёмныя лопаты делаются 7 вершковъ шириною 
Лопаты для снъта п 8—9 
Для землян, раб. „ ^ - 6 „ 

„ ссыпки угля и хлеба ю—12 „ „ 
Изъ заготовленнаго леса одинъ мастеръ за день можетъ обтесать: 

4 — 6 вершковыхъ лопатъ 2о—25 штукъ. 
7 - 9 » » 15—18 , 

Ю - 1 2 „ „ Ю — 1 5 
Успешность работы зависитъ не столько отъ вида дерева (береза, 

липа, осина), сколько отъ его качества Если дерево „кудрявое", то 
оно очень жестко и „оболванить" его труднъе. Чемъ толще древесная 
кора. тъ\мъ труднее поддается обделке его древесина. Напротивъ, де
рево съ тонкой корой легко поддается ОТД-БЛКЪ1 и работа изъ такого 
дерева производительнее. 

Окончательно отделать (оскоблить) мастеръ можетъ въ одинъ день: 
4— 6 вершковыхъ 25 штукъ. 
7— 9 » 2о 

ю — 1 2 j 15—17 & 
Обыкновенно кустарь въ первые три дня недели лопаты обтесы-

ваетъ, а въ остальные дни скоблитъ. Если обе эти операцш делаются 
въ одинъ день, то одинъ работникъ можетъ окончательно приготовить 

4—6 вершковыхъ ю -rj> штукъ. 
7—9 . ю - 1 2 

Разделешя труда въ лопатномъ производстве нетъ. Только неко 
торые лопатники отдаютъ распиливать лесъ пильщикамъ, занимаясь 
сами исключительно обтесывашемъ леса и оскабливашемъ лопатъ. 

Пильщики работаютъ сдельно, на хозяйскихъ харчахъ. Чурбаки 
длиною въ 8 четв. 2 вершка и толщиною у—8 вершк., пилятъ по 
i р. 5° коп. за сотню досокъ; 9 — I O — ' J верш, толщины по i р. 6о 
коп.—I р. 8о коп за сотню. За день два хорошихъ пильщика могутъ 
распилить 5—6 чураковъ 8 четв. длины и ю—12 верш, толщины. 
Чураки въ 6 — 8 верш, толщины распиливаютъ за день 13—15 шт. 

Изъ 12-ти вершковаго чурака выходитъ 12 лопатъ. 
ю ти „ „ „ ю 
8-ти „ „ „ 7—8 

Свои работы лопатники производятъ летомъ на воздухе—подъ 
сараями, а зимой часть работъ (скоблеше) въ жилыхъ помещешяхъ, 
а остальное во дворе. 

М С. Наскафтымъ Кузнецкаго уЪзда, гдв также кустари заняты, производствомъ лопатъ, 
производятся „въяльныя" лопаты Наскафтымъ и Андреевка являются центрами производства 
того и другого сорта лопатъ. 
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Инструментъ употребляемый лопатниками самый простой: 
Пила двуручная i—г р. 2о к. 
Рубанокъ одинарный . . . . 25 — 30 к. 
Скобель 2о—з° к-

Двуручный ножъ для отделки „шейки" г лопатъ, изготовляемой 
местными кузнецами 15—20 коп 

Те семьи, которыя и распилку чураковъ проиводятъ сами, ИМ-БЮТЪ 
еще маховую пилу. Новая такая пила стоитъ 4—5 рублей, но лопат-
ники довольствуются обыкновенно пилой подержанной, такъ какъ она 
нужна имъ для распилки чураковъ изъ лъ-са чаще всего мягкаго, по
чему они могутъ обходиться и пилой съ изъянами, покупаемой чаще 
всего у профессюнальныхъ пильщиковъ сосноваго лъха за 11/а 2 р. 

Такимъ образомъ, стоимость всйхъ инструментовъ—з Р- 75 к-> а 

ежегоднаго ремонта требуютъ они коп. на 30. 
Техника произвводства очень несложна. Сначала дерево распили— 

ваютъ поперечной пилой на чураки соответствующее длине лопатъ 
размт>ровъ (8 четв 2 вершка). Затемъ эти чураки распиливаютъ уже 
маховой пилой. Способъ распилки маховой пилой, употребляемой все
цело въ ц-вляхъ экономш л"Бса, слъ\дуетъ признать очень удобнымъ. 
Распилка производится попеременно съ обоихъ концовъ чурака, при 
этомъ одинъ конецъ распиливается въ продопьномъ направленш, а 
противоположный въ поперечномъ. Режутъ чураки не во всю ихъ 
длину: два центральныхъ р^за съ каждаго конца чурака идутъ въ 
продольномъ направленш до средины его длины и вырёзанныя этими 
разами доска будетъ служить черенками для лопатъ, которыя наре
жутся съ противоположнаго конца. Съ этого конца въ свою очередь 
идутъ два р"вза (уже въ поперечномъ направленш) до средины длины 
чурака и вырезанная ими доска будетъ служить черенками для лопатъ 
вырезднныхъ съ перваго конца, распиленнаго въ продольномъ направ
ленш. 

При такомъ способе распилки у лопатниковъ въ ихъ работе сов-
семъ мало получается щепъ и чуракъ почти целикомъ утилизируется 
въ лопаты. 

Распиленный чуракъ колется топоромъ въ направлешяхъ, сделан-
ныхъ пилою и отколотыя части чурака нредставляютъ уже собой 
форму лопаты въ грубомъ виде. Приведете этихъ лопатъ въ окон
чательный видъ заключается въ обтесыванш ихъ и скобленш. 

Сбытъ своимъ издел1ямъ лопатники находятъ и на месте—у 
скупщиковъ и на рынкахъ. Помимо местныхъ крупныхъ скупщиковъ 
за лопатами пр!езжаютъ скупщики и состороны. но ихъ въ послед-
Hie годы „отжимаютъ" местные скупщики, которые зная хорошо це
ны отдаленныхъ оынковъ заранее устанавливаютъ съ мастерами цены 
и при томъ таюя. по которымъ прг£зжимъ лопато-торговцамъ уже 
невыгодно производить закупку. 

Лучине рынки для сбыта лопатъ города: Балаково и Николаевскъ 
Самарской туб , Хвалынскъ и Вольскъ Саратовской губернш. 

Главная отправка лопатъ производится по первой пороше —къ 
зиме, когда каждому бываетъ нужйа для очистки снега лопата. 

Потребитель беретъ лопаты только на окрестныхъ базарахъ и, 
конечно, въ небольшомъ количестве При розничной продаже лопаты 
на выборъ продаются отъ 15—20 коп за штуку. Въ Балакове же и 
Николаевке продаютъ исключительно „на свалъ",—повозно и по
сотенно. 
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И/Бны сл-вдуюшля: 
Въ Андреевк-в на мтэстъ- ю о л . разныхъ сортовъ. отъ 9 Р- -До ю р . 
Андреевск1я лопаты на сторон-fc по 25 руб. за 2 сотни и ръ\дко 

по 13 рублей за сотню. 
Переходя теперь къ вопросу о заработке кустарей разсматрива-

емой нами группы, мы выяснимъ его путемъ исключенш изъ продаж
ной стоимости юо лоиатъ ВСБХЪ предварительныхъ расходовъ. 

Лъхъ для юо лопатъ обходится лопаточникамъ отъ 4 до 6 руб. 
Или въ среднемъ 5 руб- на сотню. 

На сторон-fe андревскш лопаты продаются по 12 руб. 5° к о п - и 

р-вдко по 13 рубл за сотню. 
Всего сбывается издъчлш: 

(Скупщику) н а ближайш. рынк* . 
> J "л ^ н а отдален, рынк* . 

'•кущцику на м^стЬ . 
Различи, способами . 

Всего . . 

Число хоз. 

7 
•40 
10 
47 

104 

На сумму. 

449 р 
9273 р 

781 р. 
4008 р. 

14511 р 

На 1 хоз. 

64 р. 
232 р. 

78 р. 
85 р. 

140 р 

къ суммЬ 
сбыта. 

63,4 
66,25 
60,81 
63,12 
65,8 

' Расходы по 
производст. 

18 руб. 
716 „ 
39 „ 

184 „ 
957 „ 

Изъ приведенной таблицы видно, что бол"Бе крупные кустари на
ходятся и въ лучшихъ условшхъ сбыта матерела. Сбывая на отдален-
номъ рынкъ- на сумму превышающую бол-ве, ч±мъ въ три раза сбытъ 
другихъ хозяйствъ, эта группа кустарей продаетъ издъ^ия на з—5°/° 
дороже, ч'вмъ кустари, сбываюшле на мъхгв. KpoMfe того, къ сумм^ 
заработка нужно прибавить „расходы по производству", которые за
ключаются, главнымъ образомъ, въ доставки издъч/пй на рынокъ и 
остаются также въ рукахъ кустаря, который везетъ свои издт>л1я на 
своихъ лошадяхъ. Этотъ заработокъ при доставке на отдаленный ры
нокъ (Вольскъ, Хвалынскъ и др.) даетъ около 8°/о всего валоваго 
дохода. 

По равмърамъ чистаго дохода отъ промысла хозяйства разделяется на 
получают,.: до 10 р. отъ 10 до 20 р. 20—30 р. 30—50 р 50—100 р. 

Число хоз 46 33 8 16 1 
Въ нихъ рабочихъ 55 61 22 51 4 
Сумма дохода . . 299 руб. 463 руб. 198 руб. 580 руб. 51 руб 

Группа изъ 25 хозяйствъ получаетъ значительный доходъ—отъ 
25 до 5° рублей; такой доходъ среди кустарей, не пользующихся 
наемнымъ трудомъ, встречается не часто. 

Сезонность работы въ хозяйствахъ лопатниковъ даетъ имъ воз
можность, получая значительный доходъ отъ промысла, вести земле
дельческое хозяйство съ помощью этого дохода лучше, ч'вмъ другимъ 
крестьянамъ того же села. Вследсгае этого, не ограничиваясь распаш
кой своего надъ\ла кустари д1злаютъ посввъ ВЪ 95 лесятинъ на арен
дованной землъ\ При этомъ т"Б хозяйства, которыя больше получаютъ 
дохода отъ промысла, пользуются лучшими услов1ями сбыта, засёваютъ 
и больше хлвба. 

ЯРМОВОИ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Ярмовымъ промысломъ въ селЪ Поселкв Посельской вол. зани
маются 22 хозяйства, въ которыхъ насчитывается 152 души об. пола. 
Условш производства яремъ сходны съ услов1ями производства лопатъ, 
топорищъ и клещей не только по сходству техники промысловъ, но 
и потому что за эти промыслы берутся крестьяне—середняки, эконо-
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мическое положеше и земледельческое хозяйство которыхъ не ниже 
средняго. Сравнивая экономическое положеше кустарей разныхъ про-
мысловъ, но одного и того же селешя, мы должны пршти къ заклю-
ченда, что на выборъ кустарями того или другого промыела вл1яютъ 
объективныя условш, изъ которыхъ самое важное—-состояш'е хозяйства 
кустаря. Такъ за рогожный промыселъ въ настоящемъ его состоянш 
берутся бол-ве бедные кустари, не им-вгошле достаточно средствъ про
изводства. За ярмовый промыселъ, также какъ, напримФфъ, за лопат-
ный, берутся бол^е состоятельные крестьяне, которые имъютъ лошадей 
для доставки матер1ала домой и для доставки издъ^пй на рынокъ. 

Въ Поселке существуетъ кроме ярмоваго промысла рогожный. 
Сравнивая состояше хозяйства рогожниковъ съ хозяйствами, занятыми 
ярмовымъ промысломъ, мы получимъ следующую таблицу. 

Ярмовый промыселъ . . 
Рогожный промыселъ . 

о 

2<я 
J3 « 
Т со -

22 
65 

й 
И 
& Ща >>о •Ч И! 

6,9 
6 

к 
й 
о 
° ю о g 
к 8 

9 лес. 
4,2 дес. 

- « 
ВТ 
сз 
а о КЗ 
2 

М 

& 
ю о 
О. 
о Ж 
2 

0,9 

п Ж о 
э § в . и: и 
°-w О о 

15,5 р. 
7,7 р. 

Изъ приведенной таблицы видно, что среднее состояше хозяйствъ 
рогожниковъ вдвое хуже, ч'Ьмъ кустарей, занятыхъ ярмовымъ произ-
водствомъ, хотя ТЕ и друпе живутъ въ одномъ селе. Различ1'е дохода 
и положешя хозяйствъ нельзя объяснить техникой производства, по
тому что и то и другое производство не требуютъ продолжительной 
выучки. 

Кустари занимаются ярмовымъ производствомъ въ течете корот-
каго срока—отъ одного до трехъ мъхяцевъ; только три хозяйства за
нимаются промысломъ отъ 4 До 8 мтэсяцевъ. Остальное время кустари 
заняты землед,Бл1емъ, не прибегая (за исключешемъ олного хозяйства) 
ни къ какимъ другимъ заработками 

По своему положешю въ промысле кустари рвзко делятся на две 
группы: на самостоятельныхъ предпринимателей покупающихъ мате-
р1алъ и изготовляющихъ изд-вл1я для рынка и на работающихъ на 
хозяина сдельно 8 хозяйствъ. 

Эти ДВ*Б группы кустарей различаются не только по подожешю въ 
промысле (по услов!ямъ покупки матер1ала и сбыта изд+,лш) но и по 
состояшю ихъ землед'вльческаго хозяйства. Это видно изъ следующей 
таблицы: 

Число 

[редпр. 

14 
8 

На 

сумму. 

373 руб. 
379 руб. 

Обытъ на 

1 хоз. 

77,8 руб. 
70 руб. 

о/о чи-
стаго до
хода *). 

186,86 
44,22 

Всего 
скота (въ 
перев. на 
крупный) 
на 1 хоз. 

6,7 
3,1 

Покупаютъ матер1алъ . 
У хозяина сд-мьно . . 

Группа хозяйствъ, работают ихъ на хозягна сдельно, переработы-
ваетъ матер1ала больше, Ч-БМЪ хозяйства более самостоятельныя, но 
получаемый каждымъ хозяйгтвомъ чистый доходъ отъ промысла зна
чительно ниже. Очевидно, более зажиточные хозяйства, им-вя средства 
для самостоятельнаго ведешя промысла въ то же время имъютъ воз
можность поставить лучше и свое земледельческое хозяйство. Въ слъ\д-
cTBie этого бедный кустарь не только хуже ведетъ свое землед-вльче-

*) По отношенш къ ц-внности матер1ала. 
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ское хозяйство, но и эксплуатируется бол-fee зажиточными сосйдями, на 
которыхъ онъ работаетъ сдъ\льно. 

Сбываются изд-6л1я кустарями или на ближайшемъ рынк-fe, или 
скупщикамъ, которые отправляютъ въ степные районы или ярма от
возятся самими кустарями на бол-fee широкш рынокъ. Изъ 22 хозяйствъ 
сбываютъ: 

На ближайшемъ рынк* 3 хоз. на сумму 195 руб., получая чистаго дохода **) 64,% 
На отдаленномъ б „ „ „ ЫЬ „ „ „ „ 74,84% 
Хозяину сд-Ьльно „ 8 „ „ „ 558 „ „ . „ 32°/о 
Скупщику приъзжиму 5 „ „ „ 368 „ „ „ „ 51,35% 
Сравнивая % чистаго дохода мы видимъ, что кустари теряютъ 

значительную часть своего заработка, не им-Ья возможности сбывать 
свои изд+эл1я непосредственно на отдаленномъ рынк-fe. Р1о больше все
го теряютъ работающее на хозяина сд-Ьльно, получая за работу мень
ше половины стоимости ихъ работы. Вслъ\дств1е этого мъхячный до-
ходъ этой групны хозяйствъ не превышаетъ ю рублей. 

Mfecячный заработокъ отъ промысла мен-fee ю рублей имтэютъ ю 
хозяйствъ, получая всего 8о,6 руб. въ мъхяцъ. 7 хозяйствъ получаютъ 
отъ ю до 2о рублей, а всего 117 руб. въ мъхяцъ и 5 хозяйствъ по
лучаютъ 145 РУо л е и , около з ° рублей каждое. Такимъ образомъ, яр-
мовый промыселъ даетъ большей части хозяйствъ значительный ме
сячный доходъ, но рабочш сезонъ продолжается лишь отъ i до з м-fe-
сяцевъ. 

ПИЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Эксплуатация лЬсовъ въ Хвалынскомъ у-Ьздъ- требуетъ значитель-
наго количества рабочихъ рукъ для первоначальной ихъ обработки. 

Пильный промыселъ, rfecno связанный съ эксплуатацией лъховъ, 
развивался вм-fecT-fe съ нею и въ настоящее время даетъ заработокъ 
значительному количеству населешя. Промысцль наибол-fee развитъ въ 
Старо-Чирковской волости, гд-fe занято и м ъ ш ^ хозяйствъ и въ дру-
гихъ волостяхъ волостяхъ занято тоI хозяйство, а всего 367 хозяйствъ 
съ 2351 душ. об. пола. KpoMfe пильщйковъ Старо-Чирковскои'волости, 
гд-fe промыселъ наибол-fee распространен^ 191 хозяйство занято про-
мысломъ въ 21 волости: въ Посельской д^Тл-ГТГечеурской 52,_Средне-
Терешанской io^Cyxo-Зерешанской 20, Барановской з» Самодуровской 
7, Ст. Атлашинской з, Федоровской ц , ГорюшинскоТПу, Селитьбин-
ской з. Дв.-Терешанской s, Аполихинской 5» Новоспасской 2, Широ-
ко-Буеракской з>, Алексеевской з> Елшанской 2, Ст. Лебежайской, 
Покурлейской, Шаховской, ПавлбвТкой и Сосново-Мазинской по i хо
зяйству. 

Пильный промыселъ принялъ своеобразныя формы кустарнаго про
изводства на"рынокъ и отхожаго ремесла на заказчика. Типы хозяйствъ, 
занятыхъ промысломъ въ той и другой форм-fe pfe3Ko различаются другъ 
отъ друга. 

Въ Сг. Чирковской волости существуютъ оба типа хозяйствъ, 
почти въ равномъ количеств-fe, а именно, кустарей пильщйковъ тамъ 
93 хозяйства и пильщйковъ отхожихъ 83 хоз. Оба типа хозяйствъ 
развились при слъ\дующихъ услов1яхъ: 

Пильный промыселъ возникъ л1зтъ 4° т о мУ назадъ. Раньше въ 
Ст. Чирков-fe было не бол-fee з—4 человтжъ. пришельцевъ изъ-за Волги, 
работавшихъ исключительно по заказу на помтлциковъ, церкви и т. п. 

**) По отношеяш къ сумм* сбыта. 
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Работа состояла въ простомъ раскалыванш бревенъ съ помоицю „дирка" 
и клиньевъ. Тяжелый и непроизводительный способъ разработки лъха 
посредствомъ клиньевъ мало привлекалъ крестьянъ заниматься этимъ 
промысломъ не смотря на близость сосноваго л-feca. 

Употреблеше пилы дало сильный толчекъ для быстраго развгтя 
промысла. Уже въ 1885 году было въ Ст. Чиркове 104 хозяйства, за-
нятыхъ этимъ промысломъ. а въ настоящее время это число увеличи
лось до 176 хоз. 

Кустари, работаюице дома, обыкновенно, удовлетворивши заказ-
чиковъ стороннихъ и мъхтныхъ начинаютъ работать на рынокъ. 

Помимо техническаго прогресса развитш промысла содействовало 
увеличеше съ 7° годовъ потребности въ тесъч 

Къ концу прошлаго столтлтя об-ЬднФше населешя и вздорожаше 
матер1ала заставили многихъ пилыциковъ обратиться къ отходу, такъ 
какъ не было достаточно средствъ для покупки лъсного матер!ала 
чтобы работать непосредственно на рынокъ. Такимъ образомъ, въ Ст. 
Чиркове все больше и больше развивался отходъ для работъ на за
казчика. 

Разд1злеше пилыциковъ на два различныхъ типа.—на кустарей и 
отхожихъ ремесленниковъ обусловливается, главнымъ образомъ, налич
ностью средствъ, необходимыхъ для покупки матер1ала. Поэтому пиль
щику кустари должны быть зажиточн-fee отхожихъ пилыциковъ. Дей
ствительно, хотя тЪ и друпе живутъ въ одномъ сел-Ь, но благососто-
яше ихъ различно. Среди той и другой группы было: 

Безпосъвныхъ 1 2 
ОЬющихъ до 3 две 8 23 

отъ 3 до 10 две. 73 56 
„ болЪе 10 дес . . . . . . . . . 11 2 

Всего хозяйствъ . . 93 83 
У нихъ посъва 544 дес. 321 дес. 

лошадей 120 62 
Сельск.-хоз оруддй на сумму 2855 руб. 1839 руб. 
1!редпр1ят1й съ наемн, рабочими 40 Н-в т ъ. 
Всего чистаго зараб. отъ промысла . . . 5758 руб. 2794 руб. 

, „ „ „ на 1 хоз. . . . 62 руб. 33,7 руб. 

Такимъ образомъ, пильщики кустари имт>ютъ бол-fee чФмъ на х/з 
nocfeBa каждый почти вдвое бол-fee лошадей и почти вдвое большш 
заработокъ отъ промысла. 

Среди нихъ почти половина предпринимателей, им-Ьюшихъ наем-
яыхъ рабочихъ. Такое различ1е хозяйственнаго положения отхожихъ 
ремесленниковъ и кустарей пилыциковъ создается благодаря „естест
венному" отбору: хозяйства, который бол-fee зажиточны, имтзютъ сред
ства на покупку л-feca, и им*Ьютъ лошадь,—возить лътъ занимаются 
распилкой л-feca дома для продажи на рынк-fe, хозяйства же бол-fee б-Ьд-
ныя, не им-Ьюшля средствъ на покупку материала, должны отправляться 
въ поиски за заказчикомъ, захвативши съ собой только необходимый 
инструменту—пилу. 

Рабочщ сезонъ въ хозяйствахъ того и другого типа продолжается 
<;—6 м-Ьсяцевъ. 

Изъ хозяйствъ, работающихъ дома, 20 им Ьютъ наемныхъ рабочихъ. 
Рабоч1е нанимаются пилить сд-Ьльно или съ „р-Ьза" аршина или съ 
сотни. 

Съ сотни рабоч1е получаютъ отъ г руб. до 2 руб. 5° коп., съ 
р-Ьза i—2 коп. 
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Среди пильщиковъ—предпринимателей, нанимаюшихъ рабочихъ 
только 8 хозяевъ не принимаютъ сами непосредственнаго участш въ 
работе остальные, обыкновенно, нанимаютъ рабочаго себъ „въ пару", 
т. е. становясь самъ на верху или внизу или помагаетъ установлять 
лъхъ. 

Необходимый для распилки матер1алъ покупается пильщиками или 
въ казнъ- или у арендаторовъ лъха. Кредитуются кустари въ казнъ-
на годичный срокъ съ однимъ поручителемъ на каждые 15 руб., каж 
дый можетъ кредитоваться до 300 рублей и болъе. Въ казнъ- лъхъ 
снимается дъ\лянками. 

Въ земствв пильщики кредитуются на з месяца съ однимъ пору
чителемъ на каждые 30 руб.; наконецъ у арендаторовъ кредитуются 
до зо руб. Казенныя делянки покупаются съ торговъ; земскш лъсъ 
отъ земскаго агента. Земство и арендаторы снимаютъ лъхъ въ казнив 
делянками и продаютъ крестьянамъ подеревно или бревнами. 

Некоторые пильщики получаютъ лъхъ отъ крупныхъ предприни
мателей за рубку и вывозку купленной дълянки лъха. 

Въ казнъ- лъхная дгьлянка въ ХЫ дес, дающая 8оо деревъ стоитъ 
517 руб- Подеревно i сосновое дерево покупается у арендаторовъ или 
въ земствъ по слъдующимъ цънамъ: 

5 вершк. 2 р. 25 к. 7V2 верш. 4 р. 25 к. 
6 „ 2 р. 75 к. 8 верш. 4 р. 50 к.—5 р. 
6V2 „ 3 р. 50 к. 8V2 верш. 5 р. 50 к. 
7 „ 3 р. 75 к. 

При оптовой покупке дълянками одно бревно (считая изъ дерева 
3 бревна) обходится по 25—3° коп., при подеревной 4°—6о коп., а 
при поштучной покупке 50—80 коп. за бревно. 

При съемкъ лъха въ казнъ- дълянками кустари соединяются въ 
товарищества, человъкъ по 8. Такихъ товариществъ насчитывается 
только 2. 

93 хозяйствами пильщиковъ, работающихъ дома, переработывается 
матер1ала на 93 2 ^ руб. При этомъ прюбрътается: 
у опредъленныхъ лицъ 32 хозяйствами на 3553 РУб-
различнымъ способомъ 6\ „ „ 5773 » 

Изъ последней группы хозяйствъ въ 58 хоз. на сумму 2670 руб. 
матер1алъ получается „отъ хозяина сдельно" въ 43 хоз. на сумму 2113 
руб. отъ „опредъл. лицъ", и въ хоз. отъ заказчика на 93° РУб-

Покупаемый пильщиками лъхъ распиливается на тесъ кровельный, 
половой и безымянку. Преимущественно приготовляется кровельный 
лъхъ. На выръзку одной доски кровельной затрачивается 15 минутъ, 
а половой—2о минутъ, 

Распиленный тесъ большею частью отвозится въ с. Павлоеку^за 
25 верстъ, глъ и продается на базаръ. Сбывается больше кровельный 
тесъ. На провозъ и сбытъ кустарями затрачиваются сутки. Бываютъ 
случаи запродажи скупшику будущихъ издъ\лШ. но на заказчика ра-
ботаютъ мало,—главнымъ образомъ отхож1е ремесленники пильщики. 

На базаръ тесъ продается по слъдующимъ цънамъ: 
Кровельный V2 верш-Хб в.У.6 арш. 15 р. сотня; половой 8 в.Хб арш. 2 р. 50 к. кряжъ. 

„ 1'2 верш.Х5 в.Хб арш. 12—14 р. сот. „ 8 в.Х7 а Р ш - 4 р. — к. 
„ V2 верш.Х7 в.Хб арш 18 р. сотня. „ 9 в.Хб арш. 4 р. — к. 

Всего сбывается тесу старо-чирковскими пильщиками-кустарями 
на сумму 16i87 руб. Изъ этой суммы сбываютъ: 

На базар* 32 хозяйства на 7029 руб. 
Раз л. спос. *) 61 хозяйство на 9158 руб. 

2) Заказчикамъ, на базар* и хозяину сдельно. 
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Изъ приведенной выше таблицы видно, что въ Ст.-Чиркове пиль
щики дома заработываютъ значительно больше отхожихъ пилыдиковъ. 
Первые 93 хозяйствъ получаютъ чистаго заработка 575$ РУб-5 а. 83 
хоз отхожихъ—2794 РУб- 191 хозяйство отхожихъ пилыциковъ дру-
гихъ волостей заработываютъ 5943 РУб-

Отхож1е старо-чирковсюе пильщики, по сравненйо съ пильщиками, 
работающими дома находятся въ значительно худшемъ экономическомъ 
иоложенш: ихъ земледельческое хозяйство ниже средняго уровня. 
Хозяйство отхожихъ пилыциковъ другихъ волостей находятся въ луч-
шемъ положенш. 

Изъ 191 хозяйства пилыциковъ зарегистровано: 
Везпосъвныхъ 10 хоз изъ нихъ каждое голучаетъ въ годъ заработка 76 руб. 
Съющих. до 3 д. 47 „ „ „ „ „ 25 руб 

. до 10 д. 115 „ „ „ „ „ , „ 28 руб. 
„ бол. 10 д 19 „ „ „ „ „ 39 руб. 

Всего лошадей 231. • 
Сельскихъ орудш на 5825 руб. 

Заработокъ безпосъвной группы пилыциковъ значительно выше, 
ч4змъ у другихъ Главнымъ образомъ потому, что рабочШ сезонъ этой 
группы вдвое производительнее. Группа сЬющихъ более ю дес. по-
лучаетъ болышй заработокъ противъ другихъ ПОСБВНЫХЪ группъ по
тому, что благодаря своему семейному составу эта группа хозяйствъ 
располагаетъ большимъ числомъ работниковъ. 

Вследств1е недостатка у крестьянъ средствъ на покупку леса все 
больше и больше пилыциковъ, работавшихъ дома, переходитъ къ ра
боте въ отходе на заказчика. 

Къ сожальнш, пильный промыселъ, занимающш такъ много 
рабочихъ рукъ не им^етъ будущаго. Введете въ ближайшемъ буду-
щемъ л'всопилокъ, увеличивающихъ въ громадной степени производи
тельность труда, не заставитъ себя долго ждать. Какъ введеше пилы 
вызвало къ жизни этотъ промыселъ, такъ введеше лесопилки безъ сом 
н-Ьшя быстро его убьетъ. Разумеется въ отходе по глухимъ местамъ 
еще долго пильщики будутъ находить работу, но какъ кустарный 
промыселъ въ Ст.-Чиркове онъ уже падаетъ, а въ ближайшемъ бу-
дущемъ. вероятно, совершенно исчезнетъ. 

РАЗЛИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБРАБОТКА ДЕРЕВА. 

Въ различныхъ селахъ Хвалынскаго уезда существуютъ таюе 
промыслы по обработке дерева, которыми занято одно или несколько 
хозяйствъ въ одномъ сел-Ь и которые не имеютъ большого значешя. 
Темъ не менее все въ совокупности они имеютъ значеше уже пото
му, что даютъ заработокъ значительному числу кустарей. 

Изъ этихъ мелкихъ промысловъ наибольшее значеше имеетъ 
оглобельное производство въ с. Новыхъ Печеурахъ, где занято имъ 
29 хозяйствъ. Ргыиетное производство, которымъ занято 11 хозяйствъ 
(въ Шиковской вол. 5 хоз., въ Шаховской —5 х ° 3 - и в ъ Ново Спас
ской— i хоз.) Токщтымъ промысломъ въ Покурлее занято 8 хозяйст., 
производствомъ хомутныхъ клещей въ Павловке 2 хоз. вильнымъ про
мысломъ въ с. Шаховскомъ—з хоз . кадутечнымъ тамъ-же—з хоз., 
подеревнымъ въ с. Павловке— 5 хоз., выделкой полозьевъ въ с. Старый 
Лебежайке-— i хоз., дугъ въ Акатно Мазинской вол. г хоз, обечнымъ 
промысломъ въ с. Шаховскомъ i хоз., производствомъ сундуковъ 
тамъ-же — \ хоз., въ Ст, Печеурахъ производствомъ колодъ i хоз и 
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пялецъ i хоз , гребней въ Апалихинской вол. i хоз. и въ Акатно-Ма-
зинской два хозяйства, а всего въ перечисленныхъ промыслахъ 71 
хозяйство. 

При всемъ разнообразш промысловъ и при небольшомъ количе
стве предпр1ятш. занятыхъ однимъ и й м ъ же промысломъ, ВСБ пере-
численныя предпр1я-пя носятъ характеръ кустарныхъ а не земельныхъ 
предпр1ятш и только одно хозяйство работаютъ исключительно на 
заказчика 

Изъ перечисленныхъ промысловъ наибол-fee важное значеше по 
числу занятыхъ имъ рукъ имкетъ производство оглобель Этимъ про
мысломъ занято въ с. Новыхъ Печеурахъ з ° хозяйствъ. Промыселъ 
былъ изелт^дованъ еще въ 1901 году х). 

Оглобельное производство существуетъ въ Новыхъ Печеурахъ 
уже давно, не мент>е 50 лтзтъ, но з о — 4 ° Л"БТЪ тому назадъ онъ былъ 
мало развитъ, такъ какъ населеше больше занималось производствомъ 
колесъ. Но, по M-fep-fe того, какъ местный матер1алъ для колесъ, дубо
вый лт>съ, становится мен-Ье доступнымъ, лъта вырубались, гужевой 
способъ перевозки грузовъ сокращался производство колесъ падало 
и его мъхто занимало производство оглобель. Пять лътъ тому назадъ 
оглобелыликовъ въ Новыхъ Печеурахъ было только ю дворовъ, а 
теперь ихъ насчитывается 29. 

Лт/гъ 20 — 30 тому назадъ оглобельщики делали преимущественно 
зимжя оглобли и, въ меньшемъ количествъ' лъ^гтя. НО производство 
первыхъ было убито конкуренщей нижегородскихъ, въ выд^лк^ же 
лътнихъ оглобель печеурскимъ кустарямъ конкуренщя „верховыхъ" 
оглобельщиковъ не опасна, такъ какъ Печеурск1я оглобли превосхо-
дятъ чистотой отделки. Поэтому теперь кустари работаютъ исклю
чительно Л-БТН1Я березовыя оглобли. 

Въ 29 хозяйствахъ оглобельщиковъ занято промысломъ 55 чело-
в'вкъ. На ряду съ производствомъ оглобель ВСЕ кустари занимаются 
и землед15Л1емъ, при чемъ мнопе изъ нихъ арендуютъ землю, уплачи
вая 12 рублей за десятину озими и 9 руб. ярового хлТэба. 

Оглобельщики принадлежатъ по своему хозяйственному положе-
нго къ средней по зажиточности группе населенш. 

ЛЪсъ для оглобель кустари покупаютъ у Вольскаго владельца 
л^са Брюханова, кредита не имътотъ и покупаютъ на наличныя день
ги кубическими саженями. Сажень березы толщиною въ б —8 вергак. 
покупаютъ по ГГБНЪ" 17 — 25 рублей. Покупаютъ въ складчину 2 - 3 
хозяйства, сами рубятъ сами же на своихъ лошадяхъ вывозятъ лтьсъ 
къ себт> домой. Изъ кубич. сажени березы выходитъ отъ 120 до 150 
оглобель. 

Вывезенный матер1алъ очищаютъ отъ коры, распиливаютъ на 
бруски, которымъ придается сначала четырехгранная форма, потомъ 
прямые углы стесываютъ и получается восьмигранный, длиной въ 4 
аршина и 4 вершка толщины стержень, въ толстомъ концт^ котораго 
Делается четыреугольная вырубка. Вчерне готовая оглобля пом-вщает-
ся толстымъ концомъ въ вытопленную печь, гд-fe парится около i—2 
часовъ. Распаренный конецъ начинаютъ потомъ гнуть до тт>хъ поръ, 
пока оба конца не коснутся, тогда ихъ связываютъ мочалой и кладутъ 
въ печь сушиться. Высушенная оглобля развязывается и выструги
вается двуручнымъ рубанкомъ. 

') См. Отч. Губ. Земск. Упр. по ИЗСЛ'ЁД. куст. пром. вып. I. 
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Оглобелыцики работаютъ въ продолженш всего года въ свобод
ное отъ полевыхъ работъ время въ течете 8—9 мъхяцевъ. Средняя 
продолжительность рабочаго сезона, если исключить время на вывоз
ку матертла 7 — 8 м-ьсяцевъ. Мастера, работаюшдя на хозяина, рабо
таютъ больше 9—ю мътяцевъ. Работаютъ зимой въ избахъ, лётомъ 
въ сараяхъ; зимой рабочШ день съ 4—5 часовъ утра до 6—7 часовъ 
вечера, лътомъ отъ разсвьта—до захода солнца и работая такой ра-
бочш день, одинъ мастеръ изготовляетъ ю—15 паръ оглобель въ 
нед'Ьлю. 

Техника производства, какъ мы ВИД-БЛИ. очень простая и требу-
етъ самыхъ простыхъ орудш. Для оглобелыцика нужны: 

Т о П О р ь ПЛОТНИЧШ i р. — 
Рубанокъ двуручный. . i р. — 
Рубанокъ одноручный — 5° к-
Буравъ — 5° к-
Долото — 35 к-
Общая стоимость ихъ . 3 Р 35 к-
Главный центръ сбыта'для Н.-Печеурскихъ кустарей—Балаково. 

Продаютъ оптомъ скупщикамъ по—4 РУб за десятокъ. Продаютъ 
немного на СОСБДНИХЪ базарахъ и въ розницу по 50—бо коп пару 

I оглобель высшаго сорта и 20—з° коп-—оглобли низшаго сорта, не— 
•посредственно потребителямъ. Наиболее олсивленные сроки сбыта 
ярмарки въ январь- и феврале. 

Что же касается выгодности промысла, то и въ этомъ отношенш 
онъ сравнительно съ другими въ бол-fee благопрштныхъ услов!яхъ. 

Оглобельный промыселъ, какъ видно изъ вышеприведенныхъ 
данныхъ, развивается, сбыть издъ\лш обезпеченъ, такъ какъ оглобли 
необходимый предметъ въ крестьянскомъ хозяйстве, но росту произ
водства м'вшаетъ дороговизна матертла, который приходится покупать 
за наличныя деньги и на невыгодныхъ услов1яхъ. 

Pthutemnuitu производить решета для подсева хлеба. Такъ какъ 
это оруд1е наиболее употребительное въ крестьянскомъ хозяйстве 
для очистки хльба, то сбытъ р-ьшетъ можетъ быть обезпеченъ при 
большихъ размФрахъ производства. Раньше решетники занимались 
произволе 1вомъ решетъ для окрестныхъ крестьянъ. Увеличешя коли
чества кустарей повело къ расширенш рынка сбыта и въ настоящее 
время решетники сбываютъ свои изделш непосредстенно потребите
лямъ, скупщикамъ или отвозятъ въ Павловку, Черкасское, Хвалынскъ 
и Балаково. 

Р-вшегнымъ промысломъ кустари занимаются зимою, занимаясь 
Л'БТОМЪ или земледь7иемъ или другими промыслами, рабочихъ не на-
нимаютъ, а работаютъ исключительно своей семьей Шаховсше ре
шетники покупаютъ обейки у живущаго въ с. Шаховскомъ обейщика, 
а лыко изъ котораго плетутъ полотно решета, на базарь въ Павловке. 

Работа рътиетниковъ заключается въ томъ, что они скр-ьпляютъ 
обейку и плетутъ изъ лыка полотно ръшетъ, прикрепляя концы во-
локонъ къ краямъ обейки. Предварительно лыко мочатъ въ воде, 
очищаютъ его и разр-взаютъ на тонюя волокна, иаъ которыхъ и пле
тется полотно. Въ зависимости отъ плотности полотна (разм1зровъ 
отверстий между волокнами; решета'разделяются на несколько сортовъ: 
i й сортъ съ самой густой СЕТЬЮ отверстШ, въ которыя проходитъ 
только пыль. 2-й сортъ пореже, чтобы отходилъ въ отверет1я куколь, 
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2-й сортъ еше реже. Сбывается обыкновенно 2-й*и уй сортъ, а пер
вый сортъ решетъ производится только на заказъ. 

При производстве употребляются следуюиня оруд1я: 
Шилья по 5 к о п -
Буравчикъ . . . . „ ю—12 „ 
Топсръ я 5°—7° » 
Скобель „ 20 „ 
Пила „ 25 „ 

Готовыя р-вшета продаются или на месте потребителямъ отъ 70 к. 
до i руб. за штуку или скуцщикамъ дешевле на 5> ю и даже 2о коп. 
При сбыте на бол^е отдаленномъ рынке кустари выручаютъ значи
тельно больше. Такъ въ Хвалынске даже худпле сорта решетъ про
даются по i руб. 5<э коп,, но отвозить издел1я могутъ только более 
зажиточные кустари, имеюшле лошадей и достаточно готовыхъ изделш. 

Цены на решета противъ прежнихъ летъ значительно понизились 
не только вслёдств!е конкурренцш металлическихъ решетъ, но и вслед-
cTBie взаимной конкурренцш решетниковъ, число которыхъ увеличилось. 

Работа производится въ закрытомъ помещенш (въ избе или въ 
сараЪ) и требуя напряженнаго зрешя, вредно вл1яетъ на глаза. 

Обейщикъ, изготовляющш для шаховскихъ решетниковъ обейки, 
занимается этимъ промысломъ въ течете всего лета, а зимой плететъ 
также решета. Прежде обейщики приходили изъ Симбирской губ., за
готовляли для решетниковъ обейки и уходили. Одинъ изъ этихъ 
обейщиковъ и поселился въ i88o году въ Шаховскомъ, занявшись 
спещально производствомъ обеекъ для местныхъ решетниковъ. Чтобы 
сделать обейки кустарь накалываетъ изъ бревешекъ доски и распа-
риваетъ ихъ въ спещально сделанной для этого печи, помещая въ нее 
до 20 штукъ. Распаренныя доски сгибаются въ обейки. 

Подеревный промыселъ (производство сапожныхъ колодокъ) воз-
никъ въ Павловке около i88o года, вызванный потребносью въ ко-
лодкахъ местныхъ сапожниковъ. Раньше колодки для местныхъ са-
пожниковъ привозились изъ Баз. Карбулака. Одинъ изъ карбулкскихъ 
подеревшиковъ переселился въ Павловку, а у него научились промыслу 
и друпе подеревщики. 

Подеревщики работаютъ исключительно семьями, занимаясь про
мысломъ зимой, а летомъ своимъ земледельческимъ хозяйствомъ. 

Для колодокъ идетъ липовое или березовое дерево, Подеревщики 
считаютъ наиболее выгодной закупку леса въ мордовскихъ деревняхъ 
Хвостовке и Рештановке. Березу покупаютъ чурбаками толщиной въ 
5—6 вершк и длиной 12—13 четвертей. Обычная цена 8 коп. за 
вершокъ (толщины), такъ что чурбакъ обходится въ 4°—5° к о п -
Липовое дерево толщиной въ з—4 веР- и длиной въ i сажень поку
пается обыкновено за 25 коп. Покупаютъ лесъ большею часпю зимой 
перевозка одного воза, въ который помещается до ю бревешекъ, 
обходится коп. so. 

Для производства колодокъ бревешки распиливаются и раскалы
ваются на чурбаки въ г '/2—3 вершка толщ, и въ 5—7 в е Р ш - длины. 
Топоромъ придаютъ чурбакамъ грубую форму колодокъ, отделываютъ 
ножемъ и рашпилемъ и отчищаютъ шкуркой. Машинъ для подеревнаго 
производства, употребляемыхъ заграницей у кустарей, разумеется, нетъ, 
а употребляются только простая оруд1я,- топоръ, пила, ножикъ, рашпиль 
и шкурка. 
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Изъ березоваго чурбака дъ\лаютъ отъ 2о до 4° сапожныхъ коло

докъ, а изъ липоваго \ пары колодокъ для колошъ. 
Готовый ИЗД-БЛ1Я продаются большею часпю въ сапожные магазины, 

прасоламъ и ръ\дко сапожникамъ. Попарно обычная ц-Ьна колодокъ 
20—з° к о п - Въ магазины продаются колодки по \г—15 р. за сотню, 
а прасоламъ по ю рублей. Il/вны на колодки падаютъ всл"вдств1е вза
имной конкуренцш поденщиковъ, но, главнымъ образомъ, отъ кон-
курренщи машиннаго производства (токарной машинкой). 

Вильнгти въ с. Шаховскомъ занимаются -яроизводствомъ деревян-
ныхъ вилъ только весной, недели три, въ то время, когда рубятъ 
лътъ. Въ остальное время года они занимаются землед"Бл!емъ и дру
гими промыслами. 

Лъхъ кустари покупаютъ сотней у лътоторговцевъ, съемщиковъ 
л'Ьса, уплачивая по 15 рублей за сотню различныхъ разм'Ьровъ, и ру
бятъ сами въ участкахъ съемщика. Такъ какъ производство вилъ свя
зано съ перюдомъ рубки лъха, когда кустарь можетъ приготовить 
юо—150 шт. вилъ, то этимъ количествомъ и ограничивается работа 
вильниковъ 

Вилы изготовляются только ..самородные", безъ вставныхъ зубьевъ. 
Д"влаютъ четверни (съ 4 зубьями) для мякины, съ тремя и 2 зубьями 
для сЬна и соломы, двухсаженные для подачи свна на стогъ и бол-ве 
коротюе для накладывашя на возъ. 

Матер1аломъ для вилъ служитъ исключительно береза В"БТВИ ко
торой образуютъ зубья (рогульки) вилъ. У обд-вланныхъ на черно вилъ 
рогульки связываютъ въ надлежащемъ другъ отъ друга разстоянш и 
высушиваютъ этимъ придаютъ правильное направление зубьямъ и, уже 
cyxie вилы, окончательно обстругиваютъ. 

Каждые вилы обходятся кустарю по 15 коп. штука, а продаются 
прасоламъ по 25—3° руб. сотню Въ годы большихъ урожаевъ травъ 
ц'кны повышаются до 35 рублей за сотню вилъ. 

Кадушечнымъ промысломъ въ с. Шаховскомъ занимаются тольно з 
хозяйства Когда-то этотъ промыселъ былъ бол-fee распространенъ 
и въ селв имъ было занято около ю семей, но промыселъ палъ и 
кустари перешли къ другимъ заработкамъ. 

Кадушечники производятъ долбленыя липовыя и осиновыя кадуш
ки различныхъ размъ'ровъ для масла, меда и патоки, квашни для Tfec-
та, для ссыпки хл'вба и лагуны для дегтя. 

Всл'Ьдсгае дороговизны л-вса промыселъ сталъ настолько невыго-
денъ, что, напримФфъ, зимою 1902 года ни одинъ кустарь не сдъ\лалъ 
ни одной кадушки. 

Въ 1903 году только одному кустарю удалось купить л-fecy на 65 
руб. и обезпечить себя матер1аломъ. Двое другихъ кадушечниковъ 
купили только на з и на 5 рублей. Такимъ образомъ промыселъ ис-
чезаетъ всл-Бдств1е отсутсшя годнаго для ИЗД-БЛШ л^са и едва ли мо
жетъ развиться. 

Въ остальныхъ промыслахъ по обработке дерева занято по i по 
2 хозяйства и каждый изъ нихъ въ отдельности имъ-етъ ничтожное 
значение. 

Въ 5з зарегистрованныхъ хозяйствахъ, занятыхъ различными мел
кими промыслами по обработке дерева, насчитывается 39° лушъ об. 
пола, изъ которыхъ 86 челов'вкъ занято перечисленными промыслами 
(8г мужч. и 4 подростка). 
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Только 4 хозяйства занимаются промысломъ, не им-Ья землед-вль-
каго хозяйства, остальныя 59 хозяйствъ засЬваютъ хл-вба 200 лес. 
своей землъ- и 70 лес. на арендованной. Изъ нихъ ИМ-БЮТЪ: 

ческаго 
на 

d со « СЗ о 
S д 6 « w и ч m 
о s ч 3 • и • к» • Я'И 
S w g a £ 

т оа и t ; ^ ЬЙГ-Ч о^ч D" я 

Засъваюпце до 3 дес 12 20 0,75 0,83 87 р 61 р. 
отъ 3 до 10 део. . 31 160 1,55 2 149 , 100 р. 
болъе 10 две. . . 6 90 2,7 2,2 62 „ 42 р. 

Безпосъвные. . 4 — 0,25 0,75 200 р 131 р. 

Изъ приведенной таблицы видно, что при отсутствш земледъ\ль-
ческаго хозяйства кустари производить въ промыслъ" издъ-лш на боль
шую сумму и получаютъ больше всего заработокъ. Меньше произ
водить кустари, засЬваюипе отъ з ло ю дес, наконецъ меньше всего 
производятъ ИЗД-БЛШ наибол-fee зажиточныя и наиболее бедные изъ 
хозяйствъ, им-ьющихъ пос^въ Очевидно многопоеввная группа занята 
своимъ земледъчльческимъ хозяйствомъ и для нея промыселъ имъ-етъ мало 
значенш, а малопосъвная группа не им-Ьетъ ни достаточно средствъ для 
ведешя землед-вльческаго хозяйства ни для занятя промысломъ, по 
этому она получаетъ мало дохода и отъ земледъ^я и отъ промысла. 

При всемъ разнообразш древод-Бльныхъ промысловъ услов1я npi-
обр-Ьтешя матер1ала кустарями одинаковы. Только одно хозяйство по
лучаетъ матер]алъ отъ заказчика и два хоз. отъ хозяина сдельно; ос
тальныя покупаютъ матер1алъ или на базарахъ или у опредъчленныхъ 
липъ—л-Ьсоторговцевъ. 

Значительно больше разнообраз1я въ сбытъ готовыхъ изд-Ьлш изъ 
53 хозяйствъ сбываютъ. 

Потребителямъ . . . 
На ближайш. рынкъ 
На отдален. „ 
Заказчику 
Хозяину сдельно". . 
Скупщику 
Различи, способами 

Всего. . 

Число 
предпр. 

3 
6 

29 
1 
3 
4 
7 

53 

С б ы в а ю т ъ . 

На сум- На 
му. 1 хоз. 

875 руб. 292 руб 
552 . 92 . 

3648 „ 125 „ 
72 „ 72 „ 

941 „ 314 , 
113 „ 28 „ 

1032 „ 147 , 
7233 „ 136,5 „ 

% ч и с т . 
дохода. 

52,11 
58,51 
79,27 
50 
26,56 
44,24 
59,1 
63,84 

Безпо-
с ъ в в ы х ъ . 

1 
— 

1 
— 

2 
— 
— 

4 

Хозяйствъ з а с ъ в а ю щ . 

до 3 д. 

1 
— 

4 
1 

— 
1 
5 

12 

3-- 1 0 д. 

1 
5 

19 
— 

1 
3 
2 

31 

болъе 
10 дес. 

— 
1 
5 

— 
— 
— 
— 

6 

Изъ составлешя разм-вровъ посьва въ хозяйствахъ и условш сбы
та видно, что им-Ьюшде болышй ПОСБВЪ, следовательно бол-fee состо
ятельные кустари пользуются лучшими условшми сбыта Группа хо • 
зяйствъ, сбываюшихъ издъ^ия на отдаленномъ рынк-fe и на ближай-
шемъ рынк-fe является наиболее состоятельной по разм-Ьрамъ посева 
и получаетъ наиболышй °/о заработка изъ сбываемыхъ изд-Ьлш. На-
противъ работаютъ на хозяина сдельно и сбываютъ потребителямъ 
бтэДн-Ьйине кустари, получая изъ своихъ ИЗД-БЛШ наименьшш процентъ 
заработка. Такимъ образомъ, высота заработка находится въ зависи
мости отъ состоятельности кустарей, между тЬмъ какъ размгьръ про
изводства кажаго хозяйства не находится въ такой тъхной связи съ 
съ состоятельностью кустаря, потому что бол-fee бъушые кустари, ра
ботая на хозяина сдельно принуждены производить больше ВСБХЪ, 
чтобы получить необходимый заработокъ. 
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УГЛЕЖЖЕН1Е И СМОЛОКУРЕШЕ. 

Углежжешемъ и смолокурешемъ заняты крестьяне тЬ\ъ волостей, 
вблизи которыхъ находятся обильные запасы л-feca. Въ Ст. Печеурской 
волости занято этимъ промысломъ ,л__хозяйство, въ Покурле-fe л4 хоз., 
въ Шаховскомъ i хоз. и въ Сух. Терешкъ- i хоз., всего б^дворовъ 
с ъ 535 ДУШ- °б- пола съ 124 рабочими занятыми промысломъ. 

По организаши промысла существуетъ два типа предпр1ятш угле-
жоговъ; хозяйства работающее сдельно изъ хозяйскаго матер!ала и 
хозяйства обработываюшле свой матер1алъ, покупаемый у съемшиковъ 
л-feca. Такъ какъ на покупку л-feca требуются значительныя средства, 
то обработываютъ свой матер1алъ бол-fee зажиточные кустари, между 
ттьмъ какъ сдельно работаютъ бол-fee бедные. 

Различ1е хозяйственнаго положешя того и другого типа кустарей 
можно видеть изъ стЬдующей таблицы. 

g £ I g Предпрштай съ ПОС-БВОМЪ. •£ g g § и g S g . g, 

g S ° л „„ о . . . Отъ 3 до Ьолъе s « о. 0 s Р. „ » 
s | g * доЗдес. 1 0 д а с _ 1 0 д а с > ^ н *-, g B u g g f 

Покупаютъ матер. 30 593 20 руб. 21 9 1,3 м^с. 8 гол. 28,6 р. 42 
Работ, на хозяевъ 

сдельно . . . 37 104-7 283 руб. 9 23 2 6,54 м. 3 гол. 360 р. 24 

Такимъ образомъ, переработываютъ свой матер1алъ угольщики бо
л-fee зажиточные имтэюшде скота (въ переводъ- на крупный) по 9 головъ 
на хозяйство между т1;мъ какъ каждое хозяйство сдъ\льныхъ уголь-
щиковъ им-Ьетъ, въ среднемъ, поз головы. Изъ первой группы ни од
но хозяйство не имт>етъ посЬва мен-fee з лес, и около 11ь хозяйствъ 
имт>ютъ бол-fee ю дес, изъ сд-Ьльныхъ уголыциковъ з хозяйства сов-
cfeмъ не им-Ьетъ посЬва и только 2 хоз. ИМ~БЮТЪ бол-fee ю дес. 

Хотя самостоятельные угольщики получаютъ почти вдвое боль
шую норму заработка (42%) противъ работающихъ сдЬльно (240/о)> 
гбмъ не мен-fee сумма заработка въ течеше сезона у сд-Ьльныхъ рабо-
чихъ почти въ ю разъ выше: самостоятельные кустари переработы
ваютъ угля на незначительную сумму, по г8,б руб. на хозяйство въ 
течеше короткаго сезона 1,3 Mfec, между т-Ьмъ какъ работающее на 
хозяина сдельно заняты промысломъ въ среднемъ по 6,6 Mfec, изго
товляя угля на збо рублей каждое. 

Всего 6j хозяйствами производится угля на сумму 1419° рублей. 
Изъ этой суммы сбываютъ: 

8 хозяйствъ на сумму 118 руб. 
11 „ 237,35 руб. 
3 „ 51,5 руб. 

37 „ „ 13331 руб 
5 , „ 104,5 руб. 
1 „ i 300 руб 
2 „ 5 0 руб. 

Хотя углежоги переработываютъ значительное количество мате-
р1ала, но производство ведется крайне нерацюнально и кром-fe угля въ 
качеств-fe побочнаго продукта получается только смола, при томъ въ 
незначительномъ количеств-fe. Сухой перегонк-fe дерева совсЬмъ нъ"гъ и 
друпе древесные продукты не утилизуются. 

Зимн1й рабочий день начинается съ з—4~хъ часовъ и кончается 
въ сумерки 5—6 ч. вечера. Вечерняя работа при огняхъ бываетъ толь
ко передъ базарами, когда лопатники сп-Ьшатъ изготовить нужное для 
полнаго воза число лопатъ. Лътомъ встаютъ на работу „со свътомъ" 
и въ 8 часовъ бросаютъ работу. 

Потребителямъ . . . 
На ближайш рынкЬ 
На отдален, рынкъ 
Хозяину сдельно . 
Скупщику мъстн. . 

„ пргвзж. . 
Различи, способ.. . 
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Въ среднемъ рабочщ день лопатниковъ исчисляется въ тб часовъ, 
наемный трудъ ръдко эксплуатируется лопатниками. 

Въ Андреевкъ практикуется особый видъ эксплуатации труда. За
житочные и средне обезпеченные домохозяева собираютъ „помочи" изъ 
родственниковъ и сосъдей. „Помочь" работаетъ Ц-БЛЫЙ день, а нетоль
ко до объда, какъ это принято въ земледъльческихъ помочахъ: уча
стники „помочи" платы за свою работу не получаютъ ихъ только кор-
мятъ и поятъ водкой. *). 

Широкое пользсваше кредитомъ стало практиковаться лопатника
ми въ самые послъдше годы, когда услов1я льготной закупки л1зса въ 
казенныхъ дачахъ проникли и въ мордовсшя села. Въ Андреевкъ за
купка казенныхъ лъсныхъ дълянокъ производится на артельныхъ на-
чалахъ. Чаще всего лъсъ покупается всъмъ обществомъ или же боль-
шимъ товариществомъ за круговой порукой. Для закупокъ выбирают
ся изъ общества 2 домохозяина за плату 50 коп. съ каждой куплен
ной дълянки; для разъ'вздовъ эти „ходоки" пользуются М1рскими под 
водами, на роль „ходоковъ" стали попадать „кулаки", соблюдающее 
прежде и больше всего свои, а не общественные интересы. Они, поль
зуясь общественными приговорами, позволяющими прюбрътать лъхъ 
лишь при ю % ВЗНОСЕ стоимости Д-БЛЯНОКЪ, львиную долю купленный 
площади лъха оставляютъ въ свою пользу, не дълая для этой цъли 
никакихъ личныхъ затратъ. 

Къ кредиту у частныхъ лицъ лопатники обращаются ръже и за 
право пользовашя такимъ кредитомъ они уже платятъ ИЗВЕСТНЫЙ про-
центъ. Осину 12 вершковую во весь хлыстъ, покупаемую за наличныя 
по 2—гхи руб., въ кредитъ берутъ съ приплатою 25 коп. 

Сырой матер1алъ (липа, осина, береза) прюбрътается, какъ уже 
сказано въ казенныхъ лъхахъ и у частныхъ съемщиковъ лъса. Въ 
казнъ покупается лъхъ исключительно дълянками, стоимость которыхъ 
зависитъ какъ отъ величины ихъ, такъ и отъ качества самого лъха. 
На этомъ основанш произвести какой-либо учетъ закупки казенныхъ 
Д'БЛЯНОКЪ невозможно. Частные съемщики лъса производятъ продажу 
подеревно и почурбанно. Подеревная покупка бываетъ въ еамомъ л"Б-
су, при чемъ покупщикъ самъ рубитъ дерево, самъ его вывозитъ, но 
безъ сучковъ и вершины. 

Продажа одного ствола дерева безъ его сучковъ и вершины прак 
тикуется лъсоторговцами изъ опасешя, чтобы покупщикъ вмъхтъ съ 
сучьями отъ купленныхъ имъ деревъ не увезъ много хозяйскихъ. 

Осина 12 вершк. толщины покупается за 2—2V2 рубля. 
Такая же осина, но рыхлая начавшая разлагаться, покупается за 

i р. 5° к. и за i р. го к. 
Осина 8 верш, толщины . . . . 1 p. bQ к.—1 р. 30 к. 
Осина 9 верш, толщины 1 р. д) к.—1 р. — к. 

Наиболъе подходящей для лопатниковъ осиной считается осина 
свежая, прямая, высокая и несучковатая. Эти качества часто уравни-
ваютъ цъны осинъ различной толщины. 

') Въ Наскафтымъ- Кузнецкаго уъзда практикуется испольный трудъ. Услов1я испольной 
работы сл^дуюшш: съемщики лт>са приглашаютъ въ свои д-влянки исполыциковъ и эти по-
слъдше рубятъ лт>съ, распиливаютъ его на чураки, колятъ на лопаты и обтесываютъ ихъ; слт>-
довательно только не сгрогаютъ. Д-ьлятъ обтесанныя лопаты такъ: изъ 1000 лопатъ 550 беретъ 
хозяинъ, а 450 лопатный мастеръ. При испольной работ* содержатся мастера на своихъ хар-
чахъ^и щепами, получаемыми отъ обтесывашя лопатъ, не имйютъ право пользоваться. Окон
чательную отдЪлку лопатъ производятъ обыкновенно т-Ьже испольщики, но уже за особую пла
ту,—отъ 2 руб. до 3 руб. за сотню. 
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Осиновыя чураки длиною соотв-втствуюшде длинъ- лопатъ (8 чет. 
2 вершка) покупаются: 

12 верш к. толщины отъ 30 до 40 коп. 
9 вершк. „ отъ 25 до 30 коп. 

8—7 вершк. „ отъ 20 до 25 коп. 
Береза покупается лопатниками въ одной Ц-БНЪ- съ осиной. Это 

объясняется Т-БМЪ, что береза хотя вообще говоря—и бол-fee ц-йнная, 
требуетъ распилки, такъ она трудно колется топоромъ. Расходы по 
распилки березы удерживаютъ лопатниковъ повышать за нее Ц-БНЫ И 
л"БСоторговцы волей—неволей принуждены сбывать по одной nfeHfe съ 
осиной. 

Осиновые и березовые чураки покупаютъ обыкновенно по не
скольку десятковъ за разъ и въ этомъ c/iyqafe плятятъ за „худой и 
добрый" въ среднемъ го—25 коп. 

Смолокуреше и углежжеше производятся въ такъ называемыхъ 
„ямахъ", которыя бываютъ трехъ родовъ: глух1я, выходныя и иоловыя. 

Для устройства „глухой" ямы выкапывается въ земл-fe котлообраз
ное углублеше аршина въ 2—3- На дно этого углублешя ставятъ ду
бовую или сосновую кадушку, а поверхъ кадушки накладывается 
вт>нца въ два или три небольшой срубъ съ отверспемъ въ кадушку. 
Поверхъ сруба и накладываются дрова, изъ которыхъ при куренш 
стекаетъ въ кадушку смола. 

Выходная яма устраивается обыкновенно, на краю какого-нибудь 
небольшого обрыва Не далеко отъ обрыва выкапывается яма и въ нее 
вставляютъ небольшой срубъ. Подъ срубъ проводится деревянный 
желобъ — колода, одинъ конецъ которой выхолитъ наружу со стороны 
обрыва, а другой находится подъ срубомъ. По этому желобу и сте
каетъ смола изъ курящейся надъ срубомъ дровяной кучи. Подъ на
ружный конецъ желоба ставятъ кадушку, а надъ срубомъ складыва-
ютъ дрова, предназначенныя для смолокурения и углежжешя. 

Половая яма представляетъ собой простое углублете въ земл-в, 
предназначенное только для углежжешя. Дрова кладутъ въ яму надъ 
срубомъ копной такимъ образомъ, чтобы во время гор-вшя ихъ смола 
стекала въ отверспе сруба. Копну дровъ сверху засыпаютъ сухимъ 
навозомъ для того, чтобы предохранить ихъ отъ сильнаго гортэшя, 
уменьшивъ притокъ воздуха. При неполномъ сгоранш и выд-вляется 
смола, а уголь не усп1зваетъ превратиться въ золу. По этому въ тече
т е первыхъ сутокъ ropfeHm ямы ни на минуту нельзя отъ нея, отой
ти, чтобы слт>дитъ за правильностью гор1зшя и засыпать навозомъ 
отверст1я, допускаюшдя къ дровамъ сильный притокъ воздуха. 

Яма изъ 2 кубовъ прямыхъ дровъ и i куба корней горитъ 5—6 
сутокъ, а яма изъ 2 куб. сучковъ и одного куба корней горитъ 4 су
токъ. Когда яма прогораатъ, т. е. когда смола перестаетъ течь и Bcfe 
дрова превращаются въ уголь, оставгшеся угли засыпаютъ землей, глу-
шатъ въ течете двухъ дней. 

Лъхъ, необходимый для смолокуретя и углежжешя покупается 
смолокурами у аренлаторовъ скупщиковъ казеннаго лъта," которые по
купая казенный лъхъ делянками, вырубаютъ строевой лъхъ, а сучья, 
валежникъ, вершины деревьевъ и корни продаютъ смолокурамъ. По
купаютъ смолокуры такого рода лътъ съ услов1емъ самимъ собрать 
весь хламъ и очистить д-влянку. 

Года два тому назадъ смолокуры сами покупали дт^лянками лътъ 
у казны, вырубали его и изъ сучьевъ и вершинъ гнали смолу и жгли 
уголь. Но въ посл1здн1е два года на торгахъ казеннаго лъта богатые 
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скуишики набиваютъ ГГБНЫ и кустари оказались въ несостоянш кон
курировать съ ними. 

Скупщики лъха продаютъ хворостъ только делянками, а не куба
ми. Скупщикъ Брусенцевъ, покупающш л±съ у землевладельца Брю-
ханова продаетъ сосновые сучки по 2 руб за кубъ (1901 году). (Изъ 

кубика" сучьевъ выходитъ три большихъ воза). 
Сучья идутъ главнымъ образомъ на уголь, такъ какъ даютъ ма

ло смолы. Несколько больше смолы получается изъ вершинника. Боль
ше всего смолы получается изъ сосновыхъ корней. 

7/ Сосновые корни выкапываются изъ старыхъ вырубокъ, когда 
/тонюя части корней уже сгнили и осталась только центральная часть 
корня ^стр^ла". Таюе корни легче и окапывать, такъ какъ „ноги" 
корня уже отгнили. Въ 1901 году корни покупали—весной по у руб. 
за кубъ, а осенью—по 8 руб. Лътъ 12 тому назадъ кубъ корнейсто-
итъ з - 5 рублей. 

Изъ куба вершинныхъ „швырковыхъ" дровъ выходитъ 40 пу-
довъ углей и iVa—2 пуда смолы. Изъ куба корней смолы выгоняется 
до 35 пудовъ смолы и 3 ° ~ 3 5 ПУД- угля. Въ яму для смолокурешя 
кладутъ з ~ 5 кубовъ лесу, при чемъ корни кладутъ въ средину, а 
сучья и вершинникъ—по краямъ. Обыкновенно на i часть корней въ 
яму кладется 2 части вершины и сучьевъ. Кубъ корней и 2 куба 
дровъ дадутъ около 4° пуд. смолы и 130 пуд. угля. Кубъ корней и 
2 куба сучьевъ даютъ до 40 пуд. смолы и до во пуд. угля Лучшая 
смола и лучшш уголь получаются изъ корней; уголь бываетъ двухъ 
сортовъ: изъ сосноваго лъха получается „кузнечный" уголь а изъ бе-
резоваго лъха ,самоварный" ^голь. 

Оба сорта угля сбываются, главнымъ образомъ за „Волгу" татара
ми изъ Карбулака, которые покупаютъ его у кустарей и развозятъ въ 
мтшшахъ въ Балаково, Вольскъ, Хвалынскъ и др мъхта. На мъхтъ-
уголь продается по го—25 коп. за пудъ, а за Волгой по 35—4° и 

даже 5° коп. за пудъ. Наиболышй спросъ на уголь зимой. 
Смолу продаютъ на М"БСТ^ npi-БЗжающимъ изъ окрестныхъ селъ 

торговцамъ по 6о—65 коп. за пудъ. Скупщики продаютъ ее въ раз
ницу по 2 — з коп. за фунтъ. Наиболшш спросъ на смолу лъ-томъ. 

И уголь и смола въ послъ\дше года упали въ Ц-БН-Б. Спросъ на 
смолу падаетъ всл'БДСтв1е замены ея минеральными смазочными ма— 
тер1алами. 

ГОНКА ДЕГТЯ. 

Выгонкой дегтя изъ бересты занимаются жители села Барановки. 
Барановской волости Хвалынскаго увзда. Точно также какъ и при 
смолокуренш для выгонки дегтя устраиваются ямы вблизи лъха, обыкно
венно, на берегу р^чки, и въ эти ямы кладутъ бересту, березовые 
сучья и кору въ перемежку: слой сучьевъ, бересты, коры, сучьевъ, 
бересты, коры и т. д., помещая всего до ю—2о фуръ. Сложенный 
такимъ образомъ матершлъ заваливаютъ сухимъ навозомъ и зажигаютъ. 
Яма горитъ 6—8 сутокъ, по истечеши которыхъ огонь глушатъ. Изъ 
фуры бересты получаютъ такимъ образомъ отъ з ° фунт, до i пуд. 
ю фунт, дегтя. 

Бересту и хворостъ покупаютъ въ д-влянкахъ у мъхтныхъ аренда-
торовъ—скупщиковъ лъха или фурами или делянками. Купивши де
лянку рублей за 8—ю, кустарь собираетъ все, что осталось послъ' 
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вырубки л-feca, очищеннаго и вывезеннаго съ делянки. При такого ро
да покупке фура бересты обходится отъ 70 коп. до i руб. и дороже, 
но при этомъ покупателю остается 5 — 1 0 возовъ хворосту. Въ розни
цу фура бересты покупается по 8о коп. —i руб. 2о коп. 

Сбывается деготь на кожевенныхъ заводахъ г. Кузнецка и шор-
никамъ с. Павловки и Карбулака. Въ 1901 году деготь продавался въ 
Кузнецке по i руб. го коп. и i руб. з° коп., а въ Хвалынске по 
i руб. 45 к о п - з а пУДъ. 

1РБНЫ на деготь, также какъ и на смолу за послт>дше годы упали, 
потому что кожевники стали употреблять вместо чистаго дегтя смъть 
смолы съ дегтемъ. 

Уголь, получаемый при гонкъ- дегтя, бываетъ такого плохого ка
чества, что его продаютъ въ кузницы не пудами, а огуломъ по i — 2 
руб. съ ямы. 

ПРОИЗВОДСТВО ОСЕЙ. 

Производство осей изслъ\довано 1) было въ трехъ селахъ Хвалын-
скаго уЬзда (Баранове , ГубашевЪ" и БалдасьевЪ). Промыселъ этотъ 
существуетъ въ названныхъ селахъ уже бол1зе ста лътъ. Близко свя
занный съ потребностями сельскаго хозяйства, промыселъ въ течёше 
своего многолътняго существованш переживалъ разные моменты. Луч-

: шимъ перюдомъ въ его исторш, повидимому, былъ тотъ, когда добы-
ваше матер1ала было доступнее, когда гужевой способъ передвиженш 
грузовъ былъ господствующимъ. Съ проведешемъ желтэзныхъ дорогъ, 
съ появлешемъ въ крестьянскомъ хозяйстве желъ-зныхъ ходовъ, осо
бенно „за Волгой-', куда главнымъ образомъ сбывались оси кустарей, 
промыселъ началъ падать. Способствовало этому также и вздорожаше 
лёсныхъ матер1аловъ. Еше 25 Л'втъ тому назадъ дубовый саженный 
,платникъ" стоилъ 6 руб. саж., а теперь 9—ю рублей. 

Производство ограничивается выделкой дубовыхъ и березовыхъ 
осей двухъ типовъ, такъ называемой „высокой" и „кругляша". Отли
чаются онъ- между собой формой (первая квадратная, вторая круглая 
въ той части которая прикрепляется къ остову телъти), а также и 
качествомъ матер!ала. „Кругляшъ" выдъ\лывзется изъ з—4 вершковой 
плахи, которой укладывается въ сажень до юо шт. „Квадратныя* оси 
изъ 5—б вершковыхъ или даже 7—8 вершковыхъ плахъ, которыхъ 
на сажень укладывается не бол-Ъе $о. Различаясь по качеству матертла, 
оси разнаго типа имъчотъ разный и районъ сбыта: „кругляшъ" идетъ 
только въ свой у-Ьздъ и Кузнецкш, а „за Волгу"—главный потреби
тельный рынокъ—идутъ почти исключительно квадратныя оси. Не
сколько мастеровъ работаютъ также и сани причемъ полозьями слу-
жатъ „копани" корней отъ дуба или березы: идущихъ на приготов-
леше осей. Но это производство не им-ветъ особаго значешя для Ба-
рановскихъ кустарей. 

Въ настоящее время въ указанныхъ селахъ занимается этимъ про 
мысломъ 73 взрослыхъ рабочихъ и г подростка (17—18 л-Ьтъ): изъ 
нихъ только з работаютъ по найму, остальные же представляютъ са— 
мостоятельныхъ хозяевъ, работаюшихъ главнымъ образомъ въ свобод
ное отъ полевыхъ работъ время. Поэтому главная часть производства 
падаетъ на зиму, а лътомъ работаютъ далеко не ВСЕ и то съ зависи
мости отъ хода полевыхъ работъ. Вслъ\дств1е этого и опредФлеше про-

1) въ 1901 году. 
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должительности рабочаго дня им-ветъ лишь относительное значеше. 
Такъ какъ работа вся происходитъ на дворе подъ навътами, въ са-
раяхъ, то и работаютъ только днемъ, зимой съ $ час. до 6 час, a jrfe-
томъ 'съ з ч ас- и ло 7 час. веч. 

Bet дворы числомъ 65 велутъ земледельческое хозяйство, въ томъ 
числе даже и тЪ которые раБотаютъ по найму. Изъ всего числа 11 
дворовъ (i70/,°) арендуютъ землю. О степени ихъ хозяйственнаио бла-
госостояшя можно судить изъ слъ\дующихъ данныхъ по обезпечешю 
ихъ скота. 

Двор, въ % Двор. в ъ % 
Неимъющихъ лошад — — Неи'вющихъ коровъ — — 
Однолошадаыхъ 35—53,8 Имвющахъ 1 корову 45 69,8 
Двулошадныхъ 24—36,9 Имъющихъ 2 коровы 18 27,6 
ИагЫощихъ 3 л. и больше . . . 6— 9,3 Имтзющихъ 3 и 7 2 - 6 , 2 
Эти данныя указываютъ, что около половины всЬхъ дворовъ, за-

нятыхъ въ производстве, принадлежатъ къ семьямъ, обладающимъ 
нФкоторымъ достаткомъ. Некоторыя изъ хозяйствъ сдаютъ землю въ 
аренду: такъ въ 1900 году сдавали несколько дворовъ по 5—6 руб. 
за десятину, но въ настоящемъ, всл,вдств1е неурожая, никто не бралъ 
и за 4 рубля Обычно, если сдаютъ, то исполу на слъ\дующихъ усло-
в1яхъ: евмена даетъ арендаторъ, который своими средствами и обра
батываем землю. По сбор1з хлеба, за вычетомъ сёмянъ, поступаю-
щихъ арендатору, на долю хозяина приходится половина зерна. 

Матер1алъ прюбрътается кустарями за наличныя деньги большею 
частью у крупныхъ арендаторовъ казенныхъ Л'БСНЫХЪ дедянокъ. Бу
дучи большею частью состоятельными людьми, эти арендаторы мало 
нуждаются въ быстрой распродаже разработаннаго казеннаго лъта и 
поэтому въ ръ\дкихъ случаяхъ отпускаютъ его въ кредитъ. Бывали 
случаи, что и сами мастера скупали делянки у казны, но эти случаи 
очень р^дки. Большую делянку отдельный кустарь закупить не мо-
жетъ, а изъ мелкой получаетъ много лишняго отброса, негоднаго для 
выделки осей. Бывали случаи, что несколько мастеровъ соединялись 
въ артели и также непосредственно закупали делянки въ казне, но 
указанное неудобство имело также место и при артельныхъ закуп-
кахъ. Неудобно также производить закупку матер1ала по мелочамъ, 
плахами или полусаженками, такъ какъ эти закупки можно сделать 
лишь случайно. 

Местность, окружающая Барановку, изобилуетъ древодельными 
промыслами, производящими мелюя деревянныя издел1я. Поэтому мел-
кш партш леса более доступны мастерамъ, занятымъ въ этихъ про-
мыслахъ. Такъ что наиболее употребительный способъ заготовки ма-
тертла следуюшдй: мастера являются къ арендатору и въ его делянке 
по свому выбору рубятъ дубнякъ и березу. Очишаютъ отъ сучьевъ и 
ветвей, которые остаются въ пользу арендатора, ему-же остаются и 
те стволы, которыя оказываются негодными для выделки осей. Выру
бленный лесъ складывается въ кубичесюя сажени и уплачиваютъ за 
ташя кубики по 9 рублей 1). Въ урожайные годы цена несколько 
поднимается. Обычно более сажени, двухъ, мастера заразъ не поку-
паютъ, такъ какъ цена на лесъ все равно не понижается и при бо
лее крупной закупке. 

Какъ видно было изъ описашя хозяйства „осниковъ", между ни
ми совсемъ нетъ безлошадныхъ, поэтому они редко нанимаютъ воз-

х) Если приходится покупать лт^съ отдельными плахами, то платятъ за 7-ми вершковую 
30 коп., 5—6 вершковую 20—25 коп. ва штуку. 
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чиковъ для перевозки матер1ала изъ Д-БЛЯНКИ арендаторовъ, и управ
ляются или силами семьи, или, что чаще, приб'Бгаютъ къ „помочи". 
Помочь эта обходится въ \—5 РУб- на кубическую сажень матер1ала. 

По несложности производства съ одной стороны и встБДСтв1е 
того, что оно является лишь подсобнымъ занят1емъ земледъльческой 
семьи, раздълешя труда Н-БТЪ почти СОВСБМЪ. И З Ъ ВСБХЪ операцш по 
выделки осей лишь распиловка плахъ поручается особымъ опытнымъ 
лицамъ и большею частью наемнымъ. Плата такимъ рабочимъ устанав
ливается по количеству сд-вланныхъ разр-взовъ и, смотря по толщинъ-

плахи: 4 к о п - разръзъ, при 6—5 вершковой плахъ и 5 коп. при 7 
вершковой. Количество разръзовъ зависитъ отъ твердости матер1ала. 
Въ день два пильщика, работающихъ обычно маховой пилой, д-влаютъ 
отъ 25 до 35 разръзовъ, при толщинъ- плахи въ 7—8 вершковъ и 
отъ 35 А° 45> ПРИ 5—6 вершковой толщинъ, такъ что дневной зара-
ботокъ этихъ единственныхъ наемныхъ рабочихъ въ промысле, при 
хозяйскихъ харчахъ, колеблется отъ 65 до уо коп. 

Вся остальная работа по выдълкъ- осей производится самими ку
старями вплоть до окончательной отдълки. 

Какъ техника производства такъ и оруд1я производства крайне 
просты и несложны. Работы всъ производятся при помощи слъ\дую-
щихъ инструментовъ: 

Обыкновенная пила i р.—i р. 2о к. 
Топоръ 6о к.— i р. 
Двуручный рубанокъ 40 к. 
Одноручный рубанокъ 25—3° к. 
Отвъсъ и шнуръ дли разметки. • . ю к. 
Общая стоимость инструментовъ . г р. 35 к- 3 Р-
Инструменты эти служатъ въ употребления около з—4 Л-БТЪ. 

Какъ уже было сказано, мастеръ получаетъ для обработки уже распи-
ленныя плахи Эти плахи онъ сперва оболваниваетъ топоромъ по раз-
мъткамъ набитымъ ниткой, потомъ опиливаетъ „локоть" (широкая 
часть оси) и приступаетъ къ окончательной обдълкъ-: „локоть" вы
стругивается двурушнымъ рубанкомъ, а „ножки" однорушнымъ и ось 
готова. Отверспя для чеки и „сердешника" мастера не д-влаютъ, 
такъ какъ расположеше этихъ отверстш зависитъ отъ остова телъти 
и величины колеса и отверспя эти продълываются каждымъ хозяиномъ. 
Изъ сажени плахъ, состоящей обыкновенно изъ деревъ разной тол
щины выходитъ около 140—150 осей, это при хорошемъ качестве 
матер1ала, при матер1ал'Б похуже 120 — 130 осей. 

Хороппй мастеръ можетъ сдълать въ день отъ ю —15- осей без
различно заднихъ или переднихъ плохой отъ 8—12 Продуктивность 
работы въ этихъ прёдълахъ всецъло зависитъ отъ того, насколько 
легко поддается матер1алъ обработке, жесткш онъ или мягкш. Труд
нее делать „кругляши": для нихъ требуется болъе работы и ихъ и 
хорошей мастеръ не сдъ\лаетъ бол"Бе десяти, между ГБМЪ какъ зад
нихъ можетъ ино1 да сдълать и i8. Наиболъе подходящш матер1алъ 
для осей даютъ шести вершковые и семи-вершковыя плахи, изъ пер-
выхъ выходитъ пара осей—одна передняя другая задняя, изъ вторыхъ 
три—ДВ-Б передшя и задняя. Восьми вершковыя и девяти-вершковыя 
плахи, мало пригодны, такъ какъ изъ нихъ 4 о с и не выходитъ и 
приходится терять много -матер1ала. Пяти вершковыя неудобны г£мъ, 
что изъ нихъ выходитъ только 2 переднихъ оси. 
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Рынками сбыта почти исключительно служатъ Хвалынскъ и Ба-
лаково. На м^стахъ производства и на ближайшихъ базарахъ почти 
не продаютъ, а если продаютъ, то главнымъ образомъ „кругляши" и 
задшя оси более плохого достоинства. Главные сроки массоваго сбы
та падаютъ на ПОСЛ-БДНШ недели великаго поста, когда прекращается 
санный путь Сами мастера и нанятые извозщики къ этому сроку 
доставляютъ почти весь годовой продуктъ своего производства въ 
Балаково и Хвалынскъ, въ ПОСЛ-БДНШ КО времени „Сборной" ярмарки, 
бывающей на одной изъ послъднихъ недъль великаго поста. Здъсь 
въ теченш этой ярмарки оси скупаютъ главнымъ образомъ Никольск1е 
прасолы по цънъ отъ 2о—-27 рублей за сотню, берутъ десятками 
возовъ. Выше 27 рублей цъны никогда не бывало. Иногда отдельные 
мастера вывозятъ оси на базары въ Хвалынскъ и Балаково и здъсь 
продаютъ въ рознипу по две, по пять шт. по ц-внамъ не выше опто-
выхъ т. е. по 20—25 к о п - з а ШТУКУ Доставка въ Балаково (120 вер.) 
и Хвалынскъ (90 вер.) ложатся довольно ощутительнымъ накладнымъ 
расходомъ на производство. Извозщики берутъ з рубля до Хвалын
ска и 6 рублей до Балакова съ пары лошадей, а на возъ не уклады
вается более 25 штукъ осей. 

Если подсчитать оборотъ отдъльнаго двора по производству осей, 
то результаты промысла окажутся крайне ничтожными. Если взять 
средшя данныя изъ раньше приведенныхъ и положить ихъ въ основу 
разсчета, то придемъ къ слъдующимъ выводамъ. 

Среднш дворъ въ промысле располагаетъ однимъ рабочимъ чело-
въкомъ, работающимъ не болъе 75 *) дней въ году. Средшй рабоч1й 
за такой перюдъ можетъ сработать 900 осей на сумму въ 225 руб. 
Для этого ему понадобится переработать 6 саженей леса. 

Расходъ по обработке 6 саженей выражается такими средними 
цифрами: 

Стоимость матер1ала 54 РУб-
Вывозка „ изъ делянки 24 » 
Распилка 8 „ 
Доставка на ярмарку 9° » 

Итого 176 „ 

Весь годовой доходъ отъ производства при такихъ оптимистиче-
скихъ разсчетахъ равняется 49 рублямъ, а ежедневный заработокъ 
взрослаго рабочаго въ производстве осей не превышаетъ 30 коп. Въ 
действительности у большинства кустарей заработокъ значительно ниже. 

Вышеизложенными данными и посл'Бднимъ разсчетомъ достаточно 
уясняется общш характеръ производства осей. Въ этомъ производстве 
мы имъемъ д^ло съ промысломъ крайне простымъ и несложнымъ, какъ 
со стороны техники, такъ и организации. Основныя черты последней— 
близкая и тесная связь съ земледел1емъ: „осники" все сами пашутъ 
землю, а такъ какъ наделы недостаточны, аренда невыгодна, при крайне 
низкой урожайности и примитивной технике земледел1я, то имъ не-

*) Рабоч1й першдъ производства взятъ в ъ ^ дней на""сл,вдующихъ основашяхъ: рабочШ 
сезонъ „осниковъ" продолжается не бол'Ье 6 мъсяцевъ т. е. 150 дней причемъ 50% ихъ 75 дней 
уйдутъ на разработку ..твоа и вывозку его домой изъ дълянки арендатора. 
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обходимы CTopoHHie заработки и они ихъ находятх въ производстве 
осей, хотя оплата труда ихъ въ производстве не превышаетъ 30 коп. 
въ день. Въ силу несложности промысла раздт>летя труда и наемнаго 
труда нФтъ. Промыселъ держится лишь на почве низкаго уровня 
крестьянскаго хозяйства, еще слабо предъявляющего спросъ на же-
лёзныя оси. Наиболее существенными нуждами промысла являются 
потребнось въ сыромъ матер1алъ' и более выгодныхъ услов1яхъ сбыта. 



Обработна кожи. 

ШОРНЫЙ И ХОМ У ТИННЫЙ ПРОМЫСЛЫ. 

Шорный и хомутанный промыслы распространены только въ с 
Павловке, ГДЕ зарегистровано 65 хозяйствъ шорниковъ и у хозяйствъ 
хомутинниковъ. Въ другихъ волостяхъ Хвалынскаго у-взда хомутин-
нымъ промысломъ никто не занимается, а шорниковъ зарегистровано: 
въ Алексъевской вол. 5- хозяйствъ, въ Двор. Терешанской —2 хоз., 
въ Горюшинской, Посельской, Федоровской, Апалихинской, Лебежан-
ской, Селитьбинской и Адоевщинской по i хозяйству шорниковъ. 
Только Павловскихъ шорниковъ можно причислить къ кустарямъ, 
работающимъ на обширный рынокъ, шорники другихъ волостей яв
ляются ремесленниками, удовлетворяющими потребности окрестнаго 
населенш въ шорныхъ издъ^пяхъ. 

Во ВСБХЪ 84л хозяйствахъ1) шорниковъ и хомутинниковъ 520 душъ 
об. пола, изъ которыхъ занято промысломъ 120 мужчинъ и i8 под-
ростковъ; кром'Б того въ 11 изъ этихъ хозяйствъ занято промысломъ 
24 наемныхъ рабочихъ, а всего \6г рабочихъ. 

Шорный промыселъ въ Павловке возникъ лтэтъ юо тому назадъ 
Въ началъ прошлаго столъпя въ Павловку пришелъ шорникъ изъ 
Нижегородской губернш и занялся починкой сбруи. Отъ него научил
ся промыслу мъстный крестьянинъ Кузьма Жуковъ. Такъ какъ оба 
шорника занимались только починкой, а между тъмъ потребность въ 
шорныхъ издъл1яхъ была значительная; черезъ Павловку часто шли 
обозы изъ Пензы и Кузнецка въ Хвалынскъ,—то пом^щикъ князь 
Оболенскш въ 1815 году послалъ въ Москву \6 лъ"гняго мальчика 
Степана Алекс. Логанова учиться шорному ремеслу. Года черезъ три 
Логановъ вернулся и научилъ шорничеству трехъ братьевъ Тарасо-
выхъ. Эти четыре семьи и шорничали въ теченш многихъ лътъ. Про
мыселъ развивался медленно и лътъ з ° тому назадъ было не бол'Бе 
ю хозяйствъ. занимавшихся шорничествомъ. Сбытъ ИЗД'БЛШ былъ ог-
раниченъ мъттнымъ рынкомъ и только некоторые кустари сами вози
ли свои издъ\л1я по ярмаркамъ въ Сызрань, Вольскъ, Балаково и 
Кузнецкъ. 

Быстрое развит1е промысла началось благодаря следующему обсто
ятельству. Одинъ изъ шорниковъ Григорш Филип. Пшенцовъ повезъ 
продавать свои издългя въ Область Войска Донского. Зд1зсь оказался 
огромный спросъ на шорныя издтшя. ВогБдств1е отсутстая шорнаго 
промысла среди казачьяго населешя—все мужское населеше занято во
енной службой и не им1?етъ возможности научиться ремесламъ,—шор
ныя издъ^ия покупаются со стороны. Благодаря этому павловск1е шор
ники нашли въ Области Донского Войска обширный постоянный ры-

х) 1 хозяйство въ Селитьбинской вол. и 1 хоз. въ Адоевщинской вол. не вошли въ это 
число по неполнотЪ данныхъ объ этихъ хозяйствахъ. 
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нокъ и промысемъ быстро развился. Уже въ 1885 году въ Павловке 
насчитывалось 43 хозяйства, занятыхъ шорничествомъ. а въ 1903 году 
ихъ зарегистровано 6$. 

Шорнымъ промысломъ занимаются крестьяне, у которыхъ или 
СОВСБМЪ н'Ьтъ земледельческаго хозяйства или, если и сушествуетъ 
посЬвъ, то въ незначительныхъ размтЬрахъ. Въ 1885 году хозяйства 
шорниковъ составляли 6 5 % ВСБХЪ хозяйствъ волости, 

у нихъ лошадей было 2% лошадей „ „ 
и 1,1% посева „ „ 

Если сопоставить хозяйственное положеше шорниковъ и хому-
тинниковъ въ настоящее время съ хозяйственнымъ положешемъ ВСБХЪ 
крестььнъ Павловской волости въ 1897 году то первые составляютъ 
7,5°/о всвхъ хозяйствъ волости, 

у нихъ лошадей . 3%лош. „ „ „ 
и мен^е . !/а% посЬва „ „ „ 

Сравнить состояше земледельческаго хозяйства шорниковъ въ 
1885 году съ полвжешемъ его въ 1903 году мы можемъ изъ следу
ющей таблицы: 

Число хоч В ъ н и х ъ Кгтовъ Д у Ш Ъ Н а ! число хоз. п о ш а д б й ] коровъ. семью. 

Въ 1885 г. БезпосЬвныхъ 37 4 23 6,3 
„ 1903 г. „ 55 10 49 5,8 
„ 1885 г. Съ посъвомъ до 3 дес. 1 1 3 5 
„ 1903 г. „ 7 3 6 5,9 
„ 1885 г. Съ посъв. отъ 3 до 10 д. 4 5 6 8,5 
„ 1903 г. „ 9 11 18 6,4 
„ 1885 г. „ болъе 10 две. . 1 2 1 8 
„ 1903 г. 2 4 5 10 
„ 1885 г. Всего 43 12 32 6,4 
„ 1903 г. „ 72 28 78 6,2 

Изъ таблицы видно, что хозяйственное положеше шорниковъ 
улучшилось, особенно у безпоеввной группы, у которой количество 
скота увеличилось. Нужно принять во внимаше, что общш эконо
мически уровень населешя Павловской волости въ 1897 году былъ 
ничуть не выше, ч-вмъ въ 1885 году, потому что число лошадей и 
коровъ по волости на каждое хозяйство не увеличилось. 

Такимъ образомъ щорники за 28 Л-БТЪ если не увеличили свои 
ПОСЕВЫ и не подняли своего земледельческаго хозяйства, т-вмъ не ме
нее значительная ихъ часть стала зажиточнее, по сколько объ этомъ 
можно судить по количеству скота По составу семьи шорники приб
лижаются къ среднему типу семей села Павловки: въ среднемъ каж
дая семья села состоитъ изъ 6,5 душъ, между ГБМЪ какъ у шорни
ковъ семья несколько меньше (6,2 душъ) 

Чтобы определить вл1яше земледельческаго хозяйства на зарабо-
токъ кустарей, мы сравнимъ размеръ чистаго дохода получаемаго 
каждымъ хозяйствомъ различныхъ посевныхъ группъ. 

Безпосъвныя хозяйства получаютъ 223 руб. въ годъ чистаго заработка 
Съюшля до 3 десятинъ „ 160 „ „ „ „ 

„ отъЗдоЮдес. „ 103 „ 
„ болъе 10 дес. „ 90 „ „ „ „ 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что размеръ заработка куста
рей находится въ обратномъ отношенш къ размерамъ посева. 

Если сравнивать вл1ян1е различныхъ промысловъ на земледел1е, 
то мы увидимъ, что въ однихъ промыслахъ (лопатный, производство 
хомутныхъ клещей и топорище и др.) чемъ выше земледельческое 
хозяйство кустарей, темъ больше заработокъ отъ промысла, въ дру-
гихъ промыслахъ, въ томъ числе и въ шорномъ мы видимъ обратное 
отношеше кустарнаго промысла и земледел1я. 
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Шорниковъ, по ихъ зажиточности и лоложеню въ промысле 
можно разделить на следуюшля категорш: i ) Шорникъ-прасолъ, ко
торый пользуются наемнымъ трудомъ и не только самъ сбываетъ свои 
тл~Ьл\я, но и скупаетъ ихъ у другихъ шорниковъ для продажи, 
г) шорники, сбывающее свои изд'влт прасоламъ-скупшикамъ, отъ ко-
торыхъ находятся въ некоторой экономической зависимости; имеютъ 
сроковыхъ, поденныхъ и СД-БЛЬНЫХЪ рабочихъ, з) хомутинники, рабо-
таюиие хомутины изъ своего (покупного) матер1ала, 4) «сбиральщи-
ки", сдельно работающие на шорниковъ хомуты, хомутины и проч. и 
кнутовшики, выд^лываюшде кнуты. Некоторые „сбиральщики" во вре
мя хорошаго сбыта, когда могутъ достать денегъ „на перевертъ" ра-
ботаютъ самостоятельно. 

Большая часть шорниковъ заняты промысломъ круглый годъ. Изъ 
84 хозяйствъ работаютъ до 7 мъхяцевъ 13 хоз., отъ 8 до п м-Ьс.— 
гб хозяйствъ и 55 хозяйствъ работаютъ непрерывно круглый годъ. 
Постоянное занят1е промысломъ, разумеется, не даетъ возможности 
вести землед^льчеекое хозяйство и безпосЬвные кустари сдаютъ свои 
наделы съ публичнаго торга черезъ сельское правлеше выручая за 
нихъ ровно столько, сколько необходимо для покрытая податей. Когда 
ожидается урожай, некоторые шорники покупаютъ хл-Ьбъ на корню. 
Этимъ объясняется тотъ фактъ что у нъжоторыхъ кустарей земля 
значится сданной въ аренду и вместе СЪТ^МЪ то же лицо арендуетъ 
землю у другихъ. Обыкновенно шорники, имеюице ПОСБВЪ, всетаки 
нанимаютъ пахать землю. Какъ только выясняются виды окрестнаго 
населешя на удовлетворительный урожай, такъ крестьяне начинаютъ 
прюбрЪтать шорныя издъ\л}я, спросъ на нихъ повышается, повышается 
и заработокъ кустарей. Шорники начинаютъ сбывать значительное 
количество своихъ изд1злш непосредственно потребителям^ а прасола 
просятъ шорниковъ продать имъ свои издъ^ия. Поэтому до жатвы 
шорники пользуются наемнымъ трудомъ въ своемъ земледъ\льческомъ 
хозяйстве и лишь во время жатвы, когда ЩБНЫ на рабоч1я руки зна
чительно повышаются, шорники прекращаютъ работу на 2—-3 недели. 
Обработка земли наемнымъ трудомъ делается потому, что шорный 
промыселъ даетъ болышй заработокъ, ч^мъ сельско-хозяйственная 
работа. Во всякомъ случае какъ изъ выше приведенной таблицы, такъ 
и изъ показанш кустарей видно, что земледельческое хозяйство плохо 
держится рядомъ съ шорнымъ промысломъ. „Кто только землю па-
шетъ, тотъ чаю не пьетъ" говорятъ шорники. Съ другой стороны 
крестьяне, у которыхъ хорошо поставлено земледельческое хозяйство 
не совсемъ одобрительно относятся къ ремеслу, съ гордостью противо
поставляя себя кустаремъ какъ „коренныхъ крестьянъ". 

Въ 11 предпр1ят1яхъ шорники пользуются наемнымъ трудомъ по
денныхъ сроковыхъ или сдельныхъ рабочихъ. 

Сроковыхъ рабочихъ обыкновенно на три срока: отъ Пасхи до 
Казанской, отъ Казанской до Покрова и отъ Покрова до Пасхи. Плата 
хорошему мастеру на хозяйскихъ харчахъ въ первые два срока—15 р-
въ месяцъ, въ зимше же месяцы по ю—12 рублей. Большинство 
наемныхь рабочихъ—подмастерья, получаюшле на хозяйскихъ харчахъ 
5—6 руб. въ мЪсяцъ или 2о—25 коп. въ день. Сдельные рабоч1е по-
дучаютъ за хомутъ зимой 15-—20 коп., а летомъ з° коп., пара шлей 
зимой—15 коп., а летомъ 25 коп., простыя уздечки зимой-—2V2—з к-> 
а летомъ 4 коп., строченыя зимой 12 коп., летомъ 15—18 коп., се-

\ 
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делки зимой i8—20 коп., лътомъ 25 — 3° коп.; хомутины во всякое 
время года по 5 коп. изъ мочалы и дратвы рабочаго. 

Рабочш день кустарей продолжается i6—17 часовъ съ часовымъ 
отдыхомъ послъ объда. По понедБльникамъ и послъ праздниковъ „съ 
похмелья" почти СОВСБМЪ не работаютъ, но въ пятницу и субботу 
наверстываютъ потерянное время усиленной работой хозяева обыкно
венно работаютъ наравнъ* съ рабочими, но предпочитаютъ отдавать 
работу сдельно *). 

Процессъ производства въ шорномъ промысле довольно сложный. 
Cyxin кожи опускаются сначала въ чистую воду, гд"Б онъ лежатъ 

5—8 дней, смотря по тому, на сколько суха кожа. Съ размоченныхъ 
кожъ тупикомъ очищаютъ мездру (внутреннюю поверхность), а за-
тъмъ кладутъ въ „хлъбы" дней на 8, затъмъ тупичкомъ съ нихъ 
сбиваютъ шерсть и кожи снова кладутъ въ квасы не менъе, ч^мъ на 
3 сутокъ. Выквашенныя кожи просушиваютъ лътомъ на солнц-fe, ГД-Б 
сохнутъ дня з —4- а зимой въ избъ около печки сушатся съ неделю. 
Когда кожа совершенно высохнетъ, и слегка намачиваютъ водой, 
чтобы она была магкой и смазываютъ дегтемъ съ обеихъ сторонъ. 
Послъ этого кожи мнутся на лошадиныхъ мялкахъ часовъ 6—8, чъмъ 
и заканчивается обработка сырья 

Выд-Бланныя кожи кроятъ на липовой доскъ\ Хомуты шьются въ 
слъдующемъ порядкъ. Сначала связываются клещи и къ нимъ подши
вается хомутина и подкладка. Наружная часть хомута обшивается 
выкроенной кожей и строчатся рубцы. 

Въ процессъ производства существуетъ некоторое раздълеше тру
да. Обработка сырья производится обыкновенно ВСЕМИ, какъ членами 
семьи, такъ и работниками. Самый опытный, обыкновенно хозяинъ 
кроитъ кожи. У крупныхъ шорниковъ на дому производится только 
выдълка кожъ, кройка и чистовая отлълка сбруи. Сборъ же сбруи 
(сшиваше) отдается сдельно на дома. Нъкоторыя хозяйства спещали-
зировались на производстве однихъ какихъ нибудь издълШ ОДНИ: 
шьютъ только хомуты, друпе уздечки или шлеи или хомутины. 

Сбруя производится преимущественно „расхожая", базарная и очень 
невысокаго достоинства. Производство сбруи плохого качества кустари 
мотивируютъ тъмъ, что казаки, которыя являются главными покупщи
ками, въ качестве товара ничего не понимаютъ. 

Большинство кустарей занимаются промысломъ въ тъхъ же помъ-
щешяхъ, гд'Б и живутъ. Только немногие, бол"ве зажиточные им'вютъ 
для производства особое помБщен1е. Разумеется работа въ жилыхъ 
помъщешяхъ портитъ воздухъ а при обработке кожи не рБдки бы-
ваютъ случаи заражешя сибирской язвой. 

Матер1алъ, необходимый для производства, довольно разнообраз
ный, покупается у разныхъ лицъ. Сырыл кожи у евлейскихъ и мои-
сеевскихъ татаръ (изъ СОСБДНИХЪ селъ). Татары Тэздятъ скупать ко
жи по всему нижнему и среднему Поволжью, преимущественно въ 
степныхъ мъстахъ. 

Юфть покупается у мъстныхъ кожевниковъ. Клещи—у клещевни-
ковъ. Наборъ (кольца, удила, украшешя, деготь., лакъ и проч.) у М"БСТ-
ныхъ лавочниковъ, а последнее время, преимущественно въ складъ 
губернскаго земства. 

х) Мотивируется это т*мъ, что рабоч'е—народъ вороватый и таскаютъ кожу, при работ* 
же сдельно кожа выдается кроеная счетомъ. 
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Бычьи кожи покупаются отъ 6 р. $о к. до 9 руб. Лучшими счи
таются степныя кожи изъ Самарской губ. Степныя кожи значи
тельно толще и изъ нихъ для шлей и уздечекъ можно нарезать бо-
л-te Y3Kie Р е м е ш к и - На заказъ сбруя делается всегда изъ бычьей кожи. 

Верблюжьи кожи покупаются по той же 1ГБНЪ, какъ и бычьи, 
отъ 6 р. 5° к- д о 9 Р Верблюжьи кожи большого размера, но тонь
ше бычьихъ. 

Деланная баранья кожа стоитъ около 8о коп. Для шорниковъ 
требуется баранья кожа тонкая и легкая. Она употребляется на под
кладку подъ хомутины и на рубцы. Хомутины базарныхъ хомутовъ 
(худшаго качества) обшиваются также бараньей кожей. Свиная кожа1) 
идетъ на обшивку хомутинъ, телячья так-жс на хомутины и на строч
ку, на ремешки для пришивания. Изъ бычьей кожи делается щлеи и 
хороша уздечки. Изъ одной кожи можно нарезать отъ 12 до 2о шт. 
шлей или столько же уздечекъ. 

Строченыя уздечки и шлеи делаются изъ болъе тонкихъ кожъ, 
при чемъ изъ одной кожи можно выкроить такихъ шлей или узде
чекъ 7 ш т - Изъ верблюжьей кожи делаются преимущественно уздеч
ки низшаго качества и крышки для хомутовъ. Уздечекъ изъ верблю
жьей кожи можно выр-взать около 25 шт., а строченыхъ уздечекъ 
17 штукъ. 

Изъ бараньей кожи выхолитъ 5 хомутинъ, изъ крупной свиной 
или телячьей 6—7 ш т - хомутинъ 2) Иногда хомутины употребляютъ 
собачью, козлиную кожи и др. 

„Наборъ", „припасъ" покупался у лавочниковъ, а теперь поку
пается преимущественно въ земскомъ складе. Сравнительныя цъны 
различныхъ матер1аловъ у лавочниковъ и въ складе слъ\дуюшдя: 

У л а в о ч н и к о в ъ . 
Бронза 30 коп. 
Гужевыя кольца 5 коп. пара. 
Шлейныя пряжки 60 коп. сотня 
Цтшочки для шлей 20 коп. пара. 
Шарнирки для шлей 75 к приборъ 
Пряжки возжевыя 12 коп. пара. 
Пряжки бълыя 70 коп фувтъ. 

„ желтыя 75 к. „ 
Тесьма возжевая 23 к. арш. 
Возжевыя надвижки 25 к. пара. 
Заклепка для кистей 60 к. ф. 
С'Ьдельн. дужки 5—6 к. шт. 
Овдельн. коклюшки 75 к. пара. 
Удила восьми фунт 50 55 к. за 10 шт. 

„ фунтовыя 18 коп. за шт. 
„ трехчетвертн 15 к. за шт. 

дв'Ьнадц.фунт. 60—65 к за 10 шт. 
, Планки 60 к. сотня. 

Розетки 3 к. пара. 
Бляхи 60 к. фунтъ. 
Пукля накладная № 1—70 к. сотня. 

№ 2—50 к. „ 
№3—30 к. „ 
№4—30 к. , 

Горошекъ 1 р. 50 тысяча 
Гозди бЪлые 30 к. ф. 

желтые 40 к. ф. 
Гвозди полудюймовые 26 к. ф. 
Баканъ (краска для клещей) 1 р. 20 к. 
Сажа голандская 18 к. ф. 

В 
ев 

Въ склад'Б. 
28 коп. 
4 коп. 

55 коп. сотня. 
18 коп. пара. 
65 коп. приборъ (6 шт 
10 коп. пара. 
48 коп. фунтъ. 
55 коп „ 
13—15 коп арш. 
17 коп. пара. 
57 коп. ф. 
3—4 коп. шт. 
50 коп. пара. 
40 коп. за шт 
16 коп. за шт. 
11 коп. , „ 
50—55 коп. за 10 шт. 
30 коп сотня. 
85 коп. сотня. 
53 коп. ф. 
50 коп. 
38 коп. 
25 коп. 
16 коп. 
1 р 07 коп. 
25 коп. 
30 коп. 
10 коп 
65 коп. 
10 коп. 

Разность. 

2 коп. 
1 коп. 
5 коп. 
2 коп. 

) 10 коп. 
2 коп. 

22 коп. 
20 коп, 
8 коп 
8 коп 
3 коп. 
2 коп. 

25 коп. 
10-15 коп 
2 кон. 
3 коп. 

10 коп. 
30 коп. 
65 коп. 
7 коп. 

20 коп. 
12 коп. 
5 коп. 
4 коп. 

43 коп. 
5 коп. 

10 коп. 
16 коп. 
55 коп. 
5 коп. 

х) Свиныя кожи въ большомъ количеств* продаются въ Базарномъ Карбулак-b.j 
2) Невыд-Ьланныя овчины продаются по 20 руб. за сотню стриженыхъ и 40 руб. за сотню 

"естриженыхъ. Изъ сотни посл'Ьднихъ можно настричь шерсти рублей на 15. 
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Сравнивая ГГБНЫ лавочниковъ и земскаго склада, мы видимъ, что 
для шорниковъ 1гЬны земскаго склада ниже на го—15о°/о. Но и для 
покупокъ матер1ала по бол-fee дешевой ц-feH-fe нужны средства, а они 
есть только у богатыхъ шорниковъ. При томъ главную ценность въ 
промысле представляетъ сырой матер1алъ—кожи, на покупку кото-
рыхъ требуются значительныя средства. 

Мелюе шорники часто принуждены кредитоваться на сумму го— 
50 р., уплачивая по коп'Ьйк'ъ на рубль въ неделю или 5 2 % годовыхъ. 

Бол-fee крупные шорники кредитуются на сумму 200—300 руб. и 
бол-fee. Покупая шкуры на такую сумму въ кредитъ, съ обычной шес
тимесячной разсрочкой шорники переплачиваютъ за товаръ на 2 0 % 
больше противъ базарныхъ ШБНЪ, или 4 0 % годовыхъ. 

Въ 84 хозяйствахъ шорниковъ всего переработывается матер1ала 
на сумму 88058 рублей, изъ которыхъ: 

Покупается на базарахъ. . . 
„ у опредъл, лицъ 

Берется у заказчика 
„ у хозяина сд'Ьльно . 

Различными способами . . . 

ло хоз. 

21 
21 
2 

35 
5 

На сумму. 
4637 р. 

38175 р. 
495 р. 

27S61 р. 
16890 р. 

Въ 1 хоз. 
221 р. 

1818 р. 
248 р. 
796 р. 

3378 р. 

°/о чистаго 
заработка. 

41,25 
16,28 
45,45 
15,00 
17,99 

Покупка на базарахъ матер1ала и работа изъ матер1ала заказчиковъ 
даетъ наиболыхпй процентъ заработка, но размеры производства въ 
такихъ предпрш'пяхъ, сравнительно, ничтожны и сумма валоваго зара
ботка меньше, чЬмъ въ другихъ предпр1ят1яхъ, находящихся въ неко
торой зависимости отъ продавцовъ матер1ала. 

Благосостояше шорниковъ и хомутниковъ, работающихъ сдельно, 
значительно ниже, ч-Ьмъ у самостоятельныхъ предпринимателей, кото
рые получаютъ доходъ не только отъ своей работы, но и отъ экс
плуатации сдъ*льныхъ шорниковъ и хомутниковъ 

Нужно заметить, что низкш °/о крупныхъ предпр1ят1Й зависитъ 
отъ того, что они за часть издъчлш, отдаваемыхъ сдельно другимъ 
кустарямъ уплачиваютъ 15 % за работу и, такимъ образомъ въ вид-fe 
°/о чистаго заработка получаютъ ту прибыль, которая остается отъ 
сд-Ьльныхъ рабочихъ. Кром-fe того въ чистый доходъ не входитъ вся 
заработная плата наемныхъ рабочихъ, которые имеются въ крупныхъ 
предпр!я'пяхъ. 

На одинъ предметъ шорныхъ издф^ий затрачивается слъ\д. матер1алъ: 

1.0 

На хомуты: Клещи 45 
Хомутина . . . . . 
Шерстяная подкладка 
Крышка 
Гужи 
Гужевыя кольца . . . 
Упой (ремни для при-
крйнлешя хомутины) 

Рубецъ 
Супонь 

50 коп. 
25 коп. 
20 коп. 
50 коп. 
80 коп. 

4 к пара. 

5 коп. 
5 коп. 

10 коп. 
Ремней на: Прибору на: 

Бронза 5 коп. 
2 розетки 2 коп. 
Чемодан гвоздей . . . 3 коп. 
Пукли накладн . . . . 5 коп. 
Ремви для прикр. шлей. 5 коп. 
Заклепки для кистей . . 2 коп. 

Бакану и лаку 3 коп. 

На шлею расхожую . 
„ строченую . 

На уздечку расхожую 
строченую 

Продается 
за: 

1 Р 
1 р. 50 к. 

40 к. 
1 р. 50 к. 

продается по 1 р. 20 к. 

70 к. 5 к 
1 р . 20 к. 

25 к. 4 к. 
70 к. 16 к. 

На сиделку: войлочной подкладки на 10 коп. рубецъ 5 коп. 
„ крышка 40 к. дужки и коклюшки 9 коп. 
„ потничекъ 5 к. подпруга и пряжка . 6 коп. 

На возжи простыл матер]алу на 1 р. 20 к.; продаются по 1 р. 50 коп. 
„ строченыя „ „ 1 р 80 к.; „ „ 2 р. 50 коп —3 р. 
„ тесьмяныя „ „ 2 р. — к; „ „ 3 р — коп-

На чрезсвдельникъ матер1алу — р. 15 к,; продается по — р. 20 коп. 
На постромки „ 1 р. 50 к.; „ „ 2 р. 50 коп. 
Гужи изъ верблюжьяго ,, — р. 80 к.; „ „ 1 р 20 коп. 

,, „ бычьяго „ 1 р . — к.; „ „ 1 р 50 коп.—1 р. 70 коп. 
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Сбываются готовыя издъл1я или непосредственно потребителю или 
прасоламъ скупщикамъ Легковые хомуты, строченыя шлеи и уздечки, 
вообше лучшие сорта сбруи, сбываются исключительно заказчику, но 
случаи заказовъ, сравнительно, ръдки. Такъ какъ въ больишнств-ь 
случаевъ шорники работаютъ круглый годъ, а зимою сбытъ издълш 
почти прекращается, то, обыкновенно, шорники въ это время года 
находятся въ самомъ тяжеломъ положенш. Съ октября и до того вре
мени, когда начинаютъ выясняться виды на урожай, кустари принуж
дены сбывать свои издт>л1я исключительно прасолу. Пользуясь тъмъ, 
что кустарь находится въ безвыходномъ положенш, да и самъ прасолъ 
не имъетъ сбыта зимой, онъ сильно понижаетъ цъны на шорныя издълш. 

Какъ только выяснятся виды на урожай, Ц'БНЫ на издъл1я начи
наютъ повышаться. Прасола и потребители начинаютъ покупать охот 
нъе. Къ осени, особенно посл"Б уборки хлъбовъ, у шорниковъ идетъ 
лихорадочная деятельность. Большинство сдъльныхъ рабочихъ, не 
смотря на то, что заработная плата повышается, предпочитаютъ вести 
Д-БЛО самостоятельно, если удастся воспользоваться для оборота неболь-
шимъ краткосрочнымъ кредитомъ хотя бы изъ 52 % годовыхъ. Въ 
это время хозяинъ „кланяется" работникамъ, чтобы не уходили, а 
прасола-скупшики „кланяются" кустарямъ, прося продавать издълш. 

Потребителямъ издълш сбываются по воскреснымъ базарамъ въ 
Павловке, по понедъльникамъ въ Кулаткахъ. по вторникамъ въ Двор.-
Терешкъ, средамъ—въ Колояръ, четвергамъ—въ Черкасскомъ, по 
пятницамъ—въ Невъркинъ Но большая часть Павловскихъ кустарей 
предпочитаютъ продавать потребителямъ только на Павловскомъ базаръ\ 

Всего въ 84 предпршт1яхъ сбывается издълш на сумму 105-662 р., 
изъ которыхъ сбываютъ: х) 

ч X • о 
© О . Р , X! 
Р , >г « * Ч _ 

S 

IT1 н К о И о О га 
Потребителямъ 1 40 75 40 
На рынкъ 9 15890 17,9 1766 
Заказчику 12 1313 33,6 276 
Хозяину сдъпьно . . . 33 30702 11,1 930 
Скупщику 11 22141 12,75 2013 
Различи, способ 18 33576 15,46 1865 

Изъ всъхъ предпр1ятш шорниковъ только одно получаетъ чистаго 
дохода въ МБСЯЦЪ по i6o рублей. Изъ остальныхъ до ю рублей по-
лучаютъ 34 хозяйства; отъ ю до 2о руб.—23 хоз.; отъ го до з ° РУ°\ 
—17 хоз.; и отъ зо до 50 руб.— 9 хозяйствъ. 

Изъ приведенной выше таблицы видно, что услов1я сбыта и раз
меры хозяйства находятся въ тъсной взаимной зависимости, которую 
можно формулировать такимъ образомъ: чъмъ шире рынокъ, на кото
рый готовятся ИЗД-БЛ1Я ТБМЪ больше каждое хозяйство производитъ 
ВЗДБЛШ. 

САПОЖНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Среди разнообразныхъ промысловъ, которыми занято населеше 
<̂ ела Павловки наиболее видное МБСТО занимаетъ сапожный промыселъ. 

Сапожный промыселъ возникъ въ Павловке очень давно. Занимая 
х1 При распредвленш хозяйствъ по сбыту принять во внимаие преобладающи способъ 

сбыта. Когда издвл1я сбываются различными способами въ болве или менве одинаковомъ ко
личестве, тогда хозяйства входятъ въ группу „сбывающихъ различнымъ способомъ". 
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центральное мъхто между уездными городами (около 75 верстъ отъ 
Вольска, Хвалынска и Кузнецка) Павловка является главнымъ торгово-
промышленнымъ пунктомъ для окрестнаго деревенскаго населешя. Уже 
въ 8о-хъ годахъ сапожное производство Павловки достигло разм-в-
ровъ, превышаюшихъ потребности только окрестнаго населешя. Пе
реписью 1885 года зарегистровано въ Павловке 130 хозяйствъ, заня-
тыхъ сапожнымъ промысломъ. 

Въ настоящее время въ Павловке зарегистровано 149_хозяйствъ 
съ 838 душъ об. пола*), изъ которыхъ занято промысломъ 174 мужч., 
i женщ. и i8 подростковъ, и кроме того 5 чел. наемныхъ рабочихъ. 

Сапожннмъ промысломъ занимаются крестьяне, которые или уже 
порвали связь съ землей, или, если и ведутъ земледельческое хозяйство, 
то въ самыхъ ничтожныхъ размъ-рахъ. 

Чтобы выяснить, какъ вл1яетъ сапожный промыселъ на земле
дельческое хозяйство кустарей, мы сравнимъ состояше ихъ хозяйства 
въ 1885 году и въ 1903—4 году. 

Въ 1885 году хозяйства сапожниковъ составляли: 
19,7% всъхъ хозяйствъ волости 

У нихъ 7% посвва. 
„ 8,7% лошадей. 

Въ 1903 году хозяйства сапожниковъ составляли: 
16,3% всЬхъ хозяйствъ волости **). 

У нихъ 3,6% посъва. 
„ 2,3% лолшадей. 

Какъ видно изъ сравнешя состоятя хозяйствъ сапожниковъ и 
другихъ жителей волости хозяйства сапожниковъ даже ниже средняго 
уровня крестьянскихъ хозяйствъ. 

Сравнеше хозяйствъ сапожниковъ въ 1885 и въ 1903 году при-
водитъ къ выводу, что сапожники все более и более теряютъ связь 
съ землед'вльческимъ хозяйствомъ. Это видно изъ следующей таблицы. 
(См д1аграмму № г). 

тт г. тт Сдается 
хИозЛ° locZT пеТ Коровъ. земли въ хоз. посъва. дея. аренду. 

Въ 1885 г. безиосЪвныхъ 98 — 11 84 238 д. 
„ 1903 г. „ 119 — 2 59 373,7 

Въ 1885 г. съ посввомъ до 3 дес. . . . 10 17,5 9 13 21,5 
„ 1903 г. „ „ „ „ „ . . . . 13 33 4 14 1,4 

Въ 1885 г. „ „ отъ 3 до 10 д. 21 101,9 31 38 5 
„ 1903 г. „ „ „ „ , . 14 65,9 10 17 

Въ 1885 г. „ „ бол*е 10 д. .. 1 19,5 2 5 — 
ш 1903 г. , - " . " " . " ' — - - - • — 

Въ 1885 г. всего 130 138,9 53 140 264 
„ 1903 г. „ 146 98,9 16 90 375,1 

Итакъ, сапожники съ 1885 по 1903 годъ сократили на одну треть 
посвва, потеряли 2/з лошадей, около */з коровъ и значительно увели
чили сдачу своей земли въ аренду. Сокращеше посвва, лошаедей и 
коровъ произошло при увеличенш числа хозяйствъ сапожниковъ более, 
ч-вмъ на ю%. 

Следовательно, хозяйство сапожниковъ стоитъ не только ниже 
средняго уровня хозяйствъ другихъ жителей села, но значительно по
низилось за 18-лътшй перюдъ. 

Отсутств1е землед-вльческаго хозяйства и низкш заработокъ отъ 
промысла побуждаетъ сапожниковъ прибегать къ другимъ заработкамъ, 

*) 3 хозяйства съ 21 душ. об. пола въ дальн'Ьйшемъ анализе хозяйствъ кустарей исклю
чены по недостатку данныхъ. 

**) Данныя о всъхъ хозяйствахъ волости относятся къ 1897 году. 
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Большая часть изъ нихъ (70 хозяйствъ) идутъ въ наемные pa6o4ie, 
при этомъ въ 50 изъ 7о хозяйствъ уходятъ только на одинъ мъсяцъ 
на жнитво. 11 хоз. сапожниковъ занимаются другими промыслами. 
Всего изъ 146 хозяйствъ сапожниковъ прибътаютъ къ другилъ про-
мысламъ 8i хозяйство. Поэтому только 74 хозяйства занимаются са-
пожничествомъ и — 1 2 мъсяцевъ въ году, остальные же заняты отъ 
2 до ю мъхяцевъ. 

Заработокъ отъ сапожнаго промысла у кустарей значительно ниже 
заработка отъ другихъ побочныхъ промысловъ. Это видно изъ сл-в-
дующаго сопоставлены: 

Получаютъ мйсячнаго дохода. I группа II группа. III группа. IV группа. "V группа. 

СО СО СО СО СО о о о о о И . И X и , и 

Отъ главнаго промысла 39 153 р 75 596 р. 29 430 р. 2 50 р. 1 37 р. 
„ другихъ заработковъ 20 630 р. 42 1035 р. 18 564 р. 1 3 р. — — 

Въ хозяйствахъ сапожниковъ, получаюшихъ дохода меньше 2о 
рублей въ мъсяцъ (I—III группы) месячный доходъ отъ побочныхъ 
промысловъ въ несколько разъ превышаетъ доходъ отъ сапожнаго и 
только хозяйства—ихъ всего три,—получаюшдя больше 2о рублей въ 
мъсяцъ не прибътаютъ къ другимъ заработкамъ. 

Услов1я производства въ сапожномъ промысле въ Павловк'Б бол"ве 
или мен'ве сходны съ общими условиями производства, описанными въ 
г. Хвалынске, Кузнецке и въ Алексвевкъ- (см. выше „сапожный про-
мыселъ" въ Хвалынске, а также вып. I сапожный пром. въ Кузнецке). 
Павловсюе сапожники отличаются отъ Хвалынскихъ почти полнымъ 
отсутсгаемъ у нихъ швейныхъ машинъ, а также по услов1ямъ сбыта. 

Матер1алъ, необходимый для производства покупается сапожни
ками большею часпю на базаръ\ Изъ 146 хозяйствъ покупаютъ. 

На Вазарахъ 91 хозяйство на сумму 11097 руб. 
У опред'Ьленныхъ лицъ 31 „ „ 3519 „ 
Мат. заказчика 4 „ „ 766 , 

„ хозяина сдъльно 13 „ „ 1731 „ 
npio6pt)TeH. различи, способ. . . . 7 „ „ 1117 „ 

В с е г о 146 „ „ 18230 „ 

По услов1ямъ прюбрътешя матер1ала большинство сапожниковъ 
еще не попало въ зависимость отъ лавочниковъ, потому что поку
пается матер1алъ обыкновенно на ничтожную сумму отъ базара до базара. 

Зимой матертлъ покупается у лавочниковъ, а лътомъ, кром-fe то-
.го у кожевниковъ и у привозящихъ на базаръ. Впрочемъ у кожев-
никовъ и на базаръ1 покупается незначительная часть изъ общей сум
мы покупаемаго матер1ала. У кожевниковъ, изъ первыхъ рукъ поку
пается больше черный товаръ, но они неохотно продаютъ по мело-
чамъ и берутъ дороже на во коп.—i р. за кожу. 

Лавочники покупаютъ матер1алъ изъ Нижняго, Варшавы, Москвы 
и др. городовъ и ръ\дко изъ Кузнецка; мъстные же кожевники уво-
зятъ свои ИЗДЪУПЯ на ярмарки. 

Хотя въ Павловкъ есть земская лавка, но мнопе кустари не по
купаютъ въ ней—мало „выбора" какъ мелкаго товара—такъ и кожъ: 
яловки мало отдъланы и пригодны шорникамъ, а не сапожникамъ. 
Хотя въ кредитъ до 5 руб. изъ земской лавки выдаютъ безъ повы
шения за это ц-внъ, но таше размеры кредита недостаточны для ку-

* 
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П олутор в икъ 6—8 
Выростокъ 
Опоекъ 
Спиртовый лакъ за 1 ф. 

старей. Вероятно ничтожный заработокъ не даетъ возможности мно-
гимъ кустарямъ своевременно уплачивать долгъ и въ такомъ разм^ръ-
и они снова обращаются къ лавочникамъ. 

Ц/БНЫ на матер1алъ въ Павловке слъдующш: 
Кожи яловыя 6—8 четв. . . 6 р.—7 руб за 10 шт. 35 -40 руб 

10 „ . . 7 р —7 руб. 50 к. 
6 р —6 руб. 50 к. 
2 р - 3 р^б за 10 шт. 20—25 руб. 
2 р. 50 к.—3 р. руб. 

46 к. 
Гвоз'ди деревянные вст>хъ №№ за пакетъ въ 21/2 ф 3 5 коп. 

„ желъзные „ „ „ фунтъ 20 „ 
Некрученая льняная пряжа „ „ 60 „ 

„ конопляная „ „ „ . . . . . 30 „ 
Клей „ 15 „ 
Экстрактъ „ 80 „ 
Резина шерин. 4 вершка за аршинъ 50 „ 

„ 2V2 „ „ „ . . • • 35 „ 
„ 4V2 „ „ „ 60 „ 

Тесьма на ушки „ 2—3„ 
„ „ двойная „ „ 5 „ 

Вытяжки гамбурсюе по 3 р.—3 р. 75 коп. за пару. 
„ шагреневые прикройные по . . . . 2 р. 
„ штиблетные по • . . 1 р 50 к. 

Шагреневая кожа—вырезки на голенища . . 1 р . 
Баранья кожа на подклейки 1~р. 20 к. 

„ „ красная и желтая 1 р. 50 к.—1 р. 70 к. 
Подошвы варшавсгая по 80 к.—1 р. за фунтъ. 
Подошвы либавоюя по 85 к. за 1 ф. 
Деготь за 1 пудъ • . 1 р 60 к. 
Холстъ подъ башмаки 7—8 коп. за арш. 

По такимъ цънамъ затрачивается матер!ала на лучнпя издъ.'пя: 

Н А С А П О Г И: НА ПОЛУСАПОЖКИ: 

Верхъ и подклейка . . . . 1 р. 50 к.—2 р Верхъ 50—70 к. 
Стелька, подошва, набойка . . 85 к. Резина 18 к. 
Задникъ почуваломъ 15 к. Ушки, холстъ 10 к. 
Ушки 2—5 к. Стелька и подошва . . . 55 к. 
Строчка 5 к. Задокъ и набойка . . . 10 к. 
Гвозди, лакъ, шпильки . . . 15 к. Строчка 5. 
Поднарядъ, холстъ или опоекъ . 10—15 к. Гвозди 3—5 к. 

Кром-fe обычныхъ инструментовъ некоторые сапожники им-Ьютъ 
швейныя машины, купленный или въ Хвалынске или въ Павловкъ\ 

Сбываются ИЗД-ЪУЙЯ Павловскими сапожниками различнымъ путемъ. 
5 семей сапожниковъ работаютъ исключительно галоши, по заказу 
скупщиковъ изъ Кузнецка, по i р. 2о к. за пару. При этомъ сапсж-
никамъ выдается задатокъ рублей ю на покупку материала. 

Готовыя издъ^я продаются по слъ\дующимъ ц-внамъ: 
Сапоги плохой работы я матер1ала но 1 р. 70 к.—2 р. 

„ чистой работы, хорошаго матер1ала 3 р.—3 р. 50 к. 
Полусапожки плохой работы и матер 1 р . 30—1 р. 50 к. 

„ чистой „ и хор. матер. . 2 р.—2 р. 50 к. 

На заказъ за сапоги берутъ отъ 4 ло 6 руб. въ зависимости отъ 
качества материала. 

Съ осени до весны сапожныя издъ\/пя продаются преимущественно 
скунщикамъ, такъ какъ въ этотъ перюдъ потребители на базарахъ 
покупаютъ мало. Въ это время изд^шя продаются значительно дешев
ле. Вообще въ зависимости отъ спроса ГГБНЫ на издт>л1я колеблются 
отъ 5о коп. до i руб. за пару. Спросъ зависитъ не только отъ сезо
на, но и отъ урожая хл-вбовъ. 

Услов1я сбыта изд-гзлш павловскихъ сапожниковъ значительно от
личаются отъ условЩ сбыта сапожниковъ въ Хвалынске. Тамъ зна
чительная часть сапожниковъ сбываетъ заказчикамъ; тамъ промыселъ 
носить еще ремесленный характеръ и скупщикъ захватилъ еще не-
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большую долю изготовляемыхъ издъ\лш. Въ Павловске, напротивъ, 
производствомъ на заказчика заняты только 11 хозяйствъ и издъ\/пя 
идутъ на бол-fee широкш рынокъ. 

Всего изготовляется сапожныхъ издъ\лш на 29411 руб., изъ ко-
торыхъ сбывается: 

На ближайшемъ рыик*. 42 хоз. на сумму 6981 руб , получая 37,84% чистаго дохода 
Заказчику 11 „ „ 1413 „ „ 44,48% 
Хозяину СДЕЛЬНО . . . 14 „ „ 2444 „ „ 24,44% 
Скупщикамъ 31 „ „ 6300 „ „ 35,86% 
Различи способомъ . . 48 „ „ 11973 „ „ 40,5% „ „ 

Въ последнюю группу входятъ кустари, работающее для сбыта и 
на базаръ\ и заказчику, и скупщику. Въ экономической зависимости 
отъ хозяина сдельно и отъ скупщика находится около х/з всЪхъ хо
зяйствъ, но при продаже скупщикамъ кустари теряютъ, сравнительно, 
немного, отъ 2 до 90//°- Гораздо больше теряютъ кустари, работающее 
сдельно, но число ихъ незначительно. 

По размФрамъ м^сячнаго дохода, получаемаго отъ промысла пав-
ловсюе сапожники находятся въ худшемъ положенш, ч1шъ сапожники 
въ Хвалынск-fe и въ Кузнецке. Получаютъ чистаго заработка въ ivrfe-
сяцъ. 

До 10 руб- . . . . 
Отъ 10 до 20 руб. . 
Отъ 20 до 30 руб. . 
Отъ 30 до 50 руб. . 
Отъ 50 до 100 руб. . 

ВЪ ПАВЛОВКЕ. 
о 
Ч 
S » 
К о т и 

114 78% 
29 20% 
2 1,3% 
1 0,7 

— — 

Сумма. 

748 р. 
430 р. 
50 р. 
37 р. 
— Р 

j 

33 
30 
14 
— 
3 

31 

я 
tf 

ХВАЛЫНСКЕ. 

со 
и 
4 1 % 
37,5% 
17,5% 

— 
4% 

Сумма 

238 р. 
438,6 р. 
400,9 р. 

— 
513,3 р. 

ВЪ КУЗНЕЦКЕ. 
о 

| со 
ЕГ Й 

207 42,8% 
206 42,7% 
46 9,5% 
19 4% 
5 1% 

Сумма. 

1518 р. 
2976 р. 
1146 р. 
684 р. 
295 р. 

Изъ приведенной таблицы видно, что деревенсше сапожники с. 
Павловки почти вс-fe получаютъ заработокъ ниже двадцати рублей и 
подавляющее число изъ нихъ rj8°/o получаютъ заработокъ меньше ю 
руб въ мтэсяцъ, въ среднемъ по 6,5 руб на хозяйство. Въ Хвалынске 
и Кузнецке эта группа составляетъ 41 и 42^0^0°^° всЬчъ хозяйствъ и 
средшй заработокъ на хозяйство этой группы въ обоихъ городахъ 
равняется 7,2 р. и 7>3 Р-1) 

Такимъ образомъ, если въ Кузнецке и въ Хвалынске сапожни
ки находятся въ тяжеломъ положенш, то въ Павловскт* ихъ положеше 
еще хуже. Поэтому, мнопе сапожники переходятъ къ шорному ремес
лу, шитью рукавицъ, вязанью хомутовъ и т. п. Твмъ не мен-fee число 
сапожниковъ и теперь увеличивается, при чемъ увеличивается произ
водство на рынк-fe, а не на заказъ. 

J РУКАВИЧНЫЙ И ГОЛИЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

На ряду съ шорнымъ и сапожнымъ промыслами въ с. Павловкъ-
существуетъ производство рукавицъ и галицъ. Этимъ производствомъ 
занято 2 цгазяиство съ 119 душ/ь об. пола, изъ которыхъ занято про-
мысломъ 31 мужч. и 7 подростковъ. 

Наемнаго труда у рукавичниковъ совсЬмъ нтг/гъ и производствомъ 
заняты только семейные рабоч1е. Изъ 21 хозяйства 11 предпр1ятш им-fe-

*) Характерно, между прочимъ, это почти полное тождество положения сапожниковъ въ 
Двухъ различныхъ городахъ Разница въ заработке не превышаетъ 10 кои.; а въ процентпомъ 
OTHouieuin этой группы ко всему числу сапожниковъ разница меньше 2%. 



— 98 

въ промысл-fe продолжается отъ одного до 6-ти мъхяцевъ, у большей ) 
части овчинниковъ 2—з месяца. 

По своимъ разм-врамъ предпр1ят1я овчинниковъ принадлежатъ къ ] 
типу наиболее мелкихъ: 25 хозяйствъ им1зютъ по одному, 29—по два, ] 
3 по три и 2 хозяйства имътотъ четыре и пять рабочихъ. А всего за- ' 
нято въ промыслъ 86 семейныхъ и 15 наемныхъ рабочихъ. 

Промыселъ въ Хвалынскомъ утэздъ- возникъ очень давно, но ни I 
въ одномъ сел-fe не развился на столько, чтобы занять значительное 
число рабочихъ рукъ. Правда, лътъ 15 — 20 тому назадъ въ Павловке 
было бол-fee ю довольно крупныхъ овчинныхъ заводовъ, но изъ нихъ 
въ настоящее время осталось только два; остальные павловсше овчин
ники мелше ремесленники, работаюпие больше на заказчика. 

Овчины выд'влываютсяили, на „б1;лое" или „дубленыя". Для отдъ\лки 
„на бт^лое" овчины предварительно мочатъ въ вод-fe, чтобы очистить 
отъ крови и грязи. Съ вымытой, еще сырой овчины тупой косой счи- \ 
щаютъ сало и остатки соединительной ткани на внутренней сторонъ- ', 
кожи, на „мездр-fe'". Очишенныя, такимъ образомъ, овчины кладутъ на 
1—3 сутокъ въ квасъ. Выквашенныя овчины сушатся зимой въ избТэ, 
а ЛБТОМЪ на воздух-fe. Просушка пъ изб1з считается лучшей, такъ какъ 
въ изб-fe овчины перегораютъ и делаются ломкими. Въ изб1з овчины, 
разв-вшанныя на шестахъ, сохнутъ въ течеш'е 1 — 2 сутокъ. Высохшш 
овчины смазываютъ глиной, чтобы удалить изъ кожи жиръ и снова 
в'Ьшаютъ сушить. Когда овчины снова высыхаютъ, съ нихъ удаляютъ 
глину, спрыскиваютъ водой и кладутъ кучкой одну на другую. На 
сл'вдуюшш день влажныя овчины растягиваютъ крюкомъ и бЪлятъ. 
Операщя бъ\лен1я заключается въ томъ, что овчину, положивши на 
колоду, посыпаютъ М'БЛОМЪ И острой косой счищаютъ хлопья кожи, 
взбитыя при растягиванш крюкомъ. Окончательную очистку дЪлаютъ 
кирпичемъ, счищая имъ вс-fe щироховатости на кожъ\ 

Дублете овчинъ заключается въ слътгующемъ: отд1зланныя на бъ\лое 
вышеописаннымъ способомъ овчины погружаютъ въ дубильный чанъ 
одну на другую, пересыпая ивовой корой. На погруженныя въ чанъ 
овчины кладутся деревянныя брусья и грузы для того, чтобы овчины 
лежали на днъ- чана. Черезъ 7 — 8 дней овчины вытаскиваютъ изъ чана, 
омываютъ въ той-же водъ- и некоторое время оставляютъ на мосткахъ. 
Когда вола съ овчинъ стекаетъ, ихъ вторично . погружаютъ въ чанъ 
на 7~ 8 дней. Омытыя и провътренныя посл-fe вторичнаго дублешя 
овчины сушатъ, спрыскиваютъ на ночь водой и складываютъ въ кучу, 
а на утро отчищаютъ такъ же какъ отчищаютъ и овчины, приготов-
ленныя „на б^лое". 

Дублеше, также какъ и квашеше и просушка овчинъ, произво
дится въ особыхъ помъчцешяхъ — „овчинныхъ", гл'Ъ помещаются ква--
сильный и дубильный чаны. 

Въ овчинной поддерживается очень высокая температура и овчин
ники часто схватываютъ при работъ простуды, ревматизмы и проч. 

Работа начинается съ 2 — 3 часовъ ночи и продолжается до 4 " 5 
часовъ вечера При такой продолжительности рабочаго дня одинъ ра-
бочш, (безъ квашешя) можетъ отделать до 6о овчинъ въ недЬлю. 

Устройство „овчинной" вмъхтъ- съ дубильнымъ и кваснымъ чана-
нами стоитъ 90—100 руб., при чемъ квасной чанъ стоитъ рублей 15, 
а дубильный—15 i8 руб. 

Инструменты, употребляемые при выдъ\лкт> овчинъ крайне не слож-
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ны и недороги. Бъ\лякъ стоитъ отъ 8о к. до i руб., крюкъ— ю к., 
коса 2о—25 коп. Косы употребляются старыя съ поломанными концами. 

Наибольшую ценность въ производстве имЪетъ сырой матер1алъ— 
овчины. Для того, чтобы приступить къ выд-клкъ- овчинъ нужно 
им^ть достаточный запасъ ихъ, 200 — 300 штукъ, такъ какъ въ квас
ной чанъ сразу закладываютъ по сотн1> и по двъхти овчинъ. По мтз-
П-Б ихъ изготовлешя необходимо им1зть новый запасъ, чтобы произ- • 
водство не останавливалось. Между твмъ, овчины нельзя продать тот-
часъ, какъ только они изготовлены. Такимъ образомъ, для начала про
изводства требуются значительный затраты на покупку сырья. 

Употребляемая для дублешя толченая кора покупается по 8о — i р. 
2о коп. за пудъ. Корья на сотню овчинъ идетъ отъ 4 до 5 пудовъ. 

Для квашешя покупается ржаная мука, которой на сотню овчинъ 
требуется также отъ 4 ло 6 пудовъ. 

Такимъ образомъ, если въ чаны вмещается юо штукъ овчинъ, 
то для выделки овчинъ сразу требуются следующая затраты: 

На юо шт. овчинъ отъ 8о до 120 руб. 
На корье отъ з до 6 руб. 
На ржаную муку отъ 2 руб. 40 к о п< ДО 4 РУб-
Такихъ средствъ большинство овчинниковъ Хвалынскаго у-взда не 

им-ветъ и работаетъ по мелочамъ. , 
Шкуры покупаются овчинниками у татаръ Мосеевскихъ, Евлей-1 

скихъ, Мостяцкихъ и др. Татары въ свою очередь шкуры по Завол- jj 
жью, въ Симбирской и Саратовской губ. 

Русская овчина покупается по i р i р. 2о к. 
Калмыцюя по 60 — 70 коп. 
Часто овчинщики кредитуются у татаръ на 5 — 15 руб. и больше, 

за что татары продаютъ шкуры на 5—ю % дороже. 
По условшмъ арюбр-втешя матертла овчинники делятся на сле

дующая группы: Покупаютъ. 
Хозяйствъ. На сумму н а е м в р а б 

На ярмаркахъ и базарахъ . . . . . 9 4523 р. 7 
У опред*л. лицъ 1 508 р — 
У заказчика 43 27730 р. 6 
У хозяина сдельно . . . . . . . . 3 3000 р. — 
Различи, способомъ 3 2040 р. 2 

Всего 59 35801 р. 15 

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что овчинное производство въ 
Хвалынскомъ увзд+э, будучи мало развито носитъ характеръ ремесла 
и зависимость овчинниковъ отъ другихъ существуетъ въ небольшихъ 
разм-врахъ. Сдельно на хозяина работаютъ только три кустаря. 

Въ нъжоторыхъ селахъ Кузнецкаго и Вольскаго увздовъ, а также 
въ г. Кузнецке овчинный промыселъ значительно развитъ и мы мо-
жемъ сравнить состояше овчиннаго промысла въ Хвалынскомъ увзд^. 
гд-fe онъ еще не выходитъ изъ стадш ремесла съ состояшемъ его въ 
Кузнецкомъ и Вольскомъ увздахъ, гдтз онъ бол1зе развитъ. 

По изслъ\довашю 1901 года изъ 138 дворовъ въ селешяхъ Куз
нецкаго и Вольскаго *) уъздовъ зарегистровано овчинниковъ. 

Работающихъ самостоятельно ij предпр1ятш съ 29 наемн рабочими. 
ИмЪющихъ овчинныя заведешя, но работающихъ на хозяевъ 40 

предпр1ятш съ i8 наемными рабочими. 
*) Сюда вошло кромъ гого несколько дворовъ Хвалынскаго увзда. См. отчетъ Саратовск 

уб. Зе.мск. Упр. по изслЬд. кустари, пром. вып. II произв. но обраб. кожи стр. 8. 
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Не им^юшихъ своихъ заведенш и работающихъ по найму 8i хоз. 
йзъ приведенныхъ данныхъ видно, что при более развитомъ 

состояши промысла въ деревняхъ Кузнецкаго и Вольскаго уЬздовъ 
подавляющее число овчинниковъ более 87% потеряло свою экономи
ческую независимость и только около 15% всего ихъ числа являются 
самостоятельными. Сравнивая экономическое положеше овчинниковъ 
Кузнецкаго и Вольскаго у-вздовъ съ положешемъ ихъ въ Хвалынскомъ 
у-Бзд'Б, мы получимъ следующую таблицу: 

х о з я й с т в ъ. 

в 
о 
со 
Ф 

и 31 
10 
220/о 
17 

В о 

О 
77 
12 
56 
20 

4 5 • н 
я и 

5§ а 
Въ Кузнецк, и Вольск уъзд. . . . 31 77 30 35 
Въ Хвалынск увзд 10 12 37 7 
Въ Кузнецк у*з. изъ !00 хоз. . . . 22% 56 22 25 
Въ Хвалынск. yf,3. „ „ „ . . . 17 20 63 12 

Изъ приведенной таблицы видно, что въ Кузнецкомъ и Вольскомъ 
у-вздахъ при бол-fee развитомъ промысл-fe земледельческое хозяйство 
значительно ниже, Ч-БМЪ у овчинниковъ Хвалынскаго уезда, где они 
сохранили не только самостоятельность въ цромыслъ-, но и земледель
ческое хозяйство. При этомъ самостоятельные овчинники Вольскаго и 
Кузнецкаго увздовъ въ гораздо большей мере пользуются наемнымъ 
трудомъ, ч^мъ Хвалынске. По отзывамъ кустарей Кузнецкаго и Воль
скаго уЬздовъ подтверждается тотъ выводъ, который вытекаетъ изъ 
приведенной таблицы, что съ увеличешемъ въ хозяйстве значешя 
промысла, съ расширешемъ операщи кустаря, его земледельческое хо
зяйство отступаетъ на второй планъ, хотя промысломъ овчинники 
занимаются, обыкновенно, не круглый годъ. 

Сбываются ИЗД-БЛ1Я 59 хозяйствами овчинниковъ. 

-ч Ь £• « * Й 

•*» я о к в г у s 
О a И g lO 

CD ^ 

На Олижайшемъ рынкв 7 3007 р. 17,8(9% 
Заказчику 43 31662 р. 11,67% 
Хозяину сд'Вльло . . . . . . . . . . 3 • 1045 у>. 4,31% 
Различи, способ 6 6289 р. 92,93% 

Выд1зланныя овчины продаются или непосредственно потребите
лям!: на ярмаркахъ и базарахъ или отд-влываютъ овчины заказчикамъ 
изъ сосЬднихъ селъ. 

Цены на отдельныя овчины зависятъ, конечно, отъ качества ма-
тер1ала. Мерлушковая овчина продается отъ 30 к. до i руб. 

„Саксакъ" отъ i p. jo к —2 р. 
„Молодикъ" отъ i р.—i р. 5о к. 
„Старицы" отъ i р.—i р. 75 к. 
Калмыцк1я молодыя i р. -• 1 р. 2о к. 

„старицы" i р. зо к.—i р. 50 к 
По услов1ямъ производства, требующимъ большаго запаса сырья 

и вследств!е значительной его деятельности, средше и беднейппе ку
стари больше всего терпятъ отъ недостатка оборотнаго капитала. 
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Размеры чистаго дохода, получаемаго овчинниками отъ промысла 
определяются следующей таблицей. Получаютъ чистаго дохода въ 
мъхяцъ. 

Хо.чяйгтпъ . . . . 
Въ нихъ рабочихъ . . 
Сумма доход. . . 

о 
Q 

tO 
fi 
ь О 
12 
15 
100 

«о 
>> а 
о •>\ 

1 о 

22 
Ц 
335 

у9 
>. л 
о со 
1 о (М 

10 
16 
250 

о 
Р> & 
о »п 
•f 
ТС 

9 
20 
342 

>. К 
о о ~р 

,~ 
4 
7 . 

227 

О 
о 
щ 
р 
&з о 
из 

о 
8 

312 

Изъ приведенной таблицы видно, что при большомъ колебании 
заработка между отдельными хозяйствами минимальный заработокъ 
овчинниковъ, съ другими кустарями, довольно высокш. Меньше 5 Р< 
въ мъхяцъ дохода отъ промысла ни въ одномъ хозяйстве н'втъ, а это 
не часто встречается среди деревенскихъ кустарей. ТФмъ не менее не 
заметно, чтобы овчинный промыселъ въ Хвалынскомъ уезде разви
вался, напротивъ. въ Павловке онъ сократился и мнопе овчинники 
занялись лесными промыслами. 

ГОНЧАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ 

Въ с. Шалкино Шалкинской волости съ давнихъ поръ возникъ 
гончарный промыселъ и настолько развился и упрочился, что это село 
является наибольшимъ центромъ этого промысла въ Саратовской гу-
бернш. 

Шалкинская волость населена государственными крестьянами, име
ющими надела по 4,4 лес. на ревизскую душу и гончарное производ
ство служитъ побочнымъ промысломъ при главномъ заняпи земледе-
л1емъ. 

Уже въ 1885 году было зарегистровано 309 хозяйствъ, занятыхъ 
гончарнымъ производствомъ и торговлей гончарными издел1ями. Въ 
настоящее время зарегистровано 262 хозяйства1), занятыхъ исключи
тельно гончарнымъ производствомъ. Въ 255 хозяйствахъ, о которыхъ 
имеются полныя данныя, насчитывается 829 мужчинъ и 795 женщинъ, 
а всего 1625 душъ об- пола, изъ которыхъ з ! 3 мужч. и 24 женщ. 
занимаются гончарнымъ промысловъ. 

Кустари гончары по состояшю своего земледельческато хозяйства 
принадлежатъ къ среднему слою крестьянскаго населешя Шалкинской 
волости. 

Въ 1885 году горшечники составляли 22,2% всехъ хозяйствъ во
лости, имея лошадей 2 1% всехъ крестьянскихъ лошадей и 23 ,1% 
всего посева крестьянъ въ волости. Хотя въ то время около 1/i всехъ 
горшечниковъ (74 хозяйства) не имели посева, но за то остальные 
горшечники делали значительно болыше посевы, чемъ въ настоящее 
время2). Теперь безпосевныя хозяйства почти исчезли (зарегистровано 
только 4 хозяйства), но общщ размеръ посева горшечниковъ сокра
тился и даже увеличилось число безлошадныхъ. 

1) Изъ нихъ 7 хозяйствъ не вошли въ разработку за отсутств1емъ точныхъ данныхъ о 
иромыслъ. 

2 | Въ 1885 году арендовалось земли кустарями 437 дес., а въ настоящее время арендуется 
74 дес, но въ то же'время раньше сдавали въ аренду надъловъ 342 дес, а теперь только 85 дес. 
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Въ 1885 г. съ пос*в. до 3 две. «шло 27 хоз.; въ нихъ иосвва 
Въ 1904 
Въ 1885 
Въ 1904 
Въ 1885 
Въ 1904 

И 

„ 
У> 

п 
Вс 

,, 
и 

» 
его въ 

•• 

. 108 
отъ 3 до 10 дес 188 

141 
бод'Ьс 10 дес. 20 

о 
1885 году въ 235 
1904 „ „ 251 

49,2 
232 

1078,9 
696 
208,8 
33 

1409 
962 

дес. 25 
\ 98 
„ 351 
„ 227 
„ 76 

7 
„ 5)6 
„ 332 

лошад. 
« 
» 
п 
п 
„ 
,, 

33 коровы 
66 

342 ; 
132 
64 „ 

5 „ 
491 
203 

Изъ таблицы видно, что въ хозяйствах!., им-вющихъ пос-ввъ, онъ 
сократился на одну треть, количество лошадей сократилось бол-fee, 
чъмъ на треть, а число коровъ сократилось вдвое. Къ этому нужно 
прибавить, что изъ безпоеввныхъ въ 1885 году было только i8 без-
лошадныхъ, а нъкоторые изъ безпосъ^ныхъ имъли по двъ лошади, 
между тъмъ какъ въ 1904 году не только безпоеввные, но и изъ 
им-вющихъ посввы MHorie (19) н е им-вли лошадей. Сл'вдовательно, 
обппй экономически уровень кустарей за i8 лътнш иерюдъ понизил
ся хотя число безпоеввныхъ хозяйствъ сократилось и произошло нв-
которое уравнен1е ихъ по экономическому положению: это уравнеше 
выразилось въ сокращенш поевва бoлfee зажиточныхъ дворовъ. Срав
нивая хозяйственное положена горшечниковъ въ настоящее время съ 
экономическимъ уровнемъ населешя Шалкинской волости въ 1897 г., 
мы получимъ елвдующля данныя: отношеше числа семей горшечни
ковъ, ихъ поевва и числа лошадей у нихъ въ настоящее время къ 
числу семей, лошадей и поевва всего населешя Шалкинской волости 
въ 1897 го-Ду выразится въ цифрахъ 16/юо, 15/юо и 15,б/юо, т. е. отно-
шеше числа семей ко всему населешю волости (16/юо) почти такое же 
какъ и отношение ихъ посева (15/юо) къ общей площади поевва и 
числа лошадей къ общему ихъ числу. То измънеше, которое произо
шло въ хозяйствахъ горшечниковъ съ 1885 года въ видв общаго по-
нижешя экономическаго уровня, очивидно, относится ко всему насе-
ленш волости. 

Такимъ образомъ, изъ анализа экономическаго положешя горшеч
никовъ въ различные перюды мы приходимъ къ заключешю, что про-
мыселъ въ настоящемъ своемъ состоянш не улучшаетъ ихъ хозяй-
ственнаго положешя, и если это положеше измвнилось, то въ связи 
съ общимъ изм'Бнешемъ хозяйства крестьянъ этой волости. 

Шалкинсюе горшечники занимаются производствомъ корчагъ, ба-
деекъ. различной величины и формы горшковъ, чайниковъ, рукамой-
никовъ, блюдъ, тарелокъ, сковородъ, шаекъ, кадушекъ, дымовыхъ и 
водопроводныхъ трубъ и проч. 

Услов1я для возникновешя и развит1я промысла въ Шалкинв 
очень благопр1ятны. Глина хорошаго качества находится близко отъ 
села (iVa версты) на общественной землв, такъ что горшечники поль
зуются ею безплатно. Горшечники, имвюшде лошадей привозятъ ее 
домой на своихъ лошадяхъ, дрова находятся въ изобилш хотя ихъ и 
приходится покупать. Твмъ не менве гончарный промыселъ является 
лишь побочнымъ заработкомъ при землид-влш. Только одно хозяйство 
занято имъ круглый годъ. Изъ остальныхъ 154 хозяйствъ занято про-
мысломъ отъ i до з мвсяцевъ 50 хоз., отдъ ^ до 6 мвс. 172 хозяй
ства и отъ 7 До то мъх з 2 хозяйства 

На ряду съ занят1емъ гончарнымъ промысломъ 8i хозяйство от-
пускаетъ наемныхъ рабочихъ и 4 х ° 3 - занимаются другими промыслами. 
Такой большой процентъ хозяйствъ, отпускающихъ наемныхъ рабо
чихъ обусловливается т-вмъ, что промыселъ даетъ ничтожный зарабо-т 
токъ и наемный трудъ (сельскохозяйственныя работы) даетъ гораздо 
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(л льше ч-£мъ производства гончарныхъ издъ\лш. Въ нъжоторыхъ хо-
"1ствахъ доходъ отъ промысла не достигаетъ одного рубля въ м-fe-
1Ъ Разм^ръ дохода отъ главнаго промысла и отъ наемнаго труда 

определяется сл-вдуюшимъ сопоставлешемъ 
П о л у ч а ю т ъ ч и с т а г о з а р а б о т к а в ъ м % с я ц ъ: 

до 1 руб. 1—3 руб. 3 — 5 руб. 5—10 руб. 
Отъ глав-

мысла П Р ° " б хоз.съ 6 раб.5,67 р. 131 х. съ 1 61 раб. 318,76р. 103 х. 148 раб. 405 р. 15 х. 22 раб. 95,67 р. 
Изъ этнхъ 
хозяйствъ 

Тпуда. . . 4 х. съ 6 раб. 30 рур. 37 х. съ 89 раб. 424.9 руб. 25 х. 55 раб. 304 руб. 5 х. 15 раб. 77 руб. 

Среднга заработокъ одного рабочаго въ мъхяцъ отъ гончарнаго 
промысла достигаетъ 2 руб. 50 коп., между гЪмъ какъ отъ наемнаго 
труда rfe же рабоч1е получаютъ въ среднемъ несколько больше 5 Р-, 
т. е. вдвое больше. Но сельскохозяйственныя работы продолжаются 
недолго и кустари снова принуждены обращаться къ своему промыслу. 

Рабочш перюдъ кустарей начинается по окончанш полевыхъ ра-
ботъ и кончается съ началомъ ихъ. Только не мнопе кустари рабо— 
таютъ и въ междупарье 

Рабочш день кустаря начинается около i—2 часовъ ночи и про
должается до 5—6 часовъ вечера, съ двумя перерывами на отдыхъ и 
на "вду по 11/з часа. 

Для занят!я промысломъ кустарю необходимо запастись глиной, 
дровами для обжигашя посуды, сурикомъ и купоросомъ. Бъ\лую глину 
для раскрашивашя посуды кустарямъ также приходится покупать. Такъ 
какъ кустари настолько бъ\дны, что не въ состояши часто покупать 
матерзалъ на наличныя деньги—хотя приходится покупать на наличную 
сумму, то кустари кредитуются у мъхтныхъ лавочниковъ, уплачивая 
ростовщическш процентъ х) и покупая матер1алъ по высокимъ шзнамъ. 

Въ октябр-Б 1903 года въ ШалкинФ открытъ земскш складъ необ-
ходимыхъ для кустарей матер1аловъ; но благодаря тому, что кредитъ 
въ немъ товаромъ связанъ съ некоторыми формальностями и незна-
чительнымъ расходомъ, кустари предпочитаютъ еще обращаться къ 
торговцамъ. При соблюденш необходимыхъ формальностей при покуп 
къ- въ кредитъ въ земскомъ складъ\ кустарямъ приходится выслуши
вать въ волости отъ мъхтныхъ властей предупреждеше. что если онъ, 
кустарь не уплатитъ въ срокъ деньги, то у него продадутъ часть иму
щества. Боясь этого кустари кредитуются у торговцевъ, переплачивая 
за товаръ ю—-2о%. Обращаться къ торговцамъ побуждаетъ и то об
стоятельство, что у нихъ приходится покупать кром-в сурика бъ\лую 
глину и купоросъ,—чего въ земскомъ складе еше нътъ. При томъ у 
торговцевъ приходится кредитоваться мукой, деньгами и т. д. и куста
ри боятся покупать матер1алъ помимо торговцевъ, чтобы не потерять 
у нихъ кредитъ. Особенно тяжелы условш денежнаго кредита. Куста
ри такъ боятся своихъ кредиторовъ лавочниковъ, что не решаются 
говорить объ услов1яхъ и разм-ърахъ кредита, которымъ пользуются. 

Дрова покупаются или въ земскомъ склад-fe лъха или у лъхотор-
говцевъ арендаторовъ. Сурикъ медянку и купоросъ покупаютъ у ла
вочниковъ, которые привозятъ эти товары прямо съ заводовъ изъ 

Ч Приведемъ типичный прим-връ деревенскаго кредита. Къ торговцу приходитъ кустарь 
и просить дать въ долгъ денегъ. Торговецъ отказывастъ, мотивируя отказъ отсутств1емъ де
негъ и предлагаетъ взять м-Ьшокъ муки за 7 рублей. Такъ какъ кустарю нужны деньги, а не 
мука, то онъ предлагаетъ тому же торговцу купить обратно муку. Торговецъ покупаетъ за 5 
Рублей. Такимъ образомъ мЬшокъ муки, даже не тровутый съ м'Ьста покупателемъ, даетъ два 
рубля чистой прибыли. 
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Нижняго изъ Ярославля и др. Бълую глину кустарямъ и торговцамъ 
привозитъ крестьянинъ Феклистовъ изъ Батраковъ Сызранскаго уезда, 
где, говорятъ, онъ покупаетъ ее по 30 коп., а продаетъ по i p.— i р. 
2о коп. и дороже за пудъ. 

Дрова покупаются въ земскомъ складе, при длине пол-внъ въ i 
четв. i верш. 

Липовыя . . . . по 2 руб. 54 коп. за сажень 
Въ земскомъ лъсу - . . „ 2 руб. — коп. „ „ 
У частныхъ лицъ 1 руб. 60 коп. 1 р. 80 к. ,, „ 
Дубовыя на склад* . „ 2 руб. 34 коп. 

„ у части, лицъ „ 1 руб. 30 коп. 1 р. 40 к. „ „ 

У частныхъ лицъ, по словамъ кустарей дрова короче и сажень не 
верна. 

Сурикъ въ склад* продается 1-й сортъ 3 р. 60 к. 
„ „ „ „ 2-й сортъ 3 р. 20 к. 
„ у торговцевъ „ . . . . „ „ 3 р. 60 к. 4 р. 

Белая глина продается только торговцами по i р.— i р. 2о к. за 
пудъ. 

Купоросъ 8 руб. за пудъ; медянка 8о коп. за фунтъ. 
Хотя оптовыя ц-вны значительно дешевле на все матер1алы, но въ 

складчину, за неимъчпемъ средствъ кустари не покупаютъ. Характерно, 
между прочимъ, то, что въ кредитъ кустари покупаютъ матер!алъ луч-
шаго качества, а на наличныя деньги худшаго, такъ какъ при недо
статке наличныхъ денегъ кустарь старается купить все необходимое 
и самое дешевое 

На весь рабочш сезонъ нужно для одного средняго рабочаго отъ 
12о до 240 пуд. глины, 2 - 4 пуда сурика, го фунт - i пудъ белой 
глины, i -2 фунта купороса и столько же медянки. 

Всв 255 хозяйствъ покупаютъ матер1ала на сумму 3222 рубля или 
на 12,6о к. каждое хозяйство. 

Изготовляются шалкинскими гончарами ИЗДЪУИЯ различнаго ка
чества: 

Лакированная узорчатая и простая посуда. 
Нелакированная черная и красная посуда. 
Дымовыя и водопроводныя трубы. 
Водопроводныя глазированныя трубы съ нарезкой на одномъ кон

це и съ раструбомъ на другомъ делаются 12 вершкоьъ въ длину въ V4 
вершка толщины ствнокъ и въ 2V2 верш, въ д1аметрв. Въ горнъ обыч-
ныхъ разм1зровъ умещается такихъ трубъ около юо штукъ, т. е. око
ло 25 саж. Глины на юо шт. идетъ 4° 5° ПУД > дровъ bU саж, 
сурику з о - 40 ф. 

Въ одинъ день рабочш можетъ сделать 2V2 сажени или ю шт. 
Но сушатся трубы 8-~ю дней и обжигаются ю - 12 часовъ. Изъ при-
готовленныхъ трубъ бракуется около 17%. 

Дымовыя трубы делаются j1/^ четвертей высоты и въ 7 вершковъ 
дшметромъ 

Въ горне дымовыхъ трубъ умещается до 45 ш т ; браку бываетъ 
2 0 — 2 2 % . 

Мелкой посуды различнаго вида одинъ мастеръ въ день можетъ 
сделать до 7° ш т ' средней—з°—4° ш т - и крупной около 2о шт., 
считая рабочш день въ 12 час. 

Только въ одномъ хозяйстве приготовляютъ посуду начерно для 
другихъ мастеровъ; остальные кустари всв операши въ производстве 
делаютъ сами съ помощью своей семьи. 
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Продессъ производства распадается на несколько отдъльныхъ 
операшй-

i ) Заготовка глиняной массы; 2) формовка посуды; з ) глазирова-
Hie и 4) обжигаше 

Заготовка глины заключается въ томъ, что разбавленную водой (на 
I с пудовъ глины i—2 ведра воды) глину въ ларт> мнутъ ногами часа 
полтора. Одинъ челов-ькъ можетъ намять въ день глины 5—6 пудовъ. 
Изъ приготовленной, такимъ образомъ, глины формуютъ посуду. Для 
этого берутъ комъ глины, соответственно величин-fe изготовляемаго 
предмета кладутъ его на верхнее колесо круга и здъсь придаютъ ему 
форму цилиндра, пристукивая сбоковъ и сверху, а потомъ начинаютъ 
вращать кругъ. При вращенш правой рукой, обернутой мокрой тряп
кой обд-влываютъ наружную поверхность приготовляемаго предмета, 
а л"Бвой внутреннюю. Неровности сглаживаютъ деревяннымъ тесакомъ. 

Изготовленную, такимъ образомъ, посуду сушатъ на специально для 
этого приготовленныхъ полкахъ. Черезъ сутки ее подправляютъ, сма-
зываютъ водньшъ растворомъ сурика (на i пудъ сурика i ведро воды), 
и снова на одни сутки ставятъ на полку. Послъ этого посуду скла-
дываютъ на печь, rzrfe она сушится около недели 

Высушеную посуду раскрашиваютъ бъ\лой глиной и купоросомъ и 
потомъ складываютъ въ горнъ. 

Горнъ нагревается постепенно, чтобы не полопалась посуда. Гор
шки и др. мелк1я издвл1я обжигаются часовъ у— 8, а потомъ остыва-
ютъ з—4 ч а с а Изъ каждаго обжига получается i6—17% браку. 

Приготовлешя черной посуды отличается только тъмъ, что ее не 
мажутъ сурикомъ, а къ концу обжигашя горнъ засыпается сверху зем
лей, чтобы посуда покрылась сажей, прокоптилась 

На одинъ горнъ, въ который входитъ з ° ° — 4 0 0 штукъ разной 
посуды нужно: 

Около 30 пудовъ гончарной глины. 
15 фунтовъ сурику на 1 руб. 60 кои.—1 руб. 80 коп. 
•i фунта оЁлой глины , . па — руб. 12 коп. 

V* фунта купоросу на — руб. 5 коп. 
Va саж. дровъ на 1 руб. — коп. 

Всего затрачивается на одинъ горнъ около 2 р. 5° к?—3 РУб-
Для гончарнаго производства необходимы горнъ и кругъ. Горнъ, 

Горнъ, служитъ для обжиганш посуды дълается овальной или круг
лой формы. На 35° штукъ средней величины посуды горнъ имъетъ 
ю четв. вышины и дыметръ въ 9 и и четв Въ верхней части горну 
придаютъ форму усвченнаго конуса съ отверст1емъ по средине, отку
да наполняютъ его посудой. Топка устраивается поаъ горномъ и со
единяется съ нимъ ю—12 отверспями Горнъ д-влается самими куста
рями, стоитъ около 8 рублей и служитъ 2—з года. 

Кругъ для формовки посуды имъетъ два колеса различной вели
чины, насаженныя на желъзную ось и приводится въ движете ногой. 
Верх нее колесо дълается въ 8 вершковъ въ д1аметръ, а нижнее въ 
i аршинъ. Кругъ делается также самими кустарями, стоитъ 2 рубля и 
служитъ около 5 Д"БТЪ 

Свои издълш кустари сбываютъ мъстнымъ и пр1ъзжимъ скупщи-
камъ на ярмаркахъ и базарахъ или возятъ сами по деревнямъ. Скуп-
щикамъ издъл1я продаются сотнями, а потребителямъ по мелочамъ. На
иболее важными пунктами сбыта изделш является: село Павловка въ 
8 верстахъ, Черкасское Вольскаго уъзда въ 45 верстахъ, (затрачивается 
на про1зздъ 2 дня), Вольскъ въ 6о верстахъ (на проъздъ 2V2—з Дня), 
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Хвалынскъ 7о верстъ (з—З1^2 Дня)> Карабулакъ тоже въ 70 верстахъ, 1 
Баронскъ I20 верстъ (5 дней), Моршанское Самарской губ. 200 верстъ 1 
(14 дней), Новоузенскъ з ° ° верстъ (20—25 дней). Содержание лоша»] 
ди и человека во время пути стоитъ въ день 30—5° к о п - При оста- 1 
новкахъ у крестьянъ гончары расплачиваются обыкновенно посудой.I 

Скупщики посуды бываютъ двухъ типовъ. Одни, скупая посуду! 
возятъ ее какъ и сами кустари по селамъ и продаютъ. Друпе (лавоч-1 
ники) скупаютъ посуду и дома продаютъ ее или скупщикамъ, кото- I 
рые развозятъ ее или кустарямъ же, если послъдше отправляются но 
селамъ продавать свою посуду. Часто бываютъ случаи, что кустарь 
покупаетъ свою же посуду, находящуюся у него же, но предваритель
но запроданную лавочнику; разумеется онъ переплачиваетъ за нее, 
чтобы везти продавать вмъстъ со своей непроданной еще посудой, 
которой недостаточно для полнаго воза или двухъ возовъ. Часто скуп
щики-лавочники берутъ посуду за долги кустарей. 

На заказъ приготовляются только водопроводныя трубы, за кото-
рыя кустарь получаетъ отъ 50 ло jo коп. за сажень, но такихъ зака-
зовъ бываетъ очень мало. 

Главный сбытъ издълш бываетъ зимой, когда и дороги хороши и 
время не такъ ценится. Осенью и весной издтшй сбывается мало, а 
лтзтомъ почти совсъмъ нътъ сбыта. 

Розничныя ц^ны на издълш слъ\дуюшдя: 
Корчаги по 5—6 коп., бадейки по 2о—25 коп. за десятокъ, ру

комойники 4—5 коп., блюда 2—з коп., кадушки 5—6 коп., шайки 
3—4 коп., мелкая посуда г—з коп., кухонные горшки з коп., дымо-
выя трубы по 8—ю коп. 

Скупщикамъ разной величины посуда продается отъ i руб. до 
2 руб. 5° коп., а крупная по 2 руб. $о к.—з Р- 5° к- з а сотню. 

Въ районъ не дальше 8о верстъ сверхъ обычной цъны выручается 
по 2—з рубля съ сотни въ районъ- отъ 8о до юо верстъ отъ Шал-
кина выручается 3 ~ 4 РУб-> а за 20о—з°° верстъ отъ Шалкина 4 руб. 
и больше съ сотни посуды. 

Наиболее затруднеше кустари испытываютъ весной и осенью въ 
распутицу, когда посуду вести нельзя и приходится сбыватъ ее мътт-
нымъ скупщикамъ Тогда сотня разной величины посуды продается 
по i руб. 

Всего кустарями сбывается издълШ на сумму 8752 руб., изъ кото-
рыхъ продается: 
Потребителямъ 23 хозяйствами на 768 р. изъ котор. чистый заработокъ 72,3% 
На ближайш. рынк'Б *) . 53 „ ,, 1368 р. ,, ., ,, ,, 58% 
На отдаленномъ рынки. 49 ,, ,, 1854 р ,, ,, ,, „ 69,8% 
Хозяину сдельно. . . . 1 „ ,, 37 р. ,, ,, ,, ,, 45,9% 
Скупщикамъ 45 ,, ,, 1372 р. ,, ,, ,, ,, 58,2% 
Различными способ. . 8 4 ,, ,, 3353 р. „ „ ,, ,, 62,6% 

Всего . . . . 255 ,. „ 8752 р. ,, ,, ,, ,, — 
Въ среднемъ, каждое хозяйство сбываетъ потребителямъ на 33>7 

руб. въ годъ, на ближайшемъ рынк'Б на 26 руб., на отдаленномъ рын-
къ на 37-9 РУб., скупщикамъ на з° 5 РУ'б- и различи, способомъ на 
4о руб. Такимъ образомъ, при всякихъ услов1яхъ сбыта своихъ издъ-
лШ кустари получаютъ ничтожный заработокъ. Въ технике производ-
ствт въ послъднш десятилъччя произошли нъкоторыя улучшешя: кругъ 
дълается съ двумя колесами и вращается ногой, между тъмъ какъ 
прежде онъ былъ ручной; раньше приготовлялась только не глазиро
ванная посуда и т д. Но, какъ видно, изъ приведенныхъ цифръ, за
работокъ всетаки ничтоженъ. 

') Скупщикамъ м'Ьстнымъ лавочникамъ. 
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ПРОИЗВОДСТВО СЕТЕЙ 

О возникновенш производства свтей въ селъ Павловкъ- кустари 
зываютъ с л^ДуЮщее. Во времена крвпостного права какой-то 

^Ш-БШИХЪ имъ\лъ въ Хвалынскомъ уъздъ- два имъшя, одно въ Пав
ловкъ, а другое на берегу Волгъ въ Ново-Спасской или Федоровской 
волости Въ имт>ньи на берегу Волги уже сушествовалъ сътьевой про-
мыселъ. Помъщикъ часто ссылалъ крестьянъ изъ приволжскаго имъшя 
въ Павл овку и обратно. Такимъ образомъ возникло производство св
тей и въ Павловкъч 

Въ настоящее время почти въ каждомъ хозяйстве Павловкъ1 жен- \ 
щины занимаются плетешемъ свтей, а мужчины или земледъл!емъ или 
другими промыслами Такъ какъ большая часть хозяйствъ с. Павловки 
зарегистрованы въ другихъ промыслахъ, при чемъ производство сътей 
является въ качестве побочнаго, подсобнаго заработка, то въ сътьевомъ 
промыслъ зарегистровано только 46 хозяйствъ и въ Ново-Спасской 
вол. 9 хозяйствъ; всего зарегистровано 5;> хозяйствъ съ 265 душами 
обоего пола, изъ которыхъ занимаются 17 мужчинъ 6*] женщинъ и 
Зо подростковъ 

Какъ побочнымъ малодоходнымъ промысломъ кустари занимаются / 
плетешемъ сътей въ свободное время. Поэтому рабочш сезонъ въ 
различныхъ предпршт1яхъ чрезвычайно разнообразенъ: некоторые за
нимаются промысломъ 1—2 мъсяца, друпе круглый годъ. 

СБТИ плетутся трехъ сортовъ: мелюя, матенка и крупныя. Для 
мелкихъ сътей и мотенки пряжа ссучивается въ три нитки, а для 
крупныхъ—въ з и въ 4 нитки. 

Заработокъ, даваемый промысломъ, не превышаетъ ю рублей на 
хозяйство. Только одно хозяйство съ 4 рабочими получаетъ заработка 
ю руб. въ мъсяцъ и одно хозяйство съ 5 рабочими—13,3 руб. въ 
мъсяцъ. Изъ остальныхъ получаютъ заработка въ мътяцъ: 

До 5 руб. °,т
п

ъ 5 «° 
14 lJ 10 руо. 

Число хоз 34 19 
Въ нихъ рабочихъ . . . 52 53 
Всего заработка . . 121,3 р. 132 р. 
На 1 рабочаго . . . . 2 р. 33 к. 2 р. 48 к. 

Такимъ образомъ, месячный заработокъ рабочаго въ промыслъ? 
въ среднемъ, не превышаетъ 2 руб. 48 коп. 

Этотъ заработокъ для замужнихъ .женщинъ является подсобнымъ 
въ хозяйстве, а для д"Бвушекъ идетъ на приданое. 

Матертломъ для вязашя сътей служитъ пряжа. Крестьяне окрест-
ныхъ селъ и деревень привозятъ пряжу на павловскш базаръ, гдъ 
кустари и покупаютъ ее. Кустари, работающее сдельно получаютъ пряжу 
отъ скупщиковъ, которые скупаютъ ее по окрестнымъ селамъ и раз-i 
даютъ кустарямъ, уплачивая за плетеше сътей по 2V2 к. съ каждой саж. 

Цъны на пряжу, въ зависимости отъ урожая конопли бываютъ 
въ различные годы не одинаковы. Но и въ течете одного года на 
базаре Ц-БНЫ колеблются въ зависимости отъ привоза пряжи. Въ 1904 г. 
при достаточномъ привозъ цъна на пряжу была 20 коп. за фунтъ, 
но поднималась до 30 коп., когда привозъ ея былъ недостаточенъ. 
Средняя цъна пряжи была 25 коп. за фунтъ. 

Кустари страдаютъ не столько отъ недостатка пряжи, сколько отъ 
ея качества: часто попадаетъ такой плохой матер1алъ, что кустарю 
приходится продавать свои ИЗДЪУПЯ не дороже цънности затраченнаго 
на нихъ матер1ала. 
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Каждый мастеръ въ неделю можетъ переработать до ю фунт, 
^пряжи и сплести до з ° саж. сетей. 

I Работа кустарей заключаетса въ ссучиванш пряжи въ з—4 нитки 
и плетеши изъ полученныхъ, такимъ образомъ, шнурковъ сетей. По
этому въ производстве существуетъ некоторое разделеше труда, если 

< въ семье несколько работниковъ, одни сучатъ пряжу, друпе плетутъ 
с к г и Часто кустари меняются работой: те, которые сучили, плетутъ 

СЕТИ и обратно, те, которые плели, сучатъ пряжу. 
Оруд1я производства и техника плетешя самыя примитивныя Ору-

д1ями служатъ деревянный челнокъ а" палочка въ lU арщ. длины, при
готовляемые самими кустарями. 

Всего 55 хозяйствами переработываются матер1алу на 6051 руб., 
изъ которыхъ: 

Погсуин. на базарахъ 
,, у опред. лицъ . 

У хозяина сдельно 
Различи, способомъ ') 

Всего 

Я 
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Характерно, между прочимъ, то, что хозяйства, переработываюшле 
на незначительную сумму домашнш матер1алъ и покупаемый у опредъчл. 
лицъ, им^ютъ хорошо поставленное земледельческое хозяйство и об
ратно, покупающее на базарахъ, получаюшле пряжу отъ хозяина и 
различи, способами переработываютъ матер1ала и получаютъ заработка 
на значительно большую сумму, но не имеютъ посева или имъчотъ 

vero въ незначительныхъ разм-врахъ. 
Взаимное вл^яше землед^л1я и промысла лучше всего выясняется 

следующей таблицей. 
Получаютъ чистаго заработка въ сезонъ на i хоз.-

Не имъчоице посЬва . . . . . . . . но 50 руб. 
Съ посъвомъ до 3 дес. . „ 3 0 руб. 
„ „ отъ 3 до 10 дес. . . . „ 37 руб. 
„ „ болт,е 10 дес. . . . „ 11,7 руб. 

Хозяйства, имъчоиия посЬвъ бол-fee ю дес. получаютъ отъ про
мысла ничтожный заработокъ, а безпосЬвныя хозяйства получаютъ 
заработка почти въ 5 разъ больше первыхъ. 

Bcfe кустари въ сЬтьевомъ промысле сбываютъ свои издъл1я 
скупшикамъ или M-БСТНЫМЪ или npi-БЗжимъ. Сбывается 55 хозяйствами 
свтей на сумму 8309 рублей, при чемъ местные скупщики покупаютъ 
на 6757 рублей, пргБзжае—на 1290 рублей и отъ СД-БЛЬНЫХЪ рабочихъ 
кустарей на 262 руб. 

Продаются СЕТИ еженедельно, при чемъ цтэны на нихъ колеблются 
въ зависимости отъ размтфовъ предложешя. Первый сортъ свтей про
дается по 12 коп. за сажень; 2-й сортъ по ю коп. и з й сортъ въ з 
нитки 9 коп., а въ 4 нитки—12 коп. за сажень. 

Разницы между размерами заработка при работе изъ своего или 
хозяйскаго матер1ала, по словамъ кустарей, почти никакой H-БТЪ Сдель
ный рабочш, получая по 2V2 коп за сажень сетей, не рискуетъ ни 
чемъ при избытке пpeдлoжeнiя сетей, при плохомъ качестве матер!а-

*) У хозяина сдельно и покупного. 
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ла и т. Д. кустари, покупаклше матер1алъ часто теряютъ при колебанш 
Ц-БНЪ и при покупке плохой пряжи. 

Во всякомъ случае, и та и другая категорш кустарей получаетъ 
небольшой заработокъ и промыселъ не развивается, никакихъ улуч-
шеН1И въ немъ не происходитъ, занимаются имъ почти ВСЁ женщины / 
с. Павловки, какъ занимались и 20 Л"ЁТЪ тому назадъ. 



Кустарные заводы, 
Въ Хвальшскомъ уЬздъ1 предпр1ятш, имъющихъ характеръ кустар-

ныхъ заводовъ, т. е. приготовляющихъ полуфабрикаты зарегистро-
вано 156 съ 199-4 душ об. пола. Въ этихъ предпр1ят!яхъ занято про-
мысломъ 49х чел. семейныхъ рабочихъ (въ томъ числЬ и женшинъ) 
и з$8 наемныхъ, а всего 829 человъкъ. Кром-fc того, съ известковыми 
заводами 79 хозяйствъ съ 491 ДУШ- °б. пола съ 123 рабочими заня
тыми перевозкой извести, а всего населешя живущаго заработками на 
кустарныхъ заводахъ насчитывается 2823 души, не считая семействъ 
наемныхъ рабочихъ. 

Во всъхъ 256 предпр1ят1яхъ переработывается матертла на 241.898 
рублей и изготовляется продуктовъ производства на 335-963 руб-

Наибольшее значеше среди кустарныхъ заводовъ имъютъ пред-
пр!ят1я добываюшдя известь въ Барановской волости, которыхъ ззре-
гистровано 159) кром-в хозяйствъ, занимающихся перевозкой извести. 
Гораздо меньшее значеше имъютъ кожевные заводы, которыхъ въ 
увзд-Б насчитывается только 22 и, наконецъ, остальныхъ заводовъ 
(мельницы, кирпичные заводы и др.) зарегистровано 75-

ИЗВЕСТКОВЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ *)• 

i ) Развитее промысла. 

Селешя Собакина и Давыдовка находятся отъ волостного села 
Барановки въ з~ х ъ верстахъ, а отъ железно-дорожн. станцш „Клю
чики", откуда отправляется вся извъсть на рынокъ, въ 5 верстахъ. 

Селешя расположены почти въ одну улицу по равнин Б вдоль ыЪ 
лового кряжа, который къ концу селенш Давыдовки уже оканчивает
ся, переходя въ б~Блую глину, имеющую не малое значеше при обра
ботки извести. Собакинская и Давыдовская гора тянется на протяже-
Н1и 2-хъ верстъ, соединяясь съ Барановской, которая тянется прибли
зительно на одну версту. 

Вышеозначенныя селешя состоятъ изъ 265 хозяйствъ, изъ кото
рыхъ 238 хозяйствъ или уо0/о заняты известковымъ промысломъ. 

Къ какому времени нужно отнести начало возникновенш извест-
коваго промысла изслъдовашемъ не удалось выяснить, но во всякомъ 
случаъ промыселъ имъетъ за собой исторш бол-fee 100 лътъ. За все 
время существовашя промысла техника въ производстве почти не из
менилась: ломъ и лопаты и до настоящаго момента являются главны
ми оруд1ями при добыванш мъла; мълъ извлекается изъ штольнъ ру
ками такъ же, какъ и въ преждше годы. Нужно предположить, что въ 
преждше годы работа по дабыванш мъла была продуктивнее, т. к въ 
настояний моментъ въ нъкогорыхъ мъстахъ гора срыта въ ширину до 
5о саженъ, верхше слои залежи почти вдоль всей горы также сняты, 

1) Изслвдованъ и описаиъ П. В. Кондратьевымъ. 
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м-Ьлъ ун<е извлеченъ изъ горы тамъ, где его легче было достать 
Г\и наименьшей затрате рабочей силы. Вероятно, въ преждше годы, 
П л-Ётннее время, добываше мела производилось исключительно от-

ггыми горными рабочими. По СВ-БД-БН1ЯМЪ промышленнниковъ Л-БТЪ 
So тому назадъ промысломъ занимались лишь немнопя хозяйства, все 
производство носило характеръ скорее мелко-кустарнаго, которымъ 
занимались хозяева, не имеюип'е большого посвва, при чемъ въ про
мысле существовалъ артельный трудъ и почти отсутствовалъ наемный 
(м-£лъ обжигался въ простыхъ земляныхъ ямахъ, вмътцающихъ въ себя 
не бол-fee 5°° пудовъ и поздн-fee до юоо п. извести. На обжогъ из
вести покупался, главнымъ образомъ, валежникъ, известь вывозилась 
гужемъ въ Кузнецкъ, Сердобскъ, Петровскъ, и ихъ уезды). Съ про-
ведешемъ Сызрано-Вяземской ж. д. прюбр'втаются новые рынки, во 
главе которыхъ стоитъ городъ Пенза. Къ этому времени промыселъ 
значительно разсширяется. Съ проведешемъ же Рязано-Уральск. ж. д. 
прежнее рынки—-Сердобскъ, Петровскъ и ихъ уезды почти отпадаютъ: 
собакинская и Давыдовская известь при гужевой отправке не могла 
уже конкурировать въ ITBH-B съ известью, вывозимой на рынокъ по 
железной дорог-fe изъ Вольска. 

Въ последующее годы, после проведенш Ряз. Ур. ж. д., промыселъ 
развил,я съ громадной быстротой: потеря рынковъ въ Петровскомъ и 
частьо Сердобскомъ уЬздахъ вполне возмещается вновь прюбръчген-
ными новыми рынками по лишямъ жел. дорогъ. Расширенно сбыта не 
мало способствуютъ появивгшеся къ тому времени местные скупщики 
изъ зажиточныхъ крестьянъ. 

Обжигаше извести стало производится не въ земляныхъ ямахъ 
на 5°о—юоо пудовъ, а выложенныхъ изъ камня горнахъ, вместимо
стью 2250 и зооо пудовъ, т. е, на з и 4 вагона по 75° пудовъ. Съ 
введешемъ винной монополш въ Саратовской губернш (1900 г.) когда 
всюду воздвигались капитальный постройки, а позднее съ увеличешемъ 
строительства въ городе Пензе посл-fe пожара 1902 года требоваше 
на известь еше бол-fee расширилось и промыселъ въ настоящее время 
достигъ наибольшаго развитш во все время его существования. 

2) Организащя промысла. 

Занятыя промысломъ 258 хозяйствъ делятся на три ОТД-БЛЬНЫХЪ 
категорш промышленниковъ: г) 70 хозяйствъ выжигающихъ известь, 
составляютъ самостоятельныя промышленный предпргят1я; 2) 89 хо
зяйствъ заняты добывашемъ мъ\ла и обработки извести; з) 79 х о _ 

зяйствъ заняты извозомъ извести на станщю „Ключики". 
Распределеше труда между этими категор!ями промышленниковъ 

состоитъ въ сл^дующемъ: м1злъ роется 2 й категор)ей промышленни
ковъ. Добытый м-|лъ продается одному изъ промышленниковъ первой 
категорш, при чемъ ПОСЛ-БДНШ нанимаетъ продавца мила или другихъ 
шахтеровъ свозить Mfe-лъ въ горнъ и обжечь его. Обожженный м'Ьлъ 
известь, вывозится на станшю „Ключики" уже последней Kareropiefl 
промышленниковъ. 

Bcfe эти три категорш промышленниковъ зарегистрованы отдельно, 
какъ занятыя совершенно отдельными промыслами. Нужно зам'Ьтить, 
что ьъ з-ю категор1ю промышленниковъ не попало ни одно хозяйство, 
которое бы занималось кроме извоза и добывашемъ мела; между темъ 
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какъ среди хозяйствъ, занятыхъ обжигашемъ извести MHorie занима-, 
ются и извозомъ. 

Въ хозяйствахъ, выжигающихъ известь главнымъ признакомъ раз-
лич1я между отдельными промышленниками служатъ услов1я добыва-
шя мела: м^лъ или покупается или добывается семьей предпринима
теля. Группируя хозяйства по условшмъ добывашя м1зла мы находимъ, 
что изъ 7° хозяйствъ лишь 17 хозяйствъ или 2 4 % предпринимателей! 
выжигаютъ известь изъ добытаго мела трудомъ своей семьи. Такимъ 
образомъ, подавляющее число предпринимателей покупаетъ мт>лъ, до
бытый другими крестьянами. 

Разм^ръ производства и состояше хозяйства той и другой кате-
горш кустарей определяются следующей таблицей 
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При сравненш двухъ этихъ группъ мы видимъ, что на одно хо— 
зяйство 1-й группы приходится ежегоднаго посева вместе съ арендо-; 
ванной землей I I , 2 десятины и крупнаго скота 13 головъ, на одно; 
же хозяйство 2-й группы посева приходится а десятинъ и 7 головъ 
крупнаго скота. Хотя по своему экономическому благосостояшю хо
зяйства 2-й группы мы должны причислить къ зажиточнымъ хозяй
ствам^ но всетаки они менее зажиточны, чъ\мъ хозяйства i й группы.' 
Если мы сравнимъ количество пудовъ выжигаемой извести на одно 
хозяйство въ этихъ группахъ, то увидимъ, что 1-я группа выжигаетъ' 
извести бол-fee въ 2 раза (и307—53^2) , а расходъ по производству 
несетъ въ три раза (908—З02)- Следовательно каждое изъ 17 про-
мышленныхъ хозяйствъ можетъ выжигать лишь ограниченное коли--; 
ченное количество извести. Эти хозяйства, сокращая расходъ на добы
ванш извести, работаютъ своей семьей, относительно увеличиваютъ 
свой чистый доходъ. Другая группа предпринимателей, при выработки 
большого количества извести пользуется наемной рабочей силой, кото-] 
рая увеличиваетъ расходъ по промыслу, оборотный капиталъ но вмес
те съ гЬмъ увеличиваетъ и абсолютную сумму чистаго дохода. 

Въ группе промышленниковъ, добывающихъ мелъ силами своей 
семьи развитъ коллективный трудъ, основанный на совместномъ npio6-
рвтенш дровъ вывозки извести на рынокь и организации сбыта. Изъ 
сравнешя хозяйствъ, выжигающихъ известь изъ покупного мела и 
выжигающихъ изъ мела добытаго своей семьей видно, что размеръ 
предпр1ятш находится въ прямой зависимости отъ размеровъ оборот-
наго капитала. Гораздо меньшее значеше имеетъ затрата основного 
капитала на горнъ. 

По услов1ямъ сбыта хозяйства также делятся на две почти рав-
ныя группы, размеры и характеръ производства въ которыхъ опреде
ляются следующей таблицей. 

*) Изъ 17 хозяйствъ 5 хоз. получают!. матер1алъ различным!, способомъ, т. е. часть по
купной, часть изъ домашняго. 
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Изь таблицы видно, что при сбыте на отдаленный рынокъ пред-
пр1япя обрабатываютъ известь въ большомъ количестве и каждое хо
зяйство получаетъ вдвое большую сумму чистаго дохода, но при этомъ 
значительную долю расходовъ поглашаетъ расходъ на доставку изве
сти на рынокъ. Покупка сырого матер1ала и стоимость обработки каж-
даго горна (горнъ вмъщаетъ въ себе 3 в а г - по 75° п- т- е- 2 2 5 ° п-) 
определяется следующими услов1ями. Мълъ покупается у шахтеровъ 
(2-я категор. промышл.) по 12 рублей въ зимнее время и по 15 руб. 
въ лБтнее. Въ числе купленнаго мела должны находится юо мело-
выхъ плитъ для выкладки свода въ горне. Промышленники часто по-
купаютъ мелъ съ выработкой всего горна, т. е. съ вывозкой мела въ 
горнъ и работой при обжиганш извести. Въ такихъ случаяхъ плата 
за выработанный горнъ бываетъ обыкновенно 25 рублей зимой и 30 р. 
летомъ. За возку мела въ горнъ упяачиваютъ 7 рублей а за обработ
ку горна 8 рублей. Два последнихъ расхода некоторые промышлен
ники сокращаютъ работой при обработке горна и возкой мела въ 
горнъ на своихъ лошадяхъ. Какъ упомянуто уже 17хозяйствъ добы 
ваютъ МБЛЪ и обрабатываютъ своей семьей или коллективно въ 2—з 
семьи, имея товарищесюя горны Расходъ на дрова у промышленни-
ковъ, сбывающихъ известь на рынокъ составляетъ 3°0 / 0 . а У промыш
ленниковъ, сбывающихъ на месте, б4°/о. Этотъ расходъ въ производ
стве очень важень и особенно чуветвителенъ для промышленниковъ, 
не имеющихъ достаточно оборотнаго капитала; отъ качества и коли
чества запаса дровъ зависитъ производительность каждаго предпр1ят1я. 

Въ промысле существуетъ очень характерная группа, состоящая 
изъ 8 хозяйствъ которая въ разработке отошла промыщленникамъ 
добывающимъ МБЛЪ (2-я категор.). Эти хозяйства добытый и сложен
ный въ своихъ горнахъ мелъ обжигаютъ чужими дровами за что по-
лучаютъ сдельно съ каждаго горна по 4° рублей. Существоваше этой 
скорее отживающей, чемъ нарождающейся группы промышленниковъ 
обусловливается недостаткомъ у некоторыхъ предпренимателей капи
тала на прюбретеше дровъ. Благодаря этому, TaKie предприниматели 
являются, въ сущности, наемными рабочими у промышленниковъ-скуп-
Щиковъ. Недостатокъ оборотнаго капитала для некоторыхъ предпри
нимателей ведетъ къ организаши товариществъ, основанныхъ на сов-
местномъ прюбретенш дровъ и организаши сбыта. 

Лесъ покупается двлянками въ Печеуро-Найманскомъ льстничест 
ве, отстоящемъ въ 8 верстахъ отъ селенш. Каждая делянка поку-
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пается на торгахъ по i8o 200 рублей. Одинъ кубъ лъса съ разра
боткой на плахи всей д-влянки промыи!ленникамъ обходится: 

Цъна съ доставкой па 
Отъ До Ср. цъна. мЪсто на 

8 в. 10 в. 
Береза, дуб 4 р, 50 к. 5 р. 50 к. 5 руб. 6 р. 80 к. 7 р. — к. 
Осина . . . . . . . . 3 р. 50 к, 4 р. — к. 4 руб. 5 р. 50 к. 5 р. 80 к. 

Въ 1902 г. и до половина 1903 года промышленники покупали 
дрова заготовленные общественными рабочими по дешевой irfeH-fe, при-
чемъ покупали ихъ также съ торговъ по дълянкамъ. Заготовленные 
въ колотыхъ одно-саженныхъ плахахъ дрова обходились имъ вм-вств 
съ доставкой на мъхто—осиновыя отъ з Р- 5° к ' ло 4 Р-' березовыя 
и дубовыя отъ 4 Р- 5° к- д о 5 РУб- куб. саж. Таюя благопрштныя 
услов!я покупки л'вса дали возможность крупны.мъ промышленникамъ 
сделать значительные запасы дровъ. На каждый горнъ въ з вагона 
извести идетъ 12 куб. саж. осиновыхъ и ю куп. березовыхъ или ду-
бовыхъ дровъ, т. е. всего на jo руб.; этотъ расходъ некоторые про
мышленники сокращаютъ путемъ вывозки дровъ изъ л'вса на своихъ 
лошадяхъ. 

Нужно признать что умеренные цъны на лъсъ И покупка д-вля-
нокъ на льготныхъ услов1яхъ, разсрочки платежа до одного, не мало 
способствуютъ развит1ю промысла. Затраты на вывозку извести на 
станщю „Ключики" дълаютъ Т̂ Б промышленники, которые сбываютъ 
известь на рынокъ; этотъ расходъ не особенно тяжело ложится на 
нихъ, т. к. онъ не великъ, кромъ того, деньги платятся извозчикамъ, 
по большей части, послъ- продажи продукта. 

Плата за вывозку горна обходится 25—3°~33 рубля. Известь 
вывозятъ лътомъ въ страдное время и весной въ распутицу по 2 к., 
въ прочее летнее и осеннее время 1V2 коп., зимой £ к. за пудъ. 

Единственная затрата въ производстве въ ВИДБ основного капи
тала требуется на устройство горна, который им'ветъ видъ конусооб
разной круглой ямы, вылаженной сърьшъ песчанникомъ; верхнщ Д1а-
метръ равенъ г саж около дна — i саж., вышина его около 2 хъ саж. 
Передъ закладкой горна выкладывается на днъ изъ мъловыхъ плитъ 
сводъ, размвромъ i саж. длины и около 2 арш. ширины и высоты. 
Весь горнъ находится въ земл-ъ и открыта лишь одна сторона его, 
гд+з есть отверст1е для топки. 

Такой горнъ стоитъ предпринимателю около 70 руб. 
ВСЕГО ДУШЪ ВЪ СЕМЬ В. 

« Взрослых!). Подростков. Д 1'. т и, 
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латегорш промышлевниковъ, 

добывающихъ М'Ьлъ со-
стоитъ изъ 89 157 151 24 12 109 103 

Промысломъ занято 146 мужчинъ и 22 мужч подростковъ, т. е. 
въ промыслъ утилизируются почти ВСБ рабоч1я силы семьи (женщины 
и д-вти въ промысле не учавствуютъ). Эта категор1я промышенниковъ 
занята добыван1емъ мт^ла, работой около горна при выжиганш извести, 
возкой м ^ а въ горнъ и вывозкой извести на станщю Ключики, а 
иногда и возкой лъса 
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По своему положешю въ промысле они скорее приближаются къ 
rovnirfe сдельныхъ и поденныхъ рабочихъ, нежели къ самостоятель-
нымь промышленникамъ: 

Чистый заработокъ ихъ равняется: 
Отъ продажи добытаго м-Ьпа 
Плата при обработке горна . 
Возка мъла въ горнъ . . . . 
Отъ извоза дровъ и извести . 

Всего . . . 

4245 руб. 
2981 руб. 
1963 руб. 
1279 руб. 

104668 руб. 

Такое пестрое выполнеше работъ, выпавшее на долю этой кате
гории промышленниковъ, при регистраши каждаго хозяйства, не дало 
возмояшымъ определить ни главный промыселъ хозяйства, ни рабо-
чаго перюда, занятаго въ томъ или ичомъ изъ перечисленныхъ про-
мысловъ Рабочш перюдъ сл-вдуетъ считать годичнымъ. 

Весь частный доходъ въ сумм-в 10468 руб. распределяется между 
хозяйствами въ мъсячномъ доходе следующимъ образомъ. 
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Среднш месячный заработокъ на каждаго рабочаго равняется 

5 РУб- 15 коп. 
Мълъ добывается въ штольнахъ зимой и открытыми работами 

л'Ьтомъ. Впрочемъ, некоторые шахтеры и лъ-томъ роютъ мъ\лъ въ 
штольнахъ или штрекахъ, где его залежи являются особенно мощны
ми и не представляютъ опасности со стороны обвала. Штольны вы
рываются до 15—2о саж. длины 5—6 саж. ширины; рыть начинаютъ 
крестообразно въ виде з _ х ъ комнатъ; впоследствш онъ- соединяются, 
при чемъ остаются углы, которые служатъ вместо подпорокъ; въ глу
бину роютъ уступами, послёдше после извлечешя мела изъ всей 
штольны, также срываются. Производительность труда уменьшается 
благодаря тому, что МБЛЪ извлекается посредствомъ ручной передачи, 
а при такой передаче каждый комъ м-вла перебрасывается по уступамъ 
раза три, после чего онъ только выбрасывается наружу. Комки мела 
накалываются въ 4°—3°— 2 ° фунтовъ, выбрасываются же не менее 
5 фунтовъ, а остальные осколки, получаюшдёся отъ отбиванш мела, 
идутъ въ отбросъ. 

Въ летнее время самая штольна закидывается землей, чтобы обна
жить пласты м^ла, лежашде рядомъ съ ней, но если шахтеры роютъ 
на новомъ месте, то землю отбрасываютъ въ сторону, благодаря чему 
въ летнее время работа для некоторыхъ промышленниковъ менее 
продуктивна чемъ зимой. 

Продолжительность рабочаго дня у шахтеровъ за исключешемъ 
отдыха и обеда равняется ю часамъ въ зимнее время и 12 въ летнее. 
Штольны освещаются 2—з керосиновыми лампами—каптилками. 

Работать шахтерамъ приходится безъ верхней одежды при страш
ной сырости, вследствш чего зябнутъ ноги. Такъ какъ надъ штреками 
были выработанные штреки, то. естественно, шахтерамъ приходится 
постоянно работать подъ „Дамокловымъ мечемъ". Слой мела на потолке 
шахтеры остав.ляютъ въ 2—1V2 аршина толщиной, которую опреде-
ляютъ по звуку: при ударе ломомъ въ потолокъ получается особый 
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зкукъ, который даетъ шахтеру знать, что бол-fee сверху мъ\лъ уже нель-
зя брать, такъ какъ близко идетъ заваленная штрека. Бол-fee 15—2о 
саж. штреки не роютъ по двумъ причинамъ, во первыхъ при ручной 
передачи мъ\ла работать становится не выгоднымъ, аво-вторыхъ—при 
штрекахъ занимающихъ большую площадь, увеличивается опасность 
со стороны обваловъ. 

Bcfe шахтеры работаютъ артельно 3~~4—5—6 человтжъ въ каж
дой. Такая артель въ 4 человъка добываетъ м-влъ ю—15 дней на 
горнъ, продажная цъна котораго равна 12 руб. зимой и 15 Л-БТОМЪ. 
Артель въ 5 человъкъ выработаетъ горнъ въ 8—9 Дней. Такимъ об-
разомъ поденный заработокъ каждаго рабочаго равняется 25—3° к о п -
Каждый рабоч1й въ неделю можетъ выработать i р. 50 к. — г р. зи
мой и 2 р.—2 р 5° к- Д^томъ. Иногда самостоятельные хозяева нани-
маютъ шахтеровъ рыть поденно лътомъ по з° к i зимой по 25 к 

Единственнымъ оруд1емъ шахтера является ломъ и пешня (корот-
кш ломъ, насаженный на длинную палку), которая употребляется тамъ, 
гд-fe нельзя употреблять ломъ; для отгребашя мусора употребляется 
железная лопата. Вся ценность этихъ орудш не превышаетъ 2 рублей 
(ломъ i р. 20 к , пешня 5° к> лопата 5° к ) 

Чтобы свозить отъ шахты м-г,лъ. на разстоянш i 00—200—40 0 

саженей и сложить его въ горнъ, необходимо работать тремъ коннымъ 
рабочимъ въ теченш 2 дней лътомъ и з дней зимой. 

Въ начале возки выкладывается сводъ, nooife чего М-БЛЪ прямо 
сваливается сверху. Въ горнъ накладываютъ мълъ выше краевъ бол-fee, 
Ч-БМЪ на одну сажень конусообразно, укладывая его какъ можно плот
и-fee, чтобы при обжиганш было меньше потери тепла. За складку и 
возку м1?ла въ горнъ конные рабоч1е получаютъ j—9 рублей, т. е. 
8о—9° коп. въ день на однаго конно-рабочаго. 

При обжиганш необходимо имъть 4—5 рабочихъ и однаго конно-
рабочаго для ПОДРОЗКИ глины воды, соломы и дровъ. Наружную часть 
сложеннаго въ горнъ мчзла, для сохранешя теплоты, обмазываютъ 6fe-
лой глиной, смешанной съ соломой. На горнъ глины идетъ около 
15 возовъ, соломы V2 — i возъ и 6 и бол-fee бочекъ воды. Весь этотъ 
матер1алъ служитъ также фальсификащей извести, потому что пере
жженую бъу]ую глину очень трудно отличить отъ извести. Обмазка 
горна им-ветъ значеше и для сохранешя извести потому что въ хо
рошо обмазанномъ горнъ1 известь въ сырую погоду можетъ сохра
няться до одного двухъ м1эсяцевъ. 

Для выжигашя извести промышленники нанимаютъ рабочихъ по 
Зо коп. въ день или же нанимаютъ сдельно: сложить и выжечь 
12—15 РУб- Иногда нанимаютъ и выкопать мьлъ, Въ послъ\днемъ 
случа-fe весь обработанный горнъ стоитъ предпринимателю 25 3° РУб. 
Выжигаше горна производится 4—5 дней, посл-fe чего черезъ сутки 
можно приступить къ вывозки извести на рынокъ. 

Группа промышленниковъ извозчиковъ состоитъ изъ 79 хозяйствъ, 
Взрослыхъ Подростк. Дътеи 

м. ж. м. Ж. М. ж. 
въ которыхъ . . . 1 1 7 142 19 26 96 91 

Промысломъ занято иб мужчинъ и 19 подростковъ, т. е. въ про-
мысл-fe утилизируются Bcfe рабоч1я силы семьи (женщины и дъти въ 
промысл-fe также не участвуютъ). Чистый заработокъ всЬхъ извозчи
ковъ равняется 10078 рублямъ и распределяется между хозяевами по 
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оМ-{5пно по числу конно-рабочихъ въ семьъ\ ВСБХЪ лошадей 
ЧТИ возчиковъ 146, изъ нихъ рабочихъ 142. такимъ образомъ годич-
•* ° заработокъ одного конно-рабочаго равенъ 71 руб. Исходя изъ 
"той "нормы вс-fe хозяйства по заработку распределятся: 

Ч и с л о х о з я й с т в ъ 
Съ 1 лош. Съ 2 лош. Съ 3 лош. Съ 4 лош. 

30 38 8 3 
Суммя годичпаго заработка, на I хоз. въ рубл. 

71 142 213 284 

Такъ какъ известь вывозится во всякое время года, то рабочш 
перюдъ сл^дуетъ считать годичнымъ. 

Известь почти вся вывозится на станш'ю „Ключики", въ 5 верст, 
отъ селенш. Плата съ пуда за вывозку устанавливается промышлен-
.никами заводчиками вт зависимости отъ времени года: л^томъ въ 
страду и весной въ распутицу по 2 коп , въ остальное летнее время 
1]/з коп. и зимой по i коп. Известь вывозится изъ горна на 20—30 
подводахъ, при чемъ на каждый возъ накладывается по 25 пудовъ. 
Въ городъ Кузнецкъ зимою доставка извести производится частью 
гужемъ, за плату по з1/*-—4 к °п с"ь пуда (Кузнецкъ 35 верстъ отъ 
селенш). Если принять во внимаше, что каждый извозчикъ можетъ 
сделать въ Ключики зимою и весною две поездки, а лътомъ три 
поъздки, то дневной заработокъ каждаго конно-рабочаго выразится 
въ s° к о п - зимой i р.— i р. ю коп. ЛТэТОМЪ. 

Расходъ по содержанго лошадей не опред1зленъ, т. к. всъ- извоз-
ники занимаются землед1зл1емъ и ИМ-БЮТЪ посевы ВЪ среднемъ по j 
десятинъ на хозяйство, количество достаточное для того, чтобы про
кормить скотъ своимъ хозяйствомъ. 

Вывозка извести изъ подъ горна представляетъ значительныя 
неудобства: самая дорога идетъ по склону Давыдовской горы, и 
подъемъ съ возомъ въ гору въ дождливую погоду становится очень 
затруднительными Устройство этого подъема является насущной 
необходимостью, для чего питребывалось-бы удлиннить подъемъ 
приблизительно на гоо саженъ — что не представляетъ никакихъ за-
трудненш и не требуетъ значительныхъ затратъ. Земство въ 1903 г. 
обратило на это внимаже, т. к. въ деревню пр1тэзжалъ .техникъ и, 
очевидно, составилъ проектъ сметы, но до мая 1904 года нътъ ника
кого намека на удовлетвореше этой нужды крестьянъ. Цифра 75° 
тысячъ пудовъ. ежегодно вывозимой извести изъ подъ этой горы 
Достаточно велика чтобы обратить внимаше земства на эту дорогу. 
Вся остальная дорога къ станцш очень удобна, ибо идетъ по очень 
пологому спуску горы. 

3) Хозяйство промышленниковъ. 

Вл1яше известковаго промысла на земледельческое хозяйство 
крестьянъ для различныхъ категорш промышленниковъ не одинаково. 
Изъ приведенной ниже таблицы видно, что группа самостоятельныхъ 
предприниматей им1зетъ гораздо лучше постановленное хозяйство, съ 
болыиимъ ГЮСБВОМЪ не только на своей надвльной но и на арендо
ванной землъ\ имеетъ больше скота и т. д. Очевидно состояше земле-
де.льческаго хозяйства крестьянъ и ихъ положеше въ промысле на
ходятся во взаимной зависимости. 
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Бол fee состоятельные крестьяне ИМ-БЮТЪ самостоятельное положе
на въ промысле. Это въ свою очередь влшетъ на доходность про
мысла и даетъ возможность лучше поставить земледельческое хозяй
ство. Состояше хозяйства крестьянъ трехъ разсмотрънныхъ выше ка
тегорш промышленниковъ определяется следующей таблицей: 
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Самостоятельный хозяй' 
ства въ промыслъ . 

Хозяйства извозчиковъ 
Хозяйства шахтеровъ 

Изъ приведенныхъ цифръ—средней площади посьва на одно хо
зяйство и средняго количества скота на одно хозяйство видно, что 
категорш самостоятельныхъ хозяевъ въ промысле по своему эконо
мическому благосостояшю резко отличается отъ остальныхъ, какъ по 
площади поевва такъ и по количеству скота. Только самостоятель
ные хозяева въ промысле увеличиваютъ свою площадь посева путемъ 
аренды. Следовательно, эта категор1я промышленниковъ не только не 
оставляетъ своего крестьянского хозяйства, но значительно расширяетъ 
его. *) Впрочемъ. стремлеше, расширить свое крестьянское хозяйство, 
мы находимъ не у вс-ъхъ 70 хозяйствъ, а лишь у тЪхъ, которыя об 
рабатываютъ известь посредствомъ наемнаго труда. Въ этой группе 
широко распространенъ способъ обработки земли при помощи наем-
наго труда. 

Изъ 89 хозяйствъ шахтеровъ 2 хозяйства чисто промышленный, 
не ИМБЮШДЯ ни своего надела, ни своего инвентаря Кроме того, въ 
этой категорш промышленниковъ есть 15 безлошадны.чъ хозяйствъ, 
изъ которыхъ 8 большую часть своего надела сдаютъ въ аренду, всю 
же остальную часть земли обрабатываютъ при помощи наемнаго труда. 

Эта категор1я промышленниковъ, занятая промысломъ въ теченш 
наибольшаго перюда времени, не можетъ заниматься земледел1емъ и 
принуждена уменьшать свое крестьянское хозяйство. 

Крестьянски! хозяйства извозниковъ находятся въ лучшихъ усло-
вшхъ. нежели хозяйства шахтеровъ. 

Хотя извозчики заняты промысломъ въ теченш всего года, но 
количество рабочихъ дней въ промысле у нихъ меньше, чемъ у шах
теровъ. Эта категорш промышленниковъ уже не сдаетъ въ аренду 
своихъ наделовъ, но вместе съ темъ они не въ состоянш расширять 
свою запашку арендой. 

Такъ какъ у всехъ хозяйствъ рабочш перюдъ годичный, то ведете 
всего крестьянскаго хозяйства, за исключешемъ конной сельско-хозяй-
ственной работы, лежитъ на членахъ семьи, не занятыхъ въ промысле. 

') Площадь поевва арендованной земли значительно уменьшена. Площадь поевва на-
двльной земли у 1-й категорш промыгллен. несколько увеличена, т. к. сюда вошли арендован
ная иад'Вльныя земли. 
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Изъ хл-Ъбовъ, главнымъ образомъ, СБЮТЪ рожь и овесъ. Обраба
тывается земля сохой, за исключетемъ з-хъ хозяйствъ, гд-fe введена 
плужная обработка. 

4 ) Сбыть извести. v 

Занят1е известковымъ промысломъ какъ и въ другихъ промыслахъ 
въ значительной степени зависитъ отъ условш и времени сбыта. Про-
мыселъ расширяется въ перюдъ усиленнаго сбыта и сокращается при 
сокрашенш сбыта. Относительные размеры сбыта по мъхяцамъ опре
деляются следующей таблицей: 

Весь сбыть въ процентахъ. 
Январь . . . 
Февраль . . . 
Мартъ. : . . 
Апръль . . 
Май . . . . . 
1юнь. . . . 

. . 5 
. . 5 
. . 7 
. . 4 
. . 15 

13 . 

1юль. . . . 
Августъ . . . 
Сентябрь. . . 
Октябрь . . . 
Ноябрь . . 
Декабрь. . . 

. . 10 

. . 16 

. . 12 

. . 5 
2 

. , 6 
Изъ таблицы видно, что сбытъ расширяется въ теченш Л"БТНИХЪ 

мъхяцевъ, одного весенняго и одного осенняго. Въ остальное время 
года сбытъ сокращается, падая въ ноябре М-БСЯПБ ДО 2%. 

Почти вся известь вывозится по железной дорогъ- на отдаленный 
рынокъ и только незначительная часть ея, на постройки школъ, церк
вей и другихъ капитальныхъ зданш вывозится въ близь лежаипя 
деревни. КромЬ того, въ некоторый деревни доставляется овчинникамъ 
м-влъ сырцомъ. 

Выше нами разсмотрьны расходы по производству извести. Этими 
затратами и ограничиваются rfe промышленники, которые сбываютъ 
местному или пр1"Бзжему скупщику. Для промышленниковъ, сбываю-
щихъ известь на рынк^, расходы увеличиваются доставкой извести 
по железной дороНз. 

Одинъ пудъ извести обходится промышленникамъ на М-БСГБ: 

Стоимость мъла . . 
Стоимость дровъ. 
' тоимость обработки . 

0,66 
3,0 
0,66 (возка мъла въ горы, плата 

рабочимъ)-
4,33 к 

Продажная цъна на мъстЪ 
Доставка на станц. Ключ. . . . 
Продажная цвиа съ доставкой на мъстъ п по

грузкой въ вагонахъ 
Доставка съ пуда до Кузнецка 
Продажная цъна въ Кузнецкъ , 
Доставка по ж д. въ Пензу 
Продажная цъна въ Пензъ 

6,6]/2—7 коп. 
1 1,5—2 к. 

71/2—8-9 к 
1,68 к. 
12 к. 
4,54 к. 
14,15 к 

Для промышленниковъ доставляющихъ известь въ Пензу ВСЕ рас 
ходы выразятся въ процентномъ отношенш. 

Стоимость мъла 
дровъ . . . . 

„ обработки. . . . 
Вывозка на станщю . . . 
Стоимость провоза по ж д. 

60/0 
29% 
6 

15 
44% 

100% 

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что если промышленникъ самъ 
отправляетъ известь въ г. Пензу, то получитъ съ пула прибыли $6$ 
к. если же онъ сбываетъ известь на M-БСТ-Б скупщику, то получаетъ 
только 1,67 коп. т. е. прибыль скупщика, отправляющего известь на 
рынокъ, будетъ ровно з коп. съ пуда. Изъ процентнаго отнощенш 
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расходовъ мы можемъ заключить, что фрахть составляетъ одинъ изъ 
самыхъ тяжелыхъ расходовъ по промыслу: но не только затраты на 
провозъ заставляютъ н-вкоторыхъ промышленниковъ сбывать известь 
скупщику; организация сбыта также имт^етъ громадное значение въ про
мысле; иметь полный оборотный капиталъ, иметь организованный 
сбытъ—мечта всъхъ промышленниковъ, сбывающихъ известь скупщи-
камъ. ' * 

Bcfe хозяйства по сбыту распределяется следующимъ образомъ: 
«г*fc />гт!тт т i V'Т^ 

Хозяйствъ, сбыв, на рынокъ частью свою, частью, скупленную известь 17 {J±. _ ' „ 
|Х0о. ск^шд. 

Хозяйствъ, сбыв, на рынокъ только свою известь 22 
Хозяйствъ, сбыв, известь м'Ьстнымъ скупщикамъ 31 

Вся известь со станцш Ключики отправляется по тремъ жел-вз-
нодорожнымъ лишямъ: Сызрано-Вяземской, Московско-Казанской и 
Рязанско-Уральской. По Сыз.-Вяз. ж. д. доходитъ до ст. „Земетчино", 
отстоящей отъ Ключики на з § 2 веР- и „Сызрани"—83 версты. По 
Московско-Казанской до .Рузаевки" на 283 вер. По Ряз.—Ур до ст. 
„Байка" — 277 верстръ. Фрактъ конечныхъ станцш назначешя съ пуда: 
до Сызрани 2,82 к., Земетчина 6,83 к., Рузаевки 5>93> до Байки 6,17 к. 
Дальше этихъ станцш отправляться известь не можетъ по двумъ при
чинами во первыхъ, Всд-Бдств1е высокой стоимости провоза рыночныя 
цены должны быть очень высоки—наприм-връ Земетчино (ц-вна извес
ти на Ключ. 71,/2 + 6;8з провоз, и + з к прибыль скупщика)=171/а коп. 
Байка (71/2-(-6,i7 npoB.-f-з приб.)=17 к., во вторыхъ. ВСЛБДСТВШ кон-
куренцш извести, вывозимой изъ другихъ мъхтъ по этимъ лишямъ на 
более отдаленныя станцш. 

Грязн-Моршанскъ . . 272 в. Ключпки-Моршапскъ . 404 в. 
Грязи-Рти [цево . . . 304 в. Ключи ки-Ртищево . . . 302 в. 

По Московско-Казанской ж. д. дальше ст. Рузаевки и Саранска 
и по Сызр.-Вяз. дальше Сызрани известь изъ Ключиковъ не выво 
зится, т. к. на бол-fee отдаленные рынки известь идетъ изъ Сингилей, 
Симбир. губ., съ Жигулевскихъ горъ Самарской губ. и откуда-то изъ 
Казанской губернш. 

Изъ всЬхъ рынковъ наибольшее количество извести потребляется 
г.г. Пензой и Кузнецкимъ. Пенза ежегодно потребляешь 262500 пуд., 
т. е. 350/0> Кузнецкъ до 150000 или 20% всего сбыта. 

На друпе рынки известь сбывается значительно меньше: 
Всего. 

Станц. Шитово, Симаиыцина . . . . по 5% 10 
„ Воейково Пачелмя ио 3 % 0 

Земетчино, Баншаково, Рузаевка, 
Сызрань, Камышлей, > аловка, 
Сосъдка, Канаевка по 2% 16 

Студенка, Йшьевка, Сытинка, Сю-
зюмъ, Рамзай . . . . . . . п о 1% i 

И на всь проч. станц. вывозится всего — 8% 
Кузнецку. Пенза . . . — 55% 

100% 

Пенза и Кузнецкъ съ 4°° тысячномъ потреблешемъ извести при 
влекаетъ къ ce6fe внимаше не только вс%хъ мФ.стныхъ скущиковъ, 
но и пр1-Ьзжихъ; чтобы захватить монополш на рынке они стремятся 
заключить съ обшествомъ приговоры, ограничивающее право сбыта 
другихъ предпринимателей; первый такой приговоръ на сдачу постав
ки извести въ г. Пензу, заключенъ былъ обшествомъ въ 1902 году 
съ Грошевымъ. (см. прилож. I приговоръ JM° i й) 

По смыслу этого приговора крестьяне сдали всю требумую известь 
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дня города Пензы со станщями Канаевки, Ардымъ и Рамзай. Приго
воръ заключенъ на i годъ съ i го октября 1902 г. по i-я октября 
1903 г> з а 4*5 рублей. Какъ со стороны крестьянъ такъ и состороны 
арендатора приговоръ обусловленъ обоюднымъ обязательствомъ въ 
томъ, что ни одинъ изъ промышленниковъ не долженъ самовольно 
вывозить известь на арендованные рынки; въ случае нарушешя этого 
обязательства, каждый промышленникъ долженъ платить штрафу въ 
разм^ръ1 5° рублей за каждый доставленный вагонъ извести. Это ус-
ловю однако нарушалось, т. к. Грошевъ вывезъ въ Пензу лишь */з 
часть требуемой извести, всю же остальную вывозили 6—у мъттныхъ, 
наиболее крупныхъ скупщиковъ. Очевидно безъ предварительнаго 
обоюднаго соглашешя съ местными скупщиками не было бы настоя-
щаго приговора. Кромв того, въ приговоре очень остроумно обой-
денъ вопросъ о прочихъ рынкахъ, тамъ сказано: поставку извести въ 
г. Пензу сдать, которую и сдали, кромв г. Кузнецка и по окрестно-
стямъ онаго, пензенскому купцу Грошеву. Прочитавъ весь приговоръ 
и даже приведенныя слова можно понять, что Грошеву сдали только 
Пензу, но можно понять и такъ, что Грощевъ является поставщикомъ 
извесги на всв станши за исключешемъ г. Кузнецка и его окрестно
стей. На основанш этихъ то словъ въ приговоръ1 Грошевъ вывозилъ 
собакинскую и давыдовскую известь туда, куда онъ считалъ выгоднымъ. 
(См. приговоръ № г). 

Черезъ з дня, послъ окончанш срока контракта съ Грошевымъ, 
заключается новый приговоръ съ Салогубовымъ. Услов1я остаются 
почти rfe же, т. е. сдаются рынки сбыта извести въ г. Пензу со стан
щями уже Симаньщина, Канаевка и Ардымъ. 

Bcfe эти рынки сдаются на 5 лътъ съ д октября 1903 г. по 4~ое 
октября 1908 года за ежегодную аренду въ боо руб ; кромъ того, 
Салогубовъ пожертвовалъ въ приходскую церковь на юоо руб. (коло-
колъ въ 52 пуда и икону отц. Серафима). Изъ пункта 4 и 5 " г о при
говора видно, что въ случав, если крестьяне будутъ разрабатывать известь 
ближе 25 верстъ, то общество отввчаетъ неустойкой въ размър-Б 50 
руб. за каждый разработанный горнъ и если кто-либо изъ крестьянъ 
промышленниковъ будетъ доставлять известь на арендованныя рынки 
или перепродавать поставку извести другому стороннему лицу, то съ 
каждаго доставленнаго вагона общество отвъчаетъ неустойкой въ раз-
мъръ- 50 рублей. Ташя обязательства со стороны крестьянъ дълаютъ 
арендатора монополистомъ рынковъ, на которыхъ сбывается 440//° в с е и 

извести. 
Арендаторъ также можетъ вывозить известь, кром-в г. Кузнецка 

и его окрестности, на всв проч1е рынки. Въ 1903 году и 1904 году 
арендаторъ по нъкоторьшъ обстоятельствамъ не могъ воспользоваться 
скупкой извести. Благодаря этому создалось положеше, что крестьяне 
не могли вывезти известь на рынокъ по приговору, а скупщикъ не 
могъ эту известь принять. Въ такомъ положенш, какъ всегда и вездъ, 
выгодный для себя исходъ нашелъ не крестьянинъ, а кулакъ-скуп-
Щикъ: послъднш съ предпринимателей взыскиваетъ контрибущю по 
5 рублей съ каждаго доставленнаго на рынокъ вагона извести. (См. 
приговоръ № 3-й)-

Одновременно со сдачей рынка г. Пензы крестьяне сдаютъ ры
нокъ гор. Кузнецкъ мъстнымъ скупщикамъ Сюлаеву и Кибиткину. 
^слов1е заключается на 13. мъхяцевъ съ i октября 1903 года по 1-ое 
ноября 1904 года за аренду въ 900 руб. Приговоръ даетъ монополш 
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предпринимателю и наэтотъ рынокъ. Сбытъ въ г. Кузнецкъ особенны 
важенъ. Главная ценность этого р ынка со стоить въ томъ, что известь" 
потребляется зимой кожевенными за водами. Такихъ заводовъ въ Куз-| 
нецкъ- зарегистровано 85 кром-fe того 44 овчинныхъ заведенш въ 
которыхъ употребляется въ значительномъ количестве мъ\лъ. 

Сюлаевъ и Кибиткинъ благодаря приговору являются монопо-! 
листами поставщиками г. Кузнецк, как.ъ строительнаго матер1ала, такъ; 
и снабжешемъ известью и мъ\ла ВСБХЪ заводовъ по обработке кожи; 
отъ.этихъ монополистовъ зависитъ Ц"Бна на известь и ничего не стою-
щаго м"Ьла (м1;лъ на м-fecTfe стоить 1/ь к. куб.). 

Кузнецкъ находится въ 35 эерст. отъ селенш. При такомъ незна-
чител ьномъ разстоянш скупщики находятъ выгоднымъ зимой отправ
лять известь и мъ\яъ на лошадяхъ, платя извощикамъ ^h—4 коп. 
съ пуда, т. е. немного мен-fee той суммы, которая составляется изъ; 
расходовъ по доставке извести до станши Ключики, провозной платы 
по жел. дороги и доставки со станши Кузнецка до потребителя. 

12 ноября 19°3 года является въ Барановку: на сельскш сходъ 
Иванъ Алекс^евъ Грошевъ и предлагаетъ сдать ему въ аренду землю, 
изобилующую МЬУЮМЪ для разработки изъ онаго извести Сходъ согла-1 
сился сдать Трошеву барановскую гору на 6 л^тъ, считая съ i ноября; 
1903 года, по 1-ое ноября 1910 года, за ежегод. аренду по 50 рублей,] 
По условно Грошевъ можетъ также вдоль всей горы использовать 
поля подъ складъ дровъ и подъ постройку горновъ, платя за заня-1 
тую десятину подъ посЬвомъ по з ° рублей и подъ паромъ по 15 
рублей. (См. приг. № 4)-

Хотя настоящш приговоръ явно нарушаетъ интересы крестьянъ, 
тъ\мъ не мен-fee онъ быль утвержденъ земскимъ начальникомъ. 

Разработка извести въ барановской rop-fe производится въ настоя
щее время рабочими изъ селешя Баевки, отстоящей въ 5 верстахъ. 

Bcfe рабоч1е заработную плату получаютъ сдельно по 2V2 коп. съ| 
каждаго выработаннаго пуда извести, при чемъ вс-fe рабоч1е работаютъ 
артельно. Каждая такая артель работаетъ въ особомъ м-fecrfe, гд-fe м^ль! 
добывается путемъ разреза горы- Рабоч1е обжигаютъ известь въ 3_хъ1 
горнахъ въ зооо пуд. каждый, но въ мат> мъсяц-fe 1904 года Грошевъ^ 
устраивадъ новый прямоугольный горнъ на ioooo пудовъ извести. 

Услов1емъ, заключеннымъ крестьянами сел. Баевки съ Салогубо-
вой (см. прил. № 5)» воспрещается крестьянамъ промышленникамъ вы
возить известь, кром-fe Салогубовой въ Пензу и на прилегающая къ 
ней станцш, а также производить разработку извести ближе 15 версть.^ 
Лица, нарушивипе эти условш, уплачиваютъ $о рублей штрафу, при 
чемъ половина этой суммы идетъ въ пользу общества, а другой по
ловиной им-feeTb право воспользоваться арендаторъ. Такой приговоръ 
заключенъ на 5 лт^тъ съ 2 ноября 1903 года по i января 1909 года 
за ежегодную аренду въ 2io рублей. 

Около селенш Баевки находится гора которая также изобилуетъ] 
мъ-ломъ. Крестьяне стали заниматься выжигашемъ извести лишь въ 
посд-вдше годы; чистыхъ промыщленныхъ хозяйствъ можно насчитать 
до ю 1), 

Надо думать, что настоящимъ приговоромъ Салогубовъ не ИМ-БЛЪ 
въ виду расширить свой сбыть скупкой баевской извести, т. к. вс-fej 
хозяйства.разрабатьшаютъ известь только въ свободное летнее время 
- - — | — ™ — р ^ ~ - — , — ^ . 

!) Изъ 10 хозяйствъ зарегистровано только одно, т. к. во время регистрацш остальных*-* 
хозяйствъ. не работали,.а это дало имъ.поводъ отказаться отъ всвхъ показатй. 
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в ъ не3начительномъ количестве ( i 0—40 тысячъ п.); главная задача 
пиговооа не отпускать рабочихъ къ Грошеву, который опытныхъ 

шахтеровъ нанимаетъ изъ Баевки. 
Въ i9°3 Г°ДУ и 19°4 г- Салогубовъ по н^которыыъ обстоятель-

-твамъ не могъ принимать известь для г. Пензы. Онъ только выста-
вилъ yoioBie, чтобы лица, вывозивипя известь на арендованные рынки 
уплачивали ему по 5 рублей съ вагона, ВСЕ же остальныя услов1я не 
исполняются, такъ что въ настоящее время Грошевъ пользуется баев-
скими рабочими. 

Относительно м-ъръ, которыя могли бы служить къ подняию про
мысла, ВСЕ категорш промышленниковъ высказываютъ разныя мнън1я: 
иромышленникъ скупщикъ желаетъ расширешя сбыта, прибавляя при 
этомъ, что при лучшей организации въ промысле каждый самостоятель
ный хозяинъ могъ бы вывозить извести на рынокъ въ два раза более. 
Промышленникъ извозчикъ желаетъ, чтобы было устроено шоссе по 
взвозу Давыдовской горы, шахтеръ высказываетъ только сожал-вше, 
что въ настоящее время трудно найти залежа, т. к. везде перерыто. 

Барановское Сельско-хозяйственное Общество въ своемъ засъда-
нш 23 1юля 1903 года, обсуждая вопросъ о мъропр1ятш для поднят1я 
известковаго промысла, постановило: поручить членамъ совъта А. И. 
Белову (лесничему Печеуро-Найманскаго лесничества) и Б. И. Ка-
синову (местному земск. начальн., который утверждалъ всъ разсмот-
рънныя нами приговоры) изучить известковое дело при д. Сабакиной 
и Давыдовки съ целью ВЗЯТЬ ЭТО дело въ руки Барановскаго С.-Хоз. 
Общ., освободивъ отъ эксплоатацш, какъ упомянутыя общества, такъ 
и покупателей г. Пензы со стороны посредниковъ. 

Изучивъ известковое дъло при д. Саб. и Дав. члены совета приш
ли къ заключенго, что, оставивши тотъ же порядокъ эксплоаташ'и въ 
самыхъ селешяхъ, необходимо на первое время построить складъ для 
извести въ городе Пензе, пр1емку извести производить на ст. Клю
чики за наличный расчетъ Но т. к. подобныя м1зропр1ят1я Б. С. Хоз. 
Общ. съ матер1альной стороны непосильны, то члены совета съ своей 
стороны полагаютъ: ходатайствовать передъ Губернской Земской Уп
равой о томъ, чтобы Земство взяло это дъло въ свои руки. 

Организащя артельныхъ горновъ и артельной закупки дровъ для 
шахтеровъ, добывающихъ мълъ требуетъ значительнаго кредита для 
наименее состоятельной части крестьянскаго населешя, занятаго про-
мысломъ. 

Какъ уже упомянуто вначале, промысломъ занято 90% всъхъ хо
зяйствъ селенш Собакина и Давыдова. По внешности селешя нисколько 
не отличаются отъ, другихъ рядомъ лежащихъ мордовскихъ: тъ же 
убопя избы, крытыя соломой; много хозяйствъ не имъютъ холодныхъ 
построекъ, потому принуждены загонять скотъ въ жилыя избы. 

Такое сожительство со скотомъ, а главное устройство высоко 
поднятыхъ къ потолку палатей, вероятно для тепла, гдъ спитъ въ 
повалку вся семья, даетъ большой процентъ инфекщонныхъ заболъ-
ватй—чахотка, трахома и др. 

Антигипеническую обстановску крестьянской жизни мордвы нельзя, 
понятно, объяснить одной экономической причиной; невежество сви-
ваетъ здъсь свои бытовыя гнъзда, которыя могутъ быть разрушены 
лишь однимъ образовашемъ. Грамотность вообще въ мордовскихъ се
лешяхъ Хвалынскаго уъзда ничтожна. По большей части и неръдко 
Даже въ большихъ волостныхъ селахъ встречаются лишь школы гра-
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моты церковнаго ведомства. Такую-то школу мы находимъ и въ сел. 
Собакина и Давыдова. Занеся въ рубрику грамотныхъ вст>хъ, ум"Ью-
щихъ только читать по славянски, а такихъ большинство, распределяя 
ихъ по категор!ямъ въ промысле, получимъ слъ\дуюпия данныя: 

я >» 
я « 

я' й Въ процент. 
X м Я О i 
W X , X Й S н н 

Рч Я 
ф за й f о. а г о- Р- о. 3 р" g 

Хозяйства (Мужчинъ.. 326 55 18 16 5 
выжигающ. Шенщинъ . 364 - 2 — 0,6 

известь. 1 Всего. 690 55 20 8 3 
ГМужчипъ . 290 30 8 10 3 

Шахтеры. . {Женщинъ . 266 — — — — 
{ Всего. 556 30 8 5 1,6 
ГМужчинъ 232 11 10 5 4 

Извозчики. |Жеащинъ . 259 — — — — 
{ Всего. 491 11 10 2 2 

ИТОГО: 
Мужчинъ . 848 96 36 11 4 
Женщинъ . 889 — 2 — — 

ВСЪХЪ . . . . 1737 96 38 5 2 
Такъ какъ н* зъ одной изъ установленНыхъ трехъ группъ подрост

ки и дъти въ из ,естковомъ промысле не участвуютъ, то промыселъ ни 
сколько не вл!яетъ на понижете грамотности, напротивъ, самостоя
тельные хозяева, которымъ необходимо вести письменно переговоры съ 
подрядчиками и заводчиками, и иногда заключать письменныя услов1я, 
сознаютъ и высказываютъ пожелашя, что въ селенш должна нахо
диться хорошая школа, а не школа грамоты, гдъ1 по ихъ выраженш: 
„три дня ребятъ въ школу не выгонишь, а на четвертый учитель не 
придетъ". Въ результате отъ такой постановки школьнаго дт>ла по
лучается скудная жатва: въ 1903 Г°ДУ выпускъ не далъ ни одного 
грамотнаго, а 1904 лишь троихъ; большинство же, научившись читать 
по славянски, бросаютъ школу после перваго учебнаго года. 

КОЖЕВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Кожевеннымъ промысломъ занято въ Хвалынскомъ уезде 2:2 хо-
зяйства, изъ которыхъ въ Павловке зарегистровано i6. въ Двор.-
Терешанской вол.—з и Сосн.-Мазинской з- Въ этихъ 22 хозяйствахъ, 
съ 151 душой об. пола, занято промысломъ 4° семейныхъ и i8 наем-
ныхъ рабочихъ. 

Павловка, где И сейчасъ промыселъ наиболее распространенъ, 
когда-то была наибольшимъ центромъ кожевеннаго производства въ 
Саратовской губ 

Кожевенный промыселъ возникъ въ Павловке очень давно. Ок
рестные татары, съ давнихъ временъ, разъезжали по Заволжью и по 
деревнямъ Саратовской и Симбирской губ., скупали сырыя шкуры и 
свозили въ Павловку. Въ то время въ КарбулакЪ, Вольске, Хвалынске, 
Николаевске еще не было кожевенныхъ заводовъ и Павловка, нахо
дясь на большой дороге изъ Вольска и Хвалынска на Кузнецкъ, Пензу 
и внутрь Россш, была центральнымъ пунктомъ этого производства. 
Какъ процветало въ то время въ Павловке кожевенное производство 
и какъ захудало теперь видно изъ того, что въ былыя времена было 
до уо заводовъ, изъ которыхъ заводовъ 5—6 (Бахаревка, Мартыновка, 
Львовка и др.) ежегодно выпускали до 10 — 15 тыс кожъ; еще въ 
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188s Г0ДУ ^ ы л о 4 I пРедпР1ят1е ' з а н я т ое кожев. промысломъ. между гЬмъ, 
какъ теперь съ ежегоднымъ оборотомъ отъ боо до юоо кожъ оста
лось только два предпр1ят1я (Бахарева и Пискуновка). а остальные 
заняты обработкой „мелкоты", т. е. всякихъ шкуръ, кашя удается 
прюбр-ьсти. ;, ,,jj 

Изъ 22 предпрштш только 8 им-Ьютъ, довольно жалкое, земле
дельческое хозяйство,—остальныя заняты исключительно промысломъ. 

ю хозяйствъ им-Ьютъ i8 наемныхъ рабочихъ, изъ которыхъ и 
годовыхъ, 3 сроковыхъ и 4 сд-вльныхъ. Годовые xopomie мастера по-
лучаютъ въгодъдо 150 р., но такихъ мастеровъ одинъ—два, остальные 
получаютъ отъ 50 до юо руб. Поденные получаютъ зимою 20—30 к., 
а л-Ьтомъ 3°—4° к о п -

Кроме наемныхъ рабочихъ на бол-fee крупные заводы работаютъ 
сдельно, поштучно или подрядомъ, отдельщики по ю к. за болышя 
кожи, 8 коп. за средшя и 5 коп. за мелюя Такихъ отдФльщиковъ 
въ Павловк-fe з—4 человека. 

Въ Павловк-fe два предпринимателя ведутъ производство въ такихъ 
разм-врахъ, что сами не принимаютъ непосредственна™ учаспя въ про
изводстве. Остальные кожевники работаютъ вм-fecrfe съ наемными ра
бочими, если таковыхъ им-Ьютъ. Работа съ 4—5 часовъ утра продол
жается, обычно, до 7—8 час. вечера т. е. 15—18 часовъ. 

Такъ какъ у многихъ кажевниковъ нътъ достаточно средствъ для 
постояннаго ведешя дела, то одни изъ нихъ бросили свое ремесло и 
разъЬхались уже въ Баку, Царицынъ и даже въ Манчжурш, друпе, 
им-Ья еще свои предпрхят1я въ Павловк-fe, ездятъ на кожевенныя ра
боты къ Черкасское, Вольскъ, Кузнецкъ и Хвалынскъ. 

Матер!алъ для производства,—сырыя шкуры покупаются у татаръ, 
которые некоторымъ кожевникамъ открываютъ и кредитъ до юо— 
150 руб., съ услов1емъ уплаты къ ярмарке. 

Шкуры покупаются по следующимъ ценамъ: 
Коровьи 7 четвертей . . . 2 р. — к. 2 р 50 к 

8 „ . . . 3 р. 25 к. 
„ 9 „ . . . 4 р. — к. 5 р. 

Бараньи. — р. 25—40 к. 
Собачьи . . . - . . . . — р. 20—50 к. 
Верблюжьи 5 р.—6. р. 50 к. 

Большая часть кожевниковъ покупаетъ шкуры по мелочамъ въ 
базарные дни. 

Всего 22 предпр1ЯТ1ями переработывается матер1ала на 25127 руб.. 
изъ которыхъ прюбретаютъ: 

На базарахъ и ярмаркахъ . . 18 хоз. на 22577 р. 
Отъ заказчиковъ 3 „ „ 2050 р. 
Отъ хозяина сдъльно . . . . 1 „ " 500 р! 

Готовыя издел1я продаются или , въ Павловке, а зимою въ Бала-
кове на базарахъ, или возятся по ярмаркамъ. Прежде кожи вывози
лись на Луганскую (Нижегородск. губ.) и Урюпинскую (Обл. Войско-
Донскаго) ярмарки десятками подводъ, теперь же вывозятся только 
на Урюпинскую крещенскую ярмарку. Такъ далеко возить кожевники 
находятъ выгоднымъ, „потому что павловскш товаръ плохъ, а хохолъ 
не понимаетъ:—черно и хорошо". 

Производится изделш 22 предпр1ят1ями на сумму 33492 руб., изъ 
нихъ сбываютъ. 

Потребителямъ 2 хозяйс. на 1986 руб. 
На ближайш. рынкъ 12 „ 18366 
На отдален рынкъ . 
Заказчикамъ 3 
Хозяину сдъльно 1 
Различи, способ 2 

2700 
2680 
540 

7220 
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Промыселъ, какт> видно изъ приведенныхъ выше данныхъ, падаетъ 
всл"Ьлств1е перенесешя промысла въ друпя пункты губернш. Это пере-
м-вшеше произошло вслъ\дств1е проведенш желйзныхъ дорогъ, отъ ко-
торыхъ Павловка осталась въ стороне. Между Т-БМЪ кожевенное про
изводство въ обширныхъ размъ\рахъ для отлаленнаго рынка можетъ 
существовать только при возможности лешовой доставки на далеюе 
рынки. По словамъ самихъ кустарей въ Урюпинъ- они еще могутъ сбы
вать свои изд-влш только потому, что покупатели не ум-вютъ разби
раться въ качестве товара. Очевидно на падеже промысла въ значи
тельной степени вл]'яетъ и плохая выработка кожъ, такъ какъ обма
нутый покупатель, вероятно, избътаетъ павловскихъ изд-ЪлШ. 

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАВОДЫ. 

(Кирпичные, мукомольные, корьевые, веревочные и др.). 

Кромъ" известковыхъ и кожевенныхъ заводовъ въ у-Бзд1з зареги-
стровано 7S предпр1ятш заводскаго типа, но самаго разнообразнаго ха
рактера, а именно: 32 мельницы. 2^ КИРПИЧНЫХЪ завода, 6 корьевыхъ, 
7 веревочныхъ, г шерсточесальныхъ i поташный, i воскобойный, i 
сукновальный, i мыловаренный и i просодерка. Bcfe эти заводы раз
бросаны въ \6 волостяхъ у-взда. Изъ этихъ волостей въ Ново-Спас
ской i мельница, въ Шалкинской i кирпичи, зав., въ Ст. Кулатской 
i гюташн. зав., въ Покурлейской i кирп. зав., въ Павловской i кирп. 
и корьев. зав., въ Барановской I сукнов., въ Шиковской 12 кирп, з., 
въ Двор.-Терешанской i чесальня, г кирп. з и \ мельницы, въ Фе
доровской 2 мельн., Ст.-Лебежайской ю мельницъ, въ Шаховской вол. 
5 корьев., Самодуровской i кирпичи., i мыловар., i шерсточес, j ве-
ревочн. Ст.-Печеурской i просодер, и 14 мельн., въ Сухо-Терешанской 
4 кирпичи завода. 

При разнообразш переработываемаго матер1ала, изготовляемыхъ 
ИЗД-БЛШ и условш производства эти кустарныя предпр1ят1я представ-
ляютъ собою различные типы хозяйствъ отъ мелкихъ ремесленныхъ 
до крупныхъ капиталистическихъ, дающихъ сотни рублей м-Ьтячнаго 
дохода. Тъ\мъ не мен^е во ВСБХЪ ЭТИХЪ предпр1ят1яхъ есть и нъжото-
рыя сходныя черты: во всЪхъ предпр!ят1яхъ сравнительно съ другими 
значительную ценность составляетъ основной капиталъ въ видъ1 зда-
нш, приспособление для производства и переработываемаго матер1ала. 

Большая часть предцр1ятш имъчотъ только по одному (27 хозяй
ствъ) по два (зо) рабочихъ и всего въ 75 хозяйствахъ, съ 597 Душ-
об. пола занято промысломъ 128 семейныхъ и з1 наемн. рабочихъ, 
т^мъ'не мен-fee ими переработывается матер1ала на огромную сумму 192.010 
рублей. 

Въ 26 предпр1ят1яхъ въ производстве применяются бол-fee слож-
ныя приспособления и усовёршенствованныя оруд1я, представляюшдя 
ценность въ 17-072 рубля. 

При незначительномъ числ-fe рабочихъ, но при большомъ основ-
номъ и оборотномъ капитале ценность изготовляемаго товара пред-
ставляетъ внушительную сумму въ 210.147 рублей. Изъ этой суммы 
наибольшую часть доставляютъ мельницы, и просодерка, которыя пе-
реработываютъ много хл-кба, но даютъ, сравнительно, небольшой про-
центъ заработка изъ суммы переработаннаго въ нихъ матер1ала. 
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Некоторый предпр1ят!я можно, собственно отнести къ типу круп-
кяпиталистическихъ: такъ одно переработываетъ матертла на 49 

НЫХЪпублей а выпускаетъ иродуктовъ на 52.500 руб., два другихъ об-
ТЫ^тываютъ продуктовъ на 56.88о руб., но по числу рабочихъ в с | 
Р ппелпшя-пя приближаются къ мелкимъ. Въ первомъ предпрштш 8 
ЭТ^пчихъ а въ двухъ послЪднихъ по 4 рабочихъ Bcfe предпритя въ 
Р Рчисленныхъ промыслахъ могутъ развиваться лишь въ форм-fe круп-
Наго производства, такъ какъ во всъхъ перечисленныхъ отрасляхъ 
промышленности техника сделала огромные шаги впередъ. 

. .! 

П 

. . . . ' . . . ПУЛ: 

. 



Ремесленники въ уъздъ. 

Кроме кустарей, работающихъ на более или менее широкш ры-
нокъ и расположенныхъ гнездами въ селахъ уезда, по всёмъ воло-
стямъ разбросаны ремесленники, работаюшде главнымъ образомъ на 
заказчика или непосредственно на ближайшаго потребителя. Разница 
между этими двумя категор!ями промышленниковъ зависитъ, главнымъ 
образомъ отъ развит1я промысла въ данномъ районе. (См. общш 
очеркъ куст, промысловъ Хвалынскаго уезда). 

Среди ремесленниковъ, хозяйства которыхъ разбросаны по всъмъ 
волостямъ увзда. въ незначительномъ количеств-fe, только одна груп
па валялыциковъ въ числе н о хозяйствъ (остальныя юо хоз. разбро
саны по уезду) сосредоточена въ одной волости. Но такъ какъ такое 
количество ремесленниковъ не можетъ существовать заказами, то ва
ляльщики на часть своего рабочаго сезона уходятъ въ поиски за за-
казчикомъ и составляютъ. такимъ образомъ промежуточную группу 
между осъ\длыми и отхожими ремесленниками 

Всего зарегистровано 9°i„хозяйствъ1) ремесленниковъ съ 5527 
душами об. пола. Въ этихъ 907 хозяйствахъ занято промысловъ 1236 
семейныхъ рабочихъ и 64 наемныхъ, а всего 1300 челов'Ькъ рабочихъ. 

Занят1е ремесломъ не мешаетъ 687 хозяйствамъ или 75'7°/° всехъ j 
хозяйствъ имъть земледельческое хозяйство и ПОСБВЪ. Некоторые изъ 
ремесленниковъ занимаются промысломъ въ теченш круглаго года-—та-
кихъ хозяйствъ i8o, большая же часть только въ течете сезона отъ 
двухъ до 6 мъхяцевъ. 

По разм-врамъ посвва ремесленники разделяются на сл-вдукшия 
группы: 
БезпосЬвныхъ 220 хозяйствъ, получающ. чист, зараб. по 141 р. на хозяйство 
С'вющихъ до 3 дес 186 „ „ „ „ „ 65 р. „ 

„ отъ 3 до 10 дес 412 „ „ „ „ „ 67 р. „ 
„ бол*е 10 дес 84 ,, „ „ „ „ 84 р. „ „ 

Безпосъвная группа ремесленниковъ получаетъ отъ промысла зна
чительно болышй доходъ, потому что рабочШ сезонъ этой группы 
гораздо продолжительнее: въ промысле она находитъ почти единст
венный заработокъ, отпуская рабочихъ большею частью только на 
жнитво. 

Разбросанные по уезду въ небольшомъ количестве въ каждомъ 
селеньи ремесленники довольствуются производствомъ на ближаишихъ 
потребителей—заказчиковъ. Только валяльщики, живуцце въ боль-
шомъ количестве въ несколькихъ селахъ, не имея средствъ для 
производства на рынокъ, ищутъ заказчиковъ за пределами своего 
уезда и даже губернш. 

Всего сбывается изделш 907 хозяйствами ремесленниковъ на сум
му i53-478>6 рублей; изъ нихъ сбываютъ: 

!) Кром*> того не вошли въ разработку 19 хозяйствъ за отсутств1емъ объ нихъ болйе или 
мен'ве полныхъ данныхъ. 



— 129 — 

Потребителямъ , . . . 
На ближайш. рынк* . 

Хозяину сдельно . . . 

Различи, способ. . . . 
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JJ 
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Нужно заметить, что ВСЕ ремесленники, кромъ- валяльщиковъ, 
выделялись изъ числа кустарей по числу хозяйствъ, занятыхъ дан-
нымъ промысломъ въ сел-fe, т. е. хозяйства, занятыя даннымъ промы-
сломъ, которыхъ много въ какомъ либо сел-в выделялись, какъ ку
стари, которыхъ немного—какъ ремесленники. 

Изъ приведенной таблицы видно, что этотъ признакъ вполнъ-

соотвътствуетъ принятому д-вленда, что действительно хозяйства каж-
даго промысла, разбросанныя въ небольшомъ числ-fe ПО деревнямъ, 
работаютъ почти исключительно на заказчика или на ближайшаго 
потребителя и обратно въ развитомъ промысле преобладаетъ произ
водство на бол"ве или мен'ве обширный рынокъ. 

Такая прямая связь развипя промысла съ организащей производ
ства и сбыта предр-вшаетъ rfe изм^ненш, которыя неизбежно проис-
холятъ при развитш каждаго промысла. предр'Ьшаетъ то, что развит1е 
промысла поведетъ неизбежно къ производству на неопределенный 
рынокъ и къ сокрашен1ю производства на заказъ, что для этого раз
в и т первостепенное значеше им'Ьетъ сбытъ издвлш. На это уже 
указывалось въ обшемъ очерке промысловъ Хвалынскаго увзда. 
Для производства ИЗД-БЛШ 9°7 предпршт1ями переработы вается мате-
р1ала на 72-^95 РУб-, изъ которыхъ 1/з, на 24 547 РУб- доставляется 
заказчиками и на 1636 руб. хозяевами, а на остальную сумму мате-
р1алъ покупается самими ремесленниками. 

Изъ 907 предпр!ят1й ремесленниковъ зарегистровано: 
210 хозяйствъ валяльщиковъ. 
243 „ портныхъ. 
212 „ сапожниковъ. 
133 „ кузнецовъ. 
67 ,', столяровъ и бондарей. 
42 „ различныхъ медкихъ ремеслъ. 

Каждая изъ 6 перечисленныхъ группъ заслуживаетъ особаго вни-
ман1я. Къ этимъ группамъ мы и перейдемъ. 

а) ВАЛЯЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Валяльный промыселъ наиболее распространенъ въ Безобразовской 
волости, ГД-Б въ трехъ селахъ (с. Безобразовк-в 11 хоз. Колюбакахъ 
88 хоз. и Н. Камаевк-в i i хоз.) зарегистровано н о хозяйствъ. Въ 
другихъ волостяхъ увзда зарегистровано юо хозяйствъ валяльщиковъ, 
изъ которыхъ въ Елшанской т, въ Павловской 19, Ст. Печеурекой 5» 
Посельской б Самодуровской и . Ст. Лебежайской з> Адоевшинской 
33» Апалишинской 6, Широко-Буеракской $, Барановской з> Сосново-
Мазинской 7)- *) Горюшинской i и Сухо-Терешанской 2, хозяйства а 
всего 2 ю хозяйствъ съ 1365 душъ об. пола. 

Раньше всего промыселъ возникъ въ д. Кулебякахъ Безобразов
ской волости. Возникновеше его относится къ началу 19-го столъ"Пя 
въ эпоху разцв-вта кръпостного права. Кулебякинцы принадлежали 
мелкомъттнымъ дворянамъ. Даже въ настоящее время въ деревнъ- не-
многимъ больше ста дворовъ, а между т-вмъ она состоитъ изъ семи 
обществъ, изъ которыхъ каждое принадлежало отдельному помещику. 

1) Въ с. Болтуновк* значительная часть валяльщиковъ осталась незарегистрованной по 
винъ сельскихъ властей, давшихъ сложвыя свйд-ьтя, что, къ сожалеет выяснилось слиткомъ 
ТРУДНО. 
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Помещики были небогаты и охотно отпускали крестьянъ на об- ] 
рокъ. Для заработка оброка и средствъ существованш крестьяне ухо-1 
дили къ „верховцамъ", т. е. въ губернш, лежащ1е выше по теченш 
реки Волги (въ Симбирскую, Нижегородскую и Казанскую губ.) и 
тамъ научались и занимались какими нибудь ремеслами. 

Большая часть промысловъ Хвалынскаго уезда были занесены „съ i 
верховья". У „верховцевъ" научились хвалынсюе кустари рогожниче- \ 
ству, шорничеству, иконописи и другимъ ремесламъ, въ томъ числе и 
валянью кошемъ. 

Кулебякинцы уже не помнятъ, почему они взялись именно за ' 
валяльный промыселъ. Вероятнее всего потому, что они были бедны, 
какъ и ихъ помещики и не располагали средствами для занят1я дру
гими промыслами; а для валяльнаго промысла не требовалось никакого \ 
капитала для первоначальнаго обзаведения, ни оборотнаго капитала, 
такъ какъ работали исключительно на заказчика изъ готоваго матер1ала. 

Научившись валяльному ремеслу, кулебякинцы начали работать въ 
своемъ сел'Б Сначала валяли только кошмы;—валяная одежда (чапаны, 
шляпы и пр.) къ тому времени уже начала выходить изъ употребле-
шя, вытесненная суконной. 

На кошмы тогда былъ большой спросъ,—-на кошмахъ и подъ кош
мами спали во время полевыхъ работъ, ими покрывали возы съ хле-
бомъ, когда хлебъ отправляли къ приволжскимъ городамъ. 

Теперь кошмы выходятъ изъ употреблешя вслёдств1е вздорожа-
шя шерсти. Во время полевыхъ работъ ихъ замтэняютъ палатки, а въ 
эконом1яхъ деревянные бараки, хлебъ къ Волге теперь не возится, а 
продается на месте скупщикамъ и кошмы валяются только въ такихъ, 
сравнительно р-вдкихъ случаяхъ, когда новобрачные заказываютъ себ% 
кошму для свадебной постели. 

Одновременно съ падешемъ спроса на кошмы въ Хвалынскомъ 
уезде стала входить въ обшее употреблеше валяная обувь и кулебя
кинцы уже самоучкою дошли до искусства работать валяные сапоги, 
туфли и проч. 

Впрочемъ, искусство валяшя обуви у кулебянцевъ не пошло очень 
далеко. „Верховцы" по словамъ кустарей не желаютъ имъ открыть 
секретъ производства и теперь верховцы, вырабатывая валеную обувь 
со мхомъ, куделею и другими примесями все же умудряются делать ее 
значительно прочнее кулебякинцевъ и другихъ валяльщиковъ Хвалын
скаго у-БЗда, хотя и послъдше научились искусству подмешивать къ 
шерсти мохъ, куделю и пр. 

Благодаря разнымъ примъсямъ къ шерсти и благодаря большему 
искусству „верховыхъ" кустарей ихъ издъ\л1я обходятся дешевле и на 
рынке представляютъ серьезную конкурренщю изд"БЛ1ямъ хвалынскихъ 
кустарей. 

Въ с. Павловку промыселъ занесенъ изъ Кулебякъ (разстояше1 

между ними ю верстъ). 
Павловка представляетъ довольно крупное торговопромышленное 

село и некоторые безземельные кулебякинцы перебрались сюда въ на
дежде на больше заработки. Действительно, некоторые изъ нихъ 
ИМ-БЮТЪ работу въ течете круглаго года, работая исключительно на 
заказъ. Здъсь, кроме сапоговъ, туфель, кошемъ въ значительномъ 
количестве вырабатываются подкладки для хомутовъ, производимыхъ 
местными шорниками. 

Въ Адоевщинъ промыселъ возникъ после 1883 года. 
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Адоевщинцы задумали купить у удъ-льнаго ведомства земельный 
стокъ в ъ у 0 0 0 Д ес , но у нихъ не было достаточнаго числа душъ, 

чтобы сделать покупку. Выяснить не удалось, какое значеше при по
купке земли имели имели „души", но во всякомъ случае, адоевщин
цы для прюбретешя этихъ „душъ" пригласили къ себе крестьянъ 
изъ соседней деревни. Симбирской губерши. Тамъ крестьяне изстари 
занимались валяльнымъ промысломъ и перенесли его съ собою въ 
Адоевщину. 

До сихъ поръ въ Адоевщин-в валяльщики почти исключительно 
изъ приписныхъ крестьянъ, местные же жители, прикупивши земли, 
не берутся за тяжелый и нездоровый валяльный промыселъ и зани
маются исключительно земледъ^емъ. 

Хотя валялыциковъ въ Хвалынскомъ уезде довольно много и они 
сосредоточены въ большомъ количеств-fe въ одной волости (въ Безоб-
разовской), Т-БМЪ не менее производство носитъ почти исключительно 
ремесленный характеръ, на заказъ. Это объясняется не только Т"БМЪ, 
чтТТ^стнШ'^етгрогь1 "ТТЭ валяныя изд^Ыя поглащаетъ все, что произ
водится, но, несомненно, и недостаткомъ у кустарей средствъ на по
купку сравнительно дорогого матер1ала, чтобы доставлять готовыя из-
д^л1я на рынокъ. Поэтому валяльщики, при недостатке заказовъ до
ма отправляются въ отходъ въ поиски за заказчиками на месте ихъ 
жительства. 

Больше всего валялыциковъ уходитъ изъ Березовской волости, 
где при большомъ числе ремесленниковъ заказовъ недостаточно. Въ 
другихъ волостяхъ отходъ имеетъ меньшее значеше, такъ какъ зака
зы на месте даютъ валялыцикамъ больинй заработокъ. 

Такимъ образомъ, часть рабонаго сезона колеблется отъ 2 до 6 
месяцсвъ и только 12 хозяйствъ работаютх I I месяцевъ и круглый 
годъ. По рабочему перюду хозяйства разделяются на работающая 
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Такъ какъ у валялыциковъ Березовской волости среднш размеръ 
семьи очень большой (7 душъ), то въ некоторыхъ хозяиствахъ заня
то промысломъ значительное количество рабочихъ, а именно въ 54 
хозяиствахъ по i раб. въ 4°~по Два, въ 13 —по з, въ 2 — по 4 и въ 
i пять рабочихъ, а всего въ 204 хозяиствахъ 321 человекъ. 

Обыкновенно около 1-го сентября валяльщики собираются на 
базаре въ ближайемъ большомъ селе,—Кулебякинцы въ Павловке, 
Адоевщинцы въ Двор. Терешке,—два дня пьянствуютъ, соединяются 
въ неболышя артели по 3 ~ 4 человека и избираютъ путь. За темъ, 
забравъ съ собой свои незатейливые инструменты—лучекъ со струной 
да колодки,—они отправляются въ поиски за работой. Раньше, когда 
валялыциковъ было меньше, заказчики сами приходили къ нимъ 
и приносили матер1алъ. Теперь, когда число валялыциковъ все уве
личивается и заказчиковъ ближайшихъ селъ становится недостачно, 
валялыцикамъ приходится уходить довольно далеко чтобы ихъ найти. 
Съ увеличешемъ числа валялыциковъ кругъ, захватываемый отходомъ 
все больше и больше увеличивался. Кулебякинцамъ приходится уда
ляться верстъ за юо и даже за 150. Адоевщинсюе валяльщики, кото-
рыхъ меньше, уходятъ не далее 40 — 60 верстъ. 
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Когда изъ большой семьи отпускается несколько человъжъ з—4 
рабочихъ валялыциковъ, то эти рабоч1е и составляютъ самостоятель
ную семейную артель. Въ особыя артели по д—% челов-вкъ соединяют
ся хозяйства съ однимъ или двумя взрослыми рабочими. Наемныхъ ра
бочихъ совсЪмъ Н-БТЪ. Только въ исключительныхъ случаяхъ нани-
маютъ „первозимку", т. е. рабочаго отправляющего въ первый разъ, 
для бол-fee простыхъ работъ съ платою до 15 руб. въ сезонъ при го-
товомъ содержанш. 

Пр1йдя въ какое нибудь село, артель разсыпается по разнымъ ули-
цамъ, ходитъ по избамъ съ предложешемъ своихъ услугъ и собира-
етъ заказы. Когда найдено достаточное количество работы, артель 
соединяется и работаетъ, переходя изъ избы въ избу. 

Работаютъ почти исключительно валяные сапоги. Плата за работу 
находится въ некоторой зависимости отъ разм'Бровъ заказа: ч1шъ боль- ' 
ше заказъ, гЬмъ больше делается уступка. Обычная цЬна за работу 
20 коп. съ фунта шерсти, иногда понижается до 17 коп. При этомъ . 
заказчикъ кормитъ всбхъ валялыциковъ „наравне съ своей семьей." 

Примитивная техника производства еще бол-fee упрощается валяль
щиками на стороне, въ отход-fe. Валяльщики захватываютъ съ собою 
колодки, лучекъ со струнами, рубчатку и желт^зныя прутья. Съ помо
щью этихъ орудш валяльщики и работаютъ, обыкновенно, въ изб'Б 
заказчика, а шесть бьютъ въ сЪняхъ, если он-fe есть. 

Сушатъ валянки въ обычной крестьянской печкъ\ Техника про
изводства въ отход-fe отличается отъ техники производства дома лишь 
тЪмъ, что во избъ-жаше песчастныхъ случаевъ въ отход-fe купоросное 
масло не употребляется: его зам-Ьняютъ т-Ьмъ, что валянки провари
ваются въ кипяткъ\ 

Раздъ\лен1е труда почти не существуете Обыкновенно бол-fee про
стая работа, битье шерсти, очистка валянокъ пемзой поручается „пер-
возимк-Ь" ИЛИ вообще мен-fee опытному работнику. 

Такъ какъ крестьяне запасаются обувью съ осени, то къ концу 
октября работы становится такъ мало, что валяльщики, чтобы не про-
ъсть заработанныхъ денегъ, возвращаются домой. 

Какъ упомянуто, для продажи на рынкъ- валяльщики произво-
дятъ очень мало. Валяльщики это объясняютъ дороговизной шерсти, 
недостаткомъ средствъ для ея покупки, и главнымъ образомъ, незна-
шемъ „секретовъ производства* и сильной конкуренции „верховскихъ" 
валялыциковъ. Только очень немнопе зажиточные валяльщики изго-
товляютъ издъ^я на продажу, при томъ, только незначительную часть \ 
изъ нихъ продаютъ за наличныя. большую же часть пром^ниваютъ ] 
на хл-вбъ (въ зерн-fe), друпе пищевые продукты (овощи, рыба) или на 
издт5лш другихъ кустарей телъти, сани, кожу, шорныя издтзл1я и т. п ). 

Павловск1е валяльщики имъчотъ бол-fee или мен-fee постоянную ра
боту и заняты промысломъ или круглый годъ или всю зиму. Работа- | 
ютъ такъ же преимущественно на заказъ валянки. туфли, кошму, под- \ 
кладки для хомутовъ. 

Изъ валялыциковъ, работающихъ дома, очень немнопе ИМ"БЮТЪ : 
спещальное помъъцеше для производства. Большею частью работаютъ 
въ обычномъ жиломъ пом-Ьщенш, им-Ья агЬдуюиця приспособленш: 

Русскую печку. 
Котелъ чугунный стоимостью въ 5 р. — к., который служитъ 5—10 лътъ. 
Касушка пятиведер. „ „ 1 р. — к. „ „ 6— 7 „ 
Струна п „ — р. 40—60 к. часто лопается. 
Рубчатка „ „ 1 р. 50 к. служитъ 2—3 года. 
Прутья желйзныя „ до — р. 15 коц. 
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Колодки сапожныя мужсмя „ 90 к. 1 р. служить 1 годъ. 
„ женсюя „ 60—70 к. „ „ „ 
„ двтсыя „ 40 к. „ „ „ 

„ для туфель „ 20 к. „ „ 

Наиболее цъннымъ и почти единственнымъ матер1аломъ въ про
изводстве является шерсть, ЦЕНЫ которой приблизительно, сл-Едуюшдя: 

Кислая шерсть по 6 р. за пудъ. 
Черная рсевняя грязная 10—11 р. „ 
Вйлая осенняя (мытая) 40 к. за фун. 

Купоросное масло покупается отъ i р. з ° к., до i р. 6о к. за п. 
Кромъ- того, на очистку изд-влш идетъ пемза, которая покупается 

по 17 коп. з а ФУНТЪ- Пеклеванная мука, которая примешивается при 
валяньи покупается по 9° коп. i руб. за пудъ. Для украшешя туфель 
покупается тесьма по 15 коп. за пучекъ и пряжки по 45 к- з а сотню. 

Всего 204 хозяйствами преработывается матер1ала на сумму 3 7 : 4 2 

рубля, изъ которыхъ получаютъ: 
Въ Везобразовской волости: 

На 
сумму. 

Отъ заказчиков д о м а ^ . | fa мш&спъ { Щ , p. } RQ т р у б н а L ^ 

Различнымъ способомъ . . . 4 „ 1032 р. „ 258 „ „ 
Всего . ПО 14481 р. — 

Въ другихъ волостяхъ. 
На 

сумму. 
Покупного на базарахъ и ярм. 13 хозяиствъ 5641 р. по 434 руб. на хозяйство. 
У опредъл. лицъ . . . . 1 „ 84 р. — — 
Отъ заказчиковъ дома. • • • \ аа I 4669 p. \ q 7 „ 

въ отходъ . i о в » 1 1946 p. J " ,л " 
Получ. различи способомъ . 12 „ 2528 р. „ 210,6 „ „ 

Всего . . . 94 „ 14868 р » — — 

Такимъ образомъ, валяльщики Везобразовской вол. лишь незна
чительную часть своихъ изд'БлШ производятъ дома, а главная масса 
матер1ала перерабатывается въ отходе. Напротивъ, въ другихъ воло
стяхъ производство въ отходъ- занимаетъ, сравнительно, незначитель
ную долю общаго производства валялыциковъ и довольно значитель
ное мъхто занимаетъ производство изъ покупного матер1ала. При этомъ 
хозяйства, покупаюшдя матер'алъ переработываютъ его на гораздо 
большую сумму. Очевидно, не им'Бя средствъ на покупку матер1ала 
и работая только на заказчика, валяльщики не могутъ, использовать 
ВСЕ свои производительныя силы и производятъ меньше гвхъ, кото
рые им'Бютъ средства на покупку шерсти. Разумеется, въ связи съ 
этимъ и чистый заработокъ хозяиствъ, работающихъ на заказчика, 
значительно меньше хозяиствъ, покупающихъ матер1алъ: изъ первыхъ 
каждое въ сезонъ получаетъ чистаго заработка (въ волостяхъ кроме 
Везобразовской) по 53'7 Р-' а и з ъ послъ\днихъ около 200 р каждое. 

Характерно, между прочимъ то, что категср1я предпр1ятш пере-
работывающихъ покупной матер1алъ и им'Вющихъ, сравнительно, 
большой заработокъ, им^етъ земледельческое хозяйство значительно 
хуже, чъмъ у валялыциковъ, работающихъ на заказчика. Изъ 13 хо
зяиствъ, покупающихъ шерсть на базарахъ только 5 имъютъ посввъ 
°тъ з до ю лес, при чемъ всего головъ скота у этой группы, въ 
среднемъ, приходится на хозяйство по 2,5, между твмъ какъ въ хо-
зяйствахъ, работающихъ на заказчика приходится по 4 шт. скота на 
каждое. Такимъ образомъ, какъ и въ большинстве промысловъ раз-
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вит1е валяльнаго промысла и увеличеше отъ него заработка сопро
вождается сокрэщешемъ земледъльческаго хозяйства 

Техника валяльнаго промысла въ Хвалынскомъ уБздъ едва ли зна
чительно отличается отъ техники валялыциковъ-кустарей другихъ гу-
берн!Й. Въ общемъ х), она заключается въ слъдующемъ. Шерстобитъ, 
смьшавши осеннюю шерсть съ различными примесями (кислой шерстью, 
мхомъ, куделей и т. п. „кто къ чему приноровился"), бьетъ эту смъсь 
струной Затъмъ смешанную и фальсифицированную шерсть расти-
лаютъ на полотнъ и катаютъ („сыромятятъ") на пруткъ- придавая 
форму сапога. Потомъ, еще слабо прокатанный сапогъ снимаютъ съ 
прутка и опускаютъ въ холодную воду съ примъхью купороснаго 
масла,—большой рюмки на одинъ сапогъ Отхож1е валяльщики, какъ 
упомянуто, не употребляютъ купороснаго масла, а, вместо этого, 
кипятятъ валянки 

Вынувъ изъ раствора, гдъ валянки лежатъ часа \, ихъ опускаютъ 
въ кипятокъ или просто облйваютъ 2—з ковшами кипятку, снова 
надъваютъ на прутокъ и продолжаютъ катать .Когда шерсть на столько 
сляжется, что перестанетъ уплотняться при валяньъ- руками, валянокъ 
снимаютъ съ прутка, посыпаютъ пеклеванной мукой 3) и опускаютъ 
въ кипятокъ, потомъ над-вваютъ на валекъ и валяютъ уже рубчаткой. 
Когда шерсть достаточно уплотняется, валянокъ наколачиваютъ на 
колодку, снова несколько времени валяютъ и наконецъ ставятъ въ 
печь сушиться Высушенный валянокъ очищаютъ пемзой и снимаютъ 
готовымъ съ колодки. 

Валяльщики выд-влываютъ отЬдуютле предметы: 
Валянки мужсюе, въсомъ отъ 3 до 6 фунтовъ. 

„ женсще ,. „ 2 до 3 ,, 
„ дътсюе „ ,. 1 до 1V2 „ 

Туфли мужсюе ,, „ 1V2 до 2 „ 
„ женсюе ,, ,, 1 до l'/г „ 

Дътсюе ,, „ V2 до 1 ,, 

Кошмы, размерами въ зависимости отъ заказа: 
подкладки для хомутовъ въ г фунта въсомъ, разм. i1hX6 четвертей. 

3 Х6 
Подкладки работаются преимущественно сухимъ способомъ. 
Среднш мастеръ выработываетъ въ день одну пару тяжелыхъ ва

лянокъ, или двъ пары легкихъ, или 2—3 пары туфель. 
При работъ на заказчика валяльщики обыкновенно берутъ по ю 

коп съ фунта шерсти При продажъ на рынк'В цъны на валяльныя 
ИЗДЪУПЯ сл-Бдуюшдя: 

Валянки мужсюя отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 50 к. 
„ женск1я „ — р. 90 к. „ 1 р. 50 к. 
„ дътсгая „ — р. 40 к. „ — р. 80 к. 

Туфли мужсюя „ 1 р. 20 к. „ 1 р. 40 к. 
„ женсюя „ — р. 80 к. „ 1 р. 10 к. 
„ дътсюя „ . . . . . — р. 70 к. „ — р. 80 к 

Относительная дороговизна туфель объясняется тъмъ, что ихъ 
работаютъ, обыкновенно, изъ бълой, хорошей шерсти. 

Всего год хозяйствами валялыциковъ производится издълш на 
46.191 рубль. Изъ этой суммы сбывается: 

!) По словамъ кустарей въ техник* промысла много „секретовъ", раскрыть которые они 
не желаютъ. Xoponiie „настоящде" валяльщики говорятъ, что они не откроютъ „секретовъ" даже 
за сравнительно, значительную сумму. 

2) Употреблеше пеклеванной муки составляетъ тоже одинъ изъ секретовъ производства; 
ее какъ и купоросное масло, употребляютъ для придатя ПЛОТНОСТИ вадянкамъ. 
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въ Безобразовской волости 
Заказчнкамъ дома > 1 0 g Х03Яйствами на сумму J ^ Н в ъ среднемъ. на 203 руб. каждое. 
Различными, способ. 4 „ „ „ " 2 5 р . „ „ „ 4 3 1 „ 

Всего . . ПО „ „ 23530 р. 
въ другихъ волостяхъ 

Заказчикамъ^дом^ п Х 0 3 Я Й С Т В 0 М Ъ н а сумму. Ц*]? р! ) в ъ среднемъ на 155 руб. каждое. 
Потребителямъ . . . . . 3 „ „ ,, 1975 р. „ „ „ 658 „ „ 
На базарахъ . . . - . - 9 „ „ „ 3079 р. „ •„ „ 342 „ ,, 
Различными способами. 11 „ „ „ 6609 р. „ „ 601 „ „ 
Г Всего 94 „ „ „ 22661 р. 

Взаимную связь землед'вльческаго хозяйства и промысла можно 
определить, сравнивши производительность труда валяльщиковъ изъ 
хозяйствъ съ различнымъ количествомъ посвва. Каждымъ рабочимъ 
производится издъ\лш въ годъ въ волостяхъ, кроме Безобразовской: 

Изъ безпос&вныхъ хозяйствъ на сумму . . . 203 руб. 
Изъ засввающихъ до 3 дес. „ „ . . . 84 „ 

„ „ отъЗ до 10 дес. „ . . . 157 „ 
„ „ болъе 10 дес. „ . . . 113 „ 

Следовательно, увеличеше производительности рабочихъ въ про
мысле вовсе не сопровождается увеличешемъ землед-кльческаго хозяй
ства, напротивъ, можно, скорее, заметить обратное отношеше: безпо-
севные производятъ на наибольшую сумму. 

Валяльный промыселъ является однимъ изъ наиболее доходныхъ 
промысловъ и валяльщики не прибегаютъ къ другимъ побочнымъ 
заработкамъ. Изъ 204 хозяйствъ Безобразовской и другихъ волостей 
получаютъ чистаго заряботка въ месяцъ: 

5 до 10 р. 10—15 р. 15—20 р. 20—30 р. 30-50 р. Болъе 50 р. 
Въ Безобразовск.'вол. . 18 28 22 28 11 3 
Въ друг. вол. 10 . . . . 18 24 21 13 7 1 

Не смотря на, сравнительно, значительный заработокъ, получа
емый валяльщиками, промыселъ не развивается. Это объясняется темъ, 
что потребности заказчиковъ вполне удовлетворяются наличнымъ 
числомъ валяльщиковъ, которые, какъ мы видили должны довольно 
далеко уходить, чтобы обезпечить себя заказами Для производства же 
на рынокъ валяльщики не только нуждаются въ улучшенш своей 
техники, но главнымъ образомъ въ средствахъ для покупки матертла. 
Шерсть очень ценный матер!алъ и очень немнопе изъ валяльщиковъ 
имеютъ возможность покупать ее для производства изделш на ры
нокъ. Валяльный промыселъ на столько тяжелъ, такъ разрушительно 
действуетъ на здоровье валяльщиковъ, что и эта сторона имеетъ 
некоторое вл1яше на то, что число валяльщиковъ въ настоящее вре
мя не увеличивается. 

б) Столяры и бондари. 

Кроме кустарей, занятыхъ въ различныхъ волостяхъ производ
ствомъ деревянныхъ изделш на более или менее обширный рынокъ, 
почти во ВСБХЪ волостяхъ Хвалынскаго уезда есть ремесленники, за
нятые производствомъ деревянныхъ изделш на ограниченный рынокъ, 
бондари и столяры. 

Всего такихъ ремесленниковъ по уезду (кроме ремесленниковъ г. 
Хвалынска) зарегистровано въ 68 хозяйствахъ 85 человекъ, занятыхъ 
про.мысломъ. Изъ 68 хозяйствъ зарегистровано: 

/ 
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Въ Двор.-Терешанской вол. 
„ Алексъевской в. . . 
, Ново Спасской в. . . 
„ Покурлейской в. 
„ Сухо-Терешанской в. 
„ Ст.-Печеурской в. 
„ Широко-Буеракской в 
„ Влшанской в . . 
„ Старо-Лебежайской 
„ Шаховской в. . . 
„ Павловской в. . 
„ Селитьбинской в. 
„ Посельской в. . . 
„ Апалихинской в. . 
„ Ст.-Чирковской в. 
„ Безобразовской в. 
„ Самодуровской в. 
„ Федоровской в. . 
„ Барановской в. . 
„ Отаро-Кулаткинской в 
„ Акатно-Мазинской в. . 

Всего по вол. 

4 хоз. столяровъ-
2 „ 
1 ., 
5 „ бондарей. 
3 ,, столяровъ. 
5 „ 
4 „ 
2 „ 
1 ,. 
1 и 
3 „ 
1 ,. 

10 хоз. бондарей. 
1 „ 
2 U 
1 „ 
1 „ 
2 „ 
2 „ 
1 „ 
2 „ 
3 „ 
1 „ 
4 „ 
1 „ 
2 „ 
1 „ 1 хоз. столяровъ 

28 хоз. столяровъ и 39 бондарей. 
Разсвянные по уЕзду въ небольшомъ числЪ столяры и бондари 

работаютъ исключительно на ближайшихъ потребителей, своихъ со
седей, или работая на заказъ или сбывая имъ готовыя ИЗДЪУНЯ безъ 
предварительнаго заказа. Большая часть столяровъ и бондарей имъютъ 
земледельческое хозяйство и только 15x03. не имъютъ своего посева. 

ИМ-БЯ ПОСБВЪ, ремесленники занимаются промысломъ не круглый 
годъ а несколько мътяцевъ, въ зависимости отъ числа заказовъ и отъ 
размЪровъ своего земледъльческаго хозяйства. Въ хозяйствахъ безъ 
посъва рабочш сезонъ каждаго ремесленника продолжается въ сред-
немъ, у мътяцевъ, въ хозяйствахъ съ посввомъ до з лес.—6 8 мът., 
при ПОСТБВЪ" отъ 3 д° I O лес.—4»2 м ^ с и ПРИ ПОСБВЪ- болЪе ю дес 
3.8 мът. Такимъ образомъ, рабочш сезонъ правильно сокращается съ 
увеличешемъ посъва въ хозяйстве. 

Въ зависимости отъ этого и разм'Бръ заработка ремесленниковъ 
сокращается при увеличенш ихъ посвва и при сокращенш рабочаго 
сезона. Въ среднемъ, каждымъ рабочимъ у безпосввныхъ получается 
чистаго заработка въ годъ 82 руб., у СБЮЩИХЪ до з лес.—$6 руб., 
свющихъ отъ з до ю дес —5° РУб и У сбющихъ бол-fee ю дес—77 РУб-

Большая часть бондарей и столяровъ приготовляютъ свои изд'Блш 
изъ покупного матер1ала. Только 12 хозяйствъ получаютъ матер1алъ 
отъ заказчиковъ на сумму 705 руб и одно хозяйство получаетъ ма-
тер!ала на 1480 руб. отъ хозяина, на котораго работаетъ сдельно. 

Всего переработывается матер1ала на 6562 руб. 
Изготовленныя столярныя и бондарныя ИЗД-ЪУПЯ сбываются на м-fe-

ст-fe непосредственно потребителямъ. Всего сбывается издълш на сумму 
12020 руб. изъ которыхъ: 

7 хозяйствами на Потребителямъ 
На ближайш рынкъ . . . 3 
Заказчикамъ . 43 
Различи, способ. . . . . . 14 

343 р. 
378 р. 

7253 р. 
4046 р 

Всего . . . '67 „ „ 12020 р. 

Сбывая издъл1я непосредственно потребителю, бондари и столяры 
не имъютъ никакого отношешя къ скупщикамъ и другимъ посредни-
камъ по продаж-в изд-влш. Сбытъ для нихъ обезпеченъ именно потому, 
что эти промыслы мало развиты и ремесленники довольствуются м1з-
стнымъ рынкомъ. 
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в) Сапожники 

Кромъ- сапожниковъ кустарей села Павловки, въ различныхъ во-
лостяхъ увзда, работаютъ на ближайшихъ потребителей, главнымъ об-
разомъ, на заказчиковъ. ХозйЙсТВТ? "1 а'КИГПЧТпожнй'к'ввъ зарегистрова-
но по уЬзду 212, и которыхъ въ Самодуровской 9» в ъ Посельской 6, 
въ Барановской J, въ Шаховской 4) Старо-Лебежайской 5, Сухо-Те-
решанской J, Средне-Терещанской 14, Атлашинской 4 Горюшинской 
4, Елшанской ю, Селитьбинской 8, Шир.-Буеракской 14, Шалкинской 
i i Алексеевской 13, Ст. Чирковской 2, Покурлейской 6, Ст. Печеур-
с к о й и , Ст Кулаткинской 6, Двор -Терешанской 9 Ново-Спасской 22, 
Федоровской 12, Апалихинской 8, Сосн-Мазинской ю, Безобразов-
ской I, Адоевщинской г и Шиковской j . 

Въ 212 хозяйствъ сапожниковъ насчитывается 1173 души об. по
ла, изъ которыхъ 256 человтжъ занято промысломъ. Кромъ- того въ 
этихъ хозяйствахъ занято промысломъ 8 наемныхъ рабочихъ и з Уче_ 

ника. 
Сапожники с Павловки выделены изъ общаго числа сапожниковъ 

потому, что въ Павловкъ- сапожный промыселъ особенно развитъ и 
тамъ много сапожниковъ. 

Этотъ количественный признакъ, заставивши разделить сапожни
ковъ на ДВБ группы, однако заключаетъ въ себъ1 различ1е соцгальнаго 
положенш этихъ группъ. Выделивши сапожниковъ района съ раз-
витьемъ сапожнымъ промысломъ, мы можемъ проследить вл1яше раз
в и т промысла на сощальное положеше занятыхъ имъ крестьянъ. 

Сравнимъ, прежде всего хозяйственное положеше павловскихъ 
сапожниковъ кустарей и ремесленниковъ сапожниковъ другихъ вол.: 

Въ Павлов- Въ друг. 
К'В. вол. 

БезпосЬвныхъ 81 ,5% 26,9 
Съющихъ до 3 дес 8,9% 31,1 

отъЗ до 10 дес. . . . . . 9 ,6% 36,8 
„ болйе 10 дес. . . . . . . — 5,2 

Сдается земли въ аренду 375,1 дес, 127,3 
Всего хозяйствъ 146, 212 

Между ГБМЪ и другимъ типомъ промышленныхъ хозяйствъ мы ви-
димъ огромную разницу. Сапожники кустари въ Павловкъ1 въ районе 
развитого промысла сдаютъ значительную часть своей земли въ аренду 
и въ подавляющемъ большинстве бросили земледельческое хозяйство: 
81,5% изъ нихъ не им'вютъ посвва. Ремесленники сапожники дру
гихъ волостей ИМБЮТЪ хозяйство, которое мало отличается отъ сред-
няго типа крестьянскихъ хозяйствъ; изъ ремесленниковъ сапожниковъ 
только 2б,э°/о не им'вютъ землед"Бльческаго хозяйства. Такимъ обра-
зомъ развит1е ремесленнаю типа хозяйствъ сапожниковъ въ кустар
ный, развит1е промысла и расширеше сбыта повело къ сокращешю 
землед-^льческаго хозяйства. Это было видно и изъ анализа хозяйства 
кустарей сапожниковъ с. Павловки См. сапожный пром. 

Вследствие изменены типа хозяйства сапожниковъ, при развитш 
промысла (признакомъ этого развит1Я, какъ замечено, принято число 
хозяйствъ, работающихъ въ данномъ районе), изменяется не только 
земледельческое хозяйство кустарей, но и услов1я прюбретешя мате-
Р1ала и въ особенности сбыта изд,вл1й. 

Ремесленники-сапожники различныхъ волостей прюбр-втаютъ ма-
тертлъ: 
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На ярмаркахъ и базарахъ 97 хозяйс. На сумму 10960 руб. 
У опредъл. лицъ 58 „ „ 4161 „ 
У заказчика 32 
У хозяина сдельно 1 
Различными способами 24 

Всего 212 

18001) „ 
156 „ 

3858 „ 
20941 „ 

Изъ хозяйстръ сапожниковъ кустарей с. Павловки отъ заказчика 
получаютъ матер1алъ только 4 хозяйства, но за то на хозяина СДЕЛЬНО 
работаютъ 13 хозяиствъ, т. е. сократилось прюбр-Ьтеше матер1ала отъ 
заказчика и увеличилось—отъ хозяина сдельно. 

Гораздо бол-fee резкое различ1е между двумя типами хозяиствъ 
сапожниковъ проявляется въ услов1яхъ сбыта. 

Ремесленники-сапожники сбываютъ. 
Потребителямъ 15 хоз. или 7,1% на сумму 1172 руб. 
Заказчику . . 186 „ „ 87,7% „ „ 34346 руб. 
Хозяину сдельно 1 ., „ 0,4% „ ,. 196 руб. 
Различи. Способ. 10 „ „ 4,7% „ „ 2134 руб. 

Итакъ, изъ ремеслениковъ-сапожниковъ почти 9/i"o хозяиствъ сбы
ваютъ изд1зл1я заказчику, между т-Ьмъ какъ изъ павловскихъ сапож
никовъ только 71/2 0/,° ВСБХЪ хозяиствъ работаютъ на заказчика, а 
остальные сбываютъ на рынк-fe, хозяину сдельно или скупщикамъ. 

Хотя сапожный промыселъ въ волостяхъ Хвалынскаго увзда кром-fe 
Павловки, еще не вышелъ изъ стадш ремесл, производства на заказъ 
и на ближайшаго потребителя, тъ\мъ не мен-fee онъ развивается. Кре
стьянство все бол-fee и бол-fee переходитъ отъ употреблешя лаптей къ 
употреблешю кожанной обуви и спросъ на нее все бол-fee и бол-fee 
усиливается. Но такъ какъ благодаря расширенно спроса на обувь 
увеличивается количество потребителей заказчиковъ, то сапожники, 
пока, и довольствуются заказами и не переходятъ къ производству 
на неопред-Ьленный рынокъ Увеличеше числа сапожниковъ сопрово
ждается увеличешемъ и числа заказчиковъ, поэтому при настоящемъ 
своемъ развиты сапожный промыселъ и не выходитъ изъ стадш ре
месла, производства на заказъ. 

Центромъ сапожнаго производства въ Хвалынскомъ увздъ- является 
село Павловка. Поэтому сапожники окрестныхъ волостей покупаютъ 
матер1алъ въ Павловк-fe. Точно также, за неим-Ьшемъ швейныхъ ма-
шинъ окрестные сапожники отдаютъ строчить обувь павловскимъ 
сапожникамъ. Такнмъ образомъ ц-Ьны на матер1алъ одинаковы съ йе
нами на матер1алъ павловскихъ сапожниковъ. (См. сапожный промы
селъ въ с. Павловк-fe). 

За работу сапожники берутъ съ заказчика: 
За сапоги по 2 руб. 
„ полусапожки „ 1 „ 
„ „ съ прикладомъ . „ 2 „ 
„ галоши „ 1 ,, 
За сапоги изъ матер1ала сапожника отъ 5 до 6 р. — к. 
„ полусапожки „ „ „ 2 „ 2 р. 50 к. 

Сбываются издъ\л!я, главнымъ образомъ, осенью и весной. 

г) П о р т н ы е . 

Для удовлетворешя потребности окрестнаго населешя въ одежд-fe 
по всЬмъ волостямъ у-Ьзда разсЬяны портные, которые занимаются ши-
тьемъ одежды на потребителей-заказчиковъ. Всего зарегистровано по 
у-Ьзду 243 хозяйства портныхъ, изъ которыхъ ю хозяиствъ заняты 
промысломъ въ Посельской волости, 13—въ Безобразовской, 4—Шал-

х) Эта сумма должна быть значительно больше, такъ какъ не весь матер1алъ, получаемый 
отъ заказчика удалось учесть. 
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кинской, 14— в ъ Двор.-Терешанской, ю—въ Алексъевской, 9 — в ъ 

д к . Маршнской, 6—въ Сосн.-Маршнской, 6—въ Ст. Печеурской, 
,J-въ Ст. Чирковской, 9 — в ъ Адоевщинской, 5 — в ъ Широко-Буерак-
* 0 д g—въ Елшанской, 12—въ Павловской, 15—въ Ново-Спасской, 
,. в Ъ Покурлейской, 14—въ ©едоровской, 5—въ Ст. Кулаткинской, 
д в ъ Селитьбинской, \—въ Апалихинской, 6—въ Шиковской у —въ 
Средне-Терешанской, 15—въ Ст. Лебежайской, 2—въ Ст. Атлашин-
ской ю—въ Шаховской, i8 —въ Сухо Терешанской, 9 — в ъ Баранов
ской, 1 3 — в ъ Самодуровской и з ~ в ъ Горюшинской. 

Въ 243 зарегистрованныхъ хазяйствахъ портныхъ насчитывается 
1399 душъ о"боего пола и 20 человъкъ наемныхъ рабочихъ и учени-
ковъ, а всего связано съ промысломъ 1419 душъ обоего пола. Изъ 
нихъ занято промысломъ 34° человъкъ. 

Такимъ образомъ, промыселъ им-ветъ большое значеше не только 
потому, что почти все местное населеше пользуется изд1шями ЭТИХЪ 
портныхъ, но и потому, что портняжничество даетъ заработокъ значи
тельной части деревенскаго населенш. 

Разбросанные по всему увзду, въ каждой волости въ небольшомъ 
числъ, портные занимаются производствомъ ,_на,защацика. Только 
несколько портныхъ, всего 21 хозяйство, работаютъ на хозяина сдельно. 

Большинство портныхъ имъютъ земледельческое хозяйство и по
съвъ. Только 59 хозяйствъ не занимаются земледътпемъ и не имъютъ 
посъва. з хозяйства отпускаютъ рабочихъ для найма и \6 хозяйствъ 
занимаются другими промыслами. Поэтому, большая часть портныхъ 
занята промысломъ только несколько мъсяцевъ въ году. Изъ 143 
хозяйствъ заняты портняжнымъ промысломъ i—2 мъсяца 27 хозяйствъ, 
3 мъсяца—34' 4—5 мъ-сяцевъ—28 хоз., 6 мът.—у8, отъ 7 до и мъс. 
—43 хо3- и круглый годъ—33 хозяйства. Наемнымъ трудомъ пользу
ются лишь 19 хозяйствъ, въ которыхъ работаетъ 2о рабочихъ и 
учениковъ. 

Портные, имъюшде земледельческое хозяйство, заняты промысломъ 
вь течете года меньшей перюдъ, чъмъ безпосъвные. Поэтому, наиболь
шую сумму заработка получаютъ хозяйства безпосъвной группы. Зави
симость рабочаго перюда портныхъ и разм^ровъ ихъ заработка отъ 
разм-йровъ посъва выясняется изъ следующей таблицы: 

РабочШ Заработокъ 
перюдъ въ 1 рабочаго 
мъсяцахъ. въ годъ. 

Х О З Я Й С Т В А . 
Безпосввные 9,5 86 руб. 
Съюпре до 3 две 5,5 45 „ 

„ отъЗ до 10 дес ( 4,9 40,5,, 
„ болъе 10 дес 5,1 47,6 „ 

Портные безпосъвной группы заработываютъ въ течен!е сезона 
почти вдвое больше, чъмъ портные, имъюшде посъвъ, но и рабочш 
сезонъ у первой группы значительно больше. Всего въ 243 хозяй-
ствахъ отъ промысла получается заработка 18.040,6 рублей 

По размърамъ посъва около половины хозяйствъ имъютъ средшй 
посъвъ болъе з десятинъ ( u s хоз. отъ з до ю дес. и \6 хоз. болъе 
ю дес.) изъ остальныхъ i г2 хозяйствъ 59—безпосъвныхъ и 53 имъ-
ющихъ посъвъ мен-fee з лес. Такимъ образомъ, хозяйства портныхъ 
по размърамъ своего посъва мало отличаются отъ средняго хозяйст-
веннаго уровня другихъ крестьянъ 
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д) К у з н е ц ы. 

Кузнечный промыселъ, какъ и друпя ремесла въ увзд-Ь, удовле-
творяетъ потребности м^стнаго населешя въ кузнечныхъ ИЗД,БЛ1ЯХЪ. 
Крестьяне обращаются къ кузнецамъ и для починки сельскохозяйст-
венныхъ орудш, инвентаря и изготовленш новыхъ, для ковки лоша
дей и т. д. Кроме того, санники и тележники оковываютъ у кузне-
цовъ экипажи, а холодные кузнецы изготовляютъ для окрестныхъ 
крестьянъ железную посуду. Такимъ образомъ, хотя кузнецы, разсвян-
ные по различнымъ волостямъ Хвалынскаго уезда, почти не занимают
ся производствомъ на рынокъ, а работаютъ, главнымъ образомъ, на 
заказчика, ГБМЪ не мен-fee промысломъ занято значительное количе
ство хозяйствъ. 

Всего по уьзду зарегистровано i ^ хозяйствъ. занятыхъ кузнеч-
нымъ промысломъ съ 226 занятыми въ нихъ рабочими, изъ которыхъ 
24 наемныхъ Эти 139 хозяйствъ кузнецовъ съ 840 душъ об. пола 
разбросаны по всему Хвалынскому уезду, а именно' въ Двор.-Тере-
шанской волости 9 хозяйствъ кузнецовъ, i хоз. изготовляющее сельско-
хозяйственныя оруд1я и 2 хоз. холодныхъ кузнецовъ, а всего 12 хоз., 
въ Аполихинской—4 х о з - ' и з ъ нихъ i хоз холоди кузнеца, въ Селить-
бинской—8 хоз. (изъ нихъ 2 холодн. кузн.), Ст. Печеурской—у хоз., 
Шалкинской—6, Горюшинской—з (изъ нихъ 2 холодн. кузн ) Ст. Ку-
латкинской—2 хоз , Ново-Спасской—5>-Е>ез°бразовской—i, Павловской— 
5 хоз. (изъ нихъ i холодн. кузн.), Посельской—ю, Самодуровской—\ 

.(изъ нихъ 2 холодн. кузн.), Покурлейской—4 U хол. кузн ), Акатно Ма 
зинской—з» Сосново-Мазинской—6 (2 хол кузн), Сухо-Терешанской—-з 
(изъ нихъ одинъ плугарь), Средне-Терешанской—6, Шаховской—6 (i хол. 
кузн.), Барановской—з> Ст Лебежайской—6, Старо-Чирковской—2, 
Шиков^кой — з, Адоевщинской—4 d х о л КУЗН-), Широко Буеракской—6, 
Елшанской—5' Алексеевской—12, Федоровской—3- Такимъ образомъ, 
изъ 139 хозяйствъ кузнецовъ 15 хоз спещализировались на производстве 
жел'Ьзныхъ изделш изъ листового железа (холодные кузнецы) и 2 хо
зяйства на производстве плуговъ. 

54 хозяйства занимаются промысломъ круглый годъ. Изъ осталь-
ныхъ большая часть хозяйствъ занимаются промысломъ отъ i до 6 
м-Бсяцевъ и только 17 хозяйствъ отъ 6 до 11 мъхяцевъ. 

Предпр1ят1я, занятыя промысломъ менее 12 мФсяцевъ, им^готъ зем
ледельческое хозяйство и ПОСБВЪ. Поэтому, въ 92 хозяйствахъ съ по-
с^вомъ промысломъ занимаются только въ свободное отъ сельско-
хозяйственныхъ работъ время и рабочей сезонъ въ промысле у нихъ 
значительно короче. 

Безпосввные занимаются промысломъ въ течете года, въ среднемъ 
и , 8 м-Ьсяцевъ, получая заработка по юо руб. въ годъ на рабочаго. 

С-Бюшде до з лес. работаютъ въ промысле 6,2 месяца въ году, 
получая заработка 69 руб. на рабочаго. Сеюгще отъ з до ю дес. ра
ботаютъ 5 мес. и получаютъ заработка 52,5 руб. въ годъ и ceiouiie 
более ю дес. работаютъ j , \ мес , получая заработка по 57 РУб- въ 
годъ на каждаго рабочаго Такимъ образомъ, кузнецы, не имеюшде 
посева, какъ и портные, получаютъ почти вдвое большш заработокъ 
противъ кузнецовъ, имеющихъ земледельческое хозяйство, но вместе 
съ темъ и рабочш перюдъ въ промысле у нихъ почти въ два раза 
продолжительн-fee. 

Въ некоторыхъ волостяхъ кузнецы занимаются исключительно 
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производствомъ различныхъ издълш для хозяйства крес^ьянъ: почин- • 
кой различныхъ предметовъ въ хозяйНвъ\ ковкой лошадей, оковкой 
тарантасовъ, саней, колесъ и проч. Въ ТБХЪ же волостяхъ, гдт^ есть 
кустари, занятые производствомъ колесъ, тарантасовъ и саней кузнецы 
работаютъ и на кустарей. 

Только шесть предпр!ятш кузнецовъ занимаются производствомъ I) 
на ближайшш рынокъ, изготовляя втулки, подковы, боронныя зубьяШ 
или издъ^пя изъ листового железа (холодные кузнецы). 

Матер1алъ, необходимый въ производстве—железо и уголь,—по
купается кузнецами у лавочниковъ и продавцевъ угля и только 9 хо
зяйствъ пользуются матер1аломъ заказчика. 

Всего 139 хозяйствами1) покупается матер1ала на сумму 7 5 2 1 руб.; 
изъ нихъ 124 хозяйства на сумму 537' Р- покупаютъ у лавочниковъ 
и продавцевъ угля и 9 хозяйствъ на сумму 2150 получаютъ отъ за
казчика. Шаховсше кузнецы, работаюшде на санниковъ и тел^жникоБъ 
для оковки саней и телътъ покупаютъ железо по слъдующимъ цънамъ: 

Шиновое жел-взо разныхъ размЪровъ . . . по 1 р. 60 к. за пудъ. 
Полушинокъ, тонкое желъзо - „ 2 р, к. „ 
Круглое тонкое желт»зо въ 8/в „ 2 р. 

„ „ проволочное , 2 р. 80 к. „ 
Винты кузнецы наръзаютъ сами. 
На оковку полуфурка затрачиваеся около i пуда желЬза. 
На оковку стана колесъ для тарантаса изъ двухпрокатнаго железа 

съ обручами и втулками затрачивается железа отъ г до 21/2 пуд. 
На базарный тарантасъ затрачивается железа около з п. ю ф., 

изъ нихъ на оси около i п. ю ф, 
На сани съ подрезами употребляютъ железа отъ i до 2 пуд. 
Обыкновенно сверхъ стоимости затраченнаго желъза кузнецы бе-

рутъ съ кустарей 
за оковку полуфурка по — р. 50 коп. 
„ „ тарантаса „ 2 р. 50 „ 
„ „ саней „ 1 р. 50 „ 

Кузнецы, работаюице круглый годъ на кустарей, осенью, когда 
работа сокращается, заготовляютъ винты и проч. мелочи къ сезону, 
когда заказы увеличиваются. 

Кузнецовъ, связанныхъ съ кустарнымъ производствомъ экипажей 
и колесъ, сравнительно, немного. Остальные работаютъ для хозяйст-
венныхъ надобностей крестьянъ. 

Всего 139 хозяйствами кузнецовъ сбывается издълш на 23828 руб 
Изъ нихъ сбываютъ 

На ближайш. рынки . 2 хоз. на 1318 р. получая 31,18°/о чист, зараб., на 1 хоз. 206 рублей. 
Заказчикамъ . . 134 „ „ 21497 „ „ 65,8% „ „ на 1 хоз. 106 „ 
Различными способами 3 „ „ 1013 „ „ 39,09% „ „ на 1 хоз. 132 „ 

Работа на заказчика даетъ кузнецамъ значительный заработокъ, 
когда достаточно заказовъ, но ихъ не всегда достаточно. По этому 
кузнецы, работаюшле для рынка, получаютъ значительно большую аб
солютную сумму заработка, хотя за работу берутъ почти вдвое меньше. 

Какъ сказано, 47 хозяйствъ кузнецовъ не имъютъ своего посева. 
Изъ остальныхъ гб хозяйствъ ИМ-БЮТЪ ДО З лес посъва, 56 отъ з ло 
ю дес и ю хозяйствъ болъе ю дес. посъва. Такимъ образомъ, х/з 
кузнецовъ не имъютъ земледъльческаго хозяйства, а изъ остальныхъ 
большинство имъетъ среднш посъвъ болъе з лес. По размърамъ зара
ботка трудъ кузнецовъ является наилучше оплачиваемымъ среди дру-
гихъ промышленниковъ. 

J) Въ 6 хозяйствахъ ценность покупаемого MaTepiaaa не выяснена. 
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е) Различный мелжя ремесла. 

Кроме описанныхъ выше ремеслъ, которыми занято значительное 
количество рабочихъ рукъ, въ уъздъ- существуетъ НЕСКОЛЬКО другихъ 
ремеслъ, удовлетворяющихъ менее настоятельнымъ потребностямъ насе-
лешя. Этими ремеслами занято незначительное количество рабочихъ рукъ. 

Всего зарегистровано \г хозяйства, занятыхъ въ волостяхъ Хва-
лынскаго уезда мелкими ремеслами. Изъ нихъ въ Павловской волости 
занято калачнымъ промысломъ 4 хоз., рукодельнымъ I, красильнымъ г, 
серебрякъ I, пряничнымъ I, м^дно-лудильнымъ I, крендельнымъ i, 
гармоннымъ i хозяйство; въ Широко Буеракской вол.—переплетнымъ 
i хоз., въ Шиковской вол.'—калачнымъ i хоз ; въ Ст.-Кулаткинской— 
калачнымъ i хоз., и красильнымъ i: въ Двор.-Терешанской вол. сле-
сарнымъ 2, медно-лудильнымъ г, калачнымъ i, гармоннымъ i; въ 
Шаховской—иконописнымъ 9 ( + 0 1 ) ; в ъ Посельской вол—красиль
нымъ 2; въ Апалихинской переплетнымъ i и красильнымъ i; въ 
Алексеевской калачнымъ г ( + 1)1);въ Шиковской иконописнымъ г 1); 
Средне-Терешанской калачнымъ i и слесарнымъ i (4-i) *); Шалкин-
ской вол. красильнымъ i; Селитьбинской вол, красильнымъ 2 и въ 
Самодуровской вол. слесарнымъ г хозяйство. 

По промысламъ перечисленныя хозяйства разделяются на занятыя: 
Калачнымъ пром . . . 10 хоз. Иконописнымъ 10 хоз. 
Крендельнымъ и прян 2 „ Переплетнымъ 2 „ 
Красильнымъ 8 „ Рукод'вльнымъ 1 „ 
Слесарнымъ 7 „ 
Гармоннымъ 2 „ Всего . . 42 „ 

Большая часть этихъ ремеслъ требуютъ значительной спешализащи 
и искусства ремесленниковъ, самая работа не сезонная, поэтому боль
шая часть ремесленниковъ (25 хоз.) заняты промысломъ круглый годъ, 
и около половины хозяйствъ (го) не занимаются земледгвл1емъ. 

Изъ 22 хозяйствъ, имъчощихъ ПОСБВЪ, 9 хоз. засвваютъ до з Десч 
12 хоз. отъ з ло ю дес и i хоз. более ю дес. 

При незначительномъ количестве ремесленниковъ ихъ производство 
предназначено почти исключительно на ближайшаго потребителя и на 
заказчика. 

Для базара производятъ только 2 хоз. на сумму 713 РУб- Изъ 
остальныхъ хозяйствъ: 

11 хоз сбываютъ потребителямъ на 7217 руб. 
24 „ „ заказчикамъ „ . . . . . . . 5436 „ 

3 „ „ скупщикамъ „ . . . • . . . 1690 „ 
2 „ „ различ способ. „ 492 „ 

Всего . . : 42 „ „ „ 15578 „ 
При этомъ затрачивается матер1ала на сумму 8522 руб Почти весь 

матер1алъ покупается или на базаре или „у опред1зленныхъ лицъь , у 
лавочниковъ. 

' РАЗЛИЧНЫЕ МЕЛК1Е КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 

Среди промысловъ, распространенныхъ въ Хвалынскомъ уезде 
есть так1е кустарные промыслы, которыми занято немного хозяйствъ и 
которые, гЬмъ не менее им^ютъ характеръ кустарный, т. е. не произ
водства на заказъ. Такой характеръ н-вкоторыхъ промысловъ обуслов
ливается т-вмъ, что даже издъ-лхя одного, двухъ хозяйствъ не могутъ 
потребляться СОСЕДЯМИ И, поэтому, должны сбываться на рынке. Изъ 

!) По отсутствдо полныхъ данныхъ одно хозяйство исключено. 
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такихъ промысловъ въ Хвалынскомъ у-взд^ существуютъ: i) дкацюй, 
которымъ занято 3° хозяйствъ, 2) шапочный и картузный—зарегист-
ровано i ^хозяйствъ 1) . з) ковровый—д,_лозяйства. 4) производство 
брусковъ для косъ—2 хозяйства и 5) картонажный— i хозяйство, а 
всего 51 хозяйство. ' 

По волостямъ эти промыслы распределены ел вдующимъ образомъ: 
Въ Шаховской волости ткацкимъ промысломъ занято__з__хозяйства, 

шапочнымъ 2 хоз. и картузнымъ—2; въ Покурлейской—шапочнымъ 
З^хоз^; въ Горюшинской—ткацкимъ 23, ковровымъ з х о з . ; въ Павлов
ской—картузнымъ 5> шапочнымъ i, ткагдкимъ 4 и картонажнымъ i хоз.; 
въ Ст. Кулаткинскттй^—производствомъ брусковъ для косъ_2 и шапоч-
нымъ^л—хоз. и въ Алексеевской волости картузнымъ промысломъ за
нято i хозяйство. 

Въ перечисленныхъ si гщедпр1ят!и съ 307 душами об. пола, заня
то промысломъ 78 человъжъ рабочихъ, изъ которыхъ 30 женщинъ, 27 
мужчинъ и 21 подростокъ. ВСБ занятые промысломъ изъ семьи куста
рей, наемныхъ же рабочихъ ни одного НБТЪ. 

Преобладаше женскаго элемента и подростковъ среди перечислен
ныхъ кустарей объясняется Т-БМЪ, что въ наиболее развитомъ ткац-
комъ промысле, а также въ ковровомъ работаютъ исключительно 
женщины. Такая организащя промысловъ не отвлекаетъ рабоч1я силы 
отъ земледъ\л1я и среди вевхъ перечисленныхъ кустарей только 7 хо
зяйствъ не имтзюгъ земледт^льческаго хозяйства. 

Большая часть предпрштш занята промыслами \—б мътяцевъ мтз-
сяцевъ въ году (з1 хоз.). Изъ остальныхъ 8 хозяйствъ работаютъ 
круглый годъ и 12 хозяйствъ отъ 1 до 9 мъх. Самый характеръ перечислен
ныхъ выше промысловъ заставляетъ искать сбыта на широкомъ рынкъ-, 
а не среди ближайшихъ потребителей и заказчиковъ. Поэтому боль
шая часть кустарей работаютъ на хозяина сдельно или на рынокъ. 

Хозяйствъ. Сбываютъ. 
Потребителямъ 5 на 2355 р. 
На ближайшемъ рынкъ 9 „ 2936 р 
Заказчикамъ 2 „ 210 р. 
Хозяину едъльно 34 „ 2458 р. 
Различи, способомъ 1 „ 150 р. 

Всего 51 „ 8109 р. 

Для производства изд-влш кустарями затрачивается матер1ала на 
сумму 4824 руб., изъ которыхъ на 1782 руб получается отъ хозяина 
сдельно, а остальной матертлъ покупается. 

Изъ перечисленныхъ выше промысловъ им^ютъ значеше ткацкш 
и шапочно-картузный промыслы. 

а) Ткацкш промыселъ. 

Предпр1ятш, занятыхъ ткацкимъ и ковровымъ промыслами, заре-
гистровано 335 и з ъ н и х ъ в ъ Горюшинской волости гб (23 хоз. ткачей 
и з заняты ковров, произв.), въ Павловской 4 и въ Шаховской з хо
зяйства. Гакимъ образомъ, ткацкш промыселъ развитъ почти исклю
чительно въ Горюшинской волости. Развился этотъ промыселъ благо
даря сл-вдующимъ обстоятельствамъ. 

Рядъ недородовъ и, наконецъ, полный неурожай 1897 г о д а заста
вили и правительство и общество обратить внимаше на безвыходное 

!) КромЪ того 3 хозяйетва не зарегистровано по неполнотъ данныхъ. 
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положеше населетя Хвалынскаго ут>зда. Правительство раздавало хл-вбъ, 
а частныя лица жертвовали, что могли и что ХОТЕЛИ. 

Землевладелица при селъ Горюши Клавд1я Андреевна Романикъ 
р-вшила помогать голодаюшимъ не деньгами, а организащей для нихъ 
какого нибудь заработка. Съ помощью земскаго начальника М. В. 
Безобразова г-жа Романикъ составила небольшой кружекъ изъ мтзст-
ныхъ землевлад-Бльцевъ, которые приняли у чаете въ организации этого 
двла небольшими пожертвовашями. Организацно дт^ла приняли на себя 
г-жа Романикъ и г. Безобрзаовъ. Ръшено было организовать для кре-
стьянъ заработки такого рода, чтобы они не имтзли временнаго харак
тера, но служили бы подсобнымъ промысломъ и на будущее время. 
Для этого нашли наиболее цълесообразнымъ ткачество, которымъ зани
мались крестьянки для удовлетворешя собственныхъ потребностей, ре
организовать въ производство на широкш рынокъ и обучить ткачеству 
тъхъ, которыя имъ не занимались. Кромъ того нужно было замънить 
простые ткацюе станки „самолетами" или простые ткацюе станки рас
ширить на столько, чтобы возможно было ткать сарпинки и др. мате-
рш въ i6—18 вершк. ширины, научить крестьянъ ткать матерш бол!5е 
приспособленныя для сбыта на рынк-в, доставлять пряху и организо
вать сбытъ издъл1й. Организовать все это оказалось довольно трудной 
задачей. 

Техническая задача была ръчпена такимъ образомъ. Дочь г-жи 
Романикъ обучилась ткачеству въ Пензъ, прЬбр^ла ткацюй станокъ, 
поместила его въ избушкъ и приступила къ обученго ткачеству кре-
стьянокъ. Сначала населеше скептически относилось къ новой затее, 
но нужда и необходимость искать заработка доставляли все большее и 
большее число желаюшихъ обучиться ткачеству. Явилась потребность 
въ расширенш помъчцешя и приступили къ постройке дома, i октября 
1901 года состоялось открьте учебной мастерской съ 8 станками само
летами въ новомъ саманномъ зданш. 

Къ этому времени уже записалось 2о дъвушекъ, желающихъ обу
чаться и около 25 ткачихъ работали дома. Записывались не только 
изъ села Горюшъ, но и изъ другихъ деревень. Но съ увеличешемъ 
числа ученицъ и ткачихъ, уже обучавшихся промыслу явилось затруд-
деше въ сбытъ издъ\лш. Бе было также средствъ и на покупку мате-
р1ала, такъ какъ кроме г-жи Романикъ уже никто не принималъ учас-
т1я въ этомъ дт5лъ\—всъ давно охладели къ нему. Сначала г-жа Ро
маникъ распространяла издълш между своими знакомыми, но такой 
способъ сбыта, разумеется не могъ долго существовать. 

На Петербургской кустарной выставке, куда г-жа Романикъ при
везла изд-вл1я мастерской, они имели большой усп1;хъ и сарпинка бы
стро распространилась. На такой успъхъ обратило внимаше земство и 
предложило взять ведеше д-вла въ свои руки. Теперь явились средства, 
есть инструкторъ, но еще нътъ самаго главнаго—хорошаго сбыта. Хо
тя изготовляемыя сарпинки отличаются прочностью, но они дороже 
фабричныхъ и мало покупаются крестьянами. Только татары убедились 
въ большей выгодности болъе дорогихъ, но и более прочныхъ тхЪ-
Л1й мастерской 

Тканьемъ занимаются исключительно женщины. Мужчины стыдят
ся этого занятя, и, если кто изъ нихъ и берется за работу, то спус-
каетъ занавъеки, что бы не видъли мужчину „за бабьимъ дъ\ломъ". 

„Домъ трудолюб1я" — мастерская раздаетъ отъ себя работу сдельно 
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и платить отъ 5 ло I I коп. за аршинъ ткани, въ зависимости отъ 
ширины и рисунка ткани. За аршинъ холста уплачивается по 4 к о п -

Пряжа раздается ткачихамъ по весу; также принимается и готовая 
ткань, 

Въ мастерскую матер1алъ выписывается изъ Москвы отъ торго-
выхъ домовъ Жучкова и Белкина, красную бумагу Рубенеке, льняную 
отъ „Ново-Костромской,, мануфактуры, шелкъ отъ „торговаго дома 
Гладкова". 

Пряжа покупается безъ доставки по слЪдующимъ ц-внамъ: 
Шелкъ по 
Бумага № 44 суровая по 

№ 44 отбълен. 
№ 32 1) „ 
№ 44 красная 
№ 32 1) „ 
№ 44 зеленая 
№ 44 !) „ 
№ 44 черная 
№ 32 !) „ 
№ 44 голубая 
№ 32 1) „ 

Крученая № 22 . . . 
№ 30 . . .. 
№ 44 
№ 24 . . . 

Бухарская крученая № 20 
№ Н 

Льняная для холста № 20 
№ 24 
№ 26 
№ 30 
№ 40 

8 р. 25 к. за фунтъ. 
6 р. 75 к. за пачку. 
7 р. 25 к. 
5 р. 85 к. „ 

10 р. 50 к. 
9 р . -
9 р. 25 к. 
7 р. 15 к. „ 
9 р. 25 к. 
7 р. 75 к. 
9 р. 25 к. 
9 р. 75 к. 

33 р. — за пудъ. 
34 р -
10 р. 84 к. за пачку. 
8 р. 75 к. 

17 р. -
15 р. — 
11 р. 75 к. за пудъ. 
17 р. 65 к. 
12 р. 10 к. 
22 р. 09 к. 
25 р. 65 к. 

Стоимость матер1ала затрачиваемаго на ткани и качество ея опре
деляется особымъ анализомъ, которымъ определяется число нитокъ 
въ вершке основы и утка, цвътъ и качество пряжи, ширина и длина 
ткани, ея B-БСЪ №JM5 пряжи и основы утка, манеръ основы и утка и 
т. д. (См. приложеше). 

Изготовляемый мастерской холстъ покупается Хвалынской, Бала-
шовской и Кузнецкой уездными управами для больницъ 21—22 коп. 
за аршинъ. Часть издъ\лш сарпинка распродается на выставкахъ, на яр-
маркахъ, базарахъ и между знакомыми. Татарка Биби изъ Новой Ку-
латки продаетъ въ своемъ селт> сарпинки рублей на 2оо въ годъ. 
Сарпинка, въ зависимости отъ ея качества и рисунка, продается отъ 
2о коп. до 55 к о п - (полушелковая) за аршинъ. Производство расши
ряется, но сбыть издъ\лш нельзя считать хорошо обезпеченнымъ. 

б) Производство шапокъ и фуражекъ. 

Предпршт1й, занятыхъ производствомъ шапокъ и фуражекъ заре-
гистровано 15; изъ нихъ 4 предпр1ят1я въ Шаховской волости, 6—въ 
Павловской, з — в ъ Покурлейской и по i въ Ст. Кулаткинской и Алек
сеевской. 

Въ Шаховской волости летъ 2о тому назадъ было до 2о семей, 
занятыхъ производствомъ шапокъ и фуражекъ, которыя отправлялись 
въ значительномъ количестве за Волгу въ Самарскую губершю. Въ 
настоящее время тамъ производство сократилось и осталось только 4 
хозяйства шапочниковъ. 

Въ Павловку шапочно-картузный промыселъ былъ занесенъ изъ 
с. Шаховскаго и здесь онъ развивается благодаря тому, что въ Пав-

1) Идетъ на ушокъ, а предыдущдй № на основу. 
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ловкъ- сбытъ лучше. Развитш промысла мЪшаетъ отчасти отсутсгае до
статочная количества средствъ у кустарей на покупку матер1ала, от
части конкуренция городскихъ шапочниковъ—картузниковъ, которые 
легче могутъ прюбръхти необходимый матер1алъ у городскихъ ла-
вочниковъ. 

Изд"БЛ1я шапочниковъ и картузниковъ могутъ сбываться только 
въ течете короткаго весенняго и осенняго сезоновъ. По этому куста
ри работаютъ въ теченш короткаго сезона. Шапки—съ Покрова, а 
картузы съ первой недели великаго поста до Павловской ярмарки. 

Матер1алъ на издъ\л1я идетъ разнообразный. Часто на фуражки 
идетъ старье, солдатсше мундиры. При покупке новаго матер1ала за 
i арш. сукна для картузовъ платятъ отъ i p. j к. до i р. 25 коп. 
Хивинка для шапокъ покупается отъ 6о коп до т руб. за арщинъ, 
плисъ 35 к- арш. Картонъ подъ картузы отъ 8 (низшш сортъ) до 
14 коп. за листъ. Bcfe мaтepiaлы необходимые для производства, поку
паются въ Павловке у мъхтныхъ лавочниковъ. 

Кром"Б обычныхъ портняжныхъ инструментовъ почти ВСЕ кустари 
им'Ьютъ швейныя машины. 

Готовыя изд1шя сбываются на базарахъ и ярмаркахъ въ Павловке, 
Черкасскъ\ Поселке и за Волгой. Со своими ИЗДЪУПЯМИ по ярмаркамъ 
•"БЗДЯТЪ, обыкновенно сами кустари, продавая картузы отъ 4° к о п - Д° 
i руб. за штуку, а шапки отъ 35 к о п - Д° * РУб- Разница въ ц-внахъ 
зависитъ отъ качества матерела, изъ котораго сшиты шапки и фу
ражки. Въ зависимости отъ размтфовъ спроса и предложешя цЪны 
колеблются на 5—ю коп. 



Отхонне ремесленники. 

Среди различныхъ промысловъ Хвалынскаго у^зда большое мъхто 
какъ по числу занятыхъ рабочихъ рукъ, такъ и по значенш для на-
селеше занимаетъ отходъ разныхъ промышленниковъ для работы, глав-
ньшъ образомъ на заказчика. Кром^ колесниковъ валялыциковъ и 
пильщиковъ, которые описаны выше1), (см. „валяльный" и „пильный" 
промыслы), всего (кром-в валяльщиковъ, причисленныхъ къ кустарямъ) от-
хожихъ ремесленниковъ зарегистровано 892 хозяйства съ 5555 ДУШ об. 
пола, изъ которыхъ\1о85 рабоч. и 127 наемныхъ занято промысломъ. 
Изъ этого числа отх&жетхъ пильщиковъ въ Ст.-Чирковской волости 
83 хоз. съ 445 Душ- об. пола, въ другихъ волостяхъ 191 хоз. съ 1302 
душ. об пола, плотниковъ въ Посельской вол. roi хоз. съ 66i душ. 
об. пола, въ другихъ волостяхъ 427 хоз. съ 2670 душ. об пола и 
другихъ отхожихъ ремесленниковъ по всЬмъ волостямъ 9° хо3- с ъ 

477 ДУШ- об. пола. 
Отхоние ремесленники отъ работы на заказчика часто иереходятъ, 

при недостатке заказовъ, къ работ-fe по найму и превращаются въ наем
ныхъ рабочихъ. Даже при работе на заказчика пильщики, а въ осо
бенности плотники являются просто наемными рабочими подрядчика, 
принимающаго отъ себя заказы или соединяются въ артели и подряд-
чикомъ является наиболее опытный артельщикъ. 

Среди 892 хозяйствъ отхожихъ ремесленниковъ зарегистровано 
33 хозяйства подрядчиковъ, имъчошихъ отъ 2 до ю и более рабочихъ. 

Среди огромнаго количества отхожихъ ремесленниковъ лишь не-
MHorie (85 хоз.) занимаются исключительно промысломъ, остальные 
имъчотъ земледельческое хозяйство и отходомъ занимаются лишь 
въ течете сезона отъ одного до десяти мъхяцевъ. 

Наибольшее количество уходитъ на время отъ 2 до 6 мъ-сяцевъ. 
Продолжительность рабочаго сезона и размъфъ заработка въ зна

чительной степени зависятъ отъ наличности земледъ\льческаго хозяйства 
промышленниковъ. Это видно изъ следующей таблицы: 
Безпосъвные 85 хоз. зарабатывают^ 11551 р.; въ средн. каждое уходитъ на 8,3 мЪс. получая по 136 р. 
СЪющде до 3 дес. . .223хоз. „ 11305 р. „ „ „ 4,8 „ „ „ 50,5 р. 

отъ2до10д. 513 хоз. „ 28351р. » „ „ 4,9 „ 55р. 
бол-Ье 10 д. 71 хоз. „ 4182 р. „ „ „ „ 4,5 „ „ „ 5 9 р. 

Хотя хозяйства съ большимъ посЬвомъ отпускаютъ и больше ра
бочихъ, т-Ьмъ не мен^е заработокъ безпосввныхъ хозяйствъ не про-
порцюнально больше, ч^мъ продолжительность рабочаго сезона. Это 
объясняется, вероятно, большей спещализащей безпосввныхъ про
мышленниковъ. 

Среди отхожихъ ремесленниковъ наибол-fee распространенъ 
1) Среди валяльщиковъ значительная часть занята производствомъ дома для рынка. По 

этому и OTxoacie валяльщики и пильщики описаны вм'Ьстъ' съ кустарями. 
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ПЛОТНИЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Плотничнымъ промысломъ занято 528 хозяйствъ; изъ нихъ 19 хоз. 
подрядчиковъ съ 333х Душ. об. пола, среди которыхъ 658 семейныхъ 
рабочихъ плотниковъ; кроме того подрядчики нанимаютъ 98 рабочихъ, 
а всего занято промысломъ у$6 рабочихъ. 

Изъ 528 хозяйствъ, отпускаюшихъ плотниковъ, въ Покурлейской 
вол. находится 22 хоз. плотниковъ (з по неполноте данныхъ исклю
чены), 4 подрядчиковъ и 5 изготовляющихъ мельничныя колеса; въ 
Горюшинской 19 хоз. плотниковъ, въ Шаховской—6, Самодуровской— 
23 хоз. плотниковъ, i—подрядчика и i д-Ьлающ. сохи, въ Шалкин-
ской—is хоз. плотн, Ст.-Печеурской —47 х ° 3 - плотн, з подрядч. и з 
изготовл. мельничн. колеса, въ Селитьбинской - 30 плотн.. Апалихин-
ской—21 хоз. плотник., Алексеевской—г6 хоз., Шиковской 12 хоз. 
плотниковъ, з—подрядчиковъ, i изготовл. сохи и бороны, Павлов
ской 8 плотн., Широко-Буеракской 8 плотниковъ, Сухо—Терешанской 
35 плотн., i изготовл. бороны и i бондарь, Средне-Тереш. 20 плотн., 
i хоз. подрядчика, i дъ\лающ. сохи, Апалихинской 12 плотн., Баранов
ской 17 плотн., i подрядч., i изгот. сохи, Ст.-Лебежайской i плотн., 
Посельской i изгот. сохи Двор.-Терешанской 19 плотн., i изготовл. 
сохи, Старо-Чирковской i6 плотн., Федоровской \6 плотн.. Елшан-
ской II полтн., i изгот. сохи, Ново-Спасской и плотник., Акатно-
Мазинской 5 плотн', Старо-Кулаткинской—i плотн., 2 изгот. сохи, 
Сосново-Мазинской з хоз. плотниковъ и въ Посельской вол. IOI хоз. 
плотн., изъ которыхъ 6 хоз. подрядчиковъ. 

Плотники занимаются постройкой домовъ, избъ, амбаровъ и др. 
построекъ, приготовлешемъ грубой крестьянской мебели—столовъ, ска
мей, рамъ, дверей, сундуковъ укладокъ, тешутъ оси и подушки. 

Возникъ плотничный промыселъ во времена крепостного права и 
развивался ВМЪ-СГБ съ развипемъ лъ-сной промышленности. Какъ и друпе 
промышленники, плотники рисуютъ прошлое промысла въ привлека-
тельномъ ВИД-Б: раньше лт>совъ было больше, трудъ оплачивался лучше, 
а плотниковъ было меньше. Съ развит1емъ лесопромышленности плот
никовъ стали нанимать не только рубить срубы, но и тесать оси, по
душки и проч. которыя заготовляются лесопромышленниками для про
дажи. Заготовка лъ-сныхъ матер1аловъ требуетъ значительная количе
ства рабочихъ рукъ плотниковъ и пилыциковъ. 

Услов1я труда по заготовке матер1аловъ (осей) побудили плотни
ковъ и пилыциковъ организоваться въ своеобразныя артели въ 6 чело-
векъ, среди которыхъ г пильщика и \ плотника. 

Уменьшеше лесовъ въ Хвалынскомъ уезде все большую и боль
шую часть плотниковъ побуждаетъ искать заработковъ дальше, въ 
стороне, по приволжскимъ городамъ и селамъ. Такъ какъ спросъ на 
трудъ плотниковъ, въ общемъ, не сокращается, а даже увеличивается, 
то плотничный промыселъ и въ настоящее время развивается, но при 
этомъ плотники все больше и больше превращаются въ наемныхъ ра
бочихъ крупныхъ предпр1ятш: въ Алексеевке въ „Обществе Самолетъ", 
въ Баку и приволжскихъ городахъ. 

Пильный промыселъ, какъ было уже упомянуто, падаетъ вследств!е 
конкурренщи лесопилокъ. 

Плотники большею частго работаютъ съ масляницы до i ноября 
съ перерывомъ въ iVa месяца на время жнитва и на друпя полевыя 
работы. Обыкновенно плотники, уходя на заработки, нанимаютъ па-
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харя, такъ какъ находятъ болъе выгоднымъ уплачивать ему за работу 
изъ своего заработка. Многосемейные дворы, имъюшде двухъ-трехъ 
рабочихъ, отпуская плотника, имъютъ возможность поддерживать и 
земледельческое хозяйство и засъвать больше, но такихъ хозяйствъ, 
сравнительно немного. 

Отправляясь на заработки, некоторые плотники соединяются въ 
артели, большая же часть нанимается къ подрядчикамъ, получая поденно 
лътомъ во—7° коп., а зимой з° коп. въ день на хозяйскихъ харчахъ. 
Сроковые нанимаются отъ масляницы до Петрова дня, на 4 м"^с- °тъ 
4о до 65 руб. на хоз. содержанш. Осенью съ 15 августа за 2Va месяца 
получаютъ отъ 2о до 4° руб- Такимъ образомъ, хорошо обученные 
плотники (первая рука) могутъ у подрядчика заработать въ два сезона 
—въ весеннш и осеннш,—до юо руб., мен-fee обученные (вторая рука)— 
70 р. и мало обученные (подростки, третья рука) до 50 руб. 

Рабочш день плотниковъ продолжается лътомъ \6 часовъ, съ пе
рерывами въ 2 часа, а зимой-—12 часовъ. 

Подрядчики, являясь своего рода предпринимателями, сами, обык
новенно, не работаютъ. Большею частш они кредитуются у хозяина 
строителя для уплаты жалованья рабочимъ. Такимъ образомъ, подряд-
чикъ является только посредникомъ, между предпринимателемъ и плот
никами и является, въ сущности, совершенно лишнимъ въ производств-fe. 

Плотники сруборубы работаютъ сдельно, съ аршина. 
При этомъ срубы въ б—7 арш. за 8 руб. 2 рабочихъ складываютъ въ 8 дней 

„ 8 -10 „, . . . . 1 2 . . , . . 3 в „ „ Ю „ 
15 „ „ 15 „ 4 . „ „ 1 0 „ 

Оси работаются въ течете короткаго сезона въ \ недели. Артель 
въ 6 чел. за этотъ срокъ можетъ изготовить до 2000 осей. 

528 хозяйствъ плотниковъ получаютъ заработка отъ промысла 
35841 руб., при этомъ плотники, не imferomie земледъльческаго хозяй
ства зарабатываютъ значительно больше плотниковъ—земледъльцевъ. 
Каждое хозяйство въ среднемъ получаетъ въ годъ: 

Изъ 53 хоз. безпосъвныхъ 120 руб. 
„ 126 „ съющихъ до 3 дес 57,4 руб. 
„ 306 „ отъ 3 до 10 дес 63 
„ 43 „ бол. 10 дес 69 

Если принять во внимаше, что хозяйства съ большимъ посъвомъ 
отпускаютъ и больше рабочихъ то разница въ заработке безпосъвныхъ 
и съющихъ будетъ еще бол1;е значительной. 

Захвативши съ собой необходимые инструменты *), плотники от
правляются или въ окрестныя волости на работу къ лъсопромышлен-
никамъ, или по приволжскимъ городамъ и селамъ или въ Алексъевку 
на работу въ Алексгьевскомъ затонп, пароходнаго общества Самолет?,. 

На работахъ О-ва Самолетъ занято значительное количество рабо
чихъ (около 2792 раб. мъсяиевъ въ годъ), среди которыхъ больше 
всего занято плотниковъ и столяровъ см. приложеше). 

По ведомости за 1903 годъ, представляемой администрацией затона 
фабричной инспекцш, количество плотниковъ и столяровъ по отдъль-
нымъ мъсяцамъ, сумма заработной платы и вычисленная изъ нея по
денная заработная плата каждаго рабочаго сл£дую1шя: 

•) Топоръ стоимостью въ 1 р. 20 коп.,—служитъ 1 годъ. 
Пила . „ 1 р. 20 . i 2 года. 

поперечная „ 2 р. 50 „ , 5—6 лътъ. (имъется не у каждаго) 
Рубанокъ „ 60 „ „ 3 года. 
Фуганокъ „ 2 р. 50 „ „ 5 лвтъ. 
Долота 3 шт. „ 1 р. 35 „ „ 1 годъ. 
Стамесокъ 6 шт. „ 2 р. 50 , . 1 годъ. 
Шлифтикъ , 2 р . — , . 2 года. 
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Для постройки и ремонта пароходовъ на заводъ1 общества Само-
летъ организовано 8 цеховъ: i) токарно-слесарный, г) кузнечный, з) 
котельный, 4) мътшо литейный, 5) столярный. 6) плотничный, J) маляр
ный, 8) обойный. 

Вс1з рабоч1е нанимаются поденно на сл'вдующихъ услов1яхъ: 
Съ i октября по i марта работы начинаются съ 7 час. утра до 

семи час. вечера, а съ марта по i октяб. съ 6 час. утра до 6 вечера 
(Правила внутр. распор. § 4)-

Начало работъ для малол1зтнихъ отъ 12 до 15 лЬтн. возраста съ 
8 час. утра до 51/2 ч ас. вечера съ перерывомъ въ iJ/2 часа (§ 5)-

Изъ приведенной выше таблицы видно, что наибольшее число ра
бочихъ—плотниковъ занято съ января до апреля, достигая въ мартЬ 
до 2о6 человтжъ. 

Плотники, точно также какъ кузнецы работаютъ на заводь1 со 
своими оруд1ями производства, причемъ на ремонтъ этихъ орудш за
трачивается около i рубля въ мъхяцъ. 

На заводъ плотники приходятъ изъ поселка, Селитьбы, Апалихи, 
Широкаго Буерака, Алексьевки. Каменыцики изъ АлексЬевки и гор. 
Вольска, обойщики изъ Алексьевки, маляры изъ АлексЬевки и Воль
ска, токари по металлу всъ- изъ АлексЬевки, кузнецы изъ Алексьевки 
и др. деревень, слесаря изъ АлексЬевки. 

Мелше отхож.е промыслы. 

КромЬ плотниковъ и пильщиковъ по различнымъ волостямъ *) 
Хвалынскаго уЬзда зарегистровано 9° хозяйствъ, отпускающихъ реме-
сленниковъ, занимающихся другими промыслами. Изъ нихъ каменьщи-
ковъ и печниковъ отпускаютъ 49 хозяйствъ, кровельщиковъ з хоз., 
маляровъ 8, кузнецовъ з> токарей по металлу 4' стекольщиковъ i, 
слесарей 2, обойщиковъ 5> котельщиковъ 15 Изъ 90 хозяйствъ, от
пускающихъ отхожихъ ремесленниковъ, го не имЬютъ посЬва, а осталь-
ныя на ряду съ промысломъ занимаются и земледЬлюмъ. 

Большая часть ремесленниковъ уходятъ на промыселъ на время 
х) Въ Покурлейск. вол- 1 хоз. кровельщика, въ Елшанской 1 хоз. печника. Старо-Печеур 

ской 1—каменыцика, Апалихинской 2—маляровъ и 2—печниковъ, Самодуровской 1—маляра 1— 
печника, 1 каменщ. подрядчика, Атлашинской 2—печниковъ, Шиковской 4 печник., От.-Чир-
ковской 1—стекольщ., 1 печн , 1 печн. подрядч., Ново-Спасской 3 печн., Горюшинской 2 каменщ., 
5 печн-, Шалкинской 1 печн., 1 каменщ., Широко-Вуеракск. 1 маляръ, 1 печн., Павловской 5 
печн., 1 каменщ., Везобразовской 4 печника, Сухо-Терешанской 3 печн., Двор -Тереш. 5 печн., 
1 кровелыц., Алексвевской печниковъ 2, кузнецовъ 3, кровелыц. 1, токарей по металлу 4, сле
сарей 2, обойщиковъ 5, маляровъ 4, котельщиковъ 15, АлекеЪевсгае работаютъ почти исключи
тельно на завод* общества „Самолегь" въ затон*. 
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отъ 2 до б мъхяцевъ; только изъ 17 хозяйствъ они уходятъ на весь 
годъ и въ 8 хоз. на срокъ отъ у до ю м-всяцевъ. 

Разм1>ръ заработка отъ промысла чрезвычайно разнообразенъ и 
находится въ зависимости не только отъ количества рабочихъ, отпу-
скаемыхъ хозяйствомъ, но и отъ характера промысла. Изъ 90 хозяйствъ 
получаютъ отъ промысла въ мъхяцъ заработка: 

о 
>» ft 

et 5 
5 

1,3 руб. 

о 
1—i 

о 
1 0 

н О 
24 
27 

178,7 руб. 

о 
И 

to & 
н о О <м 
28 
33 

414,6 руб. 

о 
« 

н о О со 
19 
25 

490 руб. 

А 
о 
со 
ф 

Ч 
о 
W 
14 
40 

678 руб. 

Число хоз 
Въ нихъ рабоч 
Всего зараб. въ мъс 

Размт>ръ заработка въ значительной степени зависитъ отъ размъ^-
ровъ землед'Бльческаго хозяйства. Не им^юшде посвва ремесленники 
зарабатываютъ въ теченш года значительно больше ремесленниковъ, 
имФэЮщихъ посъвъ. Въ среднемъ зарабатываютъ въ годъ на i хозяйство. 

Безпосъвные по 214 руб. 
Съюпце до 3 дес „ 80 „ 

„ отъЗ до 10 дес „ 111 „ 
„ болъе 10 дес . „ 54 „ 

Всъ хозяйства „10811 „ 
Среди перечисленныхъ выше промысловъ наибольшее значеше 

им'ветъ печной промыселъ. 
Печники, обыкновенно уходятъ на промыселъ съ конца апреля 

до конца шня, когда они возвращаются на полевыя работы. Съ 1-го 
сентября они снова уходятъ до i декабря. Работаютъ печники боль
шею частда на крестьянъ руссшя печи, р'Ьже голландки. При большихъ 
заказахъ печники иногда соединяются по 2 по з человека, а иногда 
нанимаютъ и работниковъ мять глину и таскать кирпичи. 

Работаютъ печники исключительно на заказчиковъ изъ матер1ала 
посл-вднихъ, заказчикъ даетъ проволоку, гвозди и кирпичи. Обыкно
венно на русскую печь употребляется отъ 8оо до юоо кирпичей, а 
на „галанку" въ j оборотовъ 500—боо кирпичей. 4 фунта проволоки, 
iVs ф. гвоздей, на 9 оборотовъ—8оо—юоо кирпичей, 5 Ф- прово
локи и 2 ф. гвоздей; на 5 оборотовъ 5°° кирпичей, 2 ф. проволоки 
и 1 ф. гвоздей. 

За русскую печь печникъ получаегъ отъ 3 до 5 руб. 
За „галанку" въ 7 оборотовъ 8—10 руб. 

въ 9 „ 10—12 „ 
въ 5 • „ 5—6 
въ 3 „ 2 - 3 „ 

Печной промыселъ не развивается, такъ какъ наличное число печ-
никовъ, повидимому, ВПОЛН-Б удовлетворяетъ спросъ на ихъ трудъ. 



Промыслы въ г. Хвалынскъ. 

ВАРКА ВАРЕНЬЯ. 

Садоводство въ г. Хвалынскъ и сосъднихъ съ нимъ волостяхъ 
составляетъ старинный промыселъ земледъльческаго населенш. Уже въ 
1885 году въ Елшанской, Алексеевской и Селитьбинской волостяхъ 
насчитывалось I 8 I I садовладельце въ, имъюшихъ более ста тысячъ 
плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ. Въ городе Хвалынске подъ са
дами и огородами занята огромная площадь въ 1116,87 десятинъ. 

Обил1е фруктовъ и ягодъ послужило благопр1ятной почвой для 
развитш промысла—варки варенья. 

Промыселъ развился недавно, лътъ 15 тому назадъ, но въ на
стоящее время достигъ значительныхъ размъровъ, сразу принявши 
форму крупнаго капиталистическаго производства. Развитго этой формы 
производства благопр1ятсвовали, главнымъ образомъ, услов1я сбыта. 
Въ большинстве случаевъ размеры предпрштш въ промысле растутъ 
вмъстъ съ расширен1емъ рынка; последовательный переходъ отъ мел-
каго ремесленнаго производства на ближайшаго потребителя къ круп
ному производству на отдаленный рынокъ обусловливается постепен-
нымъ расширешемъ рынка. Производство варенья сразу было органи
зовано въ вид^ крупныхъ капиталистическихъ предпр!ятш потому, что 
на месте варенье потребляется въ ничтожныхъ размерахъ и сразу 
могло приготовляться для отдельнаго рынка. Сбытъ же на отдаленный 
рынокъ возможенъ только въ крупныхъ размерахъ и для крупнаго 
производства оказались самыя благопр1ятныя услов1я. 

Такимъ образомъ, варка варенья сосредоточилась въ рукахъ не-
сколькихи крупныхъ предпринимателей. Изъ нихъ Корниловъ вывари-
ваетъ отъ ю до 50 тыс. пуд. варенья и Ледковъ менее ю тыс. пуд. 

Хотя самымъ производствомъ занято з—4 предпр1ят!я, имеющая 
отъ 7 До 2о челов. рабочихъ каждое, но промыселъ имеетъ большое 
значеше для большинства населешя г. Хвалынска и для населенш 
окрестныхъ волостей, потому что обезпечиваетъ сбытъ ягодъ садовла-
дельцевъ. 

Рабоч1й сезонъ варки варенья продолжается iVa месяца, при чемъ 
некоторые предприниматели устроили особый приборъ для варки, а 
Корниловъ пользуется для этого котлами своего мыловареннаго завода. 

На варенье идутъ ягоды: малина, вишня, смородина и, въ мень-
шемъ количестве, крыжовникъ. Ягоды покупаются отъ 2 до з РУб-
за пудъ. Патока, въ которой варятся ягоды, покупается въ Ярославле 
по I руб. 8о коп за пудъ. На i пудъ патоки идетъ го фунт, ягодъ 
и изъ этой смеси вываривается i п. ю ф. варенья. 

Въ смЪсь изъ ягодъ и патоки прибавляется обыкновенно сахаринъ, 
стеаринъ и серная кислота. 

Приготовляемое изъ этой смеси варенье идетъ въ Самарскую, 
Симбирскую и Саратовскую губернш, но, главнымъ образомъ, въ Си-
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бирь черезъ Нижегородскую ярмарку и черезъ Балтуновскихъ скуп-
щиковъ, которые довозятъ его иногда до Владивостока. 

Варенье сливается въ бочки изъ подъ патоки и въ нихъ разво
зится на отдаленный рынокъ. При продаже большими партшми средняя 
ц-вна варенья з руб. за пудъ, а въ розницу ю коп. за фунтъ. 

Выработка i пуда варенья, исключая стоимость матершла, обхо
дится около 2о коп. Принимая стоимость ягодъ, въ среднемъ въ 2 р. 
5о коп. за пудъ и патоки i руб. 8о коп. за пудъ (съ провозомъ), 
стоимость производства одного пуда варенья не превышаетъ 2 р. 68 к. 
Стремлеше предпринимателей удешевить производство приводитъ къ 
тому, что приготовляется продуктъ наихудшаго качества, сдабриваемый 
сахариномъ и сбываемый въ глухихъ уголкахъ Россш. 

Разумеется, отъ этого не выигрываютъ ни потребители, ни садо
владельцы, а только з—4 крупныхъ предпринимателя. 

Такимъ образомъ, рацюнальная постановка варки варенья имъетъ 
значеше лишь для садовлад'вльцевъ и, отчасти для рабочихъ, занятыхъ 
варкой варенья и очисткой ягодъ. Тъмъ не мен"Бе рацюнальная обра
ботка фруктовъ (варенье, консервы, сиропы и т п.) им-вла бы наи
большее значеше для населешя приволжскаго района Хвалынскаго 
увзда, такъ какъ садоводствомъ занимается бол^е х/4 всъхъ крестьянъ 
этого района (по даннымъ изслъдовашя 1885 года). До настоящаго 
времени не образовалось еше ни одного предпр1ятш, которое исполь
зовало бы разнообразные продукты садоводства, кромъ варки варенья, 
принявшей характеръ массоваго производства на наименъе взыскатель-
наго потребителя. 

САПОЖНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Сапожный промыселъ наиболее распространенъ въ городъ. Про 
мыселъ возникъ давно и постепенно развивался вмъстъ съ увеличеш-
емъ населешя г. Хвалынска. Первоначально онъ имълъ характеръ ти-
пичнаго ремесла—производства на заказъ. Послъ i86i года, когда го
родъ быстро увеличивался благодаря переселенго многихъ крестьянъ 
изъ деревни и спросъ на обувь увеличился, сапожники были хорошо 
обезпечены заказами: въ город-в было только ю—15 сапожниковъ. 
Хорошее положена сапожниковъ привлекло къ этому ремеслу новыя 
рабочая силы и положеше сапожниковъ стало ухудшаться. До 7°—8о 
годовъ магазиновъ съ готовой обувью еше не было. Существовало, 
правда, и тогда несколько лавокъ, но лавочники обращались съ зака
зами къ мъхтнымъ же сапожникамъ. 

Появлеше магазиновъ съ привозной обувью (первый магазинъ по
явился лътъ 2о тому назадъ) и увеличеше числа сапожниковъ корен-
нымъ образомъ изменило ихъ положеше. Магазины не нуждались въ 
издъл1яхъ мъхтныхъ сапожниковъ и послъдше принуждены были ис
кать сбыта своихъ изд"влш на „толчкъ". Продажа сапожниками своихъ 
издълш на толчкъ началась почти тотчасъ послъ появлешя магазиновъ. 
Тъмъ не мен^е и въ настоящее время въ сапожномъ промысле мы 
находимъ работу на заказчика преобладающей передъ ВСЕМИ другими 
формами сбыта. 

Въ настоящее время сапожнымъ промысломъ занято 82 хозяйства 
съ \Go душъ обоего пола. 

Большая часть предпр!ятш х) имъютъ одного (48 хоз.)—двухъ 
J) Изъ 80 предпр]ятай 2 хозяйства съ 6 душ. об. пола исключены вслъдств1е неполноты 

данныхъ. 



— 154 — 

(2о хоз ) рабочихъ, занятыхъ промысломъ; въ 9 хоз. работаетъ по з *. 
въ i хоз.—6 чел. и въ одномъ ю чел. При этомъ наемныхъ рабочихъ 
и учениковъ имътотъ 2 1 предпр1ят1е. 

Неблагопр1ятныя услов1я сбыта, при производстве на заказъ, вы-
нуждаютъ многихъ сапожниковъ, въ мертвый сезонъ, обращаться къ 
другимъ промысламъ. Изъ 22 хозяйствъ, занимающихся побочными 
промыслами 9 отпускаютъ наемныхъ рабочихъ, а въ остальныхъ сапож
ники занимаются какими нибудь самостоятельными промыслами. Кроитз 
того 23 хозяйства занимаются пост5Вомъ, арендуя пашню 1). Побочные 
заработки отнимаютъ отъ i до 9 МБС- въ году, давая месячный доходъ 
отъ з До 34 рублей. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что большая часть сапожниковъ 
получаютъ отъ своего промысла небольшой доходъ. 

Размеры м4зсячнаго заработка отъ главнаго и отъ побочныхъ 
промысловъ видны изъ следующей таблицы: 

Хозяйствъ. Сумма. 
Мъс, дох. до 10 руб . 33 238 р. 

„ отъ 10 до 20 руб 30 438,6 р. 
„ отъ 20 до 50 руб 14 400,9 р. 
. болъе 50 руб 3 513,3 р. 

Изъ первой группы занято побочными заработками 7 хозяйствъ, 
получающихъ мътячнаго дохода отъ этихъ заработковъ всего 6о руб. 
Изъ второй группы —iо хозяйствъ съ доходомъ въ обшей сложности 
въ 208,5 руб. въ м'Ьсяцъ и изъ третьей группы—5 х о 3 - с ъ доходомъ 
г27 руб. въ м-всяцъ отъ побочныхъ заработковъ. Изъ последней группы 
крупныхъ предпринимателей никто не занимается побочными заработ
ками. Это уже богатые предприниматели, им'вющ1е отъ 4 Д° I O рабо
чихъ и свои сапожныя лавки. 

Хотя преобладающе типъ сапожниковъ—ремесленники, работаю
щее на заказчика, ГБМЪ не мент^е ВСЕ издъ\л1я приготовляются изъ ма-
тер1ала сапожника. Большею частью сапожники покупаютъ матер!алъ у 
лавочниковъ, часто въ кредитъ. Конечно, сапожники прибътаютъ къ 
кредиту у лавочниковъ только въ крайней нуждъ\ потому что прихо
дится при этомъ переплачивать за товаръ. „Совъхтно торговаться", 
говорятъ сапожники и приходится при этомъ брать негодный матер1алъ; 
при чемъ, кредитуясь у одного лавочника, сапожникъ уже стесняется 
покупать матертлъ у другого, хотя бы это было и выгоднее. Кредитъ 
достигаетъ до 4° рублей за одинъ разъ, а въ годъ до 150 руб. 

Деньгами сапожники кредитуются или въ „Обществе вспомоще-
ствовашя ремесленниковъ" или въ ломбарде подъ залогъ вещей, боль
шею частью одежды. Закладывать свои издъ^ия сапожники, обыкновен
но, не решаются., такъ какъ при отсутствш спроса издъ\л!я могутъ про
пасть въ ломбардБ 

Бол-fee зажиточные сапожники и лавочники 1БЗДЯТЪ за товаромъ 
въ Москву, Нижшй, Саратовъ и Казань. Иногда 4зздятъ на заводы и 
покупаютъ изъ первыхъ рукъ. Но и мелюе сапожники, хотя и поку
паютъ въ мъхтныхъ лавкахъ всетаки стараются купить привознаго 
матертла, такъ какъ м+зстныя кожевенныя ИЗДЪУИЯ плохого качества. 

Всего So предпрштШ покупаютъ матер1ала на 16059 рублей. Изъ 
нихъ 73 предшят1я покупаютъ на сумму 12389 рубл. у „опред-влен-
ныхъ лицъ", пользуясь и кредитомъ, a j предпр!ятш получаютъ ма-
тер1алъ различнымъ способомъ (большею частью на отдаленномъ рынктз 
и у хозяина сдельно) на сумму 3^7° рублей. Матер1аломъ заказчика 

!) Всего арендуехся 23 хозяйствами 46 десятинъ земли. 
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пользуются только тъ- сапожники, которые ходятъ по деревнямъ и 
работаютъ на крестьянъ на м-fecrfe жительства посл-Ьднихъ. 

Въ Хвалынске продаются: 
Кожа яловая (9 четв.) . . . . . . . . . . . . . . по 6—7 р. 
Полуторникъ (,6—8 четв.) : 4 р. 50 к. - 5 р. 50 к. 
Выростокъ 2 р. 50 к.—3 р. 50 к. 
Опоекъ 2 р. 50 к.—3 р. 50 к. 
Шегрень опойковый не покупаю™. 
Гамбургъ . 60 к.—1 р. за фунтъ. 
Шегрень конный 80 к. —1 р. за фунтъ. 
Вытяжка гамб. штибл 1 р.—1 р. 30 к. за пару. 

сапожн 2 р. 50 к.—3 р. 25 к. за пару. 
Петербургск. вытяжки сапожн. 2 р. 75 к.—3 р. 50 к. за пару. 
Лакированная кожа (вырезка на голенище) . . . . 4 р.—5 р. 
Кожа съ лошад. головы 40—45 к. за фунтъ. 
Подошвы полувальные 25 к.—45 к. за пару. 

„ петербургсюя 50—70 к. за пару. 
„ варшавсия 50 - 70 к. за пару. 
„ шиврата , 50 к. за фунтъ. 
„ либавсюя 24 р. за пудъ (въ Саратов*). 

Спиртовый лакъ 45 50 к. за фунтъ. 
Гвозди деревянные 15 к. за фунтъ. 

„ железные 15 к. „ 
Клей 15 к. 
Сандалъ • 10 к. „ 
Экстрактъ . . . . . . . . . . . . . . . 20 к. „ 
Резина (15 сайт.) 45 к. за пару. 
Резина (13 сант.) 40 к. за пару. 
Деготь 5 к. за фунтъ. 
Стельки 5—20 к. 
Подклейки 40—60 к. 
Задникъ . . . . . . 10—30 к. 
Подборы 5—20 к. 
Bcfe матер1алы покупаются сапожниками врозницу рублей на з ° 

за разъ. Только крупныя мастерскш покупаютъ на большую сумму. 
Совместной закупки у сапожниковъ никогда не бываетъ. 

Какъ уже упомянуто, среди сапожниковъ г. Хвалынска преобла
д а е м типъ сапожниковъ-ремесленниковъ-одиночекъ и техника еще 
очень недалеко подвинулась впередъ. Т-БМЪ не мен-fee въ 37 хозяйст-
вахъ есть усовершенствованныя оруд1я—швейныя машины, составляю
щая ценность въ 2596 рублей. Швейныя машины употребляются какъ 
въ предпршля сапожниковъ одиночекъ, такъ и въ мастерскихъ съ 
большимъ числомъ рабочихъ. Но производительность труда находится 
въ тътной связи съ числомъ рабочихъ. занятыхъ въ предпрштш. Хотя 
одиночки мастера не имъчотъ учениковъ, производительность труда 
которыхъ ниже, ч-Ьмъ мастера, тт>мъ не мен-fee въ мастерскихъ произ
водится на каждаго рабочаго тЬшъ больше изд-влш, чт^мъ больше въ 
нихъ рабочихъ (въ томъ числ-fe и учениковъ). 

Средняя производительность сапожника одиночки въ мъхяцъ до-
стигаетъ только 20,5 рублей 1 ) ; въ мастерскихъ съ двумя рабочими, 
каждый (включая и учениковъ) производитъ въ мъхяцъ на 23 руб. 
съ з рабочими—на 25 руб. съ \—6 рабоч.,—на з° руб- и съ ю ра
бочими—97 РУб- Такой правильный и последовательный ростъ про
изводительности труда съ увеличешемъ числа рабочихъ въ предпрштш 
указываетъ на огромное значеше въ этомъ промысл-fe кооперащи тру
да. Значеше ея тёмъ бол-fee важно въ данномъ случа-fe, что швейныя 
машины, единственное, употребляемое хвалынскими сапожниками улуч
шенное оруд1е, встр-Ьчаются во всЬхъ группахъ предпр1ятш. 

Всего въ 8о хозяйствахъ им-Ьется 37 швейныхъ машинъ, стоимостью 
въ среднемъ уо руб. каждая. Остальныя оруд!я обшеупотребительныя 
и необходимыя для каждаго сапожника, а именно: 
п !) Цифра МЕСЯЧНОЙ производительности рабочаго определена дълетемъ валоваго дохода 
лредпр1яий на число рабочихъ мвсяцевъ, при чемъ въ группахъ съ 2, 3 и 10 рабочими въ дъ-

итель вошли и рабоч1е M-всяцы учениковъ (нодростковъ). 
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Шила для строчки 1—2 к. 
„ „ тачки 1—2 к. 

Колодки отъ 10 до 100 паръ по . . 30—40 к. за пару. 
Клещи 30 к.—1 р. 25 к 
Рашпиль 20 к—1 р. 
Молотокъ 15—40 к. 
Ножъ 15 к. 
Тупикъ 5 к 
Доска деревянная 15—20 к. 
Крючья для вытяжки 1 р . 
Правила 1 р . 

Такимъ образомъ, различ1е въ оборудовали мастерской заключается 
только въ количестве колодокъ, которыхъ им-вется въ мастерскихъ 
на сумму отъ 4 до 4° рублей. 

Въ среднемъ для первоначальнаго обзаведения сапожнику требует
ся отъ ю до 2о рублей. Кром-в того на инструментъ и его ремонтъ 
въ течеше года расходуется отъ г руб. до 15 руб. и сырого матер1ала 
употребляется каждымъ рабочимъ на сумму около 120 руб. Эта сумма 
затрачивается при рабочемъ перюд-в около 8 м-всяцевъ. 

Затраты на i пару изд-влш находятся въ некоторой зависимости 
отъ того, приготовляются ли они на базаръ или на заказъ. 

Обычная ц-вна матер1ала на обувь следующая. 

Верхъ. 2 
Подклейка 

С А П О 
Б а з а р н ы е . 

р. 50 к. 3 р. 50 к. 
40 к. 

И. 
Заказные. 

Стелька 
Подошва 
Набойка . 
Задникъ. 
У ш к и . . 
Строчка 

5-
20-
. 5-

10 к. 
-10 к 
-10 к. 
10 к. 
5 к. 
5 к 

Гвозди, лак. и пр. 5 к. 
Всего . 3 р. 55 к. -

то-же. 
40- 65 к. 

20 к. 
60—70 к 
15—20 к. 

30 к. 
5 к. 
5 к. 
5 к. 

4 р. 75 к. 4 р. 50 в. 5 р. 90 к 

П О Л У С А П О Ж К И . 
Б а з а р н ы е . Заказные. 

Верхъ. • 50 к. 1 р. 15 к. 
Стелька 10 в. 15 к. 
Подошва 25 к. 40 к. 
Набойка 10 к. 10 к. 
Задникъ 10 к. 15 к. 
Ушки 3 к. 3 к. 
Строчка 5 к. 5 к. 
Гвозди, лакъ 5 к. 5 к. 
Резина . . . 15 к. 20 к. 
Холстъ 10 к. 10 к. 

Всего . . . . 1 р. 43 к. 2 р. 38 к. 

К А Л О Ш И . 
Б а з а р н ы е . 

Кониная голова на верхъ 15 к. 
Стелька 5 к. 
Поднарядъ . . . . . . 3 к. 
Подошва 10 к. 
Обшивка 5 к. 
Набойка 5 к. 
Прикладъ 5 к. 
Долесты 5 к. 

Всего . . . 53 к. 

Ш Т И Б Л Е Т Ы . 
На заказъ. 
Верхъ 70 к. Верхъ . . . . 1 р. 25 к. 

10 к. Поднарядъ . . . 10 к. 
10 к. Задникъ 10 к. 
30 к. Резина и ушки 25 к. 
15 к. Задникъ внутрь|15 30 к. 
10 к. Стелька . . . . 20—30 к. 
5 к. Подошва . . . 60—70 к. 

Набойка . . . . 15—20 к. 
1 р. 55 к. Прикладъ,строчка . 10 к. 

Всего 2 р. 90 к.—3 р. 30 к. 

Б О С О В И К И . 

Верхъ 40 к' 
Поднарядъ . . . . 10 к-
Стелька 10 к-
Подошва . . . . . 25 к-
Набойка, гвозди . . 5 к-

Всего . . . . 85 к-

П р о д а ж н ы я ц ъ н ы н а э т и 
Н А З А К А З Ъ . 

Сапоги. . . 
Штиблеты. 
Башмаки. . 
Туфли. . . 

. . . 6 р . - 7 р. 
. 3 р. 50 к.—4 р. 
. 2 р. 50 к,—3 р. 50 к. 
. 1 р. 50 к.—2 р. 

и з д ъ л iff 
Н А 

Сапоги . . . 
Босовики . . 
Калоши . . . 

с л ъ д у ю ш Д я : 
Р Ы Н К Ъ. 
. 4 р.—6 р. 
. 1 р. 20 к.—1 р. 40 к. 
. — 80 к,—2 р. 

Самое лучшее время сбыта на базар-в августъ и сентябрь, когда 
крестьяне—рабоч1е возвращаются изъ за Волги съ сельско-хозяйствен-
ныхъ работъ. Проходяшде по близости заходятъ въ городъ и обык
новенно покупаютъ обувь. Зимой сбытъ сокращается и сапожники 
занимаются только подшивкой валенокъ. Весной сбытъ оживляется, а 
д-втомъ снова сокращается, 

Не найдя покупателя на толчк-в, сапожникъ несетъ свои издъ\л1я 
скупщику-лавочнику и продаетъ по крайне низкимъ ц-внамъ, выручая 
за работу отъ босовиковъ и калошъ 15—20 коп. 
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Въ мертвый сезонъ зимою сапожники работаютъ на скупшика, 
получая за приготовлеше калошъ и босовиковъ по 30 коп. Лътомъ 
мнопе сапожники предпочитаютъ заниматься какимъ нибудь другимъ 
промысломъ.—въ большинстве случаевъ уходятъ на полевыя работы. 

Изъ 8о самостоятельныхъ хозяйствъ сапожниковъ сбывается: 
Число хоз. На сумму. 

На базар* 7 2794 руб. 
Заказчикамъ 34 9780 руб. 
Хозяину сдЪльно 3 2060 руб. 
Скупщику 1 120 р. *) 
Различи, способ. 35 20224 руб. 

Всего 80 34978 руб. 
Услов1я производства находятся въ зависимости отъ условш сбы

та. Осенью, когда увеличивается спросъ на издъ^я, работа усили
вается, д-влается более интенсивной и рабочш день продолжается 17 
часовъ: съ 6 часовъ утра до ю — и час. вечера. Иногда приходится 
работать и по воскресеньямъ, если нужно закончить работу. Лътомъ 
рабочш день сокращается до 14 часовъ. 

Въ рабочш сезонъ большею частью нанимаются и сроковые работ
ники-сапожники. Нанимаются обыкновенно по мъхячно по 6—7 РУб-> 
ръдко по ю руб.; малоопытные рабоч1е получаютъ до 4 руб. на хо-
зяйскихъ харчахъ. Сдельные рабоч1е получаютъ за сапоги по 8о коп., 
за башмаки, головки—40 к., калоши, туфли также 4° к о п - н а хозяй-
скихъ харчахъ. 

Ученики берутся на 4 года и получаютъ въ это время одежду и 
харчи. По окончанш срока получаютъ плату з руб- въ мътяцъ. 

Всего въ 8о предпр1ят1яхъ работаетъ тб наемныхъ подростковъ, 
i8 наемныхъ рабочихъ 97 взрослыхъ семейныхъ рабочихъ (изъ нихъ 
одна женщина) и 4 семейныхъ подростковъ, а всего 135 человъкъ. Изъ 
всвхъ предпринимателей сапожниковъ только трое получаютъ на столь
ко достаточный доходъ, что сами не принимаютъ учасля въ производстве, 
а только наблюдаютъ за работой. Остальные ремесленники работаютъ 
сами ВМЪХТБ съ наемными рабочими и учениками, если послвдше 
имъются. 

ПОРТНЯЖНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Работой на заказъ занято 43 хозяйства портныхъ, изготовляющихъ 
самыя разнообразныя вещи своего ремесла: пиджаки, брюки, жилеты, 
сюртуки и т. д. Только 2 предпр1ят1я специализировались на производ
стве дамской одежды. Всъ 43 предпр1ятш производятъ одежду только 
на заказъ. 

6 предпр1ятш шапочниковъ занято производствомъ шапокъ и кар-
тузовъ на заказъ и на базаръ. Наконецъ тулупники :) работаютъ ис
ключительно на заказчика. 

Всего зарегистровано 50 предпр1ятш портныхъ съ 104 рабочими. 
Портняжное ремесло находится въ тъхной зависимости отъ сезона, 
поэтому значительная часть портныхъ занята промысломъ не круглый 
годъ. Изъ 5° предпр1ятш въ 28 работа продолжается 12 мътяцевъ въ 
2-хъ—з_4 мъхяца, въ 9 — 6 мъсяцевъ, въ 6—7 мгЬс, въ 2—8 мъс, и въ 
т р е х ъ — ю - и м-fec. Но и въ тъхъ предпр1ят1яхъ, въ которыхъ работа 
продолжается круглый годъ, въ лътше мъсяцы производство сокра
щается. Къ другимъ заработкамъ прибътаютъ 27 хозяйствъ, изъ ко-

1-> Ценность матер!ала, получаемаго отъ скупщика, не входитъ въ эту сумму. 
!) Всего въ Хвалынск* два тулупника, но зарегистрованъ одинъ. 
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торыхъ 14 отпускаютъ наемныхъ рабочихъ и 13 хозяйствъ занимаются 
другими промыслами. Некоторые изъ ремесленниковъ засЬваютъ хл'вбъ, 
бакчи, арендуютъ сады, наконецъ работаютъ на пристаняхъ, въ каче
стве грузчиковъ, чтобы просуществовать во время Л-БТНЯГО мертваго 
сезона. Сторонше заработки даютъ незначительный доходъ, въ сред-
немъ ниже ч1>мъ главный промыселъ. Следовательно, если портные 
Л-БТОМЪ и приб-вгаютъ къ стороннимъ заработкамъ, то исключительно 
за отсутств1емъ заказовъ и портняжной работы. Поэтому, при порт
няжной работе въ течеше круглаго года летомъ рабоч1й день сокра
щается до ю часовъ и работа бываетъ не регулярно каждый день. 
Съ i сентября до Пасхи работа идетъ интенсивнее и рабочш день 
растягивается до г 9 часовъ. 

По разм-врамъ предпр1ят1я делятся на слъ\дующдя группы: 
СЪ I рабоЧИМЪ 20 хозяйствъ, 
СЪ 2 „ 20 , 
съ з 4 
СЪ 4 2 
съ 6-7 п 4 

Одиннадцать хозяйствъ пользуются при этомъ наемнымъ трудомъ 
учениковъ и взрослыхъ рабочихъ. Изъ обшаго числа 104 чел. рабочихъ 
7 наемныхъ взрослыхъ и 15 подростковъ-учениковъ. i6 человъжъ изъ 
этихъ наемныхъ рабочихъ и учениковъ нанимаются въ 5 хозяйствахъ, 
а остальныя 6 хозяйствъ ИМ-БЮТЪ ИЛИ ПО одному наемному рабочему 
или по одному ученику. , 

Рабоч1е нанимаются преимущественно сдельно, на харчахъ хозяина 
получая за летнее пальто i р. 2о к., за осеннее 2 р. 5° к-> з а пиджакъ 
летшй i р 25 к., за ватный или меховой 2 руб., за брюки 50 коп., 
за жилетъ 50 коп., за сюртукъ или поддевку i р. 50 к., то-же на меху 
и вате 2 р.—2 р. 5° км форменное пальто- з руб., тужурка •- г руб. 
Наемные pa6o4ie обыкновенно работаютъ подъ руководствомъ хозяина, 
такъ какъ последшй самъ кроитъ и является, вообще, более опытнымъ 
работникомъ. 

Все портные, работаюшле на заказчика шьютъ также изъ матер1ала 
заказчика. Тулупники работаютъ также больше изъ матертла заказчика, 
хотя покупаютъ и овчины, чтобы продавать потребителямъ готовый 
шубы. 

Шапочники-картузники, работая, главнымъ образомъ, для рынка, 
покупаютъ матер1алъ или въ Саратове или въ Москве, въ Нижнемъ 
и у фабрикантовъ. Только два хозяйства, работая на другихъ сдельно, 
получаютъ матер1алъ отъ хозяевъ. На шапки идетъ хивинка въ во— 
8о коп. арш., мерлушка отъ 50 коп. до i руб. за штуку (русская) и 
до 2 руб. персидская. При работе на заказъ шапочники употребляютъ 
лучили, более дорогой матер1алъ. Покупка материала у лавочниковъ за-
ставляетъ шапочниковъ кредитоваться въ „Обществе вспомоществова-
шя ремесленниковъ на суму около 50 руб. 

Всего перерабатывается матертла въ 5° предпр1ят1яхъ портныхъ 
на сумму около 29700 руб. Изъ нихъ покупается на 3°3° РУб-, обра
батывается сдельно на 95° РУб- и прюбретается различными способами 
на 1300 руб. 

Сбытъ изделш у портныхъ определяется заказами. Шапочники 
же принуждены искать сбыта или на местномъ базаре, ГДЕ продаютъ 
потребителямъ и лавочникамъ, или на ярмаркахъ: въ Брыковке, Во-
патурке, Алексеевке, Хвостякахъ и Дворянскомъ Самарской губ. При 
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работе на лавочника сдельно шапочники получаютъ за картузы отъ з 
до 8 руб., редко до 15 руб. съ сотни. Готовые картузы продаются отъ 
35 коп. до i руб. за штуку .Шапки продаются по тъ\мъ же ц-внамъ. 
При большомъ количестве заказовъ портные, какъ и шапочники от-
даютъ работу на домъ другимъ за сдельную плату. Разница между 
платой получаемой портнымъ и ценой, уплачиваемой имъ за сдельную 
работу другого портного, определяется следующими цифрами: 

R F Р У Т Ъ- Отдаютъ на домъ 
сдельно 

Пальто ватное 5—6 р 3 р. 50 к. 
Пиджакъ 3 р 1 р. 75 к. 
Тройку 5 руб 3 р. 25 к. 
Пальто MtaOB. 5 р. . . . . . 3 р. 25 к. 
Пиджакъ на м^ху 4 р 2 р. 50 к. 
Брюки 1 р — р. 50 к. 
Жилетъ 1 р — р. 50 к. 

Для ведешя самостоятельнаго предпр1ятя портному требуется 
незначительная сумма денегъ, такъ какъ наиболее ценное оруд1е швей
ная машина стоимостью въ юо—130 руб. продается въ разсрочку. 
Тъмъ не менее 6 предпр1ят1й изъ 3° не имъютъ швейной машины. 
Изъ остальныхъ орудй необходимы утюгъ стоимостью въ i руб. 5° 
коп.— i руб. 75 кон., болвашка (колодка)—75 к о п - и 3 просъчки для 
петель по 50—75 к о п -

При наличности почти у ВСБЧЪ портныхъ необходимыхъ орудш 
производства и отсутствш необходимости покупать матер1алъ, работая 
на заказчика, разница въ доходахъ отъ промысла зависитъ отъ искусства 
ремесленниковъ и ихъ известности. Уже на этой почве создается 
обил1е заказовъ у однихъ и отсутств1е заказовъ у другихъ, что при-
водитъ въ конце концовъ къ эксплуатацш последнихъ первыми. 

По размерамъ месячнаго дохода предпрш™ распадаются на сле
дующая группы: 

Лп 1П ti 0 т ъ 1 0 д 0 0 п 2 0 Д 0 Воч+е 50 п До 10 р. 2 0 р у б _ 5 0 р у б Ьолт,е 50 р. 
Хозяйствъ 12 22 13 3 
Въ нихъ рабочихъ . . . 15 44 31 14 
Сумма дохода 92 р. 113 р. 422 р. 204 р. 

Изъ приведенной таблицы видно, что промыселъ даетъ сравни
тельно съ другими промыслами удовлетворительный заработокъ, но 
этотъ заработокъ получается не круглый годъ. При этомъ группа по
лучающая наименьшш заработокъ имеетъ и более короткш рабочш 
сезонъ. 

Изъ 44 предпр1ятш, имеющихъ менее 4 рабочихъ, половина (22 х.) 
прибегаютъ къ побочнымъ заработкамъ. между твмъ какъ изъ 6 хо
зяйствъ, имеющихъ более з рабочихъ. только одно занимается побоч
нымъ промысломъ. Во всякомъ случае, портные, работаюшле на заказ
чика, находятся въ лучшемъ положенш, чёмъ портные кустари. 

* Портные-нустари. 

На почве различш потребностей городского и деревенскаго насе-
лешя и различ1я условш сбыта издклш крестьянамъ и горожанамъ 
развились два типа предпрштш, совершенно различныхъ по своему ха
рактеру. 

Деревенское населеше, менее требовательное, не имея возможнос
ти прибегать къ заказамъ, покупаетъ на базаре въ лавкахъ готовое 
платье. На эти лавки портные работаютъ большею частью изъ гото-
ваго матер1ала. Некоторые изъ портныхъ сами вьшосятъ свои издел1я 
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на базаръ, приготовляя ихъ изъ покупного матер1ала. Работа на ба-
заръ и въ лавки не требуетъ особеннаго искусства; поэтому для де-
ревенскаго населешя шьютъ портные-самоучки, ве-умБЮЩте иногда да
же кроить. Для крестьнъ изготовляются большею-' частью только 
пиджаки, гораздо меньше —жилеты брюки и поддевки. 

Первая лавка съ готовымъ платьемъ возникла л-Ьтъ 4° тому на-
задъ1). Дело пошло не дурно и вызвало открыпе другихъ лавокъ. 
Теперь насчитывается 6 лавокъ, но положеше кустарей-портныхъ 
ухудшилось. Прежде лавочники обращались съ заказами къ М-БСТНЬШЪ 
портнымъ, а теперь ездятъ въ Саратовъ, Казань, скупаютъ старыя 
вещи и продаютъ. Старье оказывается доброкачественнее и красивее 
сшито, поэтому лучше и сбывается. Сокращеше спроса деревенскимъ 
населешемъ на готовыя ИЗД-БЛШ объясняется кроме того общимъ упад-
комъ его благосостояшя и перенесешемъ хлебной пристани въ Ни-
колаевскъ. 

При сокращенш производства на месте портные стали ходить по 
сосЪднимъ деревнямъ со двора на дворъ и тамъ на месте шить для 
крестьянъ. Сокращеше спроса на готовыя изд1зл1я и конкуреншя при-
возныхъ издтЬлш вынуждаютъ большинство кустарей-портныхъ въ 
летнее время искать другихъ заработковъ: грузить товары на Волге, 
работать въ садахъ или уходить за Волгу на полевыя работы. 

Не имея средствъ на прюбрътеше матертла, кустари-портные въ 
большинстве случаевъ работаютъ на лавочниковъ изъ ихъ матер!ала. 
Поэтому эта категорш портныхъ можетъ быть причислена къ сдт5ль-
нымъ рабочимъ, сохранившимъ лишь ничтожную долю самостоятель
ности, хотя почти у ВСБХЪ имеются швейныя машины и друпя необ-
ходимыя оруд1я производства. 

Заработная плата кустарей-портныхъ ничтожная: за шитье пид
жака получаютъ 20 коп., брюкъ—15 коп. 

Промыселъ кустарей-портныхъ падаетъ; число липъ, занятыхъ 
промысломъ и количество работы съ каждымъ годомъ сокращается. 

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

Хозяйствъ, занимающихся хлтэбопекарнымъ промысломъ въ Хва
лынске зарегистровано i8, изъ которыхъ крендельнымъ производ-
ствомъ занято з хозяйства, кондитерскимъ 2 хозяйства, булочнымъ 5 
и остальныя 8 хозяйствъ заняты калачнымъ производствомъ. 

Производство калачей изъ пшеничной муки второго сорта, въхомъ 
въ 5—sV-a ФУН- и чернаго хлеба изъ ржаной муки по ю—12 фунт. 
В-БСОМЪ, возникло въ Хвалынске уже давно. ХлЪбъ печется, главнымъ 
образомъ, для пришлаго люда, который въ поискахъ за работой дол-
женъ покупать хлтэбъ на базаре, пока не найдетъ места где нибудь 
въ экономш. Такъ какъ приливъ рабочихъ бываетъ большею частго 
летомъ, то и калачное производство развивается въ летше месяцы, а 
зимой сокращается. Тьмъ не менее и зимой калачники не бросаютъ 
работу. Летомъ калачи пекутся черезъ день, а зимою одинъ разъ въ 
неделю. При увеличенш производства летомъ, въ перюдъ полевыхъ 
работъ, калачники нанимаютъ помесячно рабочихъ, уплачивая около 
ю руб. въ месяцъ. 

Булочники пекутъ булки, весомъ въ i Vs ф. для местнаго потреб-
1) Открыта крестьяниномъ Владимирской губ., который скупалъ у солдатъ старыя вещи 

а дотомъ и д'Ьлать заказы портнымъ. 
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летя. Промыселъ возникъ давно и въ посл'Ъдше 20—-30 л-Ътъ несколько 
сократился вследствие сокращения спроса местныхъ обывателей на бул
ки. Булочники пользуются наемнымъ трудомъ только мальчиковъ, уп
лачивая имъ въ м-Ьсяцъ i—2 руб. Очень редко нанимаютъ взрослыхъ 
мастеровъ. 

Крендельное производство им1зетъ более широкий пайонъ сбыта, 
такъ какъ крендели идутъ не только въ мъхтныя, но и въ сельсюя 
лавки, хотя въ послЪлн'т ю л^тъ спросъ на креднели сократился: по 
базарнымъ селамъ открылись свои курени, которые и доставляютъ 
крендели для окрестнаго населения Летомъ некоторые крендельщики, 
(два хозяйства) всл^дств^е сокращешя спроса на крендели, переходятъ 
къ другимъ промысламъ. 

Временно работающее крендельщики заняты своимъ промысломъ 
около з—8 мъхяцевъ. Въ крендельномъ производстве работаютъ, глав-
нымъ образомъ, наемные рабоч1е. 

Кондитерское производство 1) мучныхъ конфектъ и пряниковъ. 
И ТБ и друпя издёл1я приготовляются самаго худшаго качества для 
потребностей бъ\дн"Бйшаго населешя. Лучине сорта конфектъ приготов
ляются изъ сахара и патоки, въ низине сорта прибавляется мука. Пря
ники приготовляются изъ муки и патоки и только въ лучили сортъ, 
—въ мятные пряники—прибавляется некоторое количество сахару. 

Кондитерское производство разсчитано на более обширный ры-
нокъ, ч^мъ друпе хлебопекарные промыслы и приняло характеръ ка
питалистическая производства. Въ последнее время конкуренция воль-
скихъ и сызранскихъ кондитеровъ несколько затруднила сбытъ кон-
дитерскихъ изделш. 

Въ i8 предпр1ят1яхъ хл-Ьбопекарнаго промысла занято 97 Р^бо-
чихъ, изъ которыхъ семейныхъ рабочихъ 17мужчинъ, ю женщинъ и 
3 подростка, наемныхъ 30 мужчинъ и 37 подростковъ. Такимъ обра
зомъ, въэтихъ промыслахъ. преобладаетъ наемный трудъ детей и под
ростковъ. 

По числу рабочихъ хл-вбопекарныя предпр1ят1я разделяются на 
сл-вдуюшдя группы: 

Съ 1 раб. 2 предпр. производятъ на сумму 610 руб. безъ паемн. раб. 
„ 2 „ 4 „ „ „ 5220 „ съ 2 наемн. раб. 
. 3 „ 3 „ „ 3600 „ „ 3 , 
* 4 „ 3 , „ 3725 „ „ 4 „ 
» 5 „ 3 „ „ 9000 „ 12 „ 
, 6 „ 2 „ „ , 8200 , „ 9 * 
„ 39 „ 1 „ „ 7500 „ 37 „ 

Всего . . . 18 „ . ' 37855 „ 67 
Въ последнемъ самомъ крупномъ предпр1ятш съ 39 рабочими за

нято 28 человъкъ подростковъ и детей. 
Все перечисленныя предпр1ят1я переработываютъ матер1ала на сум

му 26710 рублей. 
Калачники берутъ муку часто въ кредитъ у лавочниковъ до 20 

пуд. на 5—В месяцевъ Покупка муки на базаре гораздо выгоднее, 
но большая часть калачниковъ вынуждена покупать у лавочниковъ, 
чтобы воспользоваться кредитомъ. Обыкновенно пшеничная мука 2 
сорта покупается по б р. 4° к о п- За пятипудовый мешокъ. Ржаная 
мука по 65 коп. за пудъ. Цены колеблются въ зависимости отъ урожая. 

Булочники покупаютъ муку у местныхъ хлеботорговцевъ. Очень 
редко ездятъ за мукой въ Вольскъ и Саратовъ. Мука покупается или 

1) Предприниматели Кораиловъ и Ледковъ, занятые кондитерскимъ производствомъ, яв
ляются въ то же время самыми крупными производителями варенья (см. пром. варка варенья) 
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2-го сорта (съ голубымъ клеймомъ) по у р. 25 к. или перваго сорта 
(съ голуб, клейм.) по 8 руб. При покупке у лавочниковъ въ кредитъ 
1ГБНЫ несколько повышаются. 

Крендельщики покупаютъ муку на мельницахъ, а не въ лавкахъ, 
потому что лавочники торгуютъ преимущественно пшеницей бт^лотур-
кой, а на крендели идетъ русская пшеница. Мельницы, въ которыхъ 
покупается мука, находятся въ Шиханахъ Вольск у., Самодурихъ- и 
Дубовомъ Хвалынскаго у. Лучшею для кренделей считается баланин-
ская мука (изъ Шиханъ). Мука покупается мешками, первый сортъ 
по 6 руб. 5о коп., а 2-й по 5 РУб 5° к о п - Второй сортъ баланин-
ской муки соотв1зтствуетъ первому сорту муки другихъ мельницъ Хва
лынскаго у Кредитуются крендельщики у мукомоловъ на сумму до 
ю о руб. 

Кондитеры покупаютъ наилучппе матер1алы у мъттныхъ торговцевъ. 
Предприниматели, являясь капиталистами, кредитуются поскольку это 
необходимо для производства, но ни въ какую экономическую зави
симость ни отъ кого не попадаютъ, а пользуются кредитомъ на капи-
талистическихъ началахъ. Кромъ муки (первый, второй и третш сорта 
съ голубымъ клеймомъ), патоки и сахарнаго песку, покупаемыхъ на 
М-БСГВ, кондитеры выписываютъ кондитерсшя краски изъ Петербурга 
на сумму 5о—юо руб. за разъ, по 2 руб. за фунтъ. 

Готовыя издъ7ия продаются или на мвстномъ базаръ и потребите
лямъ дома или скупщикамъ, сбывающимъ изд^шя на базарахъ и яр-
маркахъ. По сбыту предпр1ят!я разделяются на сбываюшихъ: 

На м-Ьст* . 3 хоз. на суму 2760 руб. 
На базар-Ь 8 „ „ „ 15025 руб. 
Скупщику • . . . . 2 „ „ „ 1970 руб. 
Различв. способ. ." ' 5 „ „ „ 18100 руб. 

Изъ группы хозяйствъ сбывающихъ различными способами боль
шая часть продуктовъ идетъ мъстнымъ и прйзжимъ скупщикамъ. Во
обще скупщикамъ сбываютъ только наиболее крупные изъ предпри
нимателей, такъ какъ мелк1е ограничиваются производствомъ на мъст-
ныхъ потребителей. 

Калачи продаются по i руб. 6о коп. изъ муки I сорта и по i руб. 
до коп. изъ 2; черный хл'Ьбъ по 6о коп. за пудъ. Фунтами на Va к. 
дороже. За работу остается отъ 30 до 50 коп. съ иуда 

Булки продаются булочникамъ по з1//а коп., а на базаре по 5 к. 
Производство булки стоитъ з коп. Сбываются булки большею частго 
булочникамъ, меньше на базаръ- и дома потребителямъ. 

Крендели продаются прямо въ куреняхъ лавочникамъ городскймъ 
и npi-Бзжимъ изъ деревень Сбытъ потребителямъ крайне незначитель
ный. Въ базарные дни въ Хвалынске и на окрестныя ярмарки (въ по
селке, Дворянской Терешкъ, Липовкъч Самарск. губ., Хворостянк-в) 
крендели вывозятся самими предпринимателями для продажи потреби
телямъ. За доставку на ярмарки уплачивается по з ~ 4 Р - съ воза крен
делей (го пудовъ). Въ Хвалынске крендели продаются 1-й сортъ по 
i руб. 6о коп., 2-й сортъ—i р. до к., сдобные 2 р. 6о к., сахарные 
сдобные з Р- ю к. за пудъ. 

Пряники и конфекты сбываются въ Хвалынскомъ увзд-в и на за
волжской сторонъ верстъ на 7° о т ъ Волги Оба кондитера имък>тъ 
въ Хвалынске свои лавки на базаръ\ Здъсь издъл1я продаются какъ 
непосредственно потребителямъ, такъ и торговцамъ, прНззжаюшимъ за 
товаромъ въ Хвалынскъ изъ уъзда и изъ за Волги. Большая часть 
продуктовъ сбывается лавочникамъ. Въ розницу потребителямъ кон-
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фекты продаются отъ 8 до тз коп. за фунтъ; пряники 4—ю коп за 
фунтъ. Торговцамъ пудами продукты продаются дешевле наго—40 к. 
за пудъ. 

Наличность въ предпр!ят1яхъ хл^бопекарнаго производства значи
тельная числа наемныхъ рабочихъ указываетъ уже на то, что промы
слы даютъ значительный лоходъ. Только калачное производство, ор
ганизованное для сбыта ближайшимъ потребителямъ, даетъ меньшш 
доходъ. Въ одномъ предпр1ятш работаетъ только одна женщина. Чи
стый месячный дохолъ въ хл'Ьбопекарныхъ промыслахъ определяется 
следующей таблицей: 

М,сяЧ Н Ы Й „оходЪ. HZ - -
До 10 руб. . . . 
Отъ 10—20 руб. . 

„ 30—50 руб. . 
„ 50—100 руб. 

В ъ ЕИХЪ 
рабочихъ. 

13 
12 
23 
49 

Сумма до
хода. 

44,5 руб. 
47,4 „ 

235,8 „ 
194,3 „ 

Такимъ образомъ, 5/б всего чистаго дохода получается половиной 
предпринимателей, сосредоточившихъ 3/4 ВСБХЪ рабочихъ занятыхъ во 
ВСБХЪ предпр1ят1яхъ хлебопекарнаго производства. Изъ ВСБХЪ отраслей 
хлебопекарнаго промысла развивается только кондитерскш; при этомъ 
развит1е происходитъ не посредствомъ увеличешя числа предпр1ятш, а 
посредствомъ роста производства въ существующихъ капиталистическихъ 
предпр!ят!яхъ. 

КУЗНЕЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ. 

Потребности м-встнаго населешя въ металическихъ ИЗД-БЛ1ЯХЪ И 
въ починке посл"Вднихъ удовлетворяются местными ремесленниками 
кузнецами, слесарями и холодными кузнецами. Кузнецы возникли в е 
роятно съ возникновешемъ города, но до 1834 года существовали од
на или две кузницы. Съ 1834 года число кузницъ стало возрастать 
и некоторое время въ Хвалынске кузнечный промыселъ даже проц-
въталъ: кузнецы работали не только на мъхтныхъ жителей и на ок-
рестныхъ крестьянъ, но и на базаръ и на лавочниковъ. Въ посл^дтя 
3—4 десятилътш промыселъ сталъ падать и кузнецы только съ боль
шими перерывами работаютъ на заказчика, тщетно иногда ожидая его 
целыми днями. 

Некоторые кузнецы стали уезжать на работу въ Баку, лруп-
удовлетворяются местными заказами. Всего зарегиствовано 17 npeAnpie 
ятш кузнецовъ, занимающихся подковывашемъ лошадей, оковкой тел^гъ, 
колесъ, ремонтомъ сельскохозяйственныхъ орудш, наваркой сошниковъ 
илемеховъ, изготовлешемъ предметовъ крестьянскаго обихода: ухва-
товъ, серповъ, вилъ, лопатъ, скобъ, пробоевъ, накладокъ и т. п. 

Слесари-медники, которыхъ зарегистровано 4 предпр1ятш, занима
ются починкой самоваровъ, кастрюль, кофейниковъ, кружекъ и др. 
медныхъ вещей, ружей, замковъ, швейныхъ машинъ, желёзныхъ кро
ватей и т. п. Больше всего слесарямъ приходится заниматься почин
кой самоваровъ и замковъ. 

Кровелыциковъ и ведерниковъ зарегистровано ю предпрштШ, изъ 
которыхъ въ трехъ производятся исключительно различныя издел!я 
изъ железа. Въ осгальныхъ 7 предпр1ят1яхъ ремесленники занимаются 
кровельной и малярной работой, а въ свободное время производст-
вомъ различныхъ изделш изъ листового железа: ведра, лейки, ванны, 
кружки, подносы и проч. Эти издел1я производятся для сбыта на ба-
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зар-в и въ лавки. Такимъ образомъ, изъ ВСБХЪ ремеслъ по обработке 
металла только последнюю группу,—холодныхъ кузнецовъ можно при
числить къ кустарямъ, работающимъ для рынка. Въ з i предпр1ятш 
по обработке металла занято 67 рабочихъ, изъ которыхъ 44 семей-
ныхъ и 23 наемныхъ рабочихъ и учениковъ. Хотя кузнечное ремесло 
по техническимъ услов1ямъ требуетъ участия двухъ рабочихъ, Т'БМЪ 
не мен"Ье въ и хозяйствахъ работаютъ только по одному рабочему, 
12 предпр1ятш им'вютъ по 2 рабочихъ, 4 пpeдпpiятiя—по з, лва. по 4 
и два но 6 рабочихъ. 

24 хозяйства заняты промысломъ круглый годъ и 7 хозяйствъ ра
ботаютъ отъ 4 До 8 мъхяцевъ, занимаясь остальное время другими 
промыслами. Такъ какъ количество работы у кузнецовъ зависитъ отъ 
количества заказовъ, то рабоч1е, большею частью молотобойцы, нани
маются только на короткое время, когда заказы увеличиваются, обык
новенно л"Втомъ и осенью. Кузнецъ при мелкихъ заказахъ не можетъ 
считать себя обезпеченнымъ работою на продолжительное время и на-
нимаетъ молотобойца поденно, пока есть работа. Впрочемъ некоторые 
кузнецы нанимаютъ рабочаго и помесячно; въ большинстве же слу-
чаевъ соединяются по двое *). 

Кровельщики также нанимаютъ рабочихъ, некоторые—мальчиковъ 
а некоторые взрослыхъ мастеровъ помесячно. Кровельное и малярное 
дъло на больше продолжительное время обезпечиваетъ ремесленника, 
если онъ получаетъ заказъ. Поэтому кровельщики нанимаютъ иногда 
до 6 челов-вкъ рабочихъ, уплачивая имъ отъ у до 12 руб. въ М'БСЯЦЪ 
на хозяйскихъ харчахъ. 

Мъ\дники—слесаря совершенно не нанимаютъ рабочихъ, хотя трое 
изъ слесарей имъютъ по 2 мальчика ученика. Слесарная работа тре
буетъ искусства отъ рабочаго. но въ то же время не на столько до
ходна, чтобы возможно было нанять взрослаго рабочаго. 

Покупка матер1ала необходима для всвхъ кузнецовъ. Только тъ1 

изъ кровелыциковъ, которые занимаются исключительно кровельной 
работой, работаютъ исключительно изъ матер1ала хозяина. Впрочемъ 
2—3 кузнеца работаютъ временно изъ матер1ала лавочниковъ, прини
мая матер1алъ и сдавая издъ\л1я по в-всу. Обыкновенно заказчикъ ла-
вочникъ вычитаетъ стоимость угара желъза (2—б фунт, съ пуда) съ 
кузнеца. Друпе кузнецы покупаютъ железо въ м'Бстныхъ лавкахъ, 
кредитуясь въ ремесленномъ товариществе по 12% въ годъ БолФе 
зажиточные кузнецы иногда покупаютъ железо въ Саратове на сумму 
до 12о рублей, при чемъ вм^стЬ съ издержками на провозъ въ такихъ 
случаяхъ кузнецы получаютъ экономш 25 на юо рублей. Провозъ 
изъ Саратова съ доставкой на домъ обходится по 5—6 коп. съ пуда. 

Покупая матер1алъ за отсутстаемъ денегъ по мелочамъ, сталь 
фунтами, а железо по 2—5 пудовъ,—кузнецы переплачиваем ю—гз°/о 
противъ оптовыхъ цъыъ г. Хвалынска. 

Слесаря также покупаютъ матер!алъ въ лавкахъ г. Хвалынска, 
кредитуясь въ ремесленномъ товариществе. М1зстныя ц-вны на железо 
слъ\дующля: 

Шиновое железо однопрокатное 3/8„—2*/г„ той же ширины по 1 р. 50 к. за пудъ. 
» двухпрокатное 5/ie„ , „ 

безымянка . Viu „ „ 
„ „ полушинокъ . Vsu ширина lVi! по 2 р. „ „ 

х) Это характерный случай кооператива изъ за недостатка работы. Кузнецъ, не им*ющдй 
зак»зовъ идетъ помогать товарищу, получившему работу, чтобы въ другой разъ, получивши 
заказъ, воспользоваться услугами другого. 
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Круглое жел-взо для оковки телътъ и сердечниковъ въ д1аметръ-
3/з"—з1/4" п о 1 РУб- 5° к- з а пудъ. Рамчатое железо отъ 3/s" до з1/*" 
шириной и отъ Чъ* до fVa" толщиной для подковъ, поддосокъ и 
жел-Ъзн. дверей по i руб. 5° к о п -

Полосовое отъ 2" до з" ширин, и отъ 3/s" до 7/V' толщ, i р. 5° к-
Квадратное для плуговъ и бороньихъ зубьевъ по i р. $о к. 
Овальное прокатное шинное, толщ, отъ lh" до 3/У по i р. 8о к. 
Гвозди для ковки болыше № 6Va—8 руб. за пудъ. (въ Саратове 

7 руб.). Разница Саратовскихъ и Хвалынскихъ ц1шъ бол"ве мелкихъ 
сортовъ гвоздей доходитъ до 2 руб. за пудъ. Гвозди № 5 в ъ Хва
лынске продаются по 2о коп. за фунтъ, № $Ч-г—22 коп. за ф у н т ъ , 
№ 6, 7 и 8 по 20 коп. ф. 

Сталь квадратная, для наварки топорищъ, мельничныхъ насьчекъ 
ртэзцовт и проч. работъ отъ 3/s" до iVa" № i продается по 22 коп. 
за фунтъ; сталь круглая 1/а— ьЫп по той же цтэнъ\ 

Сталь русская демидовская полос. 5/s" толщ , з" шир. по 15 к. за ф. 
ерусланка и ресорная „ „ „ „ „ „ ю „ „ „ 

Уголь курной „ортэшекъ" продается по 33 к о п - з а пудъ, а поку
пается въ Царицынъ- по \6 коп. 

Мъ\дь покупается слесарями красная по 24 руб. за пудъ, желтая 
по 2о руб., олово 8о коп. за фунтъ, свинецъ по ю коп., нашатырь 
25 коп,, бура з° коп., припой медный 6о коп за фунтъ. Соляная 
кислота по i руб. 30 коп. за пудъ. 

Кровелыцики-ведерники покупаютъ: 
Кровельное же.тЬзо 2 сорта по 

я » 3 „ „ 

Полушивковое железо „ 
Б-Ёлое апкпйское „ 
Московское аршин, (.луженое),, 
Котельное 

2 р. 80 к. за пудъ. 
, 2 р. 50 к. 

2 р. 40 к. 
2 р. 20 к. 

15 р. — за ящикъ. 
6 р. — за пудъ. 
2 р. 80 к. 

Железо завода Яковлева и гр. Строгонова на ю—15 коп. за 
пудъ дороже. 

Светлая закатная проволока отъ 4 P (толстая) до 6 р. (тонкая) 
за пудъ перевесельная проволока 2 руб. 4° к о п - з а пудъ. 

Печная проволока 6 руб. за пудъ. 
Ушки отъ з Р- 6о к. до 4 Р- з а пудъ. Весной можно купить и 

по 2 руб 8о коп. за пудъ. 
Краска мъдянка 24 руб. за пудъ. 
Бълила 6 руб. 
Шведская мум!я 3 руб. „ 
Ааглейское 4 руб. „ 
Голландская сажа 8 руб. „ 
Свинцовый сурикъ . . • 4 руб. 

Всего з 1 предпр1ят1емъ кузнецовъ, слесарей и кровелыциковъ 
прюбръ-гается матер1алу на 6465 руб. Изъ нихъ: 

Задолженность. 
Число На 

предпр. сумму. 
. . . . 22 1940 руб. 

5 3455 „ 
. . . . 4 1070 „ 

Число 
предпр. 

11 
3 
3 

На 
сумму 

1244 pv6 
215 i 
260 , 

Изготовляемыя издтл\я сбываются главнымъ образомъ заказчику. 
Кровельщики кровельную работу д^лаютъ сдельно, а ведерники сбы-
ваютъ на базартз. Всего производится желтэзныхъ ИЗДЪУИЙ на сумму 
U 9 7 2 руб, Изъ нея сбываютъ-
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На рынкъ 6 цредпр. на 1800 руб. получая 688 руб. или 38,22°/о чистаго дохода. 
Заказчику 14 „ „ 3414 „ „ 2033 руб. „ 59,55% 
Хозяину сдельно 5 „ „ 4602 „ „ 897 руб. „ 19,49% 
Различи, способ 6 „ „ 2156 „ „ 1050 руб. „ 48, 7°/о 

Чистый месячный доходъ на каждаго рабочаго при различныхъ 
услов1яхъ сбыта определяется следующими цифрами 

На рынк-Ь . . . . (108 раб. м-всяц) 6,4 руб. въ м-fcc. при 12 мъс раб. перюдъ. 
Заказчику (246 „ ) 8,2 „ „ „ 10,5 „ 
Хозяину сдельно . . ( 77 „ „ 1 11,7 „ 7 
Различи, сбособ. . . (218 „ „ ) 4,8 „ „ „ 12 
Такимъ образомъ, выигрывая въ разработке при бол-fee обезпечен-

номъ сбыте ремесленникъ теряетъ благодаря тому, что сокращается 
рабочш перюдъ. Благодаря этому годовой заработокъ у всЬхъ кузне-
цовъ только обезпечиваетъ существование и значительная часть изъ 
нихъ (17 хозяйствъ) задолжали на сумму 1719 рубл., въ среднемъ по 
юо рублей на хозяйство, сумма почти равная годовому чистому до
ходу кузнецовъ. 

При работе кузнецовъ на заказчика цены на издел!я установи
лись следуюпця: 

Поддоски ' . . . . . . . . . 1 р. 75 коп. за пудъ. 
Шиновка колесъ за станъ, изъ матер, заказчика — 80 кон, 
Шиновка, втулки и обручи за станъ (матер заказч.). . . . 1 р 40 коп'—1 р 50 к. 
Наварка сошниковъ (свой матерйалъ ) — 80 коп. 
Новые лемеха „ „ 1 р. 50 коп. 
Зубрятъ серпы . — 5 коп. за шт 

При работ* на лавки кузнецы получаютъ съ пуда; 
За бороньи зубья по 20—30 коп. 

„ поддоски „ 20—25 коп. 
„ подковы „ 80—90 коп. 
„ втулки „ 20—25 коп. 

При сбыть- на базар* кузнецы получаютъ за 10 шт. косырей 1 р . 
„ „ „ сквородн • — 40 к. 
„ „ „ ухватовъ . . . . . — 50 к.—2 р. 
„ ,, , кочерги . — 15—25 к. 
. „ „ серпы - 25—30 к. 
„ „ „ подковы, накладки . 2 р. 40 к. за пуд 

Въ среднемъ, при продаже изделш скупщикамъ кузнецы теряютъ 
около 2о коп. на рубль противъ ценъ, выручаемыхъ на рынке. Ведер-
ники работаютъ на лавочниковъ по 4°—5° к о п - с ъ пУДа> П Р И ч е м ъ 

производится самая разнообразная посуда. Если ведерникъ продаетъ 
свои готовыя издел1я на базаре, то, разумеется, получаетъ значитель
но большш заработокъ. Базарныя цены на посуду следуюпця: ведра 
изъ простого железа по jl/2 коп. за фунтъ; изъ белаго железа 20 к. 
за фунтъ; кружки по у—8 коп. за шт. Лейка ю коп. фунтъ. Такимъ 
образомъ, съ пуда простого железа ведерникъ получаетъ отъ 8о коп. 
до 2 руб., а съ пуда белаго—около з рублей. Кровельщики работаютъ 
по 2о коп, съ пуда железа, а съ окраской по 25 коп. 

Для исполнешя техъ работъ, которыя приходится кузнецамъ ис
полнять въ Хвалынске, требуются незначительныя средства и только 
самыя обычныя оруд1я производства, употребляемыя кузнецами. Всего 
требуется на оруд1я производства отъ 50 до юо рублей. Кроме ме-
ховъ и наковальни употребляются следуюпця наиболее ценныя оруд1я: 
тиски стоимостью въ ю руб., винторезная доска въ з ?••> точило з Р-> 
станокъ для подковывашя лошадей 8 руб. и мелюе инструменты на 
сумму около ю руб. 

У слесарей и холодныхъ кузнецовъ инструментовъ еще меньше. 
При недостаточности заказовъ и при малой доходности ремесла, куз
нецы не имеютъ ни средствъ для лучщаго оборудована своихъ прел-
пр1ят1й, ни надобности въ этомъ. Промыселъ падаетъ и на прошлое 
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промысла кузнецы смотрятъ какъ на блаженное время. Упадокъ про
мысла объясняется ремесленниками общимъ упадкомъ благосостояшя 
городского и деревенскаго населеш'я. Кузнецы считаютъ возможнымъ 
улучшеше своего положешя, если увеличатся заказы на сельскохозяй
ственный оруд1я и если будетъ въ Хвалынске складъ железа и угля. 

РЕМЕСЛЕННИКИ ПО ОБРАБОТКА ДЕРЕВА. 

Столярный, бондарный, рогожный, корзиночный, ситный, гребенный, коробочный, подеревный, 
колесный промыслы. 

Ремесленники по обработке дерева работаютъ исключительно для 
удовлетворения потребностей въ деревянныхъ ИЗД-БЛ1Я м-встнаго и бли-
жайшаго окрестнаго населенш. Изъ этой категорш ремесленниковъ заре-
гистровано столяровъ 22 предпр1ят1Я, рогожниковъ—7' бондарей—-241), 
корзинщиковъ—41), р"Ьзчикъ—I, Ситниковъ— I, гребенщиковъ —6, 
коробочниковъ—з? подеревщиковъ —2 кслесниковъ—8 

Столяры занимаются изготовлешемъ различной мебели, главнымъ 
образомъ, на заказчика. Въ значительно меньшемъ количестве произво
дятся столярныя ИЗД-БЛ1Я для продажи на мъхтномъ базаръ. Такъ какъ 
спроеъ въ Хвалынске на столярныя издъ^я не вполне обезпечиваетъ 
ремесленниковъ, то некоторые изъ нихъ уходятъ изъ города въ 
окрестныя имт>н1я или въ Алекст^евку на ремонтировку пароходовъ. 
Во всякомъ случат^ столяры не считаютъ выгоднымъ переходить хотя 
бы временно къ другимъ промысламъ и занимаются своимъ промыс-
ломъ круглый годъ 

Другая наиболее многочисленная группа ремесленниковъ по об
работке дерева — бондари по услов1ямъ сбыта гораздо более прибли
жается къ положению кустарей, чемъ ремесленниковъ Бондари зани
маются производствомъ i) бочекъ въ 40 i8 ведеръ для воды, 2) бо-
ченковъ отъ 5 ло 18 ведеръ для квасу, з) Ла1уновъ отъ 1/г — з вед, 
й) кадушекъ отъ 2 до 25 вед., лоханки, ушаты, цветочницы и т. п. 
Все эти издедш сбываются на местномъ базаре и на ярмаркахъ въ 
Самарской губ. непосредственно потребителями Разумеется, для того, 
чтобы ездить со своими издел1ями по ярмаркамъ нужны некоторыя 
средства. Поэтохму некоторые, наиболее бедные бондари занимаются 
починкой деревянной посуды, работая на заказчика. 

Колесники, какъ и бондари работаютъ, главнымъ образомъ, для 
продажи непосредственно потребителю на базаре въ городе и на 
ярмаркахъ въ Самарской губернти Производятся исключительно ко
леса для рабочихъ экипажей, телегъ, фуръ и проч. Въ мертвый сезонъ 
осенью некоторые колесники переходятъ къ производству другихъ 
изделщ изъ дерева: корытъ, лопатъ и т. п. Такимъ образомъ, и эта 
категор1я ремесленникооъ не меняетъ временно своего промысла на 
друпе. 

Рогожный промыселъ находится въ перюде упадка. Летъ ю—15 
тому назадъ, когда хлебная торговля въ Хвалынске процветала, поло-
жеше рогожниковъ было значительно лучше и тогда работниковъ 
насчитывалось до 45 человекъ. Въ настоящее время изъ всехъ. куста
рей занятыхъ рогожнымъ промысломъ только одинъ работаетъ круг
лый годъ, а остальные не более 4 ~ х ъ месяцевъ. Въ остальное время 
рогожники занимаются подсобными заработками, сельско хозяйствен-

1) 1 хозяйство бондарей и 1— корзинщика исключены всл-Ьдетв1е неполноты данныхъ. 
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ной наемной работой, плотничнымъ ремесломъ и др. Рогожники ра-
ботаютъ или для продажи на мъхтномъ базаре и на ярмаркахъ по 
деревнямъ, или на мт>стныхъ скупщиковъ-лавочниковъ 

Гребенщики-кустки, работающие для продажи на ярмаркахъ. И по 
услов1ямъ производства, гребенщикъ выд-влываетъ въ течете года 
много гребней даже не пользуясь машиной, —и по услов1ямъ сбыта 
гребней на небольшой районъ требуется не много,—гребенный про-
мыселъ не можетъ существовать въ формъ- ремесленнаго производства 
на заказчика. Гребенщики принуждены искать сбыта или на окрест-
ныхъ ярмаркахъ или сбывать свои изд1зл1я скупщикамъ для продажи 
на отдаленномъ рынкъ\ Въ Хвалынске такъ мало гребенщиковъ, что 
они удовлетворяются ближайшимъ рынкомъ, сбытомъ на ярмаркахъ 
въ Хвалынскомъ уъ'здъ- и въ Самарской губ. Поэтому Хвалынске 
гребенщики очень р1здко сбываютъ свои издъ^я скупщикамъ, а огра
ничиваются сбытомъ на ярмаркахъ непосредственно потребителями Ни 
одного предпр1ят1я съ машиной для выпилки зубьевъ гребней въ Хва
лынске НТэТЪ. 

Коробочнымъ промысломъ въ Хвалынске занимаются довольно 
много ремесленниковъ, но постоянныхъ мъхтныхъ предпр1ятш насчи
тывается только 3) изъ которыхъ два предпр1ят1я принаддежатъ мт>ст-
нымъ лавочникамъ. Остальные коробочники пргвзжаютъ изъ Горба-
товскаго увзда Нижегородской губ недели на двъ\ на мъхяцъ. Короба 
идутъ большею часпю подъ яблоки и друпе фрукты, поэтому по
требность въ коробкахъ зависитъ отъ урожая въ садахъ; поэтому же 
пргвзж1е коробники, приготовивши къ сезону потребное количество 
коробовъ, у-взжаютъ домой, чтобы на слъ\дующш годъ снова прИвзжать. 
ВслТэДсЫе громоздкости издт>лш коробники не вывозятъ ихъ на базаръ, 
а дожидаются покупателей-потребителей на Mrfecrf> производства. 
Пр1ъзжаетъ ежегодно до 20 челов. коробочниковъ, при чемъ составъ 
пр1'взжихъ коробочниковъ почти ежегодно меняется. Очевидно про-
мыселъ не на столько выгоденъ, чтобы могъ привлекать возвращаться 
ежегодно однихъ и тт>хъ же лицъ. 

Для npi-взжихъ коробочниковъ этотъ промыселъ является лишь 
подсобнымъ при какомъ нибудь другомъ главномъ промысле. 

Мъхтные предприниматели коробочники пользуются обыкновенно 
наемнымъ трудомъ, нанимая сдельно по 5 коп. съ короба на своихъ 
харчахъ. 

Остальные х) ремесленники—р-взчикъ, ситникъ, подеревщики ра-
ботаютъ для удовлетворешя местныхъ потребностей въ своихъ издф-
л1яхъ и ни по своему числу ни по своимъ издтэл1я не имъхотъ ника-
какого значешя. ни будущаго. 

Во ВСБХЪ у6 хозяйствахъ, занимающихся обработкой дерева 175 
мужчинъ и 176 женщинъ, изъ которыхъ 138 человъжъ занято глав-
нымъ промысломъ и 15 чел. другими заработками. Изъ 138 челов-вкъ, 
занятыхъ промысломъ, насчитывается 87 мужч. ю женщ. и 13 подро-
стковъ изъ семейныхъ рабочихъ, i8 мужчинъ и ю подростковъ на-
емныхъ рабочихъ и учениковъ. работающихъ въ i8 предпр1ят1яхъ. 

Большая часть предпр!ятш (41) им-вютъ по одному рабочему, за
нятому промысломъ; 17 хозяйствъ им-вютъ по 2 раб., ю—по g раб., 
7—по 4 Раб. и i съ 5 рабочими. 

1) Существуетъ еще несколько преднр1япй изготовляющих!, гнутую мебель, и»ъ вихъ два 
-- работаютъ постоянно и НЕСКОЛЬКО рамщиковъ, занимающихся нриготовлен1емъ рамъ какъ 
специальной отраслью столярнаго ремесла. Эти отрасли столярнаго ремесла какъ таковыя, не 
вошли въ регистрацию. 
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По продолжительности рабочаго перюда означенныя предпр1ят1я 
распадаются на слъдуюийя группы. 

Предпр1япй съ рабочими пер. отъ 2 до 4 мъс 9 
,, „ » , 5 до 10 мъс 10 
„ „ „ „ 12 мЪс 57 

Изъ нихъ 5 хозяйствъ отпускаютъ наемныхъ рабочихъ, занятыхъ 
на мъстъ, въ Хвалынске, з хозяйства отпускаютъ отхожихъ наемныхъ 
рабочихъ и 23 хоз. заняты другими побочными промыслами. Месячный 
доходъ отъ побочныхъ промысловъ во многихъ хозяйствахъ превы-
шаетъ доходъ отъ главнаго промысла. Этимъ, конечно, и объясняется 
склонность древодъловъ прибегать на некоторое время къ другому 
производству. 

Матер1алъ для своихъ издълш большая часть столяровъ поку-
паютъ у мъстныхъ торговцевъ, кредитуясь или у нихъ же, или въ 
ремесленной кассв. 

Коробочники покупаютъ лубокъ въ Самарской, Симбирской губ. и 
въ Казани а иногда у мъстныхъ торговцевъ, которые получаютъ лу
бокъ съ верховьевъ Волги. 

Гребеньщики покупаютъ лъсъ въ верховьяхъ Волги у купцовъ въ 
с. Соболеве Муромскаго у. Иногда покупается лъсъ ВЪ Покурлеъ— 
Шаховскомъ Хвалынскаго у., но этотъ лъсъ худшаго качества, ч-Ьмъ 
верхневолжскш. 

Колесники покупаютъ ободья у казанскихъ скупшиковъ 1), иногда 
въ кредитъ, а березовый и дубовый Л-БСЪ покупаютъ всегда на налич-
ныя деньги или на берегу въ Хвалынскъ, или прямо на бъ-лянахъ. 

Роюжники покупаютъ матер1алъ на базаръ въ Хвалынске, куда 
онъ привозится изъ сосъднихъ деревень или изъ Кузнецка и изъ Сим
бирской губ. Мъхтное мочало лучшаго качества, изъ молодого лъта, 
ценится дороже. Привозное, доставляемое телятинскими и андреев
скими мордвами Кузнецкаго у. и сплавомъ изъ Брусяни Симбирской 
губ. болъе дешевое и худшаго качества. При работе на скупшика ро-
гожники переплачиваютъ за матер1алъ 15—2о коп. за пудъ. 

Бондари закупаютъ дубовый Л-БСЪ париями съ баржей. Въ Хва
лынскъ приходитъ одна баржа около 20 мая, съ которой бондари сов-
M-БСТНО покупаютъ лъсу рублей на 700, сообща разгружаютъ его, скла-
дываютъ въ клътки, а потомъ жеребьевкой Д-БЛЯТЪ его. На большую 
сумму обыкновенно не покупаютъ, потому что не имъютъ средствъ, 
хотя потребность въ лътъ у нихъ равняется приблизительно на сумму 
около 2000 руб. При покупке лъха бондарямъ приходится очень мно
го переплачивать, потому что въ Хвалынскъ приходитъ только одна 
баржа съ лъхомъ и конкурентовъ владельцу баржи нъ"гъ 2). 
Для столяровъ еловыя балки 6 вершк. толщ, и 7 саж. длины 1 р. 10 к.—1 р. 30 к. за вершокъ. 

. - » » . 6 „ ; 1 р . - 1 р. Ю к. , 

Цъны на еловыя балки большихъ и меньшихъ размъровъ опред-в-
ляются, прибавляя при каждомъ лишнемъ вершкъ толщины, 10 — 15 к. 

!) Скупщиковъ ободьевъ насчитывается всего трое. Изъ нихъ Горячевъ местный торго-
вецъ, Красулинъ живетъ въ Казани и Киселевъ въ Симбирск*. Занимаясь скупкой ободьевъ, 
они доставляютъ ихъ въ Хвалынскъ, Балаково, Покровскъ, Дубовку, Самару и др. мъста по 
Волгъ. ' 

2) Въ 1903 году, нуждаясь въ л-всъ, несколько бондарей вошли въ соглашеше съ торгов-
цемъ Горячевымъ, обязавшись у него закупать по определенной цънъ л-всъ, если онъ сдълаетъ 
запасъ. Горячевъ скуиилъ достаточное количество лъса, спросъ оказался большимъ и онъ на-
бавилъ ц^ьну не только съ другихъ покупателей, но и съ тт>хъ, кто вошелъ съ нимъ въ согла-
шеше. Съ первыхъ бралъ вмъсто 2 руб. за гнъздо—2 р. 50 коп. а съ послъднихъ по 2 руб. 
вмъсто 1 р. 90 коп. (Гнъздо состоитъ изъ 36 досокъ: 30 для боковъ и 6 для дна. Обыкновенно 
этихъ досокъ не хватаетъ для выделки двухъ кадушекь и прибавляется еще штукъ15 досокъ). 
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на каждый вершокъ и столько же на сажень длины. При меньшей 
толщине или длине irtHa каждаго вершка соответственно падаетъ: 
Сосновая балка въ 6 верш, толщ и 6 саж длины . . 1 р. 20 к. 1 р . 40 к. за вершокъ. 

„ „ „ 6 „ . 4 саж. 1 арш. „ . . 75—90 к. „ 
Липа пригонная „ 4 10 „ я 1 саж. „ . . 45 70 к. за балку. 
Березовая доска „ 2 •„ „ 3 4 арш- ,, . . 70 к.- 1 р. 50 к. за штуку. 
Липа местная жердями отъ 15—70 к. за штуку. 

Ильмъ въ однихъ цЪнахъ съ липой. Ор^хъ покупается въ Сара
тове, при ДЛИН-Б г саж. и шириною 5 —12 верш. 20—50 к. за фанерку. 

Колесники покупаютъ ступицы по 12 руб. за тысячу. Ободья по
купаются оптомъ по 15—20 становъ за наличныя деньги по з руб. за 
станъ; въ розницу по з руб- 5° к о п - з а станъ. 

Гребенщики покупаютъ съ верховьевъ Волги кленовыя доски, дли
ною въ i арш. 2 верш по 25—3° Р- з а сотню; посаженно, въ 6 верш, 
толщины по во коп. Кленовые кружки въ 5^2 верш, длины 20—25 р-
за тысячу. Липа по 25— 3° к о п - з а жердь 

Лубокъ покупается коробочниками или камскш, въ 13 четв. длины 
и i арш. ширины по 4° к о п > з а штуку; въ з четв. ширины по 3° к. 
Местный лубокъ въ ю верш ширины по 14 коп. 

Бондари покупаютъ гнездо съ широкими досками 2 р. 25 к , съ 
узкими досками i р. 7° к.—2 р., тысяча досокъ з четв. (болванки)— 
35—37 РУб-? аршинныхъ 25—27 р., трехчетвертн 20 р. тыс., досокъ 
для бочекъ отъ 9 до 8Va четв (болванки) 8 о - 90 руб. Обручи тало
вые покупаются д руб. (3/4 арш.), 7—8 руб. (i арш.) и и—12 руб. 
(5 четв.) за тысячу. 

Рогожники покупаютъ местное мочало, идущее на основу по i р. 
за пудъ, а привозное по 6 0 - 7 0 к. за пудъ Оптовыя ц^ны на ю—15 к. 
ниже. Наиболее состоятельные мастера покупаютъ не больше 20 пуд. 
за разъ. На местномъ рынке мочало можно купить обыкновенно толь
ко до начала декабря. При недостатке матер1ала некоторые кустари 
переходятъ къ работе на скупщиковъ, переплачивая за матер1алъ по 
15 — 20 коп. за пудъ и теряя въ цене рогожъ противъ базарной цены 
по 2 коп. за штуку, а всего около юо°/о на сумму перерабатываемаго 
матер1ала. 

Всего въ 76 предпр1ят1яхъ древоделовъ перерабатывается матер!ала 
на сумму 12087 рублей, изъ которыхъ на 11532 руб. покупается на 
рынке 69 хозяйствами. Только одно хозяйство покупаетъ весь матерь 
алъ у одного лица на сумму 6о руб. и 6 хоз. на 495 РУб- покупаютъ 
и на рынке и прюбретаютъ другими способами. 

Сбытъ древоделами изготовляемыхъ продуктовъ въ значительной 
степени зависитъ отъ характера изделШ. 

Столярныя изделш приготовляются въ большинстве случаевъ на 
заказчика. Только худппе сорта столяры нродаютъ на базаре. Цены 
на столярныя издел!я трудно точно определить, потому что при рабо
те на заказчика столь разнообразнаго матертла, какъ мебель, каждое 
издел!е отличается некоторыми индивидуальными качествами Одни 
издел1я отъ другихъ отличаются не только матер1аломъ, изъ котораго 
они изготовляются, но и качествомъ работы. Поэтому цены, напр. бу-
фетнаго шкафа колеблются отъ 12 до 35 РУб., книжнаго домашняго 
шкафа отъ 12 до 25 руб., гардероба отъ 12 до 35 Руб., этажерокъ 
отъ 12—25 руб., обеденныхъ столовъ отъ 6 до 15 руб- и т. д. Ба-
зарныя цены более определенны: стулья продаются отъ 30 к. до т р., 
табуретки 15—2о к., столы 8о к.— i р. 5° к- и т. д. 

Бондарныя издел1я, изготовляемыя, главнымъ образомъ, для сбыта 
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потребителю на базарахъ и ярмаркахъ, им-Ьютъ бол-fee установивцпеся 
1г£ны: 

Кадушки въ 5 четв. продаются по 3 р.—3 р. 50 к. 
„ 1 арш. „ ., 2 р.—2 р. 50 к. 
,. 3 четв. „ , - . . . 1 р . 

Вочки соснов. съ дерев обручами . 1 р. 80 к. 
„ н оъ желйзн 2 р. 70 к. 
„ дубов. „ „ • 4 р.—5 р. 

Лагунъ 40 к.—] р. 50 к. 

Короба продаются отъ 85 до i р. ю к за пару. 
Колеса на рынкъ- продаются отъ 4 ло 7 РУб- за скатъ. Ц-вна за-

виситъ, главнымъ образомъ, отъ качества ободьевъ. На заказъ колеса 
изготовляются по 7~8 руб. за скатъ. 

Рогожи болышя продаются по 12 — 13 к ' ' а маленьюя по у — ю к* 
за штуку. При работъ на скупщика рогожи продаются на 2 к. дешевле. 

Всего 76 хозяйствами сбывается изд-Ьл1й на 23694 руб. 
Изъ нихъ дома потребителямъ продаютъ 2 предпр1япя на . 4400 руб. 
На ближайшемъ рынкт, „ 21 „ „ . 5325 руб. 
Заказчику „ 29 „ „ . 7839 руб. 
Скупшикамъ „ 4 „ „ . 400 руб. 
Различи, способ. „ 20 „ „ 5430 руб. 

На наибольшую сумму сбывается изд-Ьл1й древод'влами, заказчику 
или непосредственно потребителямъ. Эти промыслы не развились еще 
настолько, чтобы искать потребителя черезъ скупщика на отдален-
номъ рынкъ. 

МЕЛК1Я РЕМЕСЛА. 

Для удовлетворешя наименъе настоятельныхъ потребностей мъст-
наго населешя въ Хвалынске- существуютъ предпр1ят1я различныхъ ре-
месленниковъ, которые работаютъ для потребителей по заказу. Приго-
товляемыя ими издъл1я потребляются въ незначительномъ количествъ 
и поэтому потребности въ томъ или иномъ продуктн удовлетворяютъ 
одинъ, два или три ремесленника. Такъ, гармошшхъ мастеровъ насчи
тывается з. переплетчиковъ 6 *], каретникъ i, шорниковъ 2 3), иконо-
иконописцевъ 5> часовшиковъ 7 2). красильщиковъ 48), серебрякъ i, юве-
лировъ 23), бълошвеекъ з, портнихъ 5, гончаровъ з, и двое3) занимаются 
шитьемъ матрацевъ. 

Во всвхъ 32 зарегистрованныхъ предпр1ят1яхъ работаетъ 28 муж-
чинъ, ю женщинъ и 4 подростка семейныхъ рабочихъ, ю мужчинъ 
и 9 подростковъ—наемныхъ, а всего 6i чел. Изъ нихъ въ 13 хозяй-
ствахъ работаетъ по одному, въ 11 по два, въ б по три и въ 2 по 
четыре рабочихъ. Такимъ образомъ, перечисленныя предпр1ят1я принад
лежав къ типу наиболъе мелкихъ, съ значительнымъ учаспемъ дът-
скаго и женскаго труда: въ предпр1ят!яхъ бълошвеекъ и портнихъ ра
ботаютъ исключительно женщины. 

Значительная часть перечисленныхъ ремесленниковъ занимаются 
поправкой, починкой уже готовыхъ издълш. Такъ, каретникъ заниматся 
починкой экипажей, ювелиры и серебряки починкой золотыхъ и сере-
бряныхъ вещей, часовщики починкой часовъ, гармонные мастера—гар-
моникъ, красильщики—окраской тряпья. Остальные ремесленники про-
изводятъ готовыя изд1зл1я. Всъ перечисленные ремесленники, кромъ 
гончаровъ, работаютъ изъ матер1ала заказчика, употребляя свой мате-

x) Зарегистровано 4. 
s) Зарегистровано 3. 
з> Зарегистрованъ 1. 
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р!алъ только на починку; поэтому определить стоимость переработы-
ваемаго ими матер1ала невозможно. Уже по числу занятыхъ каждымъ 
промысломъ рабочихъ и предпр1ятш можно заключить что большая 
часть промысловъ не развивается. Увеличивается число иконописцевъ, 
но они переходятъ къ работе на подрядчиковъ. которые берутъ зака
зы при постройке церквей. Развивается, но очень медленно переплет
ный промыселъ, потому что увеличивается потребность въ книгахъ, но 
конкурренщя переплетныхъ мастерскихъ при типограф1яхъ. технически 
лучше поставленныхъ, подрываетъ и этотъ промыселъ мелкихъ реме-
сленниковъ. 

При недостатке заказовъ некоторые ремесленники употребляютъ 
довольно оригинальные пр1емы, чтобы найти заказчика. Такъ, красиль-
шики ИМ-БЮТЪ „сборщиковъ", которые "БЗДЯТЪ по деревнямъ и собира-
ютъ заказы у крестьянъ, получая съ красилыциковъ 2о% съ суммы 
получаемыхъ заказовъ. Друпе ремесленники (ювелиры) получаютъ такъ 
много заказовъ, что накопляютъ достаточный капиталъ для открытш 
магазина. Большая же часть ремесленниковъ только добываетъ доста-
точныя средства для существовашя и довольствуясь этимъ, крепко 
держится за свое ремесло. Изъ 32 предпр1ят1й 17 получаютъ месячный 
доходъ отъ з до 2о руб. и 15 предпр1ятш отъ 2о до юо руб. 

27 предпр1ятш работаютъ исключительно на заказчика, получая 
чистаго заработка 7335 рублей; 5 предпр. работаютъ на скупщика и 
на хозяина сдельно, получая заработка 1256 руб. 

КУСТАРНЫЕ ЗАВОДЫ 

Кирпичные, мукомольные, кровельные, веревочные, фруктовыхъ водъ, мыловаренные, овчинные 
и свечные. 

Предпр1ятш, занятыхъ перечисленными отраслями промышленности, 
зарегистровано 34"> и з ъ нихъ j кирпичныхъ заводовъ, 11 мукомоль-
ныхъ, з кожевенныхъ, 4 веревочныхъ, 4 фруктовыхъ водъ, i1) ов
чинный, I2) свечной и з мыловаренныхъ. Во ВСБХЪ перечисленныхъ 
предпршт1яхъ работаетъ 9 1 челов-вкъ, изъ которыхъ 32 наемныхъ 
рабочихъ и 5° семейныхъ, въ томъ числе 9 женшинъ. Большая часть 
предпр1ятш (21) занята промысломъ въ теченш 2—8 месяцевъ и толь
ко 1-3 хозяйствъ не бросаютъ промысла въ течеше круглаго года. 

Перечисленные промыслы такъ разнохарактерны, что и организа
ция производства въ нихъ крайне разнообразна. Одни предпр]'ят}я име-
ютъ капиталистически характеръ, друпя пользуются трудомъ только 
семейныхъ рабочихъ. Наемныхъ рабочихъ им^ютъ 12 хозяйствъ, въ 
остальныхъ работаютъ только члены семьи. Предпр1ятш съ i рабочимъ, 
занятымъ промысломъ, насчитывается 14, съ 2 рабочими—6, съ тремя 
4, съ четырьмя—2, съ пятью—4 и с ъ шестью-семью 4-

Изъ перечисленныхъ промысловъ больше всего рабочихъ рукъ 
занято въ кирпичномъ промысле 

Кирпичный промыселъ появился въ Хвалынске очень давно, не 
менее юо летъ тому назадъ и развился по мере увеличешя потреб
ности въ кирпичныхъ постройкахъ. Такъ какъ каменныя постройки 
въ городе довольно редки, то промыселъ расширяется и сокращается 
въ зависимости отъ того, сколько въ данный моментъ строится круп-

х) Всего въ Хвалынск* 3 овчинника. 
2) Свт.чниковъ въ Хвалынск* несколько челов'Ькъ, но для всЬхъ ихъ производство свйчей 

является побочнымъ промысломъ при какихъ нибудь другихъ болйе доходныхъ промыслахъ. 
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ныхъ кирпичныхъ зданш. Хотя кирпичныхъ заводовъ зарегистровано 
7, но большая часть производства сосредоточена въ рукахъ 2—з 
предпринимателей. 

Производство кирпичей продолжается въ теченш 6 мвсяцевъ съ 
мая по ноябрь. Въ остальное время года, зимой и осенью кирпичники 
занимаются сбытомъ кирпичей, обработкой извести и алебастра, а наи-
мен-ье состоятельные какими нибудь мелкими промыслами,—плетутъ 
корзины и сапожничаютъ. 

Большая часть кирпичниковъ не пользуется наемнымъ трудомъ, 
а работаетъ въ составе своей семьи. Наиболее крупные предпринима
тели нанимаютъ рабочихъ сдельно и, благодаря этому, работа на кир
пичныхъ заводахъ идетъ крайне интенсивно Рабочш день растяги
вается съ 2 часовъ утра до 6—7 ч а с- вечера, съ перерывами, въ об
щей сложности въ 2 часа, и достигаетъ, следовательно, до 17 часовъ. 
Сдельные рабоч1е нанимаются съ юоо шт кирпича: глинщики по 
i р. 5° к. на своемъ содержанш, мастера 8о к.— i р. на хозяйскомъ 
содержанш, уборщики i р. 75 к- н а своемъ содержанш и возчики 
глины i р. во к на своемъ содержанш. 

Глину и песокъ кирпичники берутъ даромъ на городскихъ дачахъ. 
Дрова для обжигашя крупные заводчики покупаютъ плотами на яр
марке въ Козьмодемьянск'Б, а мелк!е заводчики на ВОЛГЕ ВЪ Хвалын
ске. Дрова (липовыя) на м^сгв покупаются по 20—22 рубля за 
пятерикъ. 

Оруд1я производства въ кирпичномъ промыслъ- самыя примитив-
ныя. Только одинъ предприниматель им'ветъ прессъ для выделки кир
пичей, но и тотъ стоитъ безъ употреблешя, такъ какъ местная глина 
не пригодна для механической обработки. Очень вероятно, что въ 
данномъ случае им-ветъ значеше неум^ше надлежащимъ образомъ ее 
приготовить. Такимъ образомъ, на оруд1я производства требуется не
значительная затрата. Главную ценность въ кирпичныхъ заводахъ со-
ставляетъ постоянный капиталъ,—горнъ, вместимостью отъ $ ло ю 
куб. саженъ и стоимостью 2оо—5 0 0 Руб и с а Р а и лля сушки кирпича. 

Обжигаемый въ горнахъ кирпичъ получается трехъ сортовъ, ка
чество которыхъ зависитъ отъ степени прокаливания. Первый сортъ 
жел'взнякъ, наиболее прокаленный кирпичъ продается 11 руб. за ты
сячу. Второй сортъ—красный кирпичъ, средней степени прокаливашя 
продается по ю руб. за тыс. и бурый кирпичъ, наибол-ве слабаго про
каливашя по 9 руб. за тыс. Каждая тысяча кирпича обходится въ 4—6 
рублей, считая стоимость матер1ала, его доставку и плату рабочимъ. 

Заготовленные въ течете л-вта кирпичи продаются на м-всгв не
посредственно потребителю, который самъ и доставляетъ ихъ куда 
сл'Ьдуетъ. При продаже бол-ве ю тысячъ обыкновенно въ ц-внъ- кир
пичей делается скидка до i руб. за тысячу. 

Некоторые кирпичники (з предпр.) занимаются приготовлешемъ 
извести и, кромъ- того, двое изъ нихъ обжигашемъ и размалывашемъ 
алебастра. Извести приготовляется отъ 8 до 13 тыс пудовъ и але
бастра отъ 9 ДО 13 тыс. 

Известь вырабатывается изъ м-встнаго м-влу, довольно плохого 
качества. Размеры ея производства зависятъ исключительно отъ мъхт-
наго спроса и каждая яма наполняется М-БЛОМЪ для обжигашя лишь 
тогда, когда известь вся продана и вывезена. 

Алебастръ привозится изъ Тетюшъ, Казанской губ., гд-fe поку
пается по 35—45 РУб- за юоо пудовъ съ доставкою до города. Вы-



— 174 — 

грузка и доставка до заводовъ обходится въ ю руб. Обжигаемый 
въ горнахъ алебастръ размалывается жерновомъ, приводимымъ въ дви
ж е т е лошадью. Изъ юоо пуд. сырого алебастру получается 7°°— 
8оо пуд. готоваго, который продается, такъ же какъ и известь по 
12 коп. за пудъ. Такъ какъ алебастръ обработывается зимой, то въ 
его обработке принимаютъ участие те же рабоч1е, которые делаютъ 
и кирпичи. Такимъ образомъ, крупные предприниматели сосредоточили 
въ своихъ рукахъ большую часть производства кирпичей и вместе 
съ Т-БМЪ производство извести и алебастра, используя то свободное 
время, которое остается при кирпичномъ производстве, возможномъ 
только въ течете 6 мъхяцевъ. 

Мукомольное производство въ Хвалынске мало развито: сущест-
вуетъ только три мельницы съ небольшими механическими двигате
лями (отъ 4 До 6Va лошад. силъ), которыя перемалываютъ большую 
часть привозимаго зерна. Ветряная мельница и водяныя мельницы на 
р. Черемшанъ' работаютъ очень мало; первая вследствие своей ветхо
сти, посл^дтя всл'ъдств1е недостатка воды, употребляемой на поливку 
садовъ. 

Хотя базарная торговля мукою въ Хвалынске достигаетъ значи-
тельныхъ разм^роБЪ, но крестьяне, которые привозятъ муку, предпо-
читаютъ молоть зерно въ деревняхъ, большею частью въ с. Дворян-
скомъ, где много водяныхъ мельницъ. Конкурренщя крестьянъ, ску-
пающихъ зерно по деревнямъ на возахъ и привозящихъ смолотую 
муку въ городъ, сокращаетъ торговлю мъхтныхъ мучныхъ торговцевъ 
и мукомоловъ. Въ настоящее время строится большая мукомольная 
мельница для выработки крупчатки. 

Только одинъ изъ мукомоловъ перемалываетъ зерно для своей 
лавки, остальные работаютъ или на заказчика или для продажи на базаръ. 

Кожевенные заводы появились въ Хвалынске лътъ 5° ~6о тому 
назадъ. До 1887 г. было два завода. Третш былъ построенъ въ 1887 
году и четвертый1) появился лътъ 9 тому назадъ. 

Кожевенное производство приняло капиталистически характеръ, 
хотя крупныхъ предпр1ят1Й нътъ. Двое кожевниковъ им-Ъютъ свои 
лавки и имъъотъ значительный доходъ отъ своего промыела. Темъ 
не мен-fee на ряду съ кожевнымъ промысломъ двое занимаются nocfe-
вомъ хлеба до юо десятинъ. 

Одинъ кожевникъ работаетъ на лавки и, хотя имеетъ наемнаго 
рабочаго, но получаетъ, сравнительно незначительный доходъ. Осталь
ные кожевники пользуются исключительно наемнымъ трудомъ и сами 
не работаютъ, а занимаются лишь торговлей. 

Матер1алъ покупается кожевниками на базаръ* въ Хвалынске, въ 
Балаков-fe Самарской губ., въ Уральске, Оренбурге и Саратове. Въ 
Хвалынске шкуры доставляются татарами, которые ъздятъ по дерев
нямъ, занимаясь скупкой поштучно. Для закупки сырья кожевники 
кредитуются или въ банке или у самихъ продавцовъ шкуръ. 

Изготовляется всеми кожевниками черная и белая (полувалъ) кожа, 
одинаковаго качества, такъ какъ техника обработки одинаковая. Го-
товыя издъ^я продаются или на мъхт-fe скупшикамъ, или на ярмаркахъ 
въ Ровномъ, за Волгой, въ Урюпинъ* Области В. Донск., въ Вольске, 
Таволжанке и Николаевске. 

При работе на заказчиковъ крестьянъ изъ готоваго матер1ала ко
жевники плучаютъ за опоекъ 5° коп., за выростокъ во—7° коп., за 

х) Зарегистровано 3 завода. 
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полуторникъ i p. 30 к.— i p. 50 к. за яловицу i руб. 8о к.—г руб. 
На рынкъ опоекъ продается по i р. 2о коп., полуторникъ 4—6 руб., 
яловица 7 Р«— 7 Р- 5° коп., конина 6 р.—6 руб. 50 коп. бычьи кожи 
ю—12 руб , верблюжьи 8 р.—8 руб. 50 коп. 

Кожевенный промыселъ развивается, рынокъ расширяется, но это 
развит1е происходитъ на ряду съ сокращешемъ работы на заказчиковъ 
крестьянъ. Благодаря этому увеличиваются преимущества болъе круп-
ныхъ предпринимателей, работающихъ на широкш рынокъ. Крестьяне 
все больше и больше предпочитаютъ продавать сырье и покупать вы-
дъланыя кожи, т. е. покупать издълш болъе крупныхъ кожевниковъ, 
которые производятъ исключительно для рынка 

Веревочное производство существуетъ только для удовлетворешя о 
мъстныхъ потребностей и, заметно, падаетъ Только двое веревочни-
ковъ занимаются промысломъ въ течете круглаго года, остальные 
прибъгаютъ къ другимъ заработкамъ. При отсутствш средствъ для 
сколько нибудь технически рацюнальной обстановки производства и 
для покупки въ значительномъ количестве матершла, веревочники 
принуждены большею частью работать на лавочниковъ изъ готоваго 
матертла. Такъ какъ сбытъ веревокъ на МФСТ-Б ничтожный, то вере
вочники не всегда обезпечены и заказами лавочниковъ. 

На свои средства веревочники покупаютъ на базар-в только по 
3—4 п- пеньки, такъ какъ больше купить кустари не им1зютъ средствъ. 
Веревки, приготовленныя изъ своего матер1ала, сбываются на мъхтномъ 
базаре. Очень р-вдки случаи, когда заказчиками являются крестьяне 
со своимъ матер1аломъ. 

При недостатке на МЕСТЕ матер1ала,—за пенькой иногда 'вздятъ! 
въ Сызрань и въ Вольскъ,—и при недостаточности заказовъ промы
селъ падаетъ и не даетъ достаточнаго заработка наличному числу ку
старей, занятыхъ производствомъ веревокъ. 

Мыловаренное кустарное производство въ Хвалынске существуетъ 
въ ничтожныхъ размтфахъ 1). Мыловары изготовляютъ холоднымъ 
способомъ простое мыло для стирки бълья, вываривая въ недълю отъ 
3 до 8 пудовъ. Заготовленное мыло продается два раза въ недъ\лю на 
мъстномъ базаре и отчасти лавочникамъ и два раза въ годъ вывозит
ся на ярмарку въ Липовку. 

Мыловары кустари ведутъ д^ло въ кредитъ дъ\лая оборотъ на 25 
руб. въ мъхяцъ (сало покупаютъ у мъстныхъ мясниковъ, а соду и ко
косовое масло покупаютъ у м-встнаго крупнаго мыловара Корнилова). 

Приготовление фруктовыхъ водь и квасу возникло 5 лътъ тому на-
задъ и существуетъ исключительно для удовлетворешя потребностей 
мъстнаго населешя. 

До 1903 года сушествовалъ только одинъ заводъ, занятый произ
водствомъ фруктовыхъ водъ Въ настоящее время появилось еще два 
завода, приготовляюшихъ незначительное количество фруктовой воды. 
Квасовары также производятъ напитки въ небольшомъ количестве и 
промыселъ не имъетъ никакихъ условШ для дальнъйшаго развит1я. 

Обработкой овчинъ занимаются въ Хвалынске з предпринимателя, 
которые нанимаютъ рабочихъ мастеровъ, а сами занимаются торговлей 
и другими промыслами. Мастера въ свою очередь нанимаютъ сроковыхъ 
рабочихъ и работаютъ сдельно на предпринимателя. Такимъ образомъ, 
сами предприниматели не занимаются производствомъ, а лишь достав-

д) Мыловаренный заводъ Корнилова является крупнымъ капиталистическймъ предпр1я-
иемъ и не вошелъ въ описаше кустарныхъ предпр1ят1й. 
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ляютъ для рабочихъ орудхя и средства производства. Промыселъ па-
даетъ всл'Ьдств1е сокращения спроса на ИЗД"БЛ1Я. 

Изготовленгемъ сальныхъ свгъчей занимается только одинъ предпри
ниматель. Производство сокращается всл-БДСтв1е сокращеше спроса на 
сальныя свечи, выт-всненныя стеариновыми и будушаго не имеетъ. 

Перечисленными промыслами занято 34 1) предпр1ят1я, перерабо-
тывающихъ матер1ала на сумму 33529 рублей. Изъ нихъ покупаютъ: 

Задолженность. 
Число На Пред- На 

предцр. сумму. npiflTifi. сумму. 
На ярмарке и базар* 22 15,263 11 1189 руб. 
Берутъ у заказчиковъ 7 5,130 3 - 767 „ 
Получ. различи, способ. . . . . . . 5 13,136 4 5850 „ 

Хотя въ 9 изъ 34 предпр1ятш имеются усовершенствованныя ору-
д1я, представляюшля ценность въ 8640 рублей, гЬмъ не менее значи
тельная часть промысловъ падаетъ, главнымъ образомъ, отъ конкурен-
щи производства въ другихъ городахъ и въ деревняхъ. Въ деревняхъ 
производство выгоднее вслъ\д.ств1е дешевизны труда, а въ другихъ го
родахъ оно поставлено въ более широкихъ разм'врахъ и рациональнее. 
Такъ, въ мукомольномъ производстве конкурируетъ деревня и круп
ный мельницы, въ веревочномъ более рацюнальное производство дру
гихъ городовъ, въ мыловаренномъ—крупное производство, въ произ
водстве фруктовыхъ водъ—-ограниченность района сбыта, въ мыло
варенномъ—крупное производство, въ кирпичномъ ограниченность 
спроса. 

Производимые въ означенныхъ предпр!ят!яхъ продукты сбываются: 
Число На 

предпр. сумму. 
Портебителямъ . 9 8373 р. 
На рынк* 8 12776 „ 
Заказчику 11 12353 „ 
Различи, способ. . . . . . . . . 6 13873 „ 

В с е г о 34 47375 „ 

Большая часть предщяятш заняты промысломъ до 8 месяцевъ въ 
году, но при небольшомъ рабочемъ сезоне чистый месячный доходъ 
въ наиболее крупныхъ предпрштшхъ высокш. По месячному доходу 
34 предпр1я™ распадаются на следующш группы: 

Число Въ нихъ ••];- „„ , чист, до-предпр. рабочихъ х о д а_ 

До 10 руб. въ мъхяцъ 5 5 36,49 руб. 
Отъ 10 до 20 руб. въ мъсяцъ . . . 10 12 149,84 „ 
,', 20 „ 50 „ „ . . . 13 48 481,13 „ 

Волъе 50 „ „ . . . 6 26 555, 3 „ 

Изъ таблицы видно что 19 предпр1ят1й сосредоточиваютъ у себя 
более 8 о % всехъ рабочихъ занятыхъ во всехъ кустарныхъ заводахъ 
и более 8о°/о чистаго дохода. Такимъ образомъ, даже при производ
стве на ограниченный рынокъ мелше кустарные заводы уступаютъ 
место более крупнымъ. 

!) Въ одномъ предпр!ят1и съ однимъ рабочимъ матер1алъ, получаемый отъ заказчиковъ 
не указанъ и не принятъ въ разсчетъ. 
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НАЕМНЫЕ РЕМЕСЛЕННИКИ. 

Маляры и кровельщики, каменщики, плотники и пильщики. 

Эта категор1я ремесленниковъ по своему положенда является про
межуточной формой организацш труда между ремесленниками и наем
ными рабочими. Въ большинстве случаевъ эта категор1я ремесленни-
ковъ работаетъ на дому у заказчика сдельно, но часто нанимается и 
подрядчиками помесячно или на срокъ, въ качестве наемныхъ рабо
чихъ. Къ такой форм-Б бродячаго ремесла, близкой къ обычной фор-
МБ наемнаго труда часто переходятъ и друпе ремесленники изъ дере
вень: колесники несколько мъсяцевъ въ году работаютъ у себя дома 
на ближайшаго заказчика и несколько мъсяцевъ ходятъ по деревнямъ, 
работая на заказчика, на дому у посл-вдняго. То же дълаютъ сапож
ники, валяльщики обуви, овчинники и т. д. Разница между ОСБДЛЫМЪ 
и наемнымъ ремесленникомъ заключается лишь въ томъ, что первый 
работаетъ у себя на дому и употребляетъ иногда свой матертлъ, между 
тьмъ какъ наемный ремесленникъ им"Бетъ съ собой только свои ору-
мя производства и работаетъ тамъ, nrfe его найдутъ. Отлич1е его отъ 
наемнаго рабочаго заключается лишь въ томъ, что ремесленникъ ИМ-Б-
етъ свои, крайне примитивныя, оруд1я производства и работаетъ на 
заказъ, т. е. не связанъ прочно съ нанимателемъ и исполнивши заказъ, 
ищетъ другого заказчика. Нанявшись къ подрядчику, этотъ ремеслен
никъ превращается въ наемнаго рабочаго не только потому, что под-
рядчикъ эксплуатируетъ его трудъ, но и потому, что связь рабочаго 
съ нанимателемъ не связана заказомъ: плотникъ или каменщикъ ра
ботаетъ во весь условленный срокъ всяшя работы, как1я подрядчикъ 
беретъ отъ заказчиковъ. Самъ плотникъ уже не связанъ съ заказчи-
комъ, какъ таковымъ. Во всякомъ случае различ1е между наемными 
ремесленниками и наемными рабочими не настолько значительно, чтобы 
возможно было провести между ними резкую сощальную грань: сегодня 
наемный ремесленникъ, работающш по заказу, завтра превращается въ 
наемнаго рабочаго и обратно. Обыкновенно при какихъ нибудь бол-ве 
крупныхъ работахъ, гдЪ берется выполнить работу подрядчикъ, наем
ные ремесленники являются наемными рабочими подрядчика; при мел-
кихъ работахъ они выполняютъ заказъ какъ и обыкновенные освдлые 
ремесленники. 

Всего зарегистровано 9 хозяйствъ подрядчиковъ и 53 наемныхъ 
ремесленниковъ; изъ нихъ пилыциковъ 15 *), маляровъ 5 2)i кровель-
щиковъ 4> каменщиковъ 6 3), и плотниковъ з 2 4)- Во ВС,ЁХЪ 6 2 хо-
зяйствахъ насчитывается 163 души муж. пола и 171 жен. пола. Около 
половины ( зз хоз.) наемныхъ ремесленниковъ принадлежатъ къ город
скому населенго, разночинцы и 29 хозяйствъ ПОМ-БЩИЧЬИХЪ И государ-
ственныхъ крестьянъ. 

Большая часть (43) хозяйствъ наемныхъ ремесленниковъ отпуска-
ютъ по 2 раб. и одно хозяйство трехъ рабочихъ. Изъ подрядчиковъ 
только одинъ им-ветъ 8 рабочихъ, (считая въ томъ числъ и самого 
подрядчика). Изъ остальныхъ 4 им'вютъ по 2, три—по три и одинъ— 
четырехъ рабочихъ, считая въ томъ числъ- и самого подрядчика. Поло-

!) Всего пилыциковъ въ Хвалынск* около 50 человъкъ, но мнопе изъ нихъ занимаются 
другими различными промыслами дома и въ отход* и не были зарегистрованы. 

2) ВсЪхъ 15 человъкъ. 
8) ВСБХЪ 10 человт,къ. 
4) ВСБХЪ занимающихся пяотничествомъ насчитывается въ Хвалынск* около 70 человъкъ. 

Изъ нихъ зарегистрованы только т*, которые были во время регистрации въ Хвалынск*. 
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жеше подрядчиковъ, вообще, мало отличается отъ положешя другихъ 
наемныхъ ремесленниковъ. Это видно изъ следующаго сопоставлены 
м^сячнаго дохода т"Ьхъ и другихъ. 

Получаютъ: До 10 руб. Отъ 10 до 20 р. Отъ 20 до 50 р. Въ средн. 
Число п Число ~ ,„ Число г ' на хозяй-
хоз. ° У м м а хоз. С у м м а ' хоз. ° У м м а ство. 

Подрядчики . . . . 3 26 руб. 4 74 руб. 2 62 р. 18 руб. 
Наемн. ремесл . . . 28 216 „ 24 347 „ 1 33 „ 11 „ 

Въ среднемъ, подрядчики получаютъ на 7 рублей въ мътяцъ боль
ше дохода, Ч'БМЪ остальные наемные ремесленники Правда, такого 
рода доходъ не представляетъ крупной суммы, но въ бюджете ремес-
ленниковъ онъ имеетъ большее значеше. 

Хотя около половины встзхъ наемныхъ ремесленниковъ принадле-
житъ къ сословш крестьянъ, Т"БМЪ не менее только з хоз. имт^ютъ 
над-влы, всего въ обшей сумме 12 дес, изъ которыхъ 4>5 д е с - сдается 
въ аренду и засевается только 5»5 д е с - Кроме того. 4 хозяйства арен-
дуютъ 11 дес. Изъ ВСБХЪ 62 хозяйствъ только з хозяйства имтзютъ 
по одной лошади. Остальные хозяйства безлошадный. Такимъ образомъ, 
для этой категорш наемнаго труда 'земледелие, не имеетъ никакого 
значешя. Гораздо большее значеше имеютъ друпе промыслы: 13 хо
зяйствъ приб-ьтаютъ къ другимъ формамъ наемнаго труда и ю хо
зяйствъ занимаются другими промыслами. Относительное значеше глав-
наго промысла и другихъ заработковъ видно изъ следующей таблицы: 

Число хозяйствъ 
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Следовательно, по продолжительности рабочаго перюда друпе за
работки имеютъ меньшее значеше, но высота мъхячнаго заработка въ 
другихъ промыслахъ не ниже, Ч'БМЪ ОТЪ главнаго. 

Наиболее многочисленная группа наемныхъ ремесленниковъ въ 
Хвалынске плотники 

Плотники работаютъ обыкновенную плотничную работу: д Ьлаютъ 
срубы, потолки, полы, крыши, косяки и иногда двери. Эта работа де
лается только въ течеше лета. Зимой за недостаткомъ работы плотники 
или уходятъ въ Алексвевку на ремонтъ Самолетскихъ пароходовъ или 
р'убятъ срубы у лъсоторговцевъ. Мнопе за недостаткомъ работы пе-
реходятъ зимою къ столярному или къ сапожному ремеслу, занима
ются пилкой леса и т. д. 

Обыкновенно на мелкую работу плотники нанимаются самостоя
тельно по одиночке, на более крупную работу нанимаются или артелью 
или одинъ плотникъ, найдя работу, нанимаетъ другихъ поденно и 
делается самъ подрядчикомъ. Летомъ поденная плата плотниковъ ко
леблется между 5°—8о коп., а зимой 35—5° к о п - н а своемъ содер
жании. Более опытные плотники получаютъ плату на 15—25 к. выше 
другихъ. Вообще плотники предпочитаютъ работать артелью, такъ 
какъ при работе черезъ подрядчика последнему часто не хватаетъ 
заработка на поденную плату, если работа затягивается. 

Лильщиковъ въ Хвалынске насчитывается около $о человекъ. Въ 
последше годы появлеше лесопилокъ значительно сократило работу 
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и MHorie пильщики принуждены, хотя бы временно искать другой ра
боты. Лтэтомъ они уходятъ жать хлебъ, зимой живутъ случайными 
заработками, весной работаютъ на Волге и т. д. 

Хотя лесопильная завода въ Хвалынске н-ътъ, но иногда лесо
пилка привозится въ Хвалынскъ для исполнешя большихъ заказовъ. 
Въ 1903 году лесопилка, привезенная на одинъ мъхяпъ, перепилила 
Зооо деревьевъ и оставила почти всЬхъ пильщиковъ безъ работы. 
Прежде пильщики при отсутствш работы въ Хвалынске уезжали въ 
Балаково, Сызрань, Саратовъ. Теперь во всЬхъ этихъ промышленныхъ 
центрахъ есть лесопилки и пильщикамъ остается только мелкая ра
бота, которую не берутся исполнять на лътопилкъ\ Вслъ\дств1е конку
ренции л^сопилокъ плата за разр^зъ дерева сократилась съ 20—25 к. 
до го—15 кои., почти вдвое. 

Самое лучшее время для пильщиковъ два месяца, еъ половины 
шля до половины сентября, а самое тяжелое время—зима. 

Зимою пильщики работаютъ исключительно на лъхопромышлен-
никовъ. Послтэдше зная, что другой работы Н'БТЪ, нанимаютъ дешевле 
на 45 к о п - с ъ разреза, хотя зимой работа съ замерзшимъ лъхомъ 
труднее и идетъ медленнее. Между тёмъ, какъ летомъ двое пильщи
ковъ Д-БЛЗЮТЪ въ день 5 разр-Бзовъ, зимою только 2—5 разреза. 

Пильщики всегда работаютъ по двое. Обыкновенно верхнему 
пильщику, который стоитъ на дереве принадлежитъ инструментъ, за 
который онъ беретъ по ю коп. съ каждаго заработаннаго рубля. 

При ничтожномъ заработке и чрезвычайно тяжелой работе пиль
щики питаются очень плохо и работа отзывается очень скверно на 
ихъ здоровье, хотя и происходитъ всегда на открытомъ воздухе. На 
небольшую сумму зарабатываемыхъ денегъ приходится покупать все 
жизненные припасы. Поэтому пильщики питаются, главнымъ обра-
зомъ, растительной пищей: хлебомъ картофелемъ и овощами. Мясо 
едятъ з—4 Р а з а въ неделю. 

Положеше пильщиковъ безвыходное, потому что конкурировать 
съ лесопилкой они не могутъ. а на лесопилке они могутъ работать 
только въ качестве чернорабочихъ. 

Каменщики занимаются своимъ промысломъ въ течете 5—6 лет-
нихъ месяцевъ. Въ зимнее время только случайно находятъ какую 
нибудь мелкую работу: починку печей, штукатурки и т. п. Обыкно
венно во время рабочаго сезона каменщики нанимаютъ поденно отъ 
2 до 6 чел. рабочихъ, уплачивая по 75 к о п ~ 1 РУб- въ день. Такъ 
какъ каменщики берутся за более или менее крупную работу (кладка 
стенъ, печей и штукатурка), то наемный или артельный трудъ въ про
мысле необходимъ. Каменщики обыкновенно прибегаютъ къ найму 
рабочихъ, уплачивая имъ заработную плату изъ денегъ, получаемыхъ 
отъ хозяина постройки. Поэтому каменщики пользуются наемнымъ 
трудомъ, не затрачивая своего капитала. 

Стены кладутся по 2х/з— 3 РУб- за юо кирпичей. Голландсшя печи 
по ю руб., руссшя по 6 —7 руб.; за штукатурку стенъ по 7° к о п -
съ кв. сажени. 

Маляры занимаются белешемъ стенъ, окраской крышъ, стенъ, 
оконъ и половъ масляной краской и т. д. Такъ какъ малярная работа, 
сравнительно, очень выгодна, то кроме профессюнальныхъ маляровъ 
ею стали заниматься и друпе строительные pa6o4ie: кровельщики, шту
катуры, столяры и каменщики. Благодаря такой конкурренщи, хотя 
заработная плата маляровъ въ последнее десятилетие и не понизилась, 
но рабочш перюдъ сократился съ у до 4 месяцевъ. При недостатке 
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работъ для ВСБХЪ строительныхъ рабочихъ они принуждены браться и 
за таюя работы, въ которыхъ недостаточно специализировались По
этому малярными работами, кромтЬ профессюнальныхъ маляровъ зани
маются: 5 человъжъ столяровъ, ю кровелыциковъ, 5 штукатуровъ и 
двое каменщиковъ. 

Малярныя работы организуются, обыкновенно, подрядчиками, ко
торые нанимаютъ рабочихъ или помесячно (15—2о руб.) или поденно 
по i руб въ день. Непрофессюнальные маляры берутъ подряды де
шевые и уплачиваютъ рабочимъ по jo—80 коп. въ день. Подрядчики 
работаютъ иногда со своимъ матер1аломъ, покупая его въ Саратове, 
Казани и въ Нижнемъ. ИМ'БЯ 30 рублей денегъ. подрядчики обыкно
венно берутся за подряды. 

Изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что во всъхъ промыслахъ 
наемныхъ ремесленниковъ или профессюнальныхъ рабочихъ наблюдает
ся избытокъ рабочихъ рукъ и для многихъ заработка отъ своего 
промысла недостаточно Это зависитъ, отчасти, и отъ сезонности ра
боты, которая у значительнаго количества рабочихъ продолжается отъ 
4 до 8 м-всяцевъ въ году. 

НАЕМНЫЕ РАБОЧ1Е ВЪ МЕЛКИХЪ ПРЕДПРШТШХЪ. 

Въ описанныхъ выше кустарныхъ и ремесленныхъ предпр1ят1яхъ 
зарегистровано 6о наемныхъ рабочихъ со своими хозяйствами, изъ ко
торыхъ 24 хозяйства крестьянъ и 36 х °з . разночинцевъ. Изъ 6о наем
ныхъ рабочихъ заняты въ переплетномъ промыслъ- 12 чел., въ кузнеч-
номъ—9> в ъ кожевенномъ—8, въ кирпичномъ —16, въ сапожномъ—з> 
а остальные работаютъ въ другихъ различныхъ промыслахъ, большею 
частью въ кустарныхъ заводахъ. 

37 рабочихъ въ предпршт1яхъ, въ которыхъ они нанимаются, за
няты въ течеше круглаго года. Остальные 23 рабочихъ заняты про-
мысломъ отъ 4 До 8 мъхяцевъ, прибегая въ остальное время года къ 
другимъ самостоятельнымъ промысламъ или нанимаясь рабочими въ 
другихъ промыслахъ. 

Шесть изъ 24 крестьянскихъ хозяйствъ имтзютъ надельной земли 
26,5 лес., но вся эта земля сдается Bcfe наемные рабоч1е не имтдатъ 
совершенно никакого скота и живутъ исключительно продажей своей 
рабочей силы. 

Во ВСБХЪ 6о хозяйствахъ наемныхъ рабочихъ насчитывается 95 муж-
чинъ, 73 женщины и н о чел. дтзтей, вь среднемъ 4,6 душъ на одну 
семью. При такихъ размърахъ семьи и при отсутствии всякихъ другихъ 
источниковъ дохода, кромъ1 найма. рабоч1е получаютъ слъ\аующш ме
сячный заработокъ: 

До 10 руб. Отъ 10 до 20 р. 20-30 руб. 
и тт о Въсред 
ЧИСЛО ,-, ЧИСЛО гл 1ИСЛО г. п о ч т . 

хоз. с У м м а - х о з . Сумма. х0з_ Сумма. н омъ. 
17 109 руб. 41 593 руб. 2 50 руб 12,5 руб. 

Такъ какъ часть наемныхъ рабочихъ заняты въ перечисленныхъ 
выше промыслахъ только отъ 4 Д° 8 мъхяцевъ, то въ остальное время 
они переходятъ къ другимъ заработкамъ, которые даютъ меньшш до-
ходъ ч-Ьмъ главный заработокъ, въ среднемъ около 7 рублей въ мъ-
сяцъ. Bcfe рабоч1е нанимаются, живя на своемъ содержанш, поденно 
5 человъжъ, сроковыхъ 45 ч е л - и сдельно ю человЪкъ. Изъ этихъ 
группъ низшш заработокъ получаютъ поденные рабочю; высота зара
ботка сроковыхъ и сдтзльныхъ рабочихъ, приблизительно, одинакова. 



Картограмма № 1. 

Площадь лъсовъ при генеральномъ межеванш Хва
лынскаго увзда. 

Площадь лъсовъ Хвалынскаго увзда въ настоящее 
время. 

Л-Ьса, ияъ общей площади 

ty I J бол-hft 250/0 

менЬе 25% 



Картограмма № 3. 

Средшй размерь посвва на 1 хозяйство по волостямъ 
Хвалынскаго уЬзда. 

' Сух. Тбрешаясш *" 



Картограмма № 4. 

Число кустарей древодъловъ по волостямъ: 

.< Нов. Спасская :. 

Ст. Лебежайсш \ Федоровски 

:' СгАшшвта \ Cr. Ктттсв . / ~~j 
2% \ '••:-• . . . „ . . . . \ / •:. 

Безвбразовм. ; ^чЗр |? |§§| |§й§§..- . . ( 
,' '•• Шкокш • 

Пшовсш \ '•-; „ '•-... 
~~ . - ;' З ш в с ш 

.. ./ Шаывсш :' 
Шаавввсш ; ..•-•... ,.••' 5 Щ „.У 

Пекурмясш < п / \ Cora, Ишясш '; ^&?П- Хвалыяш, 
.,.. Д А И Г . Ммивм'- -••-;•• •' 

Кустарей дренодЪловъ 

на волость приходится 

бол-ье 100. 

• /Аминевск/ 
•делпьвеиш/ J, 
''•• : r - f / 

Ш отъ 50 ДО 100. 

/ Апалгаевская \ 

i Щир. Вуераксш 

менъь 50. 

Картограмма № 5. 

Число хозяйствъ, занятыхъ промысломъ 
въ волостяхъ Хвалынскаго уъзда. 

! с'- Аммаиш \ fe Кушкикк, / ' -

ft. Лебежаасш 

Елоыгс-ш 

'.. Сося. Мгаясш 

занятыхъ промысломъ: W-v~ 

I 1 оолъе 200 хоз. 

\ . Л \ит. Машсгая'• -••:• 

отъ 100 до 200 хоз 

i 
I отъ 50 до 100 хоз 

_ менгве 50 хоз 



Диаграмма № 7. 

Вл1яше грамотности на доходность хозяйства. 
°/о грамотныхъ промышленниковъ въ хозяйствахъ съ доходомъ въ М'Ьсяцъ: *) до 5 руб., 
а) 5—10 руб., 3) 10—15 руб., 4) 15—20 руб., 5) 20—30 руб., 6) 30—50 руб., 7) 50—100 руб., 

8) болъе • 100 руб: 

ОТЪ 20 огь 30—50 р. огь50—100 бол ье 100 р. 

I неграмотныхъ. 

| грамотных!». 

ереднШ раамьръ чиетаго 



Маграмма № 2 

°/» хозяйствъ въ различныхъ промыслахъ: 1) безпосввныхъ, 2) съ по-
сЬвомъ до 3-хъ десят., 3) отъ 3-хъ до 10 лес. и 4) болъе 10 десятинъ 

на 1 хозяйство. 
100 % 

кустари древодълы. кустари безъ 
древодъловъ. 

безиосъвныхъ. 

_ Ш 

I I о 

съющихъ до 3-хъ дес. 

%/ свющ. отъ 3 до 10 дес. 
S я 

и 



Miazpamma № 3-

Месячный заработокъ рабочаго въ различныхъ про-
мыслахъ. 
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Дшгралша № 4. 

Дневной заработокъ кустарей въ уъздъ и фабричныхъ наемныхъ рабочнхъ въ Росши ,по дан-
** нымъ за 1900 годъ) / 
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Диаграмма № 6. 

Чистый доходъ отъ промысла хозяйствъ кустарей и 
количество въ нихъ нае.мныхъ рабочихъ. Хозяйства 
разделены по посъву: г) безпосЬвныхъ, 2) съ поев-
вомъ до 3 дес. 3) отъ 3 до ID дес. и 4) болъе 10 дес. 

на 1 хозяйство. 

4i_Pa6o4. 

.190 рубл. 

J80 

J 70 

Д60 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

.70 

50 

40 

30 

20 

10 

беаъ посбв. бол. 10 дес. 
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Приговоръ № 1-й '). 

Собакинскаго Давыдовскаго соединеннаго сельскаго схода. 

1902 года, сентября 28 дня. Мы нижеподписавцц'еся, бывипе госу
дарственные крестьяне Саратовской губернш, Хвалынскаго уЪзда, Бара
новской волости, д. Собакина и Давыдовки, изъ числа 225 чело-
въжъ домохозяевъ, им-вющихъ право быть на сельскомъ сход'Б ВЪ ЧИ-
слЪ 155 челов'вкъ по распоряженш нашихъ сельскихъ старостъ д. 
Собакина Кузьмы Османова и д Давыдовки Евсея Чегадина. сего числа 
были созваны, на соединненый сельскш сходъ, гдъ им"Ьли суждеше о 
томъ, что некоторые крестьяне нашихъ обществъ занимаются прода
жей и поставкой извести въ г. Пензу, но безъ всякой пользы для 
нашихъ обществъ и по обсужденто вышеизложеннаго, мы пришли къ 
заключенго, съ общаго всЬхъ насъ соглаая, настояшимъ приговоромъ 
постановили; поставку извести въ г. Пензу сдать, которую и сдали, 
кромЪ г. Кузнецка, и по окрестности онаго, пензенскому 2-й гильдш 
купцу Ивану Алексееву Трошеву, срокомъ на одинъ годъ т. е съ i го 
октября сего 1902 г по 1-е октября 1903 г. на ниже сл1здующихъ 
услов!яхъ, именно: онъ Грошевъ. въ теченш года, требуемое имъ ко
личество извести, долженъ покупать лишь только въ нашихъ Соба-
кино и Давыдовки обшествахъ и брать известку въ кдждомъ обще
стве по равной части, но не какъ еще гд-в-бы Грошевъ могъ произво
дить покупку известки по окрестности нашихъ деревень, или-же въ 
другомъ мъхгЪ; ц-вна на известку должна быть добровольная, какъ 
со стороны покупателя и также продавца, и закупленную известку у 
крестьянъ д. Собакино и Давыдовки, онъ, Грошевъ, намъ деньги дол
женъ уплатить, на мъхтъ' покупки, въ сказанныхъ обшествахъ кото
рую и долженъ онъ, Грошевъ, грузить на ст. „Ключики" Сызр. Вяз. 
ж. д. и на перевозку оной известки извошики должны быть за уста
новленную съ i пуда ц"вну, лишь только крестьяне нашихъ обществъ 
обоихъ и изъ каждаго общества по равной части, но не какъ им^ть 
ему, Трошеву, страннихъ извощиковъ, и онъ, Грошевъ.—по получеиш 
отъ крестьянъ известку, долженъ расчитывать на МТЭСГБ, а наши кре
стьяне обоихъ обществъ только могутъ доставлять известку недо-
-Бжая г. Пензы т. е. только до ст. Канаевки, а отъ г. Пензы ст. Рам 
зай со ст. Симанщины, а по Ряз. Урал. ж. д. со станши имъть постав
ку известки въ г. Пензу; а мы крестьяне по сдачи сей поставки, ни въ 
какомъ случа-fe не должны передавать оную, а если онъ, Грошевъ, бу-
детъ покупать известку, въ другомъ мъхтъ\ или-же до срока отка
жется отъ покупки оной известки то онъ, Грошевъ. обязанъ платить 
Зоо руб. а наши крестьяне обоихъ обществъ не должны производить 
разработку известки ближе 25 верстъ отъ нашихъ деревень, а также 
и не должны сомовольно им1зть для продажи и доставлять въ г. Пензу 
известку, за что каждый крестьянинъ нашихъ обществъ. который поз-
волитъ себ-fe доставить известку въ г. Пензу, или-же до вышеупо-
мянутыхъ ст , то каждый долженъ платить штрафъ 5° руб- за каждый 
вагонъ, и этотъ штрафъ долженъ поступать въ пользу его Трошева, 
а за заемную ему, Трошеву, известку, въ теченш года, мы общества 
должны получа'ь съ него, аренды 415 РУб-—изъ каковой суммы, при-
написанш сего приговора, получено съ Трошева въ задатокъ юо руб. 

*) ВоВСБХЪ приговорахъ орфографичесшя ошибки исправлены; стиль сохраневъ оригинала. 
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а остальныя деньги онъ Грошевъ, долженъ уплатить ВСБ сполна по-
утвержденш сего приговора. О чемъ составили настоящш приговоръ, 
который по утвержденш нашимъ подписомъ, представляемъ въ мъхтное 
наше волостное правлеше для надлежащаго засвщгЬтельствовашя и ут-
верждешя Его Высокоблагородго Господину Земскому Начальнику, 5_го 
участка Хвалынскаго увзда, въ томъ и подписуемся сельскш староста 
д. Собакина Кузьма Османовъ д Давыдовки Евсей Чипуринъ. 

Приговоръ № 2-й. 
Собакинскаго и Давыдовскаго соединеннаго сельскаго схода, 

Барановской волости. 

J 903 года, октября 4 Дня, мы нижеподписавппеся, Саратовской гу-
бернш, Хвалынскаго увзда, Барановской волости, д. д. Сабакина и 
Давыдовки изъ числа 225 домохозяевъ, имъчощихъ право быть на 
соединенномъ сельскомъ сходъ\ въ числтз „ " человъжъ по распо-
ряженго нашихъ сельскихъ старостъ Собакинскаго общества Власа 
Сырисева, и Давыдовскаго общества кандидата Ваеил1я Вяльдина, сего 
числа были собраны на соединенный сельскш сходъ для обсуждешя 
нъжоторыхъ общественныхъ Д-БЛЪ, касающихся до нашихъ обществовъ, 
гдъ- им-Ьли суждеше о томъ, что некоторые изъ нашихъ обществъ зани
маются продажей и поставкой извести въ городъ Пензу, но безъ всякой 
пользы обществамъ, а потому съ общаго ВСБХЪ насъ соглаая настоя-
щимъ приговоромъ единогласно постановили: поставку извести въ го
родъ Пензу сдать и сдали, кромъ- города Кузнецка и по окрестности 
онаго, Пензенскому мещанину Андрею Семенову Сологубову, срокомъ 
на пять Л-БТЪ, считая таковое съ 4_го октября 1903 года по 4_е ок
тября 1908 года, причемъ во внимаше къ тому, что онъ, Сологубовъ, 
жертвуетъ въ нашу приходскую церковь на сумму юоо руб. догово
рились на нижесл-ьдующихъ услов1яхъ а именно: 

i ) Арендаторъ Сологубовъ обязанъ уплачивать нашимъ двумъ 
обществамъ аренды ежегодно боо рублей и причитающуюся сумму 
аренды обязанъ уплачивать въ сл-Бдуюпця сроки, а именно: первую 
половину въ суммъ- зоо руб. къ i-му мая 1904 года, а последнюю 
вторую половину въ суммъ- зоо руб. къ i-му августа поочередно 
каждаго наступающего года и продолжать до окончашя срока арен-
довашя. 

2) Арендаторъ города Пензы Андрей Сологубовъ, въ течете пяти 
лЪтняго срока, требуемое количество извести долженъ покупать лишь 
только въ нашихъ двухъ обществахъ по равной части изъ каждаго 
общества и ц-вна на известку должна быть добровольно, какъ состо-
роны покупателя такъ равно и состороны продавцевъ и закупленную 
известку у крестьянъ: Сабакина и Давыдовки арендаторъ Сологубовъ 
обязанъ уплачивать деньги на мъхттэ покупке. 

3) Арендаторъ Сологубовъ обязанъ купленную известку грузить 
на станши „Ключикахъ С. В. Ж . дороги и на перевозку оной изве
стки извозчики должны быть за установленную за пудъ цт^ну по сог-
лааю обоихъ сторонъ, смотря пс времени и кром-fe крестьянъ нашихъ 
двухъ обществъ извозчиковъ постороннихъ деревень или селъ брать 
не долженъ. 
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4) А, въ случав, крестьяне нашихъ двухъ обществъ, Сабакинскаго и 
Давыдовскаго, будутъ производить разработку выжигашй известки въ 
селахъ: Баевки, Телетниковв и Барановкв, или же на разстоянш линiи 
25 верстъ не должны, а если это будетъ производится, то наши об
щества должны отвечать неустойкой 50 руб. за каждый разработанный 
крестьянскш горнъ. 

5) А крестьянамъ нашихъ двухъ обществъ только могутъ достав
лять известку, не доезжая города Пензы т. е. только до станщи Ка-
маевки а отъ города Пензы проезжая станшя „Студенецъ", а при 
разъвздв же по Рязанско-Уральской железной дорогв а по Москов
ской Казанской жел. дорогв станщя „Лупино", а вслучаъ- кто будетъ 
изъ крестьянъ нашихъ обществъ, доставлять въ городъ Пензу со ст. 
„Ключики" или перепродовать другому лицу посторонним^ то общества 
отввчаютъ неустойкой за каждый одинъ доставленный вагонъ, тоже 5с 
руб. и этой неустойкой арендаторъ Сологубовъ обязанъ воспользо
ваться. 

6) И, въ случав, наши общества—Собакинское Давыдовское—переда-
дутъ городъ Пензу другому лицу кромв арендатора Андрея Сологубова, 
то отвлекать неустойки двойную стоимость всвхъ причиненныхъ убыт-
ковъ. арендатору Сологубову. 

Въ чемъ составили сей приговоръ и подписуемся: сельскш старосты: 
Собакинскаго общества В. Сырисевъ м. п. Давыдовск. В. Вяльдинъ м. п. 

Приговоръ № 3-й 
Собакинскаго и Давыдовскаго соединеннаго сельскаго схода. 

1903 года, октября и дня, мы нижеподписавпнеся Саратовской 
губ., Хвалынскаго увзда, Барановской волости Собакинскаго и Да
выдовскаго сельскихъ обществъ изъ числа 225 домохозяевъ, имвющихъ 
быть на соединенномъ сельскомъ сходв въ числъ i6o человвкъ, по 
распоряженш нашихъ сельскихъ старостъ Собакинскаго общества 
Власа Сырисева и Давыдовскаго общества кандидата Васшпя Вяльдина 
сего числа были собраны на соединенный сельскш сходъ для обсуж-
дешя нвкоторыхъ общественныхъ нуждъ, касающихся до нашихъ 2-хъ 
обществъ, на которомъ имвли суждешя о томъ, что нвкоторыя кре
стьяне нашихъ обществъ Собакинскаго, и Давыдовскаго, занимаются 
продажей и поставкой извести, а также и нежженаго мвла въ городъ 
Кузнецкв, при томъ же намъ изввстно, что крестьяне занимаются не 
всв, а потому съ общаго всвхъ соглаая настоящимъ приговоромъ 
единогласно постановили: сдать и сдали продажу и поставку, какъ 
извести, такъ равно и мвла въ городв Кузнецкв крестьянамъ деревни 
Давыдовки Дементш Михайлову Сюлаеву и Егору Григорьеву Кибит-
кину, срокомъ на одинъ годъ и одинъ мъсяцъ, считая таковое съ i 
октября 1903 г. по 1-е ноября 1904 г. цвною договорились 9°° РУб-
на нижеслвдующихъ услов1яхъ, а именно: 

1) Арендаторъ Сюлаевъ и Кибиткинъ по утвержденда настоящаго 
приговора обязаны единовременно уплатить аренды 2оо руб., а послвд-
н1я въ слвдуюшдя сроки: къ i марта 4°° Руб. и къ i сентября 300 р. 
1904 года. 

2) Что бы крестьяне нашихъ обществъ клкъ Собакинскаго и Да-
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выдовскаго обществъ разработывать не должны, какъ въ селЪ Баевк'Б, 
Телятников'Б и Барановки не обязаны. 

3) Арендаторамъ Сюлаеву и Кибиткину по поставке извести въ 
городе Кузнецке разрешается нагружать для доставки извести въ 
городе Кузнецке своихъ подводъ 6 лошадей при каждой поездке 
и, кроме того, арендаторамъ разрешается выжечь 6 ямъ или горновъ и 
доставить въ городъ Кузнецкъ. 

4) А, въ случае, крестьяне нашихъ двухъ обществъ будутъ дос
тавлять самовольно въ городъ Кузнецкъ известь и м1злъ, то захва
ченное лицо подлежитъ ко взысканго штрафу по з руб за каждый 
одинъ поставленный возъ, для чего уполномачиваемъ за наблюдешемъ 
самовольно поставщиковъ извести въ городъ Кузнецкъ, крестьянъ 
нашихъ обществъ Гавршла Михайлова Сюлаева и Александра Яков
лева Кибиткина и Абрама Савельева Левашева, каковыя лица обязаны 
помогать, чтобы не доставляли известь самовольно нашихъ крестьянъ. 

5) Арендаторы Сюлаевъ и Кибиткинъ въ городе Кузнецке по-
стороннихъ извозчиковъ не должны брать, кроме крестьянъ Собакин-
скаго и Давыдовскаго обществъ Въ чемъ, составивъ настоящш при-
говоръ и подписуемся. 

Приговоръ № 4. 
Барановскаго сельскаго схода. 

1903 г. октября 12 дня. мы нижеподписавгшеся Саратовской гу-
берн1и, Хвалынскаго уезда, крестьяне с. Барановки изъ числа 2Ю до 
мохозяевъ, имтдащихъ право голоса на сельскомъ сходе, по распоряже-
Hito нашего сельскаго старосты Кузьмы Тимошкина сего числа были 
собраны на сельскш сходъ въ числе 155 челов^къ для обсуждешя 
обшественныхъ д^лъ, куда явился Пензенскш 2-й гильдш купецъ Иванъ 
Алексеевъ Грошевъ, заявилъ сходу, что не имеется ли у общества 
земель, которыя изобилуютъ мъломъ. которой ему необходимо нужно 
для разработки изъ оной извести, почему сходъ, посоветовавшись 
между собою, предложилъ ему, Грошеву, снять местность по правому 
берегу реки Кумалы. нашего села Барановки, къ грани земли Соба-
кинскаго общества, на что согласился Грошевъ, а потому и постано 
вили: сдать и сдали означенную местность ему Грошеву, срокомъ на 
шесть #Ьтъ, начиная съ 9 ноября сего 1903 года по первое ноября 
1910 года на следующихъ условшхъ: i) Грошевъ долженъ уплачивать 
обществу ежегодно по 50 рублей, 2) вслучав въ будущемъ 1904 году 
нопадетъ чей-либо семейный наделъ, принадлежащий крестьянамъ, оз
наченной извести или подъ постройку съ левой стороны берега посе
янной озимой хлебъ и въ какомъ размере десятинахъ или саженяхъ, 
то онъ, Грошевъ, обязанъ уплачивать за каждую десятину мер. 3 9 ^ ° с-
по зо р- тому только крестьянину, у котораго только будетъ захвачено 
подъ означенную потребность, а не въ общество, з) если же окажется 
въ будущихъ годахъ безъ засева хлебомъ и попадетъ подъ складку 
дровъ, и гороновъ, то онъ Грошевъ, такъ нее обязанъ платить, упла
чивать владельцу земли 15 руб. за десятину, владелецъ земли въ этомъ 
Грошеву отказать не долженъ, 4) Грошевъ долженъ уплачивать обще
ству за владеше въ число договоренной суммы изъ 300 руб. по ут
верждение сего приговора 150 рублей, а последшя 150 руб. ежегодно 
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впередъ по 5о руб., начиная съ 1906 года и по 1910 годъ 5) въ случае, 
Грошевымъ будутъ каше-либо при означенной разработке устроены, 
какъ то колодезь и горона, кромъ- де, евянныхъ, могушихъ быть воз
ведены Грошевымъ, должны по истеченш аренднаго срока остаться въ 
пользу общества, но до окончашя срока общество пользоваться коло-
деземъ и горонами не должны, 6) если не окажется въ означенной 
местности м-вла для разработки извести, которое Трошеву общество 
обязано допустить Трошева къ производству таковой же разработке 
въ местности подъ назвашемъ Буракай, но съ Т-БМЪ, чтобы какъ об
щество, такъ и Грошевъ не отступали отъ тт?хъ условш, каше указаны 
въ настоящемъ приговоре, 7) если-же Грошевъ не пожёлаетъ почему 
либо производить означенную разработку, то онъ, Грошевъ, долженъ 
внести обществу всю договоренную сумму т. е. з °° рублей, а если 
Грошевъ пожёлаетъ это производство для той же ЩЕЛИ сдать кому-
либо другому, то не иначе съ разр1зшешя общества, 8) Общество дол
жно отпустить камня сколько таковаго потребуется для выкладки го
роновъ, но съ ГБМЪ, чтобы этотъ камень отпускался Трошеву безплатно, 
9) общество въ течете 6 лъ-тъ до окончашя Грошевымъ срока сдавать 
разрабатывать известь никому не должно помимо Трошева, ю) занято 
Грощевымъ подъ складъ дровъ, и устройство гороновъ, мъхто Грошевъ 
долженъ огородить жердями или обрыть канавой на свой счетъ, о 
чемъ составили сей приговоръ, который и представляемъ на утвержде-
Hie Его Высокород1ю Господину Земскому Начальнику 5 участка, Хва-
лынскаго увзда и таковой выдать купцу Трошеву, а кошю съ онаго 
оставить при дъ\лахъ сельскаго управления въ чемъ и подписуемся. 

Приговоръ № 5-й. 
Баевскаго сельскаго схода. 

1903 года, ноября 2 дня, мы нижеподписавпнеся Саратовской гу-
бернш. Хвалынскаго увзда, Барановской волости, крестьяне с. Баевки, 
по распоряжешю нашего сельскаго старосты Махалова были сего числа 
собраны на сельскш сходь отъ 39° домохозяевъ, имъчошихъ, на осно-
ванш 47 с т- общ. положешя о крестьянахъ, права участвовать на сель-
скихъ сходахъ, когда и явились 246 человтжъ, явилась жена 
2-й гильдш Пензенскаго купца по доверенности его мужа Евдоюя 
Гаврилова Салогубова заявила сходу, что общество крест, с. Баевки 
выдать ей Салогубовой приговоръ о томъ, что бы изъ кр. с. Баевки 
никто не. доставлялъ сженую известь и сырой мъ\лъ въ г. Пензу и ея 
окрестности а именно: не доезжая въ г. Пензу на ст. Камаевки и 
проезжая Пензу на станц, Студенецъ С. В. желЬзной дороги. На станц. 
Лунина Московско-Казанской железной дороги и на станц. Колыш-
лей Рязанско-Уральской железной дороги, другимъ лицамъ за суще
ствующую ц"вну кромт^ Салогубовой, а друпе города кромъ- Пензы и 
поименованныя станцш не воспрещать и работу извести въ разстоянш 
дал^е 15 верстъ отъ с. Баевки не производить срокомъ отъ сего числа 
по 1-е января 1909 года, т. е на 5 -Д-БТЪ. За означенный приговоръ 
я Салогубова желаю и обязуюсь заплатить обществу одна тысяча 
пятьдесятъ рублей. (1050 р ) По выслушанш заявлешя жены купца 
Салогубова мы единогласно постановили: i) прюстановить нашихъ 
крестьянъ с. Баевки и проживающихъ въ с. Баевкъ и другихъ лицъ 
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возку извести и мъ\ла и продажи въ г. Пензу и поименованным стан-
ши выше. Другимъ лицамъ кромъ- мъщанки Салогубовой срокомъ на 
5 Л"БТЪ отъ сего числа по 1-е января 19°9 года, *) продавецъ изъ 
крест, с. Баевки извести и М'БЛЪ долженъ объявить покупателю и 
отобрать отъ покупателя подписку, что бы онъ продажную известь 
и М'БЛЪ не отправлялъ въ г. Пензу а на сказанные станши, исключая 
Салогубовой, а въ случа-fe кто-либо изъ нашихъ крестьянъ продастъ 
известь или М'БЛЪ съ умысломъ, т. е нарушая сего приговора, то за 
это продавецъ уплачиваетъ, т. е. взыскать не устойку 50 руб , како-
выя должны поступить половинная часть въ пользу общества, а по
ловинная часть въ пользу мътшшки Салогубовой. и з ) съ Т'БМЪ ЧТО бы 
она мешанка жена Пензенскаго 2-й гильдш купца Салогубова по по-
лученш сего приговора внесла въ наше Баевское общество 205 руб., 
каковыя юо руб поступятъ въ обезпечеше BM-БСТО залогу, каковыя 
будутъ вычтены въ посл'вднемъ 1908 г. въ 2-мъ полугодш, а 105 р. 
за 1-ю половину, за 2-ю половину къ гоню 19°4 года и т. д. въ 
теченш 5 Д"БТъ КЪ I января и къ 15 1юля по 105 рубл.; итого за 
каждый годъ 2Ю рублей, а всего 1050 руб. запять Л^БТЪ, а въ случае 
нарушешя со стороны мъ-щанки Салогубовой настоящаго приговора, 
то залогъ юо руб остается въ пользу общества. Въ томъ и подпи-
суемся, подлинный подписали го чел грамотныхъ и 226 чел. негра-
мотныхъ. 



Прплоокете II. 

Т А Б Л И Ц А 

платы рабочимъ на Алекст>евскомъ пароходо-строитель-
номъ докЪ О-ва «Оамолетъ» 

за 1903 годъ. 
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РАСПРЕДЪЛЕЖЕ 

ПРОМЫСЛОБЪ по в о л о с т я м ъ 
Хвалынскаго уЬзда. 



Назваше промысловъ. 

Кустари по обработке дерева, кожи, 
металловъ и проч. матер1аловъ. 

« Рогожный—сам. хоз 

рабочихъ 

по дан. 1885 г 

Токарный™ сам. хоз 

но дан. 1885 г 

V Санный, телъжный, колесный, рыдван-
ньгй сам. хоз 

по дан. 1885 г 

\1 Углежоги и сидка дегтя— сам. хоз. . . . 

рабочихъ . . 

по дан. 1885 г. 

Лесопромышленный— сам. хоз 

рабочихъ . . . . 

по дан. 1885 г. . 
u Лапотный- сам. хоз 

по дан. 1885 г 

Лопатный—сам. хоз 

Ярмовый —сам. хоз 

Ръшетный, ситный и обеечный— 

сам. хоз 

по дан. 1885 г. . 

Видьвый— сам. хоз 

Сундучный, круги и колоды— 

сам. хоз 

по дан. 1885 г 

Дужный и выдълка полозьевъ—сам. хоз. 

Подеревный—сам. хоз. 

Гребенный— сам. хоз 

но дан. 1885 г. . . . . . . 

Клещевый сам. хоз 

по дан. 1885 г. 
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Назваше промысловъ. 

Выдълка топорищъ сам. хоз 

по дан. 1885 г. . 

Изготовление плетенокъ и корзинъ -
сам. хоз 

по дан. 1885 г. . 

рабочихъ . . . • . . . 

по дан. 1885 г 

по дан. 1885 г 

по дан. 1885 г 

Рукавичный— сам. хоз. . . . . 

но дан 1885 г . . . 

Хомутный—сам. хоз 

по дан. 1885 г. . . . 

Гончарный— сам. хоз . 

рабочихъ . . . . . 

по дан. 1885 г. . . . 

Картузно-шапочный— сам. хоз. . 

по дан. 1885 г. 

Выдълка плуговъ и друг сельско 
орудш— сам. хоз. . . 

Плетете отлей сам. хоз 

по дан. 1885 г. . 

хоз. 
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Назваше промысловъ. 

итого. • 

Различные ремес/ 
Кузнечный сам. х< 

Сам. хоз , . . . 

Рабочихъ . . . . 

По дан. 1885 г. . 

еники на МБСТБ: 

)3 

раоочихъ . . 

по дан. 1885 г. 
Слесарный и мъдно-лудильный-

сам. хоз. . . . . . . 

раоочихъ 

но дан. 1885 г. . . . 

Хлебопекарный—сам. хоз 

по дан. 1885 г. . 

Переплетный— сам. хоз 

по дан. 1885 г 

Дамско портняжн.— сам. хоз 

Портняжный— сам. хоз 

рабочихъ 

по дан. 1885 г 

Матрацный—сам. хоз 

.иконописный— сам. хоз 

рабочихъ 

по дан. 1885 г 

арасильный— сам. хоз 

по дан. 1885 г 

1С0ВЩИКИ—сам. хоз 

Г рмонный— сам. хоз 

шлиры и серебрякн - сам. хоз. . . . 

I инажный— сам. хоз.) 

по дан. 1885 г 
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Сухо-Терешанск 

Сред.-Терешанск 

Ст.-Печеурская. 

Ст.-Чирковская 

Безобразовская. 

Ст.-Атлашинек. 

Павловская. 

Шалкинская, 

Шаховская. 

Шиковская. 
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Название промысловъ. 
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33 
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Я 
о 
и S се 
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О 
Я 
се 
о 

в 
се 

о 
И 
к X 
К н се 
н «< 

се 
к 
о а 
к 

S 
н 
О 

ев 
се 
а о CQ 

+ч 
О 
а ш 
и «< 

Выработка брусковъ для косъ—сам. хоз 

Рукодельный—сам. хоз. . . 

Ковровоткацшй— сам. хоз. . 

рабочихъ . 

Бондарный— сам. хоз 

по дай. 1885 г, 

Изготовление мельничныхъ колесъ — 
сам. хоз . . 

Столярный— сам. хоз, . . 

рабочихъ . . 

по дан. 1885 г. 

Изготовлеше сохъ—сам. хоз. 

Валяльный— сам. хоз. . . . 

рабочихъ . . . 

по дан. 1885 г. 

ИТОГО 

Сам. хоз. . 

Рабочихъ . 

по дан 1885 г. 

Отхоме ремесленники. 
Пильщики—подрядчиковъ . 

рабочихъ. . . 

по дан. 1885 г. . 

Плотники—подрядчиковъ. . 

рабочихъ. . . 

по дан. 1885 г . . 

оовилыцики и холодные кузнецы— 
сам. хоз. 
по дан. 1885 г. 

"геколыцики—сам хоз 

- по дан. 1885 г 

Гокарная по металлу— сам. хоз. .... 
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Ст.-Кулаткинская 

Ст.-Лебежайская. 

Горюшинская. 

Локуриейская. 

Посельская. 

Барановская. 

Сухо-Терешанск 

Сред.-Терешанск. 

Ст.-Печеурская. 

Ст.-Чирковская 

Везобразовская. 

Ст.-Атлашинск. 

Павловская. 

Шалкинская 
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Шаховская. » 
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Назваше промысловъ. 
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S 
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Маляры—сам. хоз. 

Каменщики и печники— сам. хоз. 

по дан. 1885 г 

Трубочисты—сам. хоз 

Обойщики— сам. хоз 

Котельщики сам. хоз 

Пробойщики сам. хоз 

Отхояйе ремесленники въ Хвалынске 62 

4 

2 

1 

5 

14 

Сам. хоз. . . . 

Рабочихъ . . . 

по дан. 1885 г. 

Мелше кустарные заводы. 

Кожевенные— сам. хоз. . . . 

рабочихъ . . . 

по дан. 1885 г. . 

Поташный—сам. хоз 

Корьевый— сам хоз 

рабочихъ 

по дан. 1895 г. . . . 

Кирпичный— сам хоз . . . . 

рабочихъ . . . . 

по дан. 1885 г. . 

Шерстечесальный— сам. хоз. . 

по дан. 188 

Мельничный—сам. хоз 

по дан. 1885 г. . 

Воскобойный—сам. хоз. . . . 

Веревочный—сам. хоз. . . . . 

Мыловаренный сам. хоз . . 
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Ст.-Кулаткинская 

Ст.-Лебежайсиая. 

Горюшинская 

Покурлейская. 

Посельская. 

Варановская. 

Сухо-Герешанск 

Сред. Терешанок. 

Ст-Печеурская. 

Ст.-Чирковская. 

Везобразовская. 

Ст.-Атлашинск. 

Павловская. 

Шалкинская. 
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Назваше промысловъ. 
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Выработка мъла—сам. хоз 

Обработка извести—сам. хоз. . . . 

рабочихъ . . . . 

по дан. 1885 г . 

итого . . . 

Извозъ исвести сам. 

Всего по уъзду 

Сам. хоз 

Рабочихъ . . . . 

По дан. 1885 г. . 

хоз 

Сам. хоз . . . . 

Рабочихъ . . . . 

По дан. 1885 г. . 
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АДоевщинйкая. ' 

Ст. -Кулаткинская 

Ст. Лебежайская. 

Горюшичская. 

Покурл .екая. 

Посельская. 

Барановская. 

Сухо-Терешанск. 

Сред.-Терешанск 

Ст.-Печеурская. 

. Ст.-Чирковская 

Безобразовская. 

Ст.-Атлашинск. 

Павловская. 

Шалшкинская. 

Шаховская. 

Шиковская. 
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