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ПРЕДИС Л0В1Е.

Изучеше экономическаго быта нашего сельскаго паселешя, 
по тесной связи своей со многими уже совершенными или еще 
предполагаемыми реформами и особенно по близкому отношент къ 
преобразованш нашей податной системы, пршбргЬтаетъ въ настоя
щее время особенную важность. Въ  ряду другихъ изслгЪдовашй, 
въ последнее время занимаетъ экономистовъ, земство и правитель
ство, такъ называемая кустарная промышленность, подъ кото
рою разумеется всякое крестьянское ручное производство, состав
ляющее предметъ сбыта. Вопросъ этотъ, самъ по себ'Ь весьма ин
тересный, вызвалъ множество отд'Ьлышхъ изследовашй; для изу- 
чен!я этой отрасли крестьянскаго рукомесла учреждена въ Петер
бург']) целая коммимя, издавшая по кустарнымъ нромысламъ во
семь томовъ своихъ трудовъ, Московское земство также усердно 
работаетъ надъ этимъ вопросомъ; наконецъ предметамъ кустарныхъ 
промысловъ отводится почетное место на настоящей выставке, 
гд/b кустарныя инд'Ьл 1я являются не въ вид;!; единичныхъ образцовъ, 
а полными, правильно организованными коллекщями, со всеми 
переделами или переходными степенями въ процессе производства.

На призывъ учредителей выставки о представлеши предме- 
товъ кустарной промышленности откликнулась и наша губершя: 
Вологодское Губернское Земство признавая, что кустарные про
мыслы им'Ьютъ громадное значеше въ хозяйстве сельскаго населе- 
шя губернш, ассигновало довольно значительную сумму какъ на 
устройство на выставкЬ кустарнаго отдела Вологодской губерн!и, 
такъ и на ир1обргЬтеше вещей для выставки отъ т'Ьхъ произво
дителей, которые почему, нибудь сами не могутъ участвовать на 
пей въ качестве :>кспонентовъ. Къ  сожалент краткость времени,
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обширпыя пространства, занимаемый площадью губернш, послужи
ли главными причинами, что представительство предметом» на 
выставке является не отъ всЬхъ кустарныхъ производству прак- 
тикуемыхъ въ губернш; но болЬо выдающееся, отличающееся 
стильной типичноспю, удалось собрать почти безъ пробела.

Вологодскую губернш, какъ и всю Россш, сл’Ьдуетъ отнести 
чисто къ земледельческому краю, за исключешемъ, конечно, ея 
северо-восточныхъ окраинъ. Между гЬмъ, не смотря па обил!е зе- 
мельныхъ у год irt въ губернш, встречаются местности, представля
ются весьма обширные районы, большая часть или даже все на- 
селеп!е которыхъ, не удовлетворяясь скудными средствами мгЬстна- 
го хлебопашества, недостаточнаго на годовое нродовольетше, вы
нуждено выискивать ихъ въ какомъ нибудь другомъ промысл!). 
Въ  такихъ то именно местностяхъ губернш и преимущественно 
по этимъ причинамъ сЬла и развилась кустарная промышленность. 
Такъ-же, какъ и во многихъ другихъ м'Ьстностяхъ нашего оте
чества, крестьянинъ и нашей губернш, обратившись въ кустаря, 
всецело попадаетъ въ руки перекунщиковъ эксплуататором. про
изводства. Перекупщикъ снабжаетъ кустаря гл. долгъ сырьемъ, ра
зумеется по увеличенной цене, а готовое издЗше отбираетъ у 
него взам’Ьнъ долга по уменьшенной цене. Даже этотъ значитель
но уменьшенный заработокъ не всегда получается наличными 
деньгами, а въ вид/Ь жизненных1!, продуктов1!, изъ лавочки того же 
перекупщика. Поэтому то правильные пути сбыта— должны иметь 
великое экономическое значеше какъ для заработковъ кустаря, 
такъ и на усовершенетвоваше ихъ изд’ЬлШ— эти два главныхъ 
стимула въ поднятии и упрочеши кустарныхъ промысловъ. Жела
тельно, чтобы настоящая выставка, познакомиш. общество съ раз
личными видами ручнаго ремесла, могла установить вполне пор- 
мальпое отношеше между производствомъ и спросомъ. Такова 
цель и задача Вологодскаго Губернскаго Земства— въ этомъ 
предмете.



I.

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

х,

КРУШЕВНИЧЕСТБО.

Плетете кружевъ весьма распространено въ Вологодской гу- 
берпш. Главннмъ центромъ этого промысла служить городъ Во
логда, загЬмъ Вологодскш и ГрязовецкШ уЬзды. Въ носл'Ьдше 
годы кружевничество начало практиковаться въ крестьянскихъ 
семьяхъ уЬздовъ Тотсмскаго, Устюгскаго, Вельскаго н даже Устьсы- 
сольскаго— между зырянами.

Въ солешяхъ нлетутся крестьянками кружева простыл, из- 
в4стныя нодъ именем» русскихъ или фаптажныхъ; въ Вологде 
же сл’Ьдуюнйе сортименты: гшпорныя, клюпн, численным, сколоч- 
ныя, п'Ьмещан, валянсьснъ, брюссель и фантажиыя. За исключс- 
шемъ последних'!», въ болыпемъ унотреблеши численный и ско- 
лочныя. Осгальныя исполняются но заказу. Немецмя почти со
всем, вышли изъ употреблен!я.

Въ тсчеши года производится изд'Ьлш— въ самой Вологд’Ь 
и въ уездахъ Вологодскомъ и Грязовецкомъ— приблизительно на 
70/т. рублей. По всей вероятности цифра эта ниже действитель
ной, такъ какъ но разбросанности промысла н'Ьтъ возможности 
точно изсл'Ьдовать все нути сбыта. Вологодская кружева глав- 
пымъ образомъ сбываются въ Пстербугъ; но Петербургскимъ но- 
купателямъ оне достаются не иначе, какъ изъ четвертыхъ даже



изъ иятыхъ рукъ. Въ  Вологде есть две главный скупщицы, у 
этихъ есть свои коммиыоперки ио кубенскому краю, въ селешяхъ 
по побережью Кубенскаго озера, где весьма развито кружевни- 
чество; у тгЬхъ есть свои комм nci онеры въ Петербург*, которые 
или сбываютъ кружева по домамъ, или продаютъ ихъ въ мага
зины. На сколько скупщицы способствуютъ возвышенш ц’Ьнъ на 
кружева, можно видеть изъ сл’Ьдующаго: кружевница нродаетъ 
десятокъ (10 аршинъ) узкаго кружева за 15 коп., скупщица 
перепродаете его кубенке за 20 коп., кубенка своей коммийо- 
нерк* за 25, та въ лавку или магазинъ за ВО, а изъ магази
на покупатель получаетъ уже за 40 или дороже; следовательно 
посредникамъ достается 20 к., т. е. цена кружева противъ пер
воначальной стоимости выростаегь на 133 °/о.

Въ  Вологд'Ь кружевницъ до 500; изъ нихъ 137 единствен
но кружевами заработываютъ себе средства къ жизни, 19 лич
ностей, обезпеченныхъ другими источниками, плетутъ кружева 
между д'Ьломъ, а у остальныхъ кружевничество составляетъ под
спорье въ хозяйств*. Изъ кружевницъ около 2 0 %  подростки до 
шестнадцати л*тъ. Девочку пяти л*тъ уже сажаютъ здесь 
за коклюшки и начипаютъ приготовлять изъ нея будущую масте
рицу.

Величина заработка въ кружовиомъ Д'Ьл'Ь, какъ и во вся- 
комъ другомъ, зависитъ отъ придежашя работницы п отъ каче
ства работы. Такъ наирим’Ьръ есть узенькая кружева въ иалецъ 
ширины, которыя продаются по 20 коп. за десятокъ, но есть 
кружева того же самаго рисунка и размера, которыхъ нельзя ку
пить дешевле рубля за тотъ же десятокъ. Первыя дешевле по
тому, что ихъ плетутъ дети, следовательно грязно и неровно, 
вторыя же плететъ отличная мастерица съ математическою точ
ностью и съ безукоризненною чистотой. Несмотря на эту разницу 
въ цен*, работа высшаго качества окупается вовсе несоответ
ственно этой разнице. Одна и таже мастерица, работая кое-какъ, 
можетъ сплести въ день кружевъ низкаго сорта 3 аршина, и 
следовательно, заработать около 5 коп., а при тщательной ра
боте она наплететъ хорошихъ кружевъ только 1 l/ i  аршина и



заработаете 12 Уз коп., следовательно качество работы возвыша- 
етъ ц'Ьну изд^ш въ пять разъ, а заработокъ возвышается толь
ко въ два съ половиною раза. Очевидно, что практика установи
ла отношеше неверное, или иначе хорошо сделанное кружево про
дается дешевле, ч'Ьмъ следовало бы, благодаря только тому об
стоятельству, что ц^на устанавливается пизшею степенью потреб
ностей и конкуренщей нуждающихся работницъ.

Кружевницы работаютъ обыкновенно отъ 8 часовъ утра до 
12 часовъ ночи, или 16 часовъ въ день. Работница средней ру
ки можетъ заработать въ день кон'Ьекъ 20. Заработокъ въ 25 
или 30 коп. считается уже большимъ, а въ 40 или 45 коп. 
случайная редкость. Итакъ наибольшею цифрою заработка кружев
ницы можно считать 30 коп. въ день. Плетеше кружевъ очень 
утомительно въ физическомъ отношенш. Конечно привычка къ си- 
д'Ьнью съ пяти л’Ьтъ значительно умснынаетъ вредное вл1яшс 
кружевнаго ремесла, но шестнадцатичасовое сиденье должно! сильно 
сокращать жизнь кружевницы.

Средства, необходимый для самостоятельная за н ят  про- 
мысломъ— требуются весьма неболышя: подушка съ коклюшками 
самая лучшая стоить около 70 коп., коклюшки кои'Ьекъ 50 и 
станочикъ, на который ставятъ подушку, около 30 коп., всего 
1 руб. 50 коп.

Въ  посл^дше годы всЬ Вологодшя кружевницы, всл^дсте 
возвышетя ц4нъ на жизненный потребности и сверхъ спроса раз- 
вившагося промысла, живутъ въ крайней нужд-Ь— и безвыход
ной бедности; OHt, пеим^я непосредственнаго сбыта своихъ про
изведешь паходятся въ постоянной зависимости отъ скупщицъ, 
который богат’Ьютъ на счетъ б^дныхъ труженицъ, работающихъ 
до изнеможешя силъ. Прямыя сношешя г.г. столичныхъ торгов- 
цевъ кружевами но покупк’Ь кружевъ съ здешними мастерицами, 
могли бы весьма благодетельно повл1ять на улучшеше ихъ быта 
и возстановить между предложешемъ и спросомъ бол1>е определен - 
ныя границы.
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II. 

ЧУЛОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ*.

Ручнымъ вязаньемъ чулковъ и носковъ изъ льняной пряжи 
занимаются горожанки 'Готьмы. Промыселъ этотъ существуете 
здесь еъ незапамятныхъ временъ. Возникновеше его можно объ
яснить изобмемъ льна въ окрестностяхъ города Тотьмы.

Въ течеши года выработывается въ Тотьме до 14,000 
паръ носковъ и чулковъ, ценностно отъ 20— 30 кои. за пару, 
всего но средней сложности на 3000 рублей. Сбытъ мгЬстиымъ 
торговцамъ, которымъ чулочнпцы часто меняютъ свои изд'Ьл]я на 
товаръ для нродовольешя и доманшяго обихода., кроме того, 
ежегодно въ конце 1юня пр1езжаетъ изъ Галича въ Тотьму за- 
куищикъ носковъ некто купецъ Голубевъ, который набираетъ до 
7/т. паръ чулочнаго товара у Тотемскихъ мастерицъ для Ниже
городской ярмарки, где и перенродаетъ его преимущественно Ар- 
мянамъ. Носки, скупленные Тотемскими торговцами, идутъ въ 
Москву въ чулочныя лавки и въ неболыпомъ количестве въ Пе
тербург.

На вольную продажу Тотемсшя мастерицы вяжутъ носки изъ 
льняной суровой нряжи и если белятъ, то уже цельною вещью 
т. е. носками. Изъ бумаги и шерсти изготовляютъ носки или 
чулки только по заказу. Ленъ чулочницы нолучаюгь трепаный, 
сами его чешутъ и прядутъ изъ него нитки.

Самостоятельныхъ чулочницъ въ Тотьме 132, а съ под
ростками до 184. За самымъ малымъ исключешемъ— все чулоч
ницы мещанскаго сословгя, крайне бедныя но сосгоян!ю. Весь 
заработокъ на чулочномъ занятш не превышаете 17 руб. въ годъ 
на взрослую мастерицу и потому время на вязаше чулковъ за
трачивается свободное отъ другихъ более выгодныхъ занятш



uo огородничеству, ио найму на сЬнокосъ и жнитво и на работы 
на соляныхъ варницахъ купца Кокорева и по обработка льна 
на купеческихъ конторахъ. На чулочный Тотемскш нромыселъ 
сл'Ьдуетъ смотреть не бол'Ье, какъ на нодснорье въ домашнемъ быту.

Л’Ьтъ десятк тому назадъ, когда появились въ продаж* ма
шинные носки и чулки, спросъ на Тотемшя издЗшя сильно по
низился, но года черезъ два онъ снова взошелъ въ ирежшя 
границы, вероятно потому, что непрочность машинныхъ носковъ 
дознана была въ эти два года практикой. Тотемше носки отли
чаются аккуратною вязкою, прочностйо матср1ала и необыкновен
ною дешевизною.

Прюбр^теше изъ первыхъ рукъ льна хорошаго качества, 
устройство пеболыиой ссудной кассы для мастсрицъ, непосредствен
ные заказы имъ отъ Петсрбургскихъ и Московскихъ магазиновъ 
весьма могли бы усилить чулочное производство п утвердить его 
на црочномъ«основаши.
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III.  

КУШАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ.

( Тканье кушаковъ и поясовъ.)

Кушачный промыселъ въ кустарномъ характер!; существуете 
съ пезапамятныхъ временъ въ заштатномъ города Красноборске и 
смежныхъ съ нимъ волостяхъ Сольвычегодскаго уезда. Промыселъ 
этоть составляете заняш исключительно женскаго населешя. Въ 
самомъ Красноборск’Ь ткутся кушаки только бумажные, невысокой 
ценности, такъ что слава Красноборскимъ кушакамъ присвоена 
городомъ неправильно. Лучшаго достоинства шерстяные кушаки 
работаются преимущественно въ Березонаволоцкой волости въ пяти
десяти селешяхъ Митннскаго общества, расноложенныхъ въ мест
ности известной подъ назвашемъ „Белая Слуда",.

Красный—Боръ— село, переименованное при Екатерине П-й 
въ 1780 году въ городъ Красноборскъ, а въ 1802 году объ
явленное заштатным, городомъ Сольвычегодскаго уезда, находится 
па .тЬвонъ берегу Северной Двины, въ 569 верстахъ отъ г. 
Вологды. Красноборскъ расноложенъ на возвышенной местности, 
до которой не достигаютъ весенше разливы; на нротивоположномъ 
же берегу растилаются прекрасные поемные луга. Въ Краснобор- 
ске 662 человека жителей, изъ которыхъ муж. 819 и жен. 343, 
въ числе коихъ 223 мещанки, изъ нихъ 64 занимаются ткань- 
емъ бумажныхъ кушаковъ: тридцать лромышленныхъ единицъ ра- 
ботаютъ кушаки самостоятельно, и тридцать четыре по штучно 
на хозяекъ, которыхъ насчитывается въ городе до 10-ти. Хозяй
ка выдаетъ мастерицамъ основу навитую на сволокъ 
(навой) въ определенномъ количестве аршинъ, смотря но числу 
кушаковъ, а для утка— бумагу, навитую на цевки но соображе- 
нш съ количествомъ основы. За тканье платится съ кушака сред-
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ней величины 10— 12 кои.; болыпихъ разм*ровъ отъ 15— 20 
кои. По словамъ Красноборскихъ кушачиыхъ хозяекъ, количество 
бумажныхъ кушаковъ вытыкается одной мастерицей въ годъ отъ 
80— 100 штукъ; такимъ образомъ ио среднему выводу общее 
число кушаковъ собственно города Красноборска не иревышаетъ въ 

;годовомъ производств* 5800 штукъ; и одной кушачниц* ири 
I усердномъ занятш въ течет и шести— семи м*сяцевъ не заработать 
I бол'Ье 18— 22 рублей.

Работа шерстяныхъ кушаковъ разнится въ процесс* произ
водства отъ бумажныхъ собственно въ иодготовк* матер1ала. Для 
бумажныхъ кушаковъ нокупается готовая нитка, окрашенная въ 

I'разные цв*та, стоитъ только навить ее на сволокъ и ц*вки и 
уставить кросна. Со вс*мъ другое д*ло съ шерстяной ниткой; ее 
црядутъ сами кушачницы, для чего нужно разобрать старательпо 
овечью шерсть, отбросить отъ нея постороннюю прим*сь и соръ, 
промыть, продшнковать и н*сколько разъ избить на лучк*. Самое 
нрядеше шерсти въ тонкую нитку, какая требуется для кушака, 
весьма медленно; чтобы спрясть одинъ фунтъ шерсти въ тонкую 
нитку требуется хорошей мастериц* не мен*е 10 дней усидчивой 
работы; зат*мъ сл*дуетъ окраска шерстяной пряжи; краски со
ставляются самими же мастерицами. На все это очень много ухо- 
дитъ времени, и если бумажныхъ кушаковъ одна кушачница мо- 
жетъ сработать 80—  100 штукъ, то въ это же время шерстяныхъ 
кушаковъ, со вс*ми передачами матер1ала для нихъ, бол*е пе 
выпустить 12— 15-ти штукъ одной кушачниц*. Но заработокъ 
но производству шерстяныхъ кушаковъ, не смотря на медленность 
ихъ приготовлешя, выходить не мен*е, если не бол*е противъ бу
мажныхъ, такъ какъ предварительная подготовка матер1ала пере- 
работывается собственными средствами.

Шерсть употребляется простая, съ м*стныхъ русскихъ овецъ; 
для тонкой пряжи выбираютъ мягкую съ ягнятъ цервой стрижки 
и называютъ этотъ сортъ шерсти ярт т ощ  для средней пряжи—  
зимнина, т. е. зимней стрижки, бол*е грубая и жесткая; для 
толстой пряжи, на дешевые кушаки,— кислая— отъ овчинниковъ
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остававшаяся въ виде отбросковъ при дубленш овчинъ. Мягкая 
яришная шерсть покупается отъ 45— 55 коп., зимнипа 30— 35 
коп. и кислая отъ 20— 25 коя. за фунтъ. Но въ партионные 
шерстяные кушаки идетъ не одна шерсть: даже въ кушакахъ хо- 
рошихъ и ц'Ьнныхъ сортовъ только основа шерстяная, а утокъ 
всегда льняной, отъ того-то при носке кушаки нисколько и бе- 
леютъ.

Размеры производства шерстяныхъ кушаковъ, расиространен- 
наго въ сельскомъ населен]и указанныхъ выше местностей, втрое 
более бумажныхъ. Общимъ числомъ разныхъ сортияентовъ тчется 
нхъ до 20,000 штукъ въ годъ, на сумму 15,000— 18,000 
рублей.

Существуетъ еще самый низскш сортъ кушачныхъ изд/кии 
тоже шерстяныхъ, но съ примесью коровьей шерсти и холщевыхъ 
ннтокъ— въ основу и исгребнаго утка. Таше кушаки красятся въ 
дубовой коре и сандале. Они продаются неотдельна», штуками, а 
кругами или свитками по 12— 24 кушака въ круге.'Расценива
ются отъ 5— 10 коп. за штуку.

Кроме Красноборска, во всехъ гЬхъ местностяхъ но дсрев- 
нямъ, где ткутъ кушаки, крестьянки работаютъ еще поясья, или 
такъ называемые иоджпвотники, въ роде тесемокъ, употребляемыхъ 
сапожниками на ушки къ голенищамъ. Поджнвотники въ значитель- 
номъ количестве идутъ на оторочку жепскихъ юбокъ и подъ та- 
лйо на полушубки и кафтаны. Они делаются изъ изгребины. 
Поясья изъ домашней шерсти и праздничные изъ покупной англш - 
ской и берлинской— въ болыномъ употреблеши среди местнаго 
населен!я. Ихъ носятъ сверхъ сарафановъ, завязывая бантомъ на 
левомъ боку и спуская длинныя концы. Чемъ шире поясъ и 
цветистее, темъ больше форсу. Поджнвотники продаются мотками 
въ 100 аршинъ по 75— 80 коп. за мотокъ. Поясья по штучно 
отъ 25 кон. до 2 руб. за штуку. Поясное производство не имеотъ 
широкаго распространетя на сторону. ИздМ я этого рода про
даются по мелочамъ въ местныя лавки. Общш оборотъ промысла 
отъ 1200 — 1500 руб. Заработокъ не превышаете 15 коп. въ 
сутки на мастерицу.
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Достоинство Красноборскихъ и Б'Ьлослудскихъ кушаковъ заклю
чается въ чрезвычайной прочности къ носке. Они пронашиваются 
въ пятеро цротивъ обыкповенныхъ фабричныхъ кушаковъ. Судя 
по отимъ качествамъ они не высоки и но цене. Особенно хороши 
заказные кушаки. Въ  Белой Слуд'Ь множество есть крестьяпокъ, 
которыя по заказу работаютъ изъ своей домашней шерсти кушаки—  
въ ширину одиннадцать вершковъ и двоерядокъ (сученая нитка) 
до того TOHitie, что проходятъ въ обыкновенное обручальное коль
цо. Но однимъ они не выигрываютъ— это своимъ видомъ. Для 
лица следовало бы ихъ прогонять чрезъ нресовальные катки, что
бы сплющить нитку и навести на кушакъ глянецъ.

Сбытъ кушаковъ производится главнымъ образомъ па Алек
сеевской и Андреевской ярмаркахъ въ Красноборске. Скупщики 
преимущественно Велико— Устюгше торговцы и частно Вятш е. 
60% кушачнаго товара идетъ отъ торговцевъ на Ирбитскую яр
марку, 20% на Нижегородскую, 10% въ Вятскую губершю и 
10% въ (конецкую. Въ  недавнее время образовался сбытъ ку
шаковъ по мелочамъ, производимый самими собственно Краснобор
скими кушачиицами на пароходной пристани въ самомъ Красно
борске въ тотъ и другой копецъ, т. е. въ Архангельскъ п Вологду.
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Ilf.

ГРЕБЕННОЙ ПРОШЫСЕЛЪ ИЗЪ РОГА И Ч Е Р Е Ш И  
и роговыя ивдашя.

Въ  Кадниковскомъ уЬздг1;, верстахъ въ 4-хъ отъ впадешя 
Кубены въ Кубенское озеро, на самомъ берегу p ta , которая 
тутъ больше версты шириною, картинно и широко разметалось 
большое и богатое село Устье, съ красивою церковно и щеголе
ватой постройкой, съ каменными лавками около церкви, съ барка
ми, каюками и лодками на p in t. Это село составляетъ центръ 
Устьянской волости; отъ него вся местность съ 58 деревнями, съ 
населешемъ въ 1953 души мужескаго пола и 2204 женскаго, 
известна подъ общимъ именемъ Устьянщины, гд/Ь издавна процв'Ь- 
таетъ гребенной промыселъ и не въ очень давнее время начали 
развиваться изд/1шя различныхъ кабинетныхъ и аптекарскихъ ве- 
щей изъ рога.

Здйсь въ течеиш года производится гребенныхъ товаровъиа 
45,000 руб. изъ рога и на 5000 руб. изъ черепахи. Кустари 
работаютъ преимущественно изъ готоваго матер1ала на капитальныхъ 
хозяевъ, которые получаютъ рогъ изъ Петербурга и раздаютъ его 
по рукамъ для обработки. Такихъ хозяевъ въ настоящее время въ 
УстьянщипЬ 4 семьи Красавиныхъ, родственный межд} собою, жи- 
вушдя въ деревн'1» Филисов’Ь. Трое изъ Красавиныхъ, крогЬ раз
дачи работы на руки кустарямъ, им'Ьютъ мастершя при сзоихъ 
домахъ, гд4 работаютъ высшаго сорта гребенной товаръ. Особен
ною чистотою отделки гребней и разнообраз1емъ сортовъ отличается 
мастерская Александра Андреевича Красавина, единственнаго хо
зяина, занимающагося выделкою черепаховыхъ гребенокъ. Чере
паховый матер1алъ получается Красавинымъ изъ Англшскихъ 
конторъ и отъ Американскихъ коммиссюнеройъ. Сбытъ Устьян-
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екихъ гребенокъ главнымъ образомъ производится въ Петербурге; 
но значительное количество идетъ ихъ также въ ПрибалтШшя 
губернш, въ Польшу, даже въ Берлинъ во время последней 
Турецкой комиапш. Черепаховыя гребенки поставляются въ Петер- 
бургъ на лучпие французе™ магазины, изъ которыхъ и продают
ся за парижшя. Прежде до 50-ти челов'Ькъ Устьянскихъ ку
старей уходили въ Петербургъ для продажи гребенокъ въ раз- 
носъ на лоткахъ. Л’Ьтъ двенадцать тому назадъ торговля такимъ 
путемъ, по невыгодности сбыта, и по другимъ нравственнымъ при- 
чинамъ, оставлена.

Общее количество гребенщиковъ въ Устьянщине 888; изъ 
которыхъ взрослыхъ рабочихъ 348 и подростковъ до 16 летъ 
40. Все кустари по роду занятий двухъ спещальностей: собственно 
гребенщики, нарезывающее гребенки и обделываюпце ихъ, и пра
вильщики рога, т. е. обращающее посредсгвомъ нресовъ рогъ отъ 
природнаго его вида въ плашки. Первыхъ 340 человеку вто- 
рыхъ 48. Впрочемъ это разделен!е труда по гребенному произ
водству пе имеетъ определенной границы, такъ какъ Mnorie изъ 
гребенщиковъ занимаются и темъ и другимъ деломъ.

Плата отъ хозяевъ определяется кустарямъ съ сотни гребе- 
покъ и обусловливается сортами ихъ и чистотой работы, изящнос- 
Tiio и топкое™ отделки. Между гребепщиками есть въ своемъ 
роде художники, достигшее действительно замечательнаго мастер
ства въ обделке рога: они гордятся тонкое™ и чистотою своего 
мастерства и работаютъ пе торопясь. Taiiie большею частно испол- 
пяютъ работу по штучно па А. А. Красавина из~> илашекъ буй- 
воловаго рога и изъ черепахи. Дюжинные кустари получаютъ отъ 
50 коп. до 4 руб. 80 коп. за сотню гребенокъ изъ готовой 
плашки съ промежуточными ценами сообразно сортамъ: 50 коп. 
за сотню платится за крестьянмпя расчесткп, которыхъ въ день 
можетъ расторопный мастеръ сделать не менее 50-ти штукъ, а 
4 руб. 80 коп. за коспыя женшя гребенки; ихъ самый л у чип й 
мастеръ не приготовитъ более 7— штукъ въ день. Средшй годо
вой заработокъ гребешцика воеходитъ до 65 руб., при занятш



— 16 —

этимъ д'Ьломъ въ теченш 6 Уз м'Ьсяцевъ, съ Покрова до Егорья. 
Остальпое время Устьяне, за исключешемъ одпой небольшой дере
веньки, Останкова, занимаются земледельческими работами. Вооб
ще землед,ел1е стоитъ здесь, сравнительно съ соседними местностя
ми, въ весьма удовлетворительномъ положенш. Устьяиедъ вовсе по 
отворачивается отъ землевладельческаго труда, и здепше крестьне, 
разжпвнпеся торговлей, скупаютъ земли и старательно ихъ воз- 
делываютъ, не только не отрываясь отъ родной оседлости, но глуб
же и глубже коренясь въ ней. Производительность земли вполне 
достаточная, но терпятъ здеште крестьяне педостатокъ въ лесе.

Производство кабинетныхъ вещей, иортсигаровъ и аптекар- 
скихъ принадлежностей изъ рога началъ въ Устьянщине кустарь 
Апдрей Андр1ановичъ Глинкинъ. Опъ обучался гребенному мастер
ству въ Петербурге, где, выйдя изъ ученья, открылъ свою мастер
скую, въ которой въ теченш 25 летъ работалъ гребенки и апте- 
карш я вещи па разные магазины. Въ 1862 году Глинкинъ 
переехалъ изъ Петербурга на свою родину, въ Устьянщину, въ 
деревню Борисово и основалъ здесь свое производство, пачавъ 
дело съ гребенокъ. УвидЬвъ, что пользы отъ нихъ перепадаетъ не 
много, Глинкинъ сталъ и здесь работать тоже аптекарская вещи, 
съ которыми для сбыта постоянно ёздилъ сынъ его Александръ 
въ Петербургъ и Москву. Въ 1867 году Александръ 'Глинкинъ 
привезъ изъ Петербурга мастера, родомъ изъ Устьянщины, но 
служившаго въ столице и тамъ замотавшагося. Мастеръ этотъ, по 
фами.и'и Табаковъ, основательно зналъ мастерство иортсигаровъ, 
разрезныхъ ножей, иороховицъ и прочихъ изящныхъ вещей изъ 
рога. Опъ первый научилъ семейство Глинкиныхъ этимъ изде.шмъ, 
такъ что съ 1867 года они и начали самостоятельно работать 
роговыя изд!шя разпообразныхъ видовъ. Въ  1872 году русская 
публика познакомилась съ издДшями Глинкипыхъ на Политехни
ческой выставке, и съ этого времени сиросъ на нихъ значительно 
разгаирился. Въ настоящее время Глинкины производят'!, роговыхъ 
вещей па 14 тысячъ рублей. Подражателемъ имъ явился сперва 
местный кустарь Власовъ и затемъ А. А. Красавинъ. У  всехъ
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троихъ производство восходитъ до 17 тысячъ рублей въ годич
ный оборотъ. Изд/Ь л]’я Власова, начипающаго и еще весьма б'Ьднаго 
кустаря, несмотря на ограниченпыя приспособлешя въ мастерства, 
отличаются въ роговыхъ вещахъ бол4е широкой фантаз1ей и раз- 
пообраз1емъ сортовъ.

Глинкины им'Ьютъ въ Устьянской волости дв'Ь мастерсш: 
одна въ деревн-Ь Борисов^, другая въ дер. Данпиков'Ь; послед
няя идетъ иодъ личнымъ нрисмотромъ старика Глинкина и стар- 
шаго сына его Александра. Производство въ мастерскихъ практи
куется круглый годъ. Мастеровъ въ нихъ 20 челов'Ькъ, изъ нихъ въ 
Борисов!* 6 мастеровъ и въ Данников’Ь 14; въ томъ числ1’. 6 
учениковъ. KpoM'I; того Глинкины игЬютъ особо - устроенпую на 
отсгав'Ь селен!я щмвилъню, гд/Ь расправляютъ въ двухъ випто- 
выхъ колодахъ рогъ въ плашки два взрослыхъ подмастерья и 
два подростка. Взрослые правильщики получаютъ жалованья до 
10-ти руб, а мастера роговыхъ издЗшй отъ 12— 15 руб. въ 
м’Ьсяцъ на хозяйскомъ содержант.

Глинкины, какъ неим'Ьюнце до сихъ норъ по своему произ
водству сильныхъ конкурентовъ, живутъ весьма исиравпо; опи, 
кром'Ь надельной, тгГлотъ достаточное количество собственной па
хотной земли, н pi обретенной по купчей крепости смежно къ сво- 
имъ полямъ, держатъ 20 коровъ, 3 лошади, землю удобряютъ 
сильно: вс'Ь обрЬзки отъ роговъ и роговые опилки и стружки 
идутъ у нихъ на удобреше полей, всл'Ьдшне чего урожаи полу
чаютъ превосходные.

Роговые отброски у прочихъ кустарей скупаются по 90 коп. 
и 1 PP- за ПУДЪ па синькалышс заводы, которыхъ въ Устьяп- 
щшгЬ три: два у м'Ьстныхъ купцовъ Семепковыхъ и одипъ у Ко
ролева.
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Y. 

ГОНЧАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ.

Въ Кадниковскомъ уЬид'Ь на л1томъ берегу реки Кубенн, 
иротивъ Устьяпской волости, лежитъ волость Закушская, полу
чившая назваше отъ речки Кушты, прорезывающей волость во 
всю ея длипу. Вся волость состоитъ изъ 21 деревни съ населе
н и е  въ 965 муж. и 1037 жен. пола душъ. Въ 16 дерев- 
пяхъ этой волости занимаются крестьяне гопчарнымъ иромысломъ, 
который разделяется здесь на три вида: на приготовлен ie гли
няной посуды обливной, луженой и черной.

Возникновеше промысла объясняется содержашемъ въ почве 
обильнаго количества глины. Съ какого времени основалось здесь 
гончарное дело— неизвестно.

Закушскле мастера делали прежде простую черную и луже
ную посуду; о посуде обливной они понятш не имели. Л>Ьтъ со- 
рокъ пять тому назадъ зашелъ въ Закушье какой-то богомолецъ, 
страпинкъ Евстегней, неизвестно откуда. Увидевъ весьма плохое 
и пеуклюжее изде.’пе здешнихъ горшечников!», опъ научилъ нхъ 
мастерить обливную посуду, при чемъ сдЬлалъ особый, болЬо удоб- 
пый кругъ, вращающшся посредствомъ пожнаго привода. Тепо]>ь 
обливная посуда приготовляется въ весьма разнообразиомъ вид;!;: 
выделываются кружки разпыхъ величипъ, тазы, рукомойники, 
миски, онарныя кринки, блюда, чашки, формы для студени, горш
ки для ириготовлешя кушанья, ночные н цветочные, банки нодъ 
варенье и соленье, плошки, молочники, чайники, чашечки д Л л  

птичьихъ клетокт» и накопецъ д/Ьтшя дудки съ головками. Л у 

женая и чорная посуда— менее разнообразна, опа состоитъ ц;!ъ 
кринокъ, горшковъ, плошокъ, цветочниковъ, корчагъ, волоховъ и 
опариыхъ разливовъ.
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Особенно усилилось въ Закупи/f; производство обливной по
суды съ пятидесятыхъ годовъ, съ гЬхъ поръ, какъ сбыть ея 
пачался въ друпя губернш Съ того же времени явилось и раз- 
noo6pasie въ выд'Ьлываемыхъ нредметахъ. Летъ семь тому назадъ 
болЬе искусные мастера начали работать водоочистительныя ма
шины, вазы, глиняные самовары и въ последнее время графины. 
Делали также цилиндры для дымовыхъ трубъ, но въ нремЬнегпи 
они оказались неудобными и производить ихъ ныне зар'Ьишли.

Въ течеши года выработывается въ Закушье гончарныхъ 
изд*Ьл1й всЬхъ сортовъ на 28,000 руб. Продажа обливной посу
ды практикуется сотнями, луженой и черной возами. Обливная 
посуда разц'Ьниваетс.!1 сообразно величины вещей отъ 50 коп. до 
4 руб. за сотню; возъ луженой— отъ 3— 3 руб.. 50 коп., черной 
отъ 2— 2 руб. 50 коп. Сбыть— м'ктньшъ скушцикамъ, которыхъ 
пасчитается зл/Ьсь до 10 человёкъ изъ торговцевъ; прйзжаютъ 
такъ-же въ Закушье за посудою скупщики изъ Вологды, Гря- 
зовца, Кирилова и Пошехонья.

Весною, съ открьтемъ навигацш, местные торговцы, ску
пающее у гопчаровъ посуду, сплавляютъ ее на мелкихъ судахъ, 
изв'Ьстныхъ подъ именемъ Кубенокъ, поднимающихъ грузу отъ 
400— 500 пудовъ, внизъ по КубенЬ, Кубенскимъ озеромъ, ка- 
паломъ Александра Виртембсргскаго, Шексною и Волгою до Ко
стромы. Начиная съ Череповца всюду по пути идетъ распродажа 
гопчарнаго товара. Да.тк Костромы внизъ по Волг!’» съ гончар- 
пою посудою торговцы плыть не отваживаются па томъ основашп, 
что ниже конкурирует!, съ закушскою посудою городецкая, выде
лываемая въ Нижегородской губерпш; она по качеству хотя п 
хуже здешней, но дешевле. Застоя въ сбыте посуды никогда пе 
бывало, хотя закушше гончары, къ своему благополучш впро- 
чемъ, и не имеютъ ностоянпыхъ хозяевъ.

Число самостоятельныхъ мастеровъ въ Закушье 181; изъ 
нихъ 41 имеютъ горна для обжога посуды и 140 обжигаютъ 
ее въ печахъ. Общее количество рабочихъ 312, въ томъ числе 
63 подростка до 16 летъ. Чистый заработокъ, составляют,!и за
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всеми расходами дивидепдъ гончара по обливной посуд* отъ 2 р. 
до 2 руб. 50 коп., по луженой отъ 1 р. 50 коп. до 1 руб. 
75 коп. и по сброй отъ 1 руб.— 1 руб. 25 коп. въ неделю; 
въ общей сложности приходится на взрослаго рабочаго до 45 р. 
въ теченш 6— 6x/s м1>сяцевъ, посвящаемыхъ занятш гопчарнымъ 
д1;ломъ. У гончара все члены его семьи, обладающее въ известной 
степени физическою силою, такъ или иначе принимаютъ учаше 
въ процесс  ̂ производства.

Для нервоначальнаго обзаведен iл гончаръ, выд'ЬлывающШ 
обливную иосуду, долженъ истратить рублей отъ 45— 50 на по
стройку горна и до 1 руб. 50 кон. на скамью съ кругомъ. Для, 
луженой и черной посуды обжигаемой въ обыкновенныхъ печахъ 
горна не требуется и весь расходъ ограничивается заготовкою круга.

Недостатки закушской глиняной посуды заключаются въ сле
дующем -̂ она скоро трескается, не выдерживаете сильпаго жара; 
банки для варенья и соленья протекаютъ. Все ото происходите 
отъ дуриаго качества глины и было бы полезнымъ изыскать сред
ства для устрапешя этихъ недостатковъ; такъ-же для более ши- 
рокаго развит дела и для поднят спроса на закутское гон
чарное производство кустари здеште весьма нуждаются въ повыхъ 
образцахъ посуды и более изящныхъ для нея рисункахъ.
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Y I. 

ВОЙЛОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ.

(Катаники, шляпы, рукавицы, перчатки, войлока).

Войлочный цромыселъ весьма широко расиространепъ но гу- 
берпш; главнымъ же образомъ опъ сосредоточивается въ кустар- 
номъ характере въ Кадниковскомъ уезде, въ Грибцовской и Ко- 
кошиловской волостяхъ, где существуетъ съ давнихъ временъ. Про
изводство это заключается въ приготовлеши теплой обуви изъ 
овечьей шерсти— и известно иодъ имепемъ валяльнаго иромысла.

Грибцовская волость состоитъ изъ 56 деревень съ населеш- 
емъ 2104 муж. и 2531 жен. пола душъ. Она находится въ 
сЬверо-западной части уЬзда и расположена по левому берегу pi>- 
ки Кубены, въ сос'Ьдств’Ь еъ Устьянщиной. Характеръ населешя 
отличается бойкою нредпршмчивостш; деятельность его смешан
ная, промышленно-земледельческая, и преобладаше того или дру- 
гаго элемента колеблется въ разныхъ пунктахъ, въ частныхъ яв- 
лешяхъ. Здесь, кроме валяльнаго промысла, существуетъ у 
крестьянъ до 5-ти каплунныхъ заведений, въ которыхъ откармли
вается более 5000 паръ петуховъ па 8000 руб., до семи ко- 
жевенныхъ заводовъ съ оборотомъ на 14,000 руб. и до 4-хъ 
кдесвыхъ— на 1200 рублей.

Грибцовскш валяльный цромыселъ распадается на два отде
ла: местный— съ нроизводствомъ на 12,000 руб. и отхожш на 
8000 руб. Первый видъ делится па заказную работу и работу 
для вольной продажи. Последняя выполняется кустарями отъ хозя- 
евъ, занравляющихъ производствомъ, которые закупаютъ шерсть сырецъ 
на стороне и сдаютъ на руки мастерамъ работать катаники съ 
нуда, съ услошемъ, чтобы изъ пуда шерсти было скатано 
мужскихъ хорошаго сорта 10, если по хуже, то 12, а женскихъ
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отъ 13 — 15 паръ катаниковъ. Плата отъ 3 руб. 50 кои. до
i  руб.,— лучшимъ же катальщикам, до 5 руб. съ иуда переде
лываемой шерсти. Промыселъ глашшмъ образомъ ограничивается 
приготовлешемъ обуг.и. Шляин катали прежде, но когда oirb 
вышли у крестьянъ изъ моды, то ихъ стали производить весьма 
не много, только для духовенства. Войлока валяютъ изъ низскаго 
сорта овечьей шерсти— кислой, иолучаемой отъ выделки овчинъ, 
съ примесью коровятинн, составляющей отбросъ на кожевенныхъ 
заводахъ.

Кустари разбираюсь шерсть въ избахъ, где живутъ сами; 
тутъ же сбивается шерсть на лучкахъ и делается первая заклад
ка сапога. ДалыгЬйшШ процессъ производства совершается въ особо 
устроенныхъ малеиьгсихъ банькахъ, съ каменкой вместо иечи.

Въ Грибцовской волости работающихъ на месте каталыци- 
ковъ 200 человекъ, изъ коихъ до 20 семей самостоятельныхъ 
кустарей; остальные катаютъ на хозяевъ, которыхъ здесь до 15-ти 
человекъ, большею частно изъ торгующихъ крестьянъ, иезаиимаю- 
щихся лично валяльпымъ масгерствомъ, но разъезжающихъ ио 
ярмаркамъ для продажи катаниковъ и закупки шерсти. Зарабо
ток. кустаря въ 5— 6 7а месяцевъ, иосвящаемыхъ въ теченш 
года атому промыслу, не превышаете 25— 30 руб. Въ ироцессе 
производства какъ женщины, такъ и подростки принимаюсь уча- 
CT'ie въ разборке шерсти, въ ея подготовке къ работе, въ от
чистке катаниковъ и т. и. более легкомъ труде.

Сбыте грибцовской катаной обуви производится хозяевами 
въ незпачительномъ количестве на рынкахъ ближайшихъ горо- 
довъ— Вологде, Кадникове и Грязовце, главнымъ же образомъ 
въ Архангельскъ, куда катаники сплавляются на лодкахъ, иод- 
нимающихъ грузу не свыше 500 иудовъ. Путь— Кубсной, Ку- 
бенскимъ озеромъ, Сухоной и Северной Двиной. Главныя иартш 
отправляются на Богородскую ярмарку, бываемую въ Архангель
ске съ 15— 20-е Сентября. Торговля съ Архангельскомъ ката- 
никами началась съ сороковыхъ годовъ; и съ техъ иоръ шире 
развилось и производство между кустарями.
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Въ  Кокошиловской волости, смежной съ Грибцовской, ва
ляльное производство гораздо въ меньшихъ размерахъ; оно со- 
ставляетъ не более, какъ в'Ьтвь грибцовскаго кустарнаго про
мысла. Изъ числа 1300 мужескаго нола душъ, составляющихъ 
населеше волости, только 85 катальщиковъ, изъ которыхъ 51 
работаютъ на месте, а 34 уходятъ на сторону. Заработокъ нер- 
выхъ восходитъ до 2500 руб., вторыхъ до 700 руб. Сбытъ ио 
мелочамъ на рынкахъ и сельскихъ торжкахъ своей местности.

Y II. 

ЩЕТИННЫЙ ПРОМЫСЕЛ*.

Щетинный нромыселъ существуетъ въ г. Великомъ-Устюге, 
онъ заключается въ обделке щетины или въ разборке ея но 
сортамъ, которые вяжутся въ нучки. О начале промысла иесо- 
хранилось никакихъ данныхъ и нроданш. Причину же его воз- 
никиоиечпя следуетъ предполагать въ близости къ Устюгу Архан- 
гельскаго порта и въ удобной доставке товара къ оному водя- 
нымъ нутемъ носредствомъ Северной Двины. Съ незапамятныхъ 
1!ременъ Устюгше кунцы вели торговлю щетиною съ загранич
ными конторами въ Архангельске, и только случаипыя обстоя
тельства направили ее, въ первой четверти настоящего столетш, 
на Петербургь. Щетинное производство находится въ рукахъ ка- 
иитальныхъ хозяевъ, преимущественно коммерсантовъ г. Устюга. 
До 1825 года большая часть хозяевъ отдавали щетинный сы- 
рецъ для обделки на руки кустарямъ иодгородныхъ селешй, но 
вс.тЬдств1е замеченной фальши въ разобранной щетине и затруд
нительности точнаго учета матер1ала, иереработываемаго заглазно, 
хозяева завели нри своихъ домахъ мастершя, въ которыхъ въ 
настоящее время и производится обделка щетины подъ непосред- 
ственнымъ хозяйскимъ наблюдешемъ.
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Следующая ведомость ноказываетъ поименный списокъ хо- 
зяевъ щетиниаго дела въ Устюге и размеры производства.

Х о з я е в а .
Число отдель- Количество

1. Устюгшс купцы: ныхъ мастер- обде.чывасмаго На сумму.
скихъ у хо- сырца.

зяевъ.
В . И. Костровъ 8 4000 148,000.
I I.  А. Азовъ 4 3200 120,400.
П. М. Жилинъ 1 450 16,850.
3. П. Жилинъ 1 320 11,840.
Ф. Л. ЧибаевскШ 1 500 20,500.
Г . Л. ЧибаевскШ 1 300 11,100.
М. Л. ЧибаевскШ . 2 500 20,500.
I I.  и В . Красильниковы . 2 750 27,750.
П. А. Козишниковъ 2 900 33,300.
И. А . ЕрзовскШ 2 450 16,650.
Н . П. Цыбашовъ 1 1000 37,000.
Н . И. Поновъ 1 350 12,950.
Ы. А. Курбатова 1 150 5500.
2. IIpie3Kie изъ
Вятской губернш:
Бутакановъ изъ Шадринска 3 1400 51,800.
Баженинъ изъ Сарапуля 2 800 29,600.

Итого въ производстве 15 хозяевъ 32 15070 569,740.
Въ  каждой изъ хозяйскихъ мастерскихъ занимаются обдел

кою щетины отъ 25— 35 человекъ. Рабоч1е эти изъ крсстьянъ
нодгородныхъ волостей Нестеферовской, Шемогодской и Трегубовской. 
Всехъ кустарей, стоящихъ на щетинномъ деле въ Устюге около 1000 
человекъ. Цифра эта уменьшается н увеличивается сообразно размерамъ 
заготовленная хозяевами сырца, назначеннаго къ разборке. Сроковъ 
нри найме не существуетъ, такт, какъ плата полагается съ нуда сыр
ца, поступающего въ обделку; времени для начала работъ такъ 
же обозначать съ определенною точном™ не возможно: есть у 
хозяевъ въ запасе сырецъ,— разборка начинается раньше, нетъ—
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позже. Те изъ хозяевъ, которые скунаютъ щетину м4стнаго 
пряжа *), открываютъ въ евоихъ маетерскихъ работу раньше, въ 
конц-Ь Декабря или еъ начала Января; но съ этого времени 
д'Ьйствуютт. не более семи маетерскихъ; главныиъ же образомъ 
деятельная работа закипаетъ съ ноловипн Марта, когда бываетъ 
въ скопе вся щетина Вятскаго и Сибирскаго кряжа. Въ начале 
работы хозяева платятъ съ нуда сырца, за окончательную обра
ботку щетины, 1 руб. 20 коп.; потомъ, по мере подвоза въ 
Устюгъ матер1ала, запросъ на щетиныциковъ пачинаетъ усили
ваться и плата повышается до 1 руб. 40 коп. п даже, въ кон
це Марта, до 1 руб. 60 кон. съ пуда.

Кустари формируются въ щетинныя мастерская артелями, съ 
иравомъ равномерныхъ наевъ по заработку. Подрядчикъ артели 
называется головкой. Онъ договаривается съ хозяиномъ о цене и 
иабираетъ въ свою артель потребное количество товарищей, не- 
обусловливая ихъ никакими письменными договорами, а но обы
чаю— на слово.

Какъ видпо изъ цифровыхъ данныхъ, въ Устюге обработы- 
вается щетины до 15,070 нудовъ. Заработокъ по средней слож
ности 1 руб. 40 коп. съ пуда восходить на всехъ рабочихъ въ 
количестве 1000 человекъ, обделывающихъ щетину, до 20,098 р., 
т. е. не много более 20 руб. на каждаго щетинника. Въ  три 
съ половиною месяца усидчиваго труда на своемъ содержант, 
такой заработокъ весьма скуденъ; но его несколько увеличивают 
на взрослаго рабочаго ученика. Въ  числе тысячи человекъ ще- 
тинниковъ не меньше трехсотъ мальчиковъ, половина изъ кото- 
рыхъ не получаетъ ничего, а половина понавыкншхъ въ деле отъ 
10— 15 кои. поденьщины. Общею суммою все эти подростки вы- 
работываютъ до 1700 руб. на щетинномъ деле; за отчислешемъ 
этой суммы изъ общей 20,098 руб. заработка, остается 19,798 р. 
на 700 человекъ взрослыхъ мастеровъ, что составить съ неболь- 
шимъ по 28 руб. на каждаго.

*) К ряж ь— местность.
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Закупка матерша или щетиппаго сырца производится хо
зяевами съ разныхъ кряжей. Местная щетина получается преиму
щественно изъ Никольскаго уезда изъ селешй по piirfi Югу, 
где жители держатъ свиней весьма въ значительномъ количестве, 
и изъ Устюгскаго уезда изъ селешй по реке С. Двине. Глав
ная нее масса сырца идетъ изъ Вятской губернш; закупка его 
производится въ Сарапуле,— и изъ Сибири— закупка въ Ирбите, 
па ярмарке, куда свозъ щетины бываетъ въ громадномъ коли
честве изъ разныхъ Сибирскихъ местностей.

Щетинный сырсцъ разценивается но качеству отъ 10— 100 
руб. за пудъ. Низск1й сортъ щетины— это обочина, т. с. съ бо- 
ку свиней, высшш— хребтовая. Но самое важное въ MaTepia.ri—  
это возможность получить изъ него большее количество высшихъ 
сортимеитовъ обработанной щетины. Этому требование удовлетво
ряете более всего СибирскШ сырецъ, затЬмъ Вятскш. Опытомъ 
проверено, что изъ щетины Севоро -Двинскаго кряжа внходитъ 
при обработке 77*7о высшихъ сортовъ, 8 %  среднихъ, 3 5 %  
низскихъ и ‘191/ 2 % — упали или отбросковъ въ виде пуха, со
ру и пыли; изъ Никольскаго— съ реки Юга 3 0 %  высшихъ, 
3 0 %  среднихъ, 1 5 %  низскихъ и 2 5 %  упали, изъ Вятскаго 
и Сибирскаго 4 0 %  высшихъ, 2 0 %  среднихъ, 2 3 %  низскихъ 
и 1 7 %  упали. Щетинный сырецъ покупается въ общей смеси, 
такъ что въ массе сырца встречается всякаго сорта щетина. Ме
лочные скупщики, разъезжающее по деревнямъ и скупающее на 
хозяевъ щетину ио мелочамъ у креегьянъ, не редко умышленно 
нортятъ матер1алъ для своихъ выгодъ: вяжутъ сырецъ въ боль- 
mie пучки мочаломъ по средине и для увеличешя весу насына- 
ютъ во внутрь пучка золу, иесокъ и даже завертываютъ смочен
ный свиной иухъ. Въ Сибирской щетине, покупаемой большими 
партиями, этого не встречается.

Въ процессе разборки и обделки щетины хотя не существу
ете сиещальнаго разделенiя труд,а, но для успешности дЬла од
новременно занимаются въ мастерской различными переделами: 
кто сортируете сырецъ, кто— разбираете его по длине, кто по
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ци-Ьту; иные вяжутъ пучки, иные нриготовляютъ мочильную вяз
ку; подростки— первоучки вычеенваютъ изъ сырца нухъ на щетяхъ. 
Инструменты въ мастерской у кустарей свои: они заключаются изъ 
щети, состоящей изъ острыхъ жел’Ьзныхъ сиицъ, ножпицъ для 
иодрезывашя вершинъ у щетины и простой деревянной лонатки 
для уравнешя иучковъ. Весь комплекта этихъ несложныхъ ири- 
сиособлен!й стоить не бо.тЬе 1 руб. 25 кои.

Разобранная и обработанная щетина разделяется но длине 
на сд'Ьдуюпцс сортименты:

1— Окатка длинная отъ . . 58Д — 8  дюймовъ
2 — Первый сортъ . . . . 5  У< дюйма
3 — Сушная . . . . .  -43Д  дюйма.
4— Второй сортъ . . .  4 дюйма.
5— Вторая короткая. . . . З 1/̂  дюйма.
Все эти сортименты им’Ьютъ делеше еще по цвету:
Окатка и первый сортъ-па нять цв'Ьтовъ: бплый, полубп-

лый, желтый, черный и аьрый.

Сушная и второй сортъ-иа четыре: бплый, желтый, черный 
и аьрый.

Второй сортъ короткая хотя и разбиралась прежде на цве
та: бш ы й , черный и аьрый, no ныне этого не делается, такъ 
какъ цвета этого сорта идутъ въ одной цене.

Самая высокая ц!ша на щетину белыхъ цвЪтовъ: окатка 
длинная белая отборная отъ 6  У з— 7 х/ 3 дюймовъ, продается отъ 
150— 170 руб. сер. за пудъ. Вирочемъ этого сорта щетины въ 
Устюгскомъ щетинномъ производстве незначительное количество, не 
более 2°/о. Б'Ьлая окатка отъ 6 —  6 У 4 д.— 115 руб. за пудъ; 
б1 юя короткая окатка 5 %  д.— 92 руб. пудъ, белая первый 
сортъ до 8 6  руб. пудъ, белая сушная— 57 руб. нудъ; белая 
второй сортъ 43 руб. Но отдельно но цветамъ щетина нродает- 
ся въ редкихъ случаяхъ, именно тогда, когда въ нартш ка
кой нибудь цветъ явится въ иреобладающемъ количестве, то есть 
выше 5 0 % . Обыкновенно при отпуске въ продажу щетины пар
ию формируюгь хозяева такимъ образомъ, чтобы въ каждомъ
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еорт'Ь щетины было не мен’Ье 5 0 %  б'Ьлыхъ цвётовъ; изъ осталь- 
ныхъ 50-ти ироцеитовъ— 2 5 %  желтыхъ и черныхъ и 2 5 %  ct- 
рыхъ. Въ такомъ соединенш пудъ щетины окатки продается отъ 
86— 90 руб., иерваго сорта 68—-73 руб., сушной отъ 42— 45 
руб., втораго сорта 30— 32 руб. и втораго сорта короткой отъ 
15— 17 руб.

Сбытъ щетины въ Петербургъ, куда она доставляется въ 
бочсчныхъ тарахъ до Вологды гужемъ, а отъ Вологды железною 
дорогою. Покупатели г.г. Л. Гитшевъ, Клеменцъ и Е °,  Шлис- 
серъ и К 0, Вогишъ и К 0, и Адольфъ Генлей и К 0.

Такъ какъ по продаж^ щетины Устюгскимъ производителямъ 
приходится им'Ьть д'Ьло съ заграничными торговыми домами, при 
чемъ зд’Ьшняя щетина исключительно пдетъ въ Англ)’ ю, то при 
сдачё товара иринпмаютъ его браковщики, существующ]'е на основа- 
Hiii общаго Устава между— народныхъ коммерческихъ сношенш: 
два изъ нихъ состороны иностранцевъ и два русскихъ.
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Щ 4 Л Х Я  ИЗЪ СВИНАГО Ш 1А .

При обделке щотипы остается въ виде отбросковъ или упа
ли свиной пухъ. Опъ бываетъ двухъ сортовъ: перепускной, т. е. 
еще разъ прочесанный па щетяхъ, отчего выделяется изъ пеговъ 
иезначительпомъ количестве щетипа вторая— короткая, и  не 
перепускной, изъ котораго эта щетина не отчесана. Не пере
пускной пухъ остается исключительно отъ производства хозяевъ 
нр^езжихъ, которымъ— какъ лицамъ прибывшимъ въ Устюгъ не 
надолго, некогда заниматься этимъ носледнимъ перед,еломъ. Топ» 
и другой пухъ покупаютъ кустари Нестеферовской волости; пе- 
перепускной по 1 руб. 40 коп. за пудъ, перепускной белый по 
80 коп.; серый и желтый по 40 коп. Изъ нерваго по деревнямъ 
подростками и женщинами обработывается щетина вторая—■корот
кая, связывается въ пучки и продается гЬмъ же хозяевамъ, у 
которыхъ робятъ *) въ маетерскихъ ихъ отцы, мужья и братья. 
При тщательной выческе пеперепускнаго пуха можетъ выйти до
2 7з фунт, съ пуда обработанной щетины этого сортимента.

Перепускной пухъ, остающшся въ значительномъ количестве 
отъ щетиннаго производства въ маетерскихъ Устюгскихъ хозяевъ, 
образовалъ въ паселенш Нестеферовской волости особый видъ ку
старной промышленности— ириготовлеше различныхъ издп>лт изъ 
свинаю пуха. До 204 человекъ вместе съ подростками и жен
щинами въ 12-ти деревняхъ этой волости зимою и даже летомъ, 
въ свободное время, вяжутъ стельки нодъ валеные сапоги, раз
личной величины ковры для лестницъ и нрихожихъ, чуньки—или 
галоши, веревки для возжей и колодцевъ и хомутины нодъ рабо- 
416 оголовки. Более всего изъ упомянутыхъ вещей приготовляется 
h-------------------

*) Робятъ — местное Устюгское выражеш е— отъ слева работают'*,
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стелекъ. Скупаемые на Устюгскомъ рынк'Ь изъ первыхъ рукъ тор
говцами отъ 8— 10 кон. за пару ont расходятся между сель- 
скимъ населешемъ сЬверныхъ губернш, значительно возвышаясь въ 
ц'Ьнпости но M'lip’b удалешя отъ м4ста производства; уже въ Воло
гда устюгшя б’Ьлыя стельки изъ третьихъ рукъ въ лавкахъ 
продаются отъ 40— 45 коп. за пару.

Производство за недостаткимъ сбыта изд'Ьлш изъ свипаго 
пуха весьма не велико; оно не восходить выше 7 тысячъ руб. 
годоваго оборота всЬхъ кустарей, и совершенно не окунаетъ труда, 
такъ какъ даетъ заработокъ отъ 10— 20 коп. въ день на взро- 
слаго мужчину, и отъ 5— 10 кон. на подростка и женщину. 
Между прочнмъ, но необыкновенной дешевизн!; изд!;лш, ихъ чрез
вычайной прочности, on!i вполп'Ь заслуживали-бы бол'Ье широ- 
каго распространен!,‘г. Веревки изъ свипаго пуха долго пе гпштъ 
и на мороз!; пе ломаются; а коврики для переднихъ и л'Ьстницъ 
неизносимы.
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ll.
СУНДУЧНЫЙ ПРОШЫСШ».

Въ  Великомъ— Устюг!; съ пезапамятпыхъ г.ременъ существу- 
етъ производство сундуковъ, все въ одной издревле установившей
ся форм*. Промыселъ этотъ распадается па дnh специальности: 
па столярную, состоящую въ приготовлена! деревяшекъ, или 
ящиковъ подъ обивку жел*зомъ и слесарную, заключающуюся 
въ обивк* деревяшекъ жел*зомъ и въ изготовлен!и замковъ и 
петель. Деревяшки работаются крестьянами подгороди ей Шемогод- 
ской волости, слесарная работа и сборка сундуковъ производится 
въ Устюгскихъ мастерскихъ. За пятерку деревяшекъ (пять штукъ—  
одпа въ одну) Шемогодше мастера берутъ ц’Ьиу сообразно наруж- 
иой окраски сундука: за писаные отъ 1 р.— 20 к.— 1 р. ВО к., 
крашеные— отъ 80 к.— 90 к. Заработок!. по столярной работ* 
восходитъ до 2800 рублей.

Въ Устюг* десять самостоятельных!, мастеровъ занимаются 
обивкою и сборкою сундуковъ; число рабочихъ у нихъ до ВО 
челог.*къ. СовсЬмъ обитые и сложенные сундуки пдутъ нзъ ма
стерских!. въ продажу— писаные по 3 руб., крашеные но 2 р. 
60 к. за пятокь. Все производство на 6000 рублей. Сбытъ на 
м*стномъ рынк* въ Устюг* и главпымъ образомъ скупщикам!, въ 
у*здн: Яренсшй, ТотемскШ, Вельсшй, Никольский, Кадниковскш, 
Устьсысольскш и въ Вологду.

Плату рабоч!е нолучаютъ но штучно: за обивку пятерки но 
17 коп., за десятокъ замковъ по 75 коп.— па своихъ харчахъ. 
Весь годовой заработок!, на взрослаго рабочаго не превышает!. 
60 руб. въ 6-ть зимнкхъ м'Ьсяцевъ, посвящеппыхъ въ тсчеши 
года этому мастерству.

Отд'Ьльныя мастерсшя, для этого производства, ус-троепы 
только у двухъ сундучныхъ хозяевъ. Остальные мастерятъ въ т*хъ 

: же пом*щешяхъ, гд* живутъ сами.
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2.
ШКАТУЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

BoaiiiiKiiOReiiiK> пшатулочнаго промысла въ Великомъ— Устюг* 
послужило сундучное производство. В ъ  начал* прошедшаго стол*- 
'пя некоторые изъ бол*е искустныхъ сундучныхъ масгеровъ нача
ли работать гнутыя коробьи съ секретными замками и еъ сплош
ною обивкой жестью. Торговцы, им*кнще сношешя съ Нижегород
скою ярмаркою, отыскали на ней хорошш сбытъ этимъ коробь- 
ямъ и такимъ образомъ основалось и съ годами развилось въ Ус
тюг* особое шкатулочное д*ло.

Л*тъ тридцать тому назадъ, гнутыя коробки съ истребле- 
шемъ подходящаго на нихъ толстаго березоваго л*са, оставлены и 
вм*сто ихъ введепы столярпыя деревяшки, которыя производятъ 
крестьяне нодгородней П1емогодской волости, доставляя за чистый 
разечетъ на устюгшя шкатулочныя масгершя по сл*дуюнцшъ 
ц*намъ:

12-ти вершковыя за одинъ ящикъ. . 18 к.
8-ми . . 8 к.
7-ми . . 6 к.
6-ти . . . 5 к.
5-ти . * . 4 к.
4-хъ . . 3 к.
В и 2-хъ . • 2 Vs к.

Заработокъ отъ деревяшекъ, сд*ланпыхъ па скорую руку
кое-какъ связанныхъ въ пшпъ, такъ какъ подъ жестыо изъянъ 
певид*пъ, восходитъ у Шемогодскихъ крестьянъ до 1500— 1600 
руб. въ годъ.

Все шкатулочное производство въ Устюг* на 15000—  
16000 руб. Сбытъ въ пезпачительномъ количеств* на м*ст* и
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единственно на Ирбитской и Нижегородской ярмарках!», гд* главные 
покупатели шкатулокъ— ашты. Особенные охотники на устюгайя 
шкатулки армяне и татары

По шкатулочному д*лу существуютъ въ Устюг* мастершя 
съ самостоятельным'!» нроизводствомъ, мастсрсии на хозяевъ и оди
ночки мастера, работающее только но заказу. Самостоятельныхъ 
производителей 18 семействъ. Собственно хозясвъ, ведущихъ тор
говлю шкатулками на ярмаркахъ только три: братья Старковшс 
Курбатовъ и Николай Цибасовъ. Общее количество рабочихъ на 
этомъ д'Ьл'Ь 11 человека. Изъ нихъ до 20 челов*къ занимаются 
приготовлешемъ отд*лышхъ частей шкатулки, остальные ея око- 
лоткой и сборкой. Заработокъ взрослаго рабочаго но шкатулочному 
производству до 150 руб. въ годъ, если работа поштучная, и отъ 
75 — 100 руб., если мастеръ живетъ у хозяина на жаловань* 
иом*сячно.

Шкатулки околачиваются жестью съ особенною разделкою 
ся въ рисунокъ, который у зд'Ьшнихъ мастеровъ называется морозомъ, 
но сходству его съ узоромъ, образуемымъ морозомъ на оконныхъ 
стеклахъ. Морозъ наводится на жесть носредствомъ острой водки, 
смешанной съ солью, и масленаго лака съ прибавкою зеленой или 
желтой краски. Мороженьемъ жести занимаются въ Устюг* только 
двое мастеровъ одиночекъ; берутъ но 2 кои. съ листа; пригото
вить можно до 50 листовъ въ день, нричемъ отъ 25°/о до 3 0 %  
заработка уходитъ на матер1алъ.

Противъ нрежнихъ л*тъ шкатулокъ работается нын* 
въ Устюг* несравненно въ большемъ количеств*, хотя мас
теровъ уменьшилось Это нотому, что при посл*днихъ нриснособлс- 
шяхъ мастерство пошло усн*шн*е: прежде притки д*лали изъ 
не луженаго жел*за и сами мастера ихъ лудили, нын* выд*лываютъ 
нрутки изъ -жести; гвоздики работали въ мастерскихъ, теперь уно- 
требляютъ покунныя нроволочныя шпильки. Устройство замковъ 
было сложн*е, внутренность д*лалась съ колесами, которыхъ на
стоящее мастера не унотребляютъ, а сбираютъ замокъ пружинный, 
самой простой конструкции
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Шкатулочный мастершя устроены въ ном'Ьщешяхъ, гд* жи- 
вутъ сами хозяева; только у одного изъ производителей существу- 
етъ для этой ц'Ьли отдельное здаше. Для отковки мелкихъ вещей 
устроены съ самымъ нростымъ присиособлешемъ кузницы въ одно 
горно, стоюпця со всЬми инструментами и махами не болёе 50 - 60 
рублей.

311. 

КОРЗИНОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ.

Въ Сольвычегодскомъ уёзд’Ь Метлииской волости, въ дерев- 
iiii Окуловк1) трое крестьянъ домохозяовъ нлетутъ, въ досужее вре
мя отъ земледёльческихъ работъ, изъ сосновыхъ корней весьма 
нрочныя и красивыя корзинки разныхъ формъ. Матер1алъ заготов
ляется для итого д1;ла съ весны отъ т'Ьхъ сосеиъ, которыя рас- 
тутъ на боровыхъ мЬстностяхъ. Въ Нестеровской волости Воло- 
годскаго уёзда занимаются нисколько сгариковъ тоже нлетешемъ 
чрезвычайно оригинальныхъ корзинъ изъ березонаго лыка, которое 
предварительно окрашиваютъ масляною краскою въ разные цв'Ьта. 
такъ что корзина выходить узорчатою, зат’Ьмъ уже цЪлую вещь 
красятъ крЬнкюгь маслянымъ лакомъ. То и другое производство 
въ самыхъ незначительныхъ размёрахъ, (250) р.) только ио за
казу; оно въ р1>дк!е годы даетъ 2 0 - 2 5  рублей заработка въ 
теченш зимы. Корзины изъ березовыхъ лыкъ заслуживают^ вни- 
Mauie по своей необыкновенной прочности и оргнналыюму виду. При 
B03HHKH0Beniu требовашя на нихъ— легко производство зто развить 
до зиачительиыхъ размёровъ.
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БОНДАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ*.

Въ Вологодскомъ уезде, Благовещенской волости, въ 20 
веретахъ отъ Губернскаго города до девяти домохозяевъ занимают
ся бондарною работою, состоящею исключительно въ мастерстве 
боченковъ иа деревянныхъ и железныхъ обручахъ— для виноторгов- 
цевъ и для производителей сливочнаго масла. Въ тсчеши года они 
производите изд/Ьлш на 500 рублей. Среднш заработокъ до 60 
руб. на взрослаго рабочаго «ъ теченш шести месяцевъ, свобод- 
ныхъ отъ земледельческихъ работе. На бочонки для масла идетъ 
ольховая клепка. За недостаткомъ хорошаго ольховаго матер1ала, 
бочешш нельзя сделать желаемой чистоты.

1111 

произво дство  д ерев я н н о й  п о с уд ы .

Нромыселъ этотъ весьма широко рашространенъ по ry6epnin, 
въ особенности оиъ развита въ уездахъ Грязовецкомъ, Кадииков- 
скомъ, Никольскомъ и Тотемскомъ. Лучшею посудою, отличающею
ся чистотою въ отделке и прочностью считается посуда Трегубов- 
ской волости Велико— Устюгскаго уезда. Кадки, чаны, рученки, 
ведра, шайки и проч., работаютсн здесь изъ сухоиодстойпика, 
иолучаемаго крестьянами изъ казенныхъ лесовъ. Производство это 
]*ъ Трегубовской волости восходите до 4000 руб. сер. въ тсче- 
Bifl пяти зимнихъ месяцевъ съ Ноября ио Апрель. Имъ занимают
ся до 125 домохозяевъ, общее количество рабочихъ 180 чело- 
векъ. Сбыта исключительно въ Устюгъ.
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ш.
БУРАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ.

Въ Велико— Устюгскомъ уЬуд'Ь въ 14 деревняхъ Шемогод- 
ско-й иолости существуетъ производство бураконъ изъ берестяной 
коры. По прочности и аккуратности работы бураки превосходить 
деревянную посуду въ томъ oTHomeiiin, что никогда не разсыхиют- 
ся и не текутъ. Они употребляются въ домашнем, быту для нос
ки молока и нодъ различный соленья; болыше бураки зам'Ьняютъ 
недра. Все бурачное производство определяется въ 2800 руб. 
Промыселъ зтотъ въ последнее время началъ падать но недостат
ку материала, да и не слЪдуетъ желать, чтобы онъ развивался, 
такъ какъ бурачное дело служить причиною громаднейшего ие- 
треблешя березовыхъ л'Ьсовъ.

Бурачнымъ мастерствомъ занимаются въ Шемогодской воло
сти 168 человекъ, въ числе которыхъ 110 домохозяевъ. Зара
ботокъ ничтожный, ненревншающш 16 руб. на взросла го рабо
чего въ течеши 6-ти зимнпхъ м’Ьсяцевъ. Дучнпе бурачники въ 
деревне Куровъ-Наволокъ. Они д’Ьлаютъ по заказу чрезвычай
но изящные бураки съ мелкой вырезкой, украшенной разноцвет
ной фольгою. Сбытъ бураковъ въ г. Устюге и скунщикамъ во 
Bet у1;зды Вологодской губернш. Узоры на буракахъ выр'Ьзы- 
ваютъ мастера простымъ остроконечнымъ ножемъ; некоторый изъ 
нихъ такъ наметились въ утомъ деле, что прямо отъ руки сочи- 
няютъ узоръ и никогда не собьются въ рисункгЬ.
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И .  

ЛУКОШЕЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ.

Въ четырехъ деревпяхъ Пестеферовской волости Велико- 
Устюгскаго уезда работаютъ 23 домохозяипа зимою, въ свободное 
отъ сельско-хозяйственныхъ занятий время, лукошки, или пошовки 
изъ осиноваго леса. Лукошечннй промнсслъ существуете почти во 
пеЬхъ уЬздахъ Вологодской губерши, опъ развитъ весьма широко, 
по такой чистоты въ работ* и прочности, какъ въ Нестеферов- 
ской волости, не встречается въ зтихъ изд,ел1яхъ пигде по гу- 
берши. Общее количество рабочихъ въ упомянутой волости, при- 
влеченныхъ къ зтому делу, 48 человекъ, въ числе которыхъ (> 
нодростковъ. Производство на 1200 рублей. Средни! заработокъ 
за 6 месяцевъ на взрослаго рабочаго восходитъ до 22 рублей. 
Сбнтъ— исключительно въ г. Устюге. Лукошки сшиваются черем
ховыми жилками, т. е. тою частно древесшш, которая лежите за 
корою на поверхности ствола. Между мастерами до пяти домо
хозяев. д'Ьлаютъ съ необыкновешшмъ искусством!, малепыйе лу
кошечки, пригодпые для употреблешя гл. аптекахъ нодъ пилюли.

И Х.

И ЗД Ш Я ИЗЪ МОЧАЛЪ.

Мочальпыя изл/1шя: шлеп, подхомутпики, узды, кошели для 
etna, завертки, г.озжи, веревки и тому под об., работаются въ 
Трегубовской волости, Веляко-Устюгскаго уезда, въ деревне Ано- 
липсове. Производство это весьма пебольпюе, па сумму пе свыше 
650 рублей. Число самостоятельпыхъ производителей до 20 чело-
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в*къ, общее количество рабочихъ 28; средшй годовой заработокъ 
до 16 руб. па взрослаго рабочаго. Сбытъ мочальпыхъ изд*лШ 
м*стньшъ скупщикамъ, которые продаютъ ихъ исключительно въ 
Красноборск* и Вашк* и частш въ Устюг*. Особыхъ инструмен- 
товъ и приспособлен!!! для этого мастерства не употребляется: 
веревки крутятъ руками, прикрепляя копцы прядей къ гвоздю, 
или къ крючку, вбитому 1П> ст*ну. Матер1алъ получается изъ 
Вятской губерши. Мочало привозится оттуда торговцами, npi- 
*зжающими изъ Вятки въ Устюгъ для закупки соленой рыбы.

П Н . 

ПРОИЗВОДСТВО РЫБОЛОВНЫГЬ С’ЁТЕЙ И МЕРЕЖЪ.

Въ двухъ волостяхъ Сольвычегодскаго у*зда— Метлинской и 
Березонаволоцкой, лежащихъ между рЬками Вычегдой и Северной 
Двипой, издавна существует!, производство рнболовныхъ сЬтей и 
мережъ, сбываемых!» въ зпачительпомъ количеств* въ Архапгельскъ 
для ловли рыбы въ Б'Ьломъ мор* и въ поморье для рыболовпыхъ 
промысловъ въ Ледовитомъ океан*. Сольвычегодшя с*ти ц*пятся 
промышленниками за доброкачественный материала, и за аккурат
ную вязку. Зд*сь не употребляется па питку для мережъ другой 
пряжи, крон* какъ-изъ хорошо обработапнаго и прочесапаго льпя- 
наго и коноплянаго волокна.

Число самостоятельных!, производителей въ об*ихъ волостяхъ 
до 350-ти; общее количество рабочихъ до 470-ти, изъ пихъ 
половина жепщинъ и подростков!.. Въ  теченш года производится 
с*тей на 20,000 руб. Средшй заработокъ взрослаго рабочаго до 
35-ти руб. въ 6— 7 м*сяцевъ, свободпыхъ отъ землед*льческихъ 
работъ.
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г п н . 

охотничьи ПРОМЫСЛЫ.

Kpaflnie уЬзды Вологодской губерши— Яренскш и Устьсы- 
сольск!il— запимаютъ громадпуто площадь, равняющуюся по ('тр'Ьль- 
бицкому приблизительно 200,000 квадратным!» верстамъ. Грани
цами своими па с/Ьвер'т. эти два у!>зда достигаютъ пределов!. Ме- 
зони, а на северо-восток!» — Уральскаго хребта. На зтомъ обшпр- 
помъ простор'!’» села и деревни исключительно расположены по 
р'Ькамъ. Зд^сь не существует!» кустарныхъ промысловъ, въ томъ 
характер'!», въ какомъ они группируются въ у-Ьздахъ съ густымъ 
паселе1Йемъ, нуждающимся въ земле, какъ въ производительном!» 
источнике -жизненных!» потребностей. Здесь net. предметы для 
домашняго быта крестьянина и его хозяйственпаго ооихода вы
полняются одиночками.

Haee.’ienie части Яренскаго и всего J  стьсысольскаго уезда 
состоитъ изъ Знрннъ. Обширные л'Ьса, малонлодород1е почвы, су
ровые ветры, дуюние съ холодных!» волнъ Ледовитаго океана — 
вс!» эти физичеслйя услов1я с’1>верпаго края паправляютъ деятель
ность поселившегося здесь народа на птичьи и звериные про
мыслы *).

Въ конце Сентября, какъ только наступят!» холода, зверь 
вычистится и птицу можно сохранить въ нрокъ, начинается у 
Зырянъ первое ли,сопи осеннее, продолжающееся около трехъ 
месяцевъ. Второе л>ьговьс— зимнее— промышленники чередуют!» съ 
Января, заканчивая оное въ первыхъ числах!» Апреля, когда 
повеетъ весной, зверь начинает!» линять и спариваться птица.

*) HcTopiii Зырянъ, их!, племенная и бытовал характеристика и нроцессь 
■промысловъ подробно обрисопанн !’Ь и:н'Л'1;до!!ати Ф. Л. Арсгньова, иядапномъ 
Н. Диитр1о1шиь и М. Владыкинымъ нодъ заглав№мъ „Пырянс и ихъ охотничьи 
промыслы11.
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Охотники отправляются на л'Ьсовье изъ своихъ домовъ неболь
шими партиями отъ 4 - 6 челов'Ькъ. IlapTiji беретъ съ собою до- 
вольпо порядочпый запасъ харчей. В . Н . Латкипъ въ своемъ 
дневник* определяет!, количество провизш промышленниковъ въ 
сл'Ьдующихь разм'Ьрахъ: „отправляясь месяца на три въ л'Ьсовье, 
каждый промышленникъ беретъ на свою часть: сухарей 4 пуда, 
сушеныхъ пироговъ съ крупой 1 пудъ, ячной крупы 10 фунт., 
ячной муки для собакъ 1 пудъ, масла 12 фунтовъ, свёжаго сала 
для приготовлешя блиновъ 2 фунта, сушеной рыбы 15 фунтовъ, 
говядины 30 фунтовъ, соли 10 фунт., нороху 3 фуп., свинцу 
4 фун., всего 9 пуд. 6 фун. на ч е л о в е к а Н о  это было въ 
прежше времена, когда промыслы вполн’Ь вознаграждали и рас
ходы на нихъ, и труды, когда и зв1>ря и птицы было песрав- 
пеппо больше, населешя меньше и нровш-ня дешевле. НыпЬ про
мышленники уже не роскошествуютъ такъ: блиповъ па л'Ьсовье 
пе пекутъ, масломъ кашицы пе сдабриваютъ.

Промышленники отлучаются отъ м*стъ своего жительства на 
л'Ьсовье верстъ за 100 и за 200; а изъ Печорскихъ селепш за 
400 и даже за 500 верстъ, уходя часто за Уральскш хребетъ, 
въ гористыя в*тви его восточнаго склопа, въ пределы сибирше. 
Изобюпе въ зырянскомъ край болыпихъ р’Ькъ, принимающихъ 
безчислениое множество мелкихъ нритоковъ, которые вытекаютъ 
изъ глубины л'Ьсовъ, облегчаетъ охотникамъ перевозку провизш и 
прочихъ запасовъ, необходимых!, для ихъ промысловой жизни. 
Пока р*ки еще пе покрылись льдом!., зыряне нагружаютъ лодки 
своимъ багажемъ и *дутъ въ нихъ па промыслы, забираясь въ 
.тЬса водянымъ иутемъ, иногда въ самыя верховья р'Ькъ. Лодки 
для этихъ проездов!, дёлаютъ изъ осинъ чрезвычайно легмя, 
такъ что на меляхъ, перевалах!, и волокахъ зыряпе весьма спо- 
бодпо ихъ неретаскиваютъ.

Въ том!, случаё, когда при неро'Ьздахъ застигнетъ промшн- 
леппиковъ зима, т. е. р'Ьки замерзнут!, и подброситъ снежку, а 
до м'Ьста охоты еще далеко, зыряпе выгружаютъ свои запасы на 
парты— особеннаго устройства узгпя и длипныя сани и сл’Ьдуютъ 
дал'Ье.
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У всякой парт in охотниковъ па м*стахъ ихъ л*совья по
строены пывзаны,— или почлежныя избушки, ихъ промысловой 
ирнотъ. Отъ пнвзана въ разння сторопы у каждаго охотника 
существуетъ свой охотничш пупткъ, отъ слова путь или трона, 
по которой нромышленникъ д*лаетъ обходы по насгямъ, слОпамъ, 
петлям!,, давугакамъ и разпаго рода пасторожкамъ па зв*ря и 
л'Ьсную птицу. Въ раойи* нутика одного промышленника— другой 
промышленпикъ уже не етавитъ ловушекъ и это обычное право 
свято и ненарушимо сохраняется зырянами. Главный путь сл*- 
дуетъ обыкновенно по берегу какой нибудь л'Ьсной р'Ьчки; отъ 
него въ стороны расходится ц*лая система тронъ, то твердо утоп- 
таппыхъ, то едва зам*тныхъ въ л’Ьсу на мшистомъ покров* почвы. 
На ловушкахъ кладутся однообразный м*ты едипажды на.всегда,- 
присвоепныя т*мъ промышленником!., которому ловушки принад
лежать Промышленпичьи путики им*ютъ весьма большое протя- 
жеше, такъ что весь обходъ но нимъ простирается часто верстъ 
па тридцать, и по всему обходу количество ловушекъ иногда 
восходитъ до 700 и бол*е. Понятно, что такое количество раз- 
пыхъ пасторожекъ нельзя промышлепнику осмотр*ть въ одинъ пе- 
длинпый ocenniil или зимнШ день, но этого и не д*лается: осмотръ 
ловушекъ обыкновенно совершается по частямъ и только въ 
нед*лю два раза выполняется весь обходъ. Замечательно, что 
относительно ловушекъ существует!, въ обыча* зыряпскихъ про- 
мышленниковъ правильный законъ пасл*дственпости. Очепь часто 
можно встр*тить, что ловушки въ какомъ нибудь пункт* перешли 
къ промышлепнику отъ д*да, отъ чего и наростаетъ такое огром
ное ихъ количество: каждый насл*дникъ, поправляя и поддержи
вая въ порядк* старыя, строитъ па удобныхъ м*стахъ вповь п*- 
сколько ловушекъ, такъ что посл*дшй обладатель счптаетъ ихъ 
въ своемъ район* около тысячи. Если нромышленникъ умираетъ 
безд*тиымъ, ловушки насл*дуютъ родственники; если п*тъ род
ственников!., то нрава нереходятъ къ обществу или, чаще всего, 
по отказу нокойнаго къ церкви, и тогда путикъ съ изв*стнымъ 
числомъ ловушекъ съ изв*стными на нихъ м*тами становится аренд
ною статьей. Зыряне обращаются съ своими ловушками весьма
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хозяйствеппо: передъ поеною они считаютъ за непромытую обя
занность спустить net пасторожки на птицу на том» ocnonaniii, 
чтобы рябчикъ, глухарь и тотсрепъ польпикъ, понапъ въ лопушки 
на нутикЬ, когда уже закончено .тЬсопье, не сгибъ бы но па нраспу. 
Съ б'Ьличьими лопушками они не предпринимают!, этой предосто
рожности.

Общее населеше Лренскаго уЬзда состоит!, изъ 36,057 
душъ: изъ нихъ 1S.932 муж. и 20,057 женск. Населеше Усть- 
сысольскаго уЬзда— 79,850 душъ; изъ нихъ 38,569 муж. и 
41,281 женск.

По приблизительному исчислешю занимаются нъ Яренскомъ 
уЬзд-Ь снсщально охотничьими промыслами до 2,200 челов’Ькъ; 
пъ Устьсысольскомъ до 4,500 чслоп1н;ъ.

Главный цоптръ охотничьих!, промыслопъ Ярепскаго уЬзда—  
это Удора— лея та лесистая область, которая лежитъ по побе
режью Мезени и нпадающимъ пъ нея р'Ькамъ; центръ Устьсысоль- 
скаго уЬзда— обширный Принечерскш край.

Добыто промышленниками обоихъ уЬздопъ пъ зимнее и осен
нее л1'.сопье 1880 года следующее количестпо зв'Ьря и птицы:

Число Ц ’Ьна за На
а) Зп'Ьря штукъ. одну штуку. 

Руб. Коп.
сумму.
Руб.'

Б'Ьлокъ . . . . 335,000. —  12. 42,600.
Зайцепъ. . . 70,200. —  20. 14,040.
Куницъ . . 820. 5. — 4,100.
Вндръ . . . 210. 6. — 1,260.
Россомахъ . . 48. 6. — 288.
МедпЬдей . . 97. 10. 970.
Рысей . . . 12. 8. — 96.
Горностарей 7,000. —  20. 1,400.

Итого зп'Ьрей па сумму 64,754.
Число Ц’Ьпа за На

б) Птицы: паръ. одну пару. 
Коп.

сумму.
Руб.’

Рябчиковъ . 280,000. 35. 98,000
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Тетсрсосй: Косачей . 50,000. 85. 17,500.
—  Глухарей . 5,000. 40. 2,000.
Б'Ьлыхъ куропаток^ 70,000. 15. 10,500.

Итого итицт1 на сумму 128,000.

Всего предметом, промысла за оба лесовья на 192,754.

Распределив!» 192 754 руб. па 6,700 нромышленниковъ, 
участвующих!» въ охотничьих!» промыслах!,, придется па каждаго 
28 руб. 50 коп. Около половины этой суммы остается отъ л1'»т- 
пихъ и осеннихъ рыбныхъ промысловъ населешю гЬхъ, впрочемъ, 
местностей, где эти промыслы существуют!»; большинство же охот
ников!» не имеютъ возможности ими заниматься. Но если признать 
даже сорокъ два руб. пятьдесят!» коп. годовымъ заработкомъ па 
каждаго безъ исключешя, то это будут!» все депежныя средства, 
па которыя промышленник!» долженъ прокормить семью, заплатить 
повиппости, запастись иорохомъ и свинцом!» и прочими потреб
ностями, хотя не сложной жизни, но все-таки требующей, при 
страшной дороговизне хлеба, денежных!» издержек!». При такомъ 
скудном!» годовом!» заработке но неволе приходится питаться хл*- 
бомъ съ древесною корою, черствыми шаньгами, похожими въ раз
резе па животные отброски, и не дейслтне севернаго климата, а 
единственно недостаток!» здоровой, питательной пищи, служить 
причиною физическаго недоразвит Зырянъ и ихъ преждевремен
ной старости, придающей чертам!» морщинистаго лица какую - то 
грубую, апатичную суровость.

Но и эти сорокъ два руб. пятьдесятъ кон. далеко пе вс* 
доходять до рукъ промышленника, потому что и здесь, какъ и 
во многихъ других!» промысловых!» местностях!» русскаго света, 
главный выгоды отъ сбыта добычи сосредоточиваются въ несколь- 
кихъ рукахъ местных!» кулаковъ, этихъ м1роедовъ, легко пажи- 
вающихъ болыше капиталы, почетъ и уважеше отъ бедняковъ, 
и тотъ, кто добывалъ въ лесной чаще белку и рябчика, кто до 
изнеможешя силъ трудился падъ ловлею хищнаго и краснаго зверя, 
не можеть выбиться изъ вечнаго долга местному кулаку за взя-
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тне у пего товары: муку, соль, порохъ и свипецъ. Возникповеше 
кулаковъ въ зд'Ьшпемъ кра'1; весьма естественно: пезпачптельпость 
внутреннихт. требовашй страны, очепь слабый занросъ на товары, 
не производимые ею, сказались отсутс'инемъ въ ней ярмарокъ и 
торжковъ, зтихъ подвижных!. торговых ,̂ центром., столь частыхъ 
и обыкновенных!, въ русскихъ мЬстахъ. Tf. торжки, которые бы- 
ваютъ зд’Ьсь въ деревняхъ во время храмовыхъ праздником, и 
весь оборота которыхъ но горгоил1!'. крестьянскими лакомствами 
едва-ли простирается до десятка рублей, незаслуживяютъ никакого 
впимашя; гЬмъ бол’Ье, что они удовлетворимте только однодневный 
потребности. Вместо сельскихъ торжковъ въ Зырянскомъ краЬ су
ществуетъ торговля другаго рода, такъ-сказать осЬдлая, съ по
стоянною м'Ьстностт, съ определенным!., хотя неболышшъ, кру
гом!. д/Ьйстгля; зд’Ьсь почти на каждый, бол'Ье населенный пункта 
м'Ьстпости приходится по одному торговцу, у котораго крестьянипъ 
может!, найти необходимый ему вещи: кожу, табакъ, порохъ, сви- 
пецъ и разный принадлежности своего быта. Главные представи
тели такой торговли местные, торгующее крестьяне-кулаки, захва- 
тивнпе въ свои руки всю торговлю края и внутреннюю и от
пускную, хотя и ведут!, ее но самымъ рутинным!, тондепфямъ. 
Главная сила ихъ въ томъ, что они. не ограничиваясь чисто ком
мерческою ролью, играютъ еще роль деревенских!, банкиров!,. Ча
стые неурожаи, неудачная охота сильно разстраиваютъ ибезътого 
убопя средства зырянскаго крестьянина, семья страдаете отъ не
достатка; н'Ьтъ пи пороху, ни свинцу, ни денегъ передъ л’Ьсовьемъ. 
Волей— неволей, а приходится идти съ поклономъ къ кулаку, отъ 
котораго б’Ьдный крестьянин!, и получаете, все, что ему нужно, 
по па условш, чтобы въ уплату взятнхъ заимообразно продук
тов!. пли денегъ весь промыселъ охотника поступал!, исключи
тельно въ руки заимодавца по ц'Ьнамъ, как in будутъ существо
вать во время уплаты, то есть по такпмъ цЬнамъ, который онъ 
пазпачитъ самъ. Промышленник!, ноиалъ въ загребистня лапы 
кулака: промысел!, ноложимъ былъ удачепъ, можно бы за уплатою 
долга оставить и себ'1; кое-что, есть надежда поправиться; по ку- 
лакъ принимаете въ уплату долга продукты промышлепника по
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такимъ иизкимъ ц'Ьпамъ, съ такими громадными накидками на 
партию, а спои данные заимообразно, оц'Ьииваетъ такъ высоко, что 
6t;i,inii;y нриходитсн снопа д1>лать засмъ. Неудивительно, что при 
такомъ нснормалыюмъ отношеши производства къ сбыту, исЬ про
мышленные продукты края: рыба, м'Г.ха, рябчики, какъ будто самн 
собою ползутъ 1!'ь руки кулаковъ, сбыиающихъ ихъ въ третьи 
руки уже значительными партиями безъ накидки и за настоящую 
ц’Ьну, нри чемъ зачастую случается наживать имъ до 1 0 0 % .

На шстнвк'Г, для наглядной картины охотиичьихъ иромы- 
словъ предлагается ыпшашю публики коллекцш моделей тЬхъ 
нредметовъ и нриеиособлснш для добыпашя птицы и зв1;ри, ко- 
торыя практикуются ьъ промысловой жизни какъ у зыряиъ, такъ 
п иообще у большинства нашихъ гЬверныхъ нромышленниковъ—  
охотниковъ.



II.

1Щ1Ш1 ЁДШШ'ШАГО ТРЦА.

I. Велико - Устюгская черневая работа. Серебряною черне
ною работою занимались издавна въ Устюг* и она отличалась 
зд*сь нЬкоторыми характерными особенностями. Затерялись данный, 
какимъ нутомъ проникла она такъ далеко на с*веръ. Говорятъ, 
что она нерешла въ Устюгь изъ Новгорода, носл* погрома его 
1оанномъ Грознымъ, когда мноие Новгородцы, эмигрируя на с*- 
веръ, поселились въ Устюг*. Иредиоложеше ото им*етъ за собою 
весьма большую долю в*рояпя на томъ основанш, что Новгородцы, 
при сношеши съ ганзейскими городами, могли заимствовать отъ 
нихъ искусство черненой работы и перенести въ Устюгъ.

При И мператрица Е катерине существовала въ Устюг* ц*лая 
фабрика черневыхъ и финнфтяныхъ изд*лш— кунца Афанамя 
Ионова. Въ самую лучшую нору ея д*ятельности она с-гор*ла, 
говорятъ отъ иоджога, и во время пожара произошло разграбле- 
nie серебра, золота, черни и разныхъ вещей своими же мастерами 
ц подмастерьями, которыхъ на Поповской фабрик* было до 70-ти 
челов*къ. Пожаръ окончательно раззорилъ Понова; мастера же и 
подмастерья, за закршчемъ фабрики, разбрелись и на захваченное 
хозяйское добро открыли свои мастершя. Иванъ Жилинъ, Петръ 
Жилинъ, Островскш, Гущинъ— были съ этой фабрики: они сд*- 
лались хозяевами. Но кром* зтихъ хозяевъ, въ Устюг* сохрани
лась память о сущсствоваши въ начал* нын*шняго стол*’пя дру- 
гихъ искусстныхъ мастеровъ: Буишовскаго, Зал*сова, Гороховскаго,
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Хохлов;! и Моисеева. Посл*дшй отличался въ своихъ изд'кпяхъ 
замечательно тонкой и изящной гравировкой. Онъ велъ довольно 
большое д*ло, но въ 1816 году нере*халъ въ Вологду, гд* 
вскор* и умеръ.

Изъ книгъ м*стнои пробирной палатки видно, что въ 1817 
году мастеровъ и мастерицъ черневыхъ изд*лш было въ Устюг* 
29; серебра ими сплавлено 1 и. 31 фун. Черезъ 5-ть л*гь— ■ 
въ 1822 году— число мастеровъ и мастерицъ— уже было только 
16, но нереработывалось ими металла ежегодно до 2 У* пудовъ 
и такъ ;>то продолжалось до 1837 года.

Но зат*мъ то за смертш, то за пере*здомъ хозяевъ изъ 
Устюга въ друия местности черновое мастерство начшо значи- 
тельно сокращаться. Не удержалось оно и между подмастерьями: 
Muorie изъ нихъ перемерли, неоставивъ преемников'!,. Лучшее Жн- 
линше подмастерья Зал*совъ и Гороховшй, нохозяйствовавъ въ 
Устюг*, иере*хали въ 1S28 году въ Петербургъ; туда-же поре- 
брались въ 1834 году и Хохловы. Въ  Петербург* перес*лив- 
iniecH Устюжане занялись работою черкесскихъ нриборовъ, забро- 
сивъ тонкую гравировку, которую за дороговизною квартиръ и 
содержашя производить въ столиц* стало не выгодно. Работа эта 
м*шкотиая, кропотливая, тробуетъ усидчивости и болыиаго внима- 
шя. Если брать ио рублю за золотникъ черневой работы, то едва 
возможно заработать отъ 350— 400 руб. въ годь искустпому 
мастеру. Единственно не выгодность мастерства причиною того, 
что прочную чернь Уетюгше мастера, переселившееся въ Петер
бургъ и друпе города, перестали употреблять въ д*ло, а зат*мъ 
н совс*мъ забыли ея нриготовлеше.

Съ 1852 года представителемъ н*когда славной Велико- 
Устюгскои черневой работы остался единственный мастеръ Михайло 
Ивановичъ Кошвовъ, въ настоящее время старикъ шестидесяти 
двухъ л*тъ.

Кошковъ былъ ученикомъ у Жилина и у него обучался 
черневому д*лу. Въ 1835 году онъ открылъ въ Устюг* само
стоятельную мастерскую. Въ 1847 году у него было до семи
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подмастерш и несколько ученнковъ; но малый сиросъ на черие- 
выя издгЬл1я вынудилъ Koiuiiomi сократить составъ своей мастер
ской. Хотя въ 1853 году и возникло довольно значительное тре- 
6oBanie на вещи черневой .работы, но уже у Копнит не было 
подмастерш и выполнить заказы стало невозможно. Въ носл’Ьдше 
годы Кошковъ не имйлъ ни одного помощника нодъ своими руками.

Приготовлеше черни всегда содержалось Велико-Устюгскими 
мастерами въ секрет* Чернь оставляется изъ выжегн (серебра 
92 цробы) свинца, красной меди, с’Ьры и нашатыря; но въ ка- 
кнхъ нронорфяхъ составляются эти вещества—-не известно. Кош
ковъ въ носл'Ьдше годы довелъ ириготовлеше черни до нолнаго 
усовершенствовашя. Московская и Петербургская чернь— никуда 
не годится нротивъ Кошковскон: та чернь непрочна, отстаетъ и за- 
лазываета рисунокъ въ гравировке. Чернь Кошкова в'Ьчной проч
ности. Нежелая уносить свой секрета въ могилу, Кошковъ искренно 
готовъ за самую незначительную цЬну передать севретъ приготов
ления черни въ надежный руки. Сл*довало-бы на это нредложе- 
Hie обратить внимаше г.г. Сазикову, Овчинникову, Хлебникову и 
другимъ круинымъ мастерамъ серебряныхъ изд^й.

II. Доманикъ. Доманикъ вещество чрезвычайно интересное, 
могущее иметь обширное унотреблеше но своимъ нриложешямъ въ 
жизни, это черная сланцоватая глина, пропитанная нефтью, она 
им’Ьетъ видъ камня, которымъ выслано дно версты на две въ 
длину реки Северной Ухты, но зырянски Буквы, нраваго при
тока р*ки Выми въ Яренскомъ уезде, разстояшемъ отъ г. Яреиска 
въ 400 верстахъ. Доманикъ чернаго цвета, въ воде мягковата, 
но на воздухе сильно отвердеваетъ; горитъ на огне и издастъ 
довольно р’Ьзшй занахъ. Добывается онъ плитами, имеющими до 
двухъ съ половиною аршинъ въ длину, до 7 четвертей въ ширину 
и до 2 вершковъ въ толщину. Изъ доманика приготовлялись 
прежде столовыя и шахматння доски, линейки и разныя мелюя 
вещицы. Занимался этимъ крестьянннъ Сереговскои волости Петръ 
Павловъ, после смерти котораго производство это заброшено и 
доманнковыя залежи много .тЬтъ уже находятся неприкосновенными,
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ожидая предпршмчиваго эксплуататора. Доманипъ хорошо выполи* 
ровашшй им'Ьстъ видъ аспидной доски, покрытой лаком!,. Пли
ты ломаются во время самого большего мелкопод1я, что случается 
нечасто, года черезъ два и черезъ три. Для обд’Ьлки кладутъ 
плиты опять въ воду, чтобы размягчить, нотомъ деревянными 
клиньями колютъ въ доски, которыя сперва обстрагиваютъ обык
новенными столярпыми стругами, зат^мъ вытираютъ брускпвымъ 
камнемъ и полируютъ напитапною воскомъ суконкою. Еслибъ из- 
дЪлiя изъ доманика обработывались усовершенствованными инстру
ментами и искустными руками, они могли бы выйти чрезвычайно 
красивы, изящны и прочны: домнникъ совершенно поддается, безъ 
малЬйшаго труда, всякой отд'Ьлк’Ь. Жирное вещество, которое при 
теплой иогод’Ь всплываетъ на plud; Ухт1>, въ томъ м1>ст1», гдгЬ 
ломается доманикъ, называется доманиковымъ масломъ; опо соби
рается въ весьма неболыиомъ количестве, нейдетъ въ продажу, а 
употребляется местными крестьянами какъ лекарство въ нростуд- 
пыхъ ломотпыхъ бол'Ьзняхъ, съ большею, по ув'Ьрешямъ ихъ, 
пользою.

III. Часовыя цепочки изъ стальныхъ замковъ. Въ го
роде Сольвычегодск'Ь и уЬзд’Ь его съ весьма давняго времени 
работались ц!шочки для часовъ, составлеппыя изъ мелкихъ зам
ковъ. Въ  настоящее время остался одинъ только мастеръ этого 
пзд'1шя, крестьянин!, Тимошипской волости В . С. Юницинъ, ста- 
рикъ около семидесяти л'Ьтъ. Дв'Ь ц'Ьпочки, представленный имъ 
на выставку, отличаются чистотою работы. Каждый замочекъ въ 
ц’Ьпочк'Ь отпирается своимъ ключикомъ. Ц'Ьпочки приготовляются 
Юнпцынымъ исключительно но заказу и даютъ весьма незначи
тельный заработокъ, такъ к;! гл> части ихъ, «остоянця изъ чрез
вычайно мелкихъ отдельных!, предметовъ, требуютъ мпого време- 
пи для вынолнешя ручнымъ способомъ.

IV. Гармоники. Въ Ю  78 году крестьянинъ Тотемскаго 
уЬзда, Харинской волости, деревни Жилина Афанасш Гри
горьев!, Двойниншиковъ самоучкою началъ работать гармопш
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для крестьянъ своей местности. Весьма скоро опъ па столько 
усовершенствовался въ зтомъ мастерств*, что собствепннмъ нзмыш- 
лешемъ, безъ всякаго образца, соорудилъ фицъ-гармопику съ весь
ма музыкальными» и в'Ьрнымъ топомъ. Фицъ-гармоника представ
лена на выставку; кром* того Двойнишниковъ иредставплъ пн 
выставку еще ручную гармонику сложной конструкцш, съ нисколь
кими передвижками, регулирующими топы на русски! и Н'1шецкш 
строй. Изъ Тотемскаго же уЬзда, Чучковской волости, деревни 
Клокова крестьлнинъ Николай Сивковъ и той же волости деревни 
Новой Павелъ Пенюгаловъ, оба самоучки, представили гармони
ки своей работы весьма аккуратно и прочно сделанный. Вообще 
мастерство гармоникъ, всл'Ьдстп-ie постоянно хорошаго спроса на 
нихъ, начннаетъ все шире и шире распространяться ио Вологод
ской губерши и об'Ьщаетъ въ скоромъ времени въ п'Ькоторыхъ 
мЬстпостяхъ перейти въ кустарное.

Въ  настоящей коллекцш дв/Ji гармоники II.  II.  Тормасова 
выполнены съ необывиовепиымъ совершенствомъ. Ои4 отличаются 
какъ чистою работы, такъ и превосходною постановкою голосовъ. 
Гармоника въ 50 руб. съ полутонами сделана въ одни руки; па 
что потреботталост. 44 дня. Bet. деревянный части ея сформиро
ваны изъ разнаго дерева; широкая галтель подобрана въ рису- 
ио къ лозаичнымъ способомъ и’зъ 520 кусковъ розова го дерева.

V. Деревянные рукомойники съ ц1шью изъ цЬльнаго кус
ка дерева работаются крестьянином!. Сольвычегодскаго уЬзда, Гав- 
рильцевской волости Андреемъ Псрвнпшннмъ. Они составляютъ 
его собственное изобр'1'.Tenie и выполняются большею частно па 
заказъ въ уважеше оригинальной выдумки. 'Чтобы сд/Г.латт. руко- 
мойникъ безъ изъяна' тг1;ми песложиыми и грубыми инструментами, 
какими орудуетъ Первышинъ, требуется не мевгЬе 2 Уз недель 
времени.

VI. Л%тнм Великорусски костюмъ, состоящп! изъ сарафа
на, воротушки и фартука, работы А. А. Сахповской, отличается 
зам'Ьчательпымъ изяществомъ въ шить*, подборомъ характерпаго
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ство, тотъ легко убедится, что всяшя меры, какъ то: раздача
рцсунковъ или наемъ инструкторовъ— будутъ безнолезны: крестья
нина нельзя выбить изъ той колеи, въ которой онъ выросъ. 
Единственное средство, чтобы улучшить нарочный трудъ, это 
lipiучить съ д'Ьтства более снособныхъ крестьянских'!. детей къ 
тщательной и искуссной отделке вещей, къ уменью пользоваться 
рисунками и образцами и тому подобное. Такимъ только нутемъ 
въ весьма itopoTiiili срокъ, при сметливости и ловкости нашего 
народа, въ крестьянскую среду возвратятся искустныс мастера, ко
торые, при более выгодномъ и легкомъ сбыт* своихъ произведе- 
шй, въ сред* внсшаго и быгЬе зажиточнаго класса, весьма скоро 
найдутъ себе подражателей въ кустаряхъ крестьянскаго населен in. 
Вотъ те иобуждешя, который заставили Грязовецкое земство вво
дить въ сельскихъ школахъ рамесла и рукоде.ш. Какъ ни слабы 
еще результаты этой меры, не менее того коллекцгя женскихъ 
рукоделш, ирофешональныхъ сельскихъ школъ Грязовецкаго уез
да, представляемая Управою на Всероссшскую выставку, даетъ 
право надеяться, что трудъ Грязовецкаго земства на этомъ поп
рище не остается безилодннмъ.“

X. Три картины Н. Головина, изображающая свободное 
переселеше крестьянъ. Земли, вошедппя въ составъ нынешней 
Вологодской губернш, въ древности составляли часть дикой, сла
бо - населенной Biapmm, которою владелъ народъ Финскаго пле
мени, известный подъ именемъ Гнармовъ или Чуди Заволоцкой. 
Остатокъ этого парода— Зыряне до сихъ норъ сохранили свои 
илемешшя особенности въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ у'Ьздахъ. 
Новгородцы стали проникать въ заволочье въ X I  и X I I  веке 
и селились сначала по Сухоне и Югу, а затемъ п по другимъ 
приречнымъ местностями Чрезъ такую колонизацш местное па- 
селеше слилось съ Великоруса;,имъ, составивъ, за исключешемъ 
у'Ьздовъ Яренскаго и Устьсысольскаго, однородной тинъ, отличаю
щейся между собою лишь незначительными местными этнографи
ческими особенностями.

Замечательно, что и по настоящее время колошшщя Во-
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въ русскомъ стил* узора и строгиаъ его исполнешемъ во вс*хъ 
мельчаишихъ частяхъ. Дли работы итого костюма потребовалось 
годъ два месяца усидчиваго труда.

VII. Украшежя для спальни, работа С. С. Волновой, со
стоящая изъ сл'Ьдующихъ вещей: одеяла, двухъ салфетокъ, че
тырехъ гордшгь съ перехватами на два болыиихъ окна, трехъ 
драиировокъ на зеркало, одного болынаго покрывала на иодушки 
и двухъ накидушекъ на кресла. Нодборъ узоровъ характерный, 
весьма искустно согласованный въ общШ стиль во вс*хъ вещахъ, 
который работалисл. бол*е году.

VIII. Наспинники или свадебныя полотенца, работы кресть- 
яновъ Вологодскаго и Грязовецкаго у*здовъ, собранные Е . Н. 
Дружининой. Полотенца эти составляютъ приданое нев*сты. Въ 
обыча* Вологодскихъ крестьянъ— развешивать ихъ въ изб* на 
сницы по ст*намъ во время с*динъ, (помолвки),

IX. РукодЬл1я сельскихъ школъ Грязовецкаго уЬзда—
представлены Председателем'], Грязовецкой Уездной Земской Упра- 
вы, К . А. Левашовымъ, который, назначая на выставку образцы 
школьныхъ работъ, высказываетъ но отношенпо ихъ сл*дующш 
взглядъ: „Всматриваясь въ предметы ручныхъ работъ и вообще 
въ нзд*.'ия кустарной промышленности, нельзя не заметить, что 
большинство ихъ находитъ ебнтъ только въ сред* крестьянскаго 
населен in 3:1 весьма незначительную ц*иу, въ р*дкихъ случаяхъ 
оправдывающую трудъ. Причины этого главнымъ образомъ зак
лючаются въ томъ, что не смотря на искустную часто работу, 
крестьянская изд*.ш закосн*ли въ грубнхъ формахъ, издавна 
установившихся и нисколько не отв*чаютъ вкусамъ и требовашямъ 
зажиточныхъ классовъ. Чтобы уб*диться въ справедливости тако
го взгляда, достаточно обратить внимаше на креотьяншя внши- 
вашя, нлетен1е кружевъ, корзинное производство и множество дру- 
гихъ рукод*л!й; вс* :»ти изд*.пя работаются и но настоящее вре
мя по т*мъ же образцамъ и рисункамъ, какъ выд*лывались н*- 
сколько десятковъ л*тъ тому назадъ. Кто знаетъ наше крестьян-
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логодской губернш ненрюстановилась. Она неудержимо нродолжа- 
етъ выполняться каждый годъ въ большей или меньшей степени. 
И до сихъ иоръ въ южную часть Никольскаго уЬзда пересе
ляется самовольно изъ Вятской губернш значительное количество 
крестьянскнхъ семействъ, которыя и образуютъ среди казенныхъ 
л'Ьсныхъ дачъ особые поселки, известные нодъ именемъ починковь. 
Переселеше совершается безъ права разр1;шешя: не заявивши ни 
обществу, ни волостному начальству, ни местной администрацш, 
соберетъ крестьянинъ свои пожитки и тайно идетъ въ л tea Ни
кольскаго уЬзда, выбираетъ тамъ удобное м’Ьстечко при p tiit или 
ручь’Ь, д'Ьлаетъ засЬку, строитъ на скорую руку избушку, въ ро- 
д* зырянскаго ннвзана и производить рубку л’Ьса сперва подъ 
подсЬчное хозяйство. Въ нос.гЬдше двадцать .гЬтъ въ одномъ Ни- 
кольскомъ у'Ьзд'Ь такого рода колонизаторы образовали до 200 
почипковъ. По ревизскимъ сказкамъ переселенцы эти числятся но 
Вятской губернш, по м1;сту же своей оседлости находятся въ 
пред'Ьлахъ Вологодской. Въ нравительствениыхъ сферахъ возбуж
дена была по этому поводу переписка, и распоряжешемъ Ми
нистра Государственныхъ имуществъ, иосл’Ьдовавшимъ 11 Февра
ля 1877 года къ г.Управляющему Государственными Имущества- 
мп Вологодской губернш, найдено возможным, оставить вс*хъ 
таковыхъ нереселенцевъ на м'Ьстахъ ихъ новаго водворешя, съ 
тЬмъ, чтобы окончательное ихъ устройство было произведено при 
выдач* влад'Ьнныхъ записей.

Учитель Никольскаго уЬзда сельскаго Подосиновскаго учц- 
лища Николай Головипъ снялъ съ натуры три вида: 1-й изоб- 
ражаетъ Banieuchiй ночинокъ въ первый годъ его существовали,
2-й Щурпновскш— 8-й годъ существовала и 3-й Самохинскш—  
19-й годъ. Картины заслуживаютъ чрезвычаинаго вннмашя, какъ 
по идей, такъ и но мастерскому иснолнешю. Они раскрываютъ 
великую страницу изъ бытовой жизни нашего крестьянства и нм’Ь- 
ютъ значеше е1це въ томъ отношенш, что отв*чаютъ на пересе
ленчески! вопросъ, р*шешемъ котораго въ настоящее время заня
ты высиля Правительственный учреждешя.
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XI. Четыре машины для гребеннаго производства— изоб
ретете Устьяисваго кустаря - механика - самоучки Ивана Нико
лаевича Костылькова. ВсЬ машины работаютъ необыкновенно от
четливо. Заслуживастъ чрезвычаинаго вппмашя машина для на- 
Р'Ьзывашя зубьевъ на гребенкахъ, регулирующая число зубьевъ и 
сама передвигающая плашку. Надъ изобр’Ьтешсмъ этой машины 
Костыльковъ им!)ЛЪ терп’Ьше работать бол'Ье семи л’Ьтъ. Также 
весьма интересна машина, нарезывающая вдругъ, за одинъ разъ, 
восемь гребенокъ. Хотя у пгЬвоторыхъ гребенщнковъ Московской 
губорнш и въ УстВянщин’Ь Кадниковскаго у]>зда давно существу- 
ютъ иар’Ьзочныя машинки, но они но своей конструкцш ничего 
не им’Ьютъ общаго съ костыльковскими.



СПИСОК* ОБРАЗЦОВ* И ЭКСПОНЕНТОВ* ПО ПРЕДМЕ
ТА М * КУСТАРНЫХ* ПРОМЫСЛОВ*.

1. По кружевничеству: образцы кружевъ гипюрных!,, клюни,
численныхъ, сколочныхъ, н'Ьмецкихъ, валянсьенъ, брюссельскихъ и 
русских!,— фантажныхъ отъ 1— 14-го.

.9кспонешпки: С. П . Брянцова, А. 6. Брянцоьа, В .
В. Николаевская, Р. А. Фшетова, К . М. Загребина и
кренстьяки Вологодскаго и Грязовецкаго уЬздовъ.

2. По чулочному промыслу: чулки и носки тотемскихъ и 
вологодскихъ мастерицъ отъ Л» 819— 861-й.

Укспшентки: А. А. Ушакова, М. М. Кузнецова, А. А.
Болонинова, А. А. Леонтьева и Е . А. Арсеньева.

3. По кушачному и поясному промыслу: ноясья и ку
шаки шерстяные, бумажные и исгребные разной ценности красно- 
борскихъ мастериц!, и крестьянок!, Сольвычегодскаго уЬзда отъ
Д» 811— 832-го.

Укаюненшки: А. И. Куниловская, А. М. Попова, К .
А. Коренева, Е . Тимофеева, А. Д. Гулина, А. Ф. Ку-
лижникова, М. В . Панова, Т. Егорова и Т. Мизгирева.

4. По гребенному промыслу изъ рога и черепахи и 
роговымъ издЪл1ямъ: гребенки косныя и цростыя разныхъ сорти- 
ментовъ, подкосники, разсчестки, гребни, портсигары, разрезные 
для книгъ и фруктовые ножи, сиичешницы, ложки, аптекаршя 
принадлежности и тому подоб. вещи отъ Л» 63— 711-го.

Экспоненты: А. А . Красавинъ, А. А. Глинкинъ, И.
Д. Власовъ и И. Н . Костыльковъ.
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5. По гончарному промыслу: водоочистительный машинки, 
горшки, плошки, чашки, рукомойники, сливочники, формы для 
студени, банки, блюда, кружки, цтуЬточники и солонки отъ 
769 —  776.

Экспоненты: Д. И. Капинъ, 0. И. Каиинъ и И. В .
Киселевъ.

6. По войлочному промыслу: катаники, шляаы, перчатки, 
рукавицы отъ Д» 888— 848-го.

Экспоненты: М. С. Намухинъ, В . С. Морозовъ, Г . М.
Левичевъ, И. Петровъ, Н . В . Котонинъ и П. А. Артемьевъ.

7. По щетинному промыслу: щетина окатка длинная, пер
вый сортъ, сушная, второй сортъ, вторая короткая— цв'Ьтонъ бе- 
лаго, иолуб'Ьлаго, жолтаго, ctparo и чернаго— отъ Ук 715— 756-го.

Экспоненты: П . А. Азовъ, В . И. Костровъ и П . А.
Козишниковъ.

8. По изд"Ьл1ямъ изъ свинаго пуха: ковры, веревки, хо
мутины, чуни— заменяющая катаники и стельки — отъ № 757—  
768-го.

Эспон. И. С. Веляевъ.

9. По сундучному промыслу: сундуки крашеные и писа
ные— отъ Л» 807— 811-го.

Экпон: И. В . Поновъ.

10. По шкатулочному производству: различной величины 
шкатулки иартсонныя, магазинный и заказныя съ секретными зам
ками отъ Л? 45— 62-го. I

Экспон: Н . И. Ермиловъ, Ё . Пановъ и братья Старков-
ш я.
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11. По корзиночному промыслу: чемоданы, боулы и пестерки 
изъ березоваго лыка и сосновыхъ корней отъ Л: 875— 880.

Экспон: 0. ЗасолоцкШ и крестьяне Неетеровской волости, 
Вологодскаго уЬзда.

12. По бондарному промыслу: дубовыя банки и еловые 
боченки нодъ водку, и ольховые боченки нодъ сливочное масло—  
отъ Д» 777—-784-го.

Экспон: Д. Е . Фуряевъ и Я . А. Буслаковъ.

13. По производству деревянной посуды: шайка, судо
мойка, рученка и ведро отъ Д» 785— 788-го.

Экспон: крестьяне Трегубовской волости, Велико-Устюг- 
скаго уезда.

14. По бурачному промыслу: бураки изъ береста рыночные 
простые и съ фольгою, бураки и лукошки, заказные разной работы 
и берестяныя ре.зныя шкатулочки отъ Л? 789— 806-го.

Экспон: И. А. Веиревъ и крестьяне Шемогодской во
лости, Велико-Устюгскаго уезда.

15. По лукошечному промыслу: одна коллекщя лукошекъ 
въ двенадцать штукъ— иростыхъ и одна тоже въ двенадцать 
штукъ аптекарскихъ для иилюль отъ Дг 812— 813-го.

Экспон: А. И. Кувакинъ.

16. По мочальнымъ издЪл1ямъ: шлея, узда, хомутина, 
кошель для сена, завертки, возжи и веревки отъ Д» 862— 867-го.

Экспон: крестьяне Трегубовской волости, Велнко-Устюг- 
с-каго уезда.

17. По производству рыболовныхъ сЬтей: мутники, оханы, 
ботальныя мережи, наметы, верши, столбцы сетей и средняя часть 
бредня отъ Д° 868— 874-го

Эксл: крестьяне Борисовской волости, Вологодскаго уезда 
и Метлинскои— Сольвычегодскаго.
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18. По охотничьему промыслу: оленьи рога, лыжи, норо- 
ховица, комнасъ, промышленичш костншъ, винтовка И' двенадцать 
моделей ловушекъ, слоновъ, силковъ и прочихъ приспособлен!й 
унотребляемыхъ зырянами въ охотничьихъ промыслахъ.

Прим-Ьчажя: 1. Bet выставленные предметы продаются по цЪнамъ, обоз- 
наченнымъ на ярлыкахъ, привъшенныхт. къ вещамь.

2. Экспонентами принимаются заказы на вей изд1шя, понменованныя 
въ настоящем'!. очергЬ.

3. Для требоватй покупателей и закалциковъ существуетъ въ отдЬл’б 
книга, въ которую вписываются какъ заказы, такъ и фамилш лицъ, ку- 
нившихъ вещи на выставка.

4. Въ Вологодском!. отд’Ьл-!'. выставлена :;ам1>чател1>ныхъ качествъ вакса 
Алексеева. Она приготовляется на тресковомь жиру, пригодна для всякаго 
рода сапожнаго товара, мягчить кожу и сообщаетъ обуви необыкновен
ную прочность. Принимаются заказы на болышя партш; адресъ: Вологда, 
Алексею Александровичу Алексееву.
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