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Xympuuü ОтоЭѣкъ $$ерис\мло ЗшшЬа.
Начало планомѣрной деятельности губернскаго земства въ 

области содѣйствія кустарной промышленности положено поста- 
новленіемъ губернскаго земскаго собранія 1.908 г., принявшаго 
докладъ управы за № 156 „объ организаціи при управѣ кус- 
тарнаго отдѣленія“. Ознакомив,т. собраніе съ положеніѳмъ про- 
мысловаго труда въ губерніи, управа въ своемъ докладѣ такъ 
формулировала задачу земства въ области содѣйствія кустарной 
промышленности: способствовать увеличению производительности 
'фуда кустарей, способствовать освобождѳнію ихъ отъ экопомп- 
ческой зависимости отъ скулщиковъ и бороться съ превраще-. 
ніем'ь жилиіцъ въ мастерскія въ производствахъ наиболѣе вред- 
ныхъ для здоровья. Предлагая собранію организовать при управѣ 
специальный отдѣлъ въ составѣ завѣдухощаго и делопроизво
дителя, управа намѣтила и ближайгпія задачи, возлагаемый па 
•'іавѣдующаго отдѣломъ: приведение въ порядокъ веѣхъ имею
щихся при управѣ свѣдѣній о кустарныхъ промыслахъ, попол- 
неніе ихъ вновь собираемыми, выясненіе современнаго п о л о ж е н і.я 
Отдѣльпыхъ нромысловъ и вопроса объ устройетвѣ и органга
рант среди кустарей сырьевыхъ и друг, складов-ь, могущихъ 
оказать помощь кустаря мъ. Смѣта кустарнаго отдѣла на пер
вый 1‘,)(){) годъ была утверждена собраніемъ въ суммѣ 8020 |)-, 
а на должность завѣдующаго приглаіпенъ Б. И. Барыковъ. 
занимающій эту должность и въ настоящее время. Фактически 
отдѣленіѳ было открыто лишь въ сентябрь мѣсяцѣ 1909 года, 
нослѣ того, какъ утверждеіп. былъ въ должности Г>арыковъ, а 
в'ь 1910 году окончательно установился и нланъ работы самого 
отдѣленія: устройство склада—музея въ г. ІСостромѣ, организа- 
Дюнная работа среди кустарей, изучепіе нромысловъ, открытіе 
первой учебной мастерской і Огрѣльипвовекая корзиночная мас
терская ).

См’Ьта кустарнаго отдѣленія на 1910 и 191 I г. была утвер
ждена собраиіемъ въ суммѣ 4328 руб.

Кустарный складъ первоначально помещался вмѣстѣ съ му 
зеемъ, и началъ свои обороты при наличности товара па сумму 
730 руб. ІІолученныя въ 1909 г. 5 т. пособія отъ Главнаго 
У правленія Землеустройства и Земледѣлія и ссуда въ 50 т. р., 
гп> теченін слѣдуюіцихъ трехъ лѣтъ, постуиившія въ оборот- 
ный капиталъ отдѣленія, дали возможность расширить обороты 
склада до слѣдующихъ размѣровъ:



Г о д  ы. Приходъ товаровъ 
и матеріаловъ.

Расходъ товаровъ 
п матеріаловъ.

1910 22120 р. 67 к. 1734В р. ВО к.
1911 30532 р. 10 к. 29424 р. 92 к.
1912 69450 р. 61 к. 53273 р. 72 к.

Раеширеніе торговыхъ оборотовъ склада вызвало необхо
димость съ сентября 1911 г. пригласить особое лицо для завѣ- 
дыванія торговой дѣятелъноетыо отдѣленія и установить съ 
1912 г. особый іптатъ склада, содержание когораго отнесено на 
прибыль отъ торговыхъ оборотовъ. Оъ 1912 г. Губернское Зем
ство, ирииявъ докладъ управы за JV« 1 по кустарному отделение 
„о ремесленно учебныхъ мастерскихъ“, приступило къ устрой
ству учебныхъ мастерскихъ на совместный средства казны, 
губернскаго и уѣздныхъ земствъ, при чемъ участіе казны (Глав- 
паго Унравленія Землеустройства и Земледѣлія) должно выра
жаться въ нринятіи половины раоходовъ по устройству и со
держание учебныхъ мастерскихъ, а другая половина должна 
распредѣляться въ равиыхъ частяхъ между Губернскимъ и 
У'Ьзднымъ земствами. Учебныя мастерскія должны состоять въ 
вѣдѣніи уѣздныхт. земствъ, а ближайшее руководство ихъ дѣя- 
тельностыо можетъ быть возлагаемо на попечительные совѣты 
при мастерскихъ, состоящіе изъ представителей земства и тѣхъ 
ремеслъ и нромысловъ, въ интересахъ улучшенія которыхъ 
устраиваются мастерскія.

На основании этого постановиенія въ 1912 г. было открыто 
шесть учебныхъ мастерскихъ, и предполагается открыть вновь 
въ. 1913 году 12 учебныхъ мастерскихъ.

Въ мииувшемъ же 1912 году при матеріальномъ содѣйствіи 
со стороны Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
кустарнымъ отдѣломь было пристунлено къ обслѣдованію кус- 
тарныхъ нромысловъ губериін. Результаты работы Отдѣленія 
1912 года помещены въ брошюрѣ: „Промысловые и кустарные 
районы Костромской губерніи“.

Организаціониая дѣятельность кустарнаго отдѣла среди 
кустарей выразилась въ созданіи слѣдующихі. организацій: 
Костромская столярная артель, Кочкинекое товарищество по 
производству пожарныхъ рукавовъ, Благовѣщенское товари
щество по совместной закупкѣ сырья, Ильипско-Заборское ро
гожное товарищество, Оелищенская сапожная артель. (Послед
няя вт> настоящее время не функціонируетъ), Красносельская 
трудовая артель.

Кромѣ того съ октября 1911 г. организована раздача пряжй 
домашнимі» ткачамъ и выдаются ссуды организаціямъ, возник* 
шимъ независимо отъ кустарнаго отдѣла: сапожнымъ артелямъ



Ill

Ветлужскаго и Макарьевскаго уѣздовъ, Николо-Межевскому 
сельско-хозяйственпому обществу и др.

Собраніе минувшей сѳссіи 1912 г., соглашаясь съ доводами 
управы, изложенными въ докладѣ № 12 по кустарному отда
ленно, постановило: пополнить наличный иерсоналъ кустарнаго 
отдѣленія учреждепіемъ новой штатной должности — кустарнаго 
техника—при отдѣленіи.

Н е р е ч е н б  л и т е р а т у р н о - г р о ф и ч е е к и х Б  р а б о т е  
к у е т а р н а ю  о т З г б д а :

1. Каталогь кустарнаго отдѣла Костромского Губернскаго -Зем
ства. Сост. В. И. Барыковымъ.

2. Брошюра: Промысловые и кустарные районы Костромской
губерніи. Сост. В. И. Барыковымъ.

3. Діаграмма: Характеристика промысловыхъ районовъ Кост
ромской губериіи. Исп. Ы. В. Копыловымъ.

4. Діаграмма: Кустарные промыслы Костромской губерніи.
Исп, Н. В. Копыловымъ.

5. Картограмма: Промысловые районы гѵберніи.
6. Картограмма: Террнторіачьное распредѣленіе кустарныхъ

нромысловъ.
7. Ивданіи кустарнаго отдѣла: Крестьянская льняная промыш

ленность Костромской губерніи и монографіи по отдѣль-
нымъ промысламъ. Сост. В. И. Барыковымъ.

8. Фотографическіе снимки.
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ОТД'НЛЪ ПЕРВЫЙ.

ФірівоЬѣшш хорошсш.
«

Образцы, коллекціи 
и модели.

f 1. Производство дере
вянной ложки:

а) б а к л у ш  а ,б о лн а н к а
б) о б р у б л е н н а я .
в) т е с а н а я .
г) т е с л е н а я .
0) о б р ѣ за н н а я .
е) п о д п р а в л е н н а я .
ж ) с ко б лен а  я .

Орудія производства:
т о н  op ь №  /  н 
т есло  №  j  ■ 
рѣзеНь .Nh ./. 
н о ж & №  / .  
н а гр уд н и к ъ .

№ 2.

ПОЯСНЕНЫ КЪ ПИМЛj .

Въ Костромской губериіи ложку ныра- ' 
батываютъ изъ осины или березы. Заго- | 
товляемый для выработки лѣсъ распили- < 
вается первоначально па круглыши, дли
ной вершковъ до пяти. Затѣмъ круглыши 
колятся топоромъ («N» 1 орудій производ
ства) на плашки, изъ которыхъ должна 
выдти будзчдая ложка. Обдѣланное грубо 
топоромъ дерево носитъ названіе баклу
ши, болванки (а) и ложка въ этой стадіи 
ея развптія называется „обрубленная“ 
(форма въ коллекціи подъ б), „тесаная“ (в) 
Затѣмъ обтесанную баклушу теслятъ. 
Тесло-топоръ, пмѣтощій форму полукруг- 
лаго долота. (Ом. орудіе№ 3). При этомъ 
ложка зовется „тесленая“ (стад. г). Ука- 
занныя выше работы легче производить 
пока дерево сыро, поэтому выдѣлку лож
ки вчернѣ заканчиваютъ обязательно въ 
тотъ же день, когда оиа начата. Даль
нейшая же работа требуетъ уже сухого 
дерева и потому ложку предварительно 
сушатъ на печи или грядкахъ, устроен- 
ныхъ надъ иечыо. Отделка ложки „на
бело“ производится помощью особы хъ 
инструментовъ „резцовъ“ (см. оруд. .М 4). 
Резцомъ выглаживается углубленіе ложки < 
вдоль и поперек'], и ложка въ этой стадіп > 
работы зовется „обрезанная“ (д). Следу- ! 
ющая стадія работы заключается въ вы- | 
равниваніи краевъ, выстрагиваніи затыл- ' 
ка (выпуклой наружной стороны) и обта- | 
чиваніи черепковъ, Въ такомъ виде лож- j 
ка „подправленная“ (е), скобленая (ж) j 
обычно покупается скупщиками и ими \ 
уже отдается въ окончательную отделку J 
(чистка стеклянной шкуркой). Одинъ ра- Ï 
бочій въ неделю ириготовляетъ до 500 \ 
штукъ ложекъ, а въ зиму до 15
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5 Образцы, коллекціи
модели.

а

ПОЯСНЕН!* КЪ ІІИМЪ.
и

2. КОВШИ.

сячъ, переработавъ куба три матерьяла. 
Въ законченномъ видѣ ложка носитъ раз
нил пазванія въ зависимости отъ формы: 
носовка и круглая; круглая въ свою оче
редь называется „тонкая“, „межеумокъ“, 
„полубаска“ и пр. Цѣны бѣлой некра
шеной лежки отъ 2 руб. 50 к. до 5 руб. J
25 к. за тысячу въ зависимости отъ сорта. ;

Промыселъ развить въ Макарьевскомъ
уѣздѣ, въ двухъ волостяхъ, БортноВской 
и Илытнско-Ваборской—629 двор, и от- | 
части въ Варнавинскомъ (27 дворовъ). \ 
Всего въ губериіи 650 дворовъ, съ чис- | 
ломъ рабоч. рукъ—]502. Изъ 650 дво- ; 
ровъ работаетъ на базарь 125 дворовъ. j 
Остальные дворы—на хозяевъ и скуищи- ; 
ковъ.

Считая выработку двора 500 іптукъ въ j 
недѣлю, или 15 тысячъ ложекъ за весь ; 
рабочій періодъ времени, общую пыра- \ 
ботку ложкарей во всей губерніи молено | 
опредѣлить въ 10 милліоновъ ложекъ, на і 
сумму до 30 тысячъ рублей, изъ кото- \ 
рыхъ 4 тысячи—стоимость матерьяла, a і
26 тысячъ рублей—заработокъ населенія.

Производствомъ ковшей изстари зани
мались крестьяне Мисковской и Андреев
ской волостей, Костромского уѣзда. Ма- 
терьяломъ служитъ ольха, береза, иногда * 
осина.

Ковшъ вырабатывается изъ свѣжаго 
матерьяла. Первоначально дерево или 
плаха распиливаются на 9—10 валовъ 
или круглышей. Круглышъ колется обык- 
новеннымъ топоромъ на двѣ равныя 
части. Затѣмъ обтесывается тѣмъ же то
поромъ для приданія ему формы ковша 
и выдалбливается теслою. Выдолбивши, 
обрѣзываютъ у ковша верхъ и черенокъ,

»
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{ Образцы, коллекціи
и модели. ПОЯСНЕНІЯ КЪ НИМЪ.

и вычищаютъ рѣзцомъ нутро, придавая 
ему ровность. Затѣмъ ковшъ сушится. 
Высушенные ковши, пока не соберется 
партія 100—200 шт., хранятся въ сараяхъ. 
Передъ продажей ковши приводятся въ бо- 
лѣе хорошій видъ иутемъ обдѣлыванія но- 
жемъ краевъ и черенка, снова сушатся 
и обтираются терпугомъ (двухсторонній 
поднилокъ); затѣмъ ихъ обтираютъ хво- 
щемъ (травой), свертывая его въ пучокъ. 
Послѣ обтирки ковшъ натираютъ известью 
или мѣломъ (что впрочемъ бываетъ рѣд- 
ко) и грунтуютъ постнымъ масломъ. Пос- 
лѣ грунтовки снова обтираютъ хвощемъ \
и красятъ постнымъ варенымъ масломъ. 
Окрашенные ковши помѣщаются въ осо
бый черемуховый корзины и ставятся въ 
печь для просушки. Хорошій работникъ 
приготовляетъ въ мѣсяцъ до 250 ковшей. 
Средняя выработка штукъ 100. Цѣны на 
ковши отт, 5 до 10 р. за сотню. Месяч
ный заработокъ мастеровъ 14—15 р., а 
за 4 мѣсяца работы весь заработокъ 
50 — (50 руб. Матерьяла на ковшъ ицетъ 
копейки на 2.

?

\ 3. Коллекція выра-
\ ботки ополовниковъ.

П р о и зво д ст во  о п о ло вни ко въ .
Въ Кандауровской волости, ІОрьевец- 

каго уѣзда, крестьяне деревень: Хлызово, 
Волконялово, Заскочиха, Салькино, Ка- 
шино, Жуково, Горки, Мосѣиха мал., 
Иоиолино, Охлобучкино—занимаются вы
работкой ополовниковъ. Работаютъ на 
заказчика.

Одинъ взрослый работникъ можетъ вы
работать въ годъ до 5 тыс. шт., а одинъ 
дворъ въ среднемъ около 11 тыс. штукъ. 
Обычный неріодъ работы съ „Николы 
зимняго до Пасхи“. Матерьяломъ слу- 
жатъ гл. образ, осина и береза. Покупа-

»
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Образцы, коллекціи
и модели. ІІОЯСНЕНІЯ КЪ НИМ!

4, Совки.

ютъ большей частью дѣлянки въ удѣлѣ : 
товариществами. Стоимость одного куба  ̂
обходится отъ 6 до 7 р. и отъ 8 до 9 
рублей. За послѣдніе годы пѣна повыси- \ 
лась коп. па 20—.40. Сбываютъ заказчи
ку, съ которымъ при заказѣ оиредѣля- 
ется только цѣна, и дрѵгихъ никакихъ 
обязательствъ стороны другъ другу не 
даютъ. За долгіе ополовники (8 верш- 
ковъ) плата 1 р. 60 icon, за 100 шт., ко
роткие (7 в.)—1 р. — 1 р. 10 к. Расчетъ 
за доставленное количество получаютъ 
наличными деньгами или товаромъ.

Изъ куба осины выходитъ около 2500 Ï 
штукъ ополовниковъ. Въ день, при 1 7 час. ) 
работы, одинъ взрослый рабочій изгото- \ 
витъ штукъ 50 и въ лучшемъ случаѣ 75. \

Производство лотковь (совковь).
Въ волостях'ь Горбунихинской и Дья- \ 

коіювской Юрьевецкаго уѣзда разви- \ 
вается промыселъ лоточный (совочный). \ 
Работаютъ на скупщиковъ, по ихъ зака- \ 
зу. Главный рынокъ г. Городецъ, Ниже- ; 
городской губ. Сырье (береза) покупается \ 
богатыми крестьянами въ удѣлѣ и про
дается затѣмъ кубами и */2 кубами-—ку- 
старямъ но цѣнѣ за х/2 смѣшаниаго 
(разн. толщ.) куба 5 р. 50 к. -  6 р.

Разстояніе дѣлянокъ отъ мѣстъ произ
водства отъ 5 до—20 верстъ. Вырабаты
ваемый издѣлія доставляюсь скушцнкамъ 
на домъ. Договоровъ, кромѣ опредѣленія 
цѣны между скупщикомъ и работиикомъ, 
никакихъ не заключается.

Лотки малыхъ размѣровъ (оть 21/2 до 
3 верш, шир.) сдаютъ по 2 руб. 50 коп. 
за сотню, средніе (3 1/2—4 веріп.) по 5 р. 
л крупные (5-6-7 верш.) но 6 руб., на 
кругъ но 1 руб. Одинъ рабочій выраба-
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ИОЯ.СНЕНІЯ КЪ нимъ.

Ѵк
тываеть въ день (17 часовъ) штукъ 15 
20 лотковъ разной величины. Изъ 
куба березы выходитъ до 400 лотковъ 
разиаго размѣра. Въ работѣ участвуетъ 
вся семья. Дѣти съ 12-14  лѣгь. Суще
ствуешь раздѣленіе труда: при работѣ нѣ- 
сколькихъ человѣкъ, каждый дѣлаетъ ка
кую нибудь опредѣленную работу. Если 
работаетъ одинъ, то процессъ выработки 
раздѣляется во времени: каждый инстру- 
ментъ бываетъ въ рукахъ работника оп
ределенный промежутокъ времени. Кро- 
мѣ бѣлыхъ совковъ выдѣлываются еще 
лакированные, продаваемые вдвое доро
же бѣлыхъ. Окраской лотковъ занимают
ся въ немногихъ деревняхъ. За окраску 
берутъ отъ 3 рублей до 5 рублей за 
сотню.

Производствомъ совковъ и ополовни
ковъ въ губерніи занято 380 дворовъ 
(045 раб. рукъ). ІЬа хозяевъ и скуищи- 
ковъ работаетъ 228 дв. (60%). Кромѣ 
Юрьевецкаго уѣзда промыселъ встрѣчаег- 
ся и въ другихъ уѣздахъ, но не въ зна- 
ч ительномъ размѣрѣ

5. Деревянныя чаш
ки, блюда и тарелки

I Іроизводствомъ чашекъ, деревянныхъ 
блюдъ и точкой мелкихъ деревянныхъ 
издѣлій занято въ губерніи 123 двора 
(256 раб. рукъ). Наибольшее число то
карей дер. посуды—чашекъ, блюдъ и та- 
релокъ-отмѣчено въ Макарьевскомъ иВар- 
навинскомъ уѣздахъ. Деревни Зубилиха, 
Вавнлиха, Караваиха, Ваковской волости, 
Варнавинскаго уѣзда, исключительно за
нимаются производствомъ деревянныхъ 
чашекъ и блюдъ, идущихъ отсюда въ 
Ннжній-Ыовгородъ и Поволжскія губер- 
ніи. Чашки вырабатываются изъ плахи 
путемъ выдалбливанія и на токарномъ
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?
станкѣ (болѣе мелкія). Въ соотвѣтствіи 
съ атимъ въ продажѣ различают-], и ! 
сортъ чашегсъ „плаха“, „коробовая“.

Первоначально готовятъ баклуши. Цѣна \ 
баклуш-ъ отъ 20 руб. до 33 руб. за тысячу. 
Работникъ на хозяйскомъ содержаніи но- 
лучаетъ 10 р. въ мѣсяцъ. Лѣсъ для бак- !

лушъ осинникъ покупается деревами и \ 
нодесятинно. Цѣна бревна отъ 30 к. до \ 
1 р. 20 к., приблизительно по 10 коп. \ 
съ вершка. За десятину нлатятъ отъ 30 \ 
до 50 р. \

Точатъ посуду на токарныхъ станкахъ ; 
Вт, заводахъ, весьма простого устройства, \ 
имѣющихъ обыкновенно конный приводъ. \ 
Въ Портновской волости Макарьевск. у. \ 
одна токарня устроена при мельницѣ и \ 
приводится въ движеніе водой.

Токарь втроемъ при одной лошади \ 
изготовляешь до 3000 блюдъ средняго 
размѣра. Погонщикомъ лошади нани- [ 
мается обычно 10—12 лѣтпій мальчикъ, 5 
получающій за свой трудъ 1—2 р. въ / 
недѣлю, содержаніе и одежу отъ хозяи- \ 
на. Недѣльная выработка семьи: круп- \
ныхъ чашекъ до 1000, мелкихъ до 3-хъ  ̂
тысячъ.

Продаются (хозяевамъ и скушцнкамъ) \ 
чашки отъ 65 коп. до 1 р. 50 к. за сот- \ 
шо; блюда отъ 50 кои. до 1 руб. 60 к., \ 
тарелки отъ 60 к. до 1 р. \

Сбытъ издѣлій въ с. Хохломѣ И. г.— \ 
хозяевамъ и скупщикамъ. Посуда идетъ j 
на Нижегородскую ярмарку и въ нижне- 5 
волясскія губерніи.

6. Балясникъ и мел- Изъ другихъ видовъ токарнаго произ- 
кая точка. водства отмѣтимъ точку балясины раз- |

ныхъ сортовъ для столярныхъ работъ, \ 
разнаго рода ткацкихъ принадлежностей, 
формъ для сыровъ (Костромской у . )  И Іір. I
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7. Формы для вы- 
дѣлки сыровъ.

8 Образцы краше
ной посуды и утвари.

»
ttiI
)

- St\За точку балясины мастеръ получаетт 
отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за сотню, въ не- 
дѣлю приготовляетъ 2—3 сотни, рас
ходуя за 4— 5 мѣсяцевъ работы матерь
яла рублей на 15.

Формы для сыровъ работаютъ по 10 р. 
сотня, вырабатывая въ недѣлю штукъ 30.

Крашеніе посуды и мебели широкое 
развнтіе получило въ Скоробогатовской
в. Макарьевскаго уѣзда.

Нромыселъ относится къ числу ста- 
ринныхъ, о времени происхожденія ко- 
тораго уже утрачена память. Молено 
предполагать, что первоначально окрас
ка посуды появилась въ Нижегородской 
губерніи, откуда красильщики и теперь 
подучають „бѣлье“ для окраски, и уже 
изъ Нижегородской губерпіи перенесенъ 
въ Костромскую.

До 70-хъ годовъ главнымъ предметомъ 
окраски была столовая посуда: чашки и 
блюда. Съ 80-хъ годовъ появляются на 
рыпкѣ крашеныя ложки, и съ тѣхъ иоръ 
красильщики стали быстро приспособ
ляться и къ другимъ предметамъ, все бо- 
лѣе и болѣе расширяя кругъ окрашивае- 
мыхъ нредметовъ. Этому способствовало, 
вѣроятно, увеличеніе числа нромыіпленпи- 
ковъ при медленно растущемъ спросѣ 
на ихъ произведенія, благодаря незна
комству производителей съ рынками и 
вкусомъ потребителей.

Съ конца 80-хъ годовъ произведенія 
кустарей стали появляться на выстав- 
кахъ. Награды, отзывы и пр. содейст
вовали иріобрѣтенію новыхъ рынковъ. 
Одинъ предприимчивый прасолъ риск- 
нулъ даже произведенія кустарей но-
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9. Крашеная мебель.

ложки. ' 
не считая главной— \ 
-способствуешь этому. ?

слать на Парижскую выставку 1889 г., и 
съ тѣхъ норъ сбьггь заграницу не пре
кращается. Съ того же времени появляет
ся окраска совковъ, ведеръ, солонокъ, 
игрушекъ и, наконецъ, коромыселъ. Еще 
ранѣе появилась окраска мебели, требу
ющая отъ кустаря уже нѣкотораго та
ланта, такт, как’ь безграмотность и от
даленность отъ культур ныхъ центровъ 
заставляешь мастера самого придумывать 
узоры для мебели.

Вотъ почему мебельщики рѣдки и \ 
пользуются болыпнмъ здѣсь почетомъ. I 
Изъ предметовъ, вошедшихъ въ употреб- \ 
леніе, главное мѣсто занимают!
Много причинч., 
большого спроса
Паденіе сдѣльной платы съ возрастайіемъ 
числа кустарей поставило промышленни
ка въ необходимость путемъ привлеченія 
къ работѣ всей семьи восполнять свой ; 
надающій заработокъ. Изъ всѣхъ же из- 
дѣлій ложка является самымъ легкимъ 
объектом!, для окраски. Окраску ея мож
но довѣрить 7—8 лѣтнему ребенку.

Другой причиной, способствовавшей \ 
распространенно окраски ложекъ, было \ 
то, что сбытъ чашекъ и блюдъ съ появ- \ 
леніемъ на рынкѣ металлической посуды \ 
сталъ падать. Въ настоящее время кромѣ $ 
ложекъ и деревянной посуды окрашива- / 
ютъ также посуду жестяную и желѣзную, | 
ведра жестяныя и желѣзныя и деревян. 
коромысла. \

Въ недѣлю одинъ работникъ изготов- \ 
ляетъ до 1.500 штукъ ложекъ, до 300 шт. / 
чашекъ, блюдъ до 250 шт., солонокъ, бо- S 
ченковъ, коромыселъ до 300 штукъ, опо
ловниковъ до 500 штукъ. При изготов-



О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й . 9

9
Образцы, коллекціи 

и модели. ПОЯСНЕНЫ КЪ НИМЪ.

леніи ложекъ средній рабочій иолучаетъ 
при сдѣльной нлатѣ 2 p. 50 к. — 3 p. 75 к., 
расходуя при этомъ на масло, краску и 
дрова 1 р. 88 к. и получая чистаго за
работка I р. 82 кон. Работу начинаютъ 
часа вт. 2—3 ночи, въ семь часовъ завт- 
ракаютъ, въ 12 обѣдаютъ и въ шесть 
ужинаютъ. На ѣду, завтракъ и обѣдъ 
удѣляютъ время не болѣе часа („какъ 
бы поскорѣй“). Отдыха не бываетъ. Дѣти 
начинаютъ работать лѣтъ сь 10. Въ 
ученьѣ проводить зиму безплатно.

] Іолученіе отъ хозяевъ платы товарами 
и матерьяломъ по болѣе высокимъ цѣ- 
намъ, чѣмъ рыночный—главный причи
ны, урѣзывающія заработокъ кустаря.

Матерьялы для работъ: вапъ (городец- 
кая глина), масло, сурикъ, олово, камедь, 
бѣлякъ.
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и модели. ГЮЯСНЕНІЯ КЪ НИМЪ

Естественно, что оборудование собст
венной красильни, требующей значитель
ная оборотная капитала (свыше 400 і>.) ! 
доступно не всѣмъ кустарямъ, почему 
въ нромыслѣ получилъ значительное раз
витее наемный трудъ: изъ 478 л. о. п., 
участвующих!» въ производствѣ, 102— | 
иаемныхъ (21,3%).

Крестьяне промышленники, не имѣю- 
щіе своихъ красиленъ, идутъ въ работ
ники къ болѣе состоятельнымъ. Для най
ма существуешь три срока: Покровъ— 
Пасха (зимній), Пасха—Петровъ день 
(весенній) и Петровъ день—Покровъ 
(лѣтній).

Цѣны наемныхт» рабочихъ:
мужчина женц.

Покровъ— Пасха 35 p. 2 5 — 30 p.
ІІасха— Петровъ д. 20  15
Петровъ д. ІІоировъ 25 15

ПОДрОСТОКЪI 
20 р. 

10—12 10—12 I
Харчи
хоаяй-
свіе.

Отонленіе мастерской при 2 печахъ / 
обходится 80 руб. въ годъ, при одной ; 
55 руб. (соенов. и елев. дрова —4 р. са- \ 
ясень). Устройство мастерской при одной \ 
печи обходится отъ 15 до 30 руб., при \ 
двухъ печахъ отъ 25 р. до 40 р.; печь 
съ колосниками стоить 15 — 20 руб., съ 
особымъ помѣщеніемъ для сушки 25—30 
руб., досокъ для сушки требуется 30—40 
штукъ стоимостью на 2—3 рубля. Бѣлье 
закупается въ с. Семеновѣ (40 верстъ), 
с. Хохломѣ (25 верстъ) и въ Городцѣ — 
Нижегородской губерніи. Тамъ же това
ры и сбываются. Всѣ матеріалы, необхо
димые въ нронзводствѣ, имѣются здѣсь лее.

При недѣльной окраскѣ 5000 лоясекъ, 
семья за весь рабочій періодъ зарабаты
ваешь около 300 рублей, а заработокъ 
всѣхъ красильщиковъ района можно счи
тать ие менѣе 55 тысячъ рублей.
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10. Коллекція: послѣ- 
довательная окраска 
деревянной ложки.

Техника производства. По всей вѣро- \ 
ятности, въ прежнее время мастерекія \ 
к р ас и ль щи к о въ помѣщались въ зад н ихъ \ 
избахъ, на что указываетъ характеръ и \ 
мѣстоположеніетепѳреишихъ ложкарныхъ \ 
заводовъ, весьма рѣдко разъединенныхъ \ 
со дворомъ хозяина. Отличіе завода отъ ; 
жилой избы—это наличность нѣсколь- ; 
кихъ печей въ первомъ (иногда до 4-хъ). j

Печь красильнаго завода отличается \ 
отъ обычной русской только болѣе ши- \ 
рокимъ челомъ и болѣе тонкими стѣн- ; 
ками, чтобы лучше нагрѣвать помѣщеніе. 
Значительный % красилыциковъ имѣютъ 
особый номѣщенія (заводы), но большин
ство обходится и безъ нихъ, работая въ 
задней избѣ, куда зимой ради экономіи 
въ тоиливѣ переселяется на житье и семья. 
Тепло и жара являются необходимыми 
принадлеяшостями мастерской. Мастер
ская наполнена ѣдкимъ горючимъ возду- 
хомъ, а иногда тонкой зеленой дымкой 
отъ испаренія ядовитыхъ минераловъ, j 
входящихъ въ составъ красоісъ. Это, ко- | 
вечно, гибельно отражается на здоровьѣ ; 
красилыциковъ. Зимой всѣ поголовно I 
страдаютъ глазными болѣзнями, несмот
ря на устраиваемые особые очки, кото
рыми стремятся предохранить глаза отъ 
соирикосновенія съ воздухомъ.

Процессъ окрагпиванія для всѣхъ ве
щей одинаковъ и распадается на слѣ- 
дующія стадіи:

1) К а ж д а я  в ещ ь  п р е ж д е  всего  п о к р ы 
в а е т с я  в а п о м ъ  *), д л я  то го  ч тобы  о н а  п о 
тер я л а  в о с н р іи м ч и в о с т ь  к ъ  к р а с к ѣ , с у ш и т 
ся  и о б т и р а е т с я  с ы р ы м ъ  м а сл о м ъ .

2) Покрытую масломъ вещь сушатъ 
въ нечи часа 4, затѣмъ обтираютъ для

' )  Вапъ— родь глины, разводится довольно жидко «какъ сливки >



12 О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

# ~

Образцы, коллекціи 
и модели. ПОЯОНЕНГЯ КЪ НИМЪ.

удаленія шероховатости it шнаклююшь, 
т. е. всѣ естественным неровности дере- \ 
ва заравниваюшь замазкой. Замазку гото- \ 
вятъ изъ вапа и олифы, смѣшивая съ і 
нослѣдней мелко истолченный и гіросѣян- \ 
ный вапъ.

3) Затѣмъ вещь олифятъ три раза, і 
послѣ каждаго раза просушивая на ко- ; 
лосникахъ. Олифа приготовляется слѣ- ! 
дующимъ образомъ: на одинъ гіудъ масла і 
кладется — 1 ф. сурика и 2 ф. пепла, и j 
все это варится,при этомъ еурикъ сгораетъ, \ 
придавая маслу красноватый цвѣтъ, а | 
пепелъ садится на дно, оставляя въ \ 
составѣ химически растворимыя частицы. \ 
По удаленіи остатковъ составь кигіятятъ \ 
до тѣхъ поръ, пока не исчезнешь пѣна, < 
Изъ того же состава приготовляютъ и \ 
лакъ, для чего въ составъ кладутъяри1°/0. \ 
подогрѣвая на столько, чтобы «терпѣлъ ; 
палепъ», иначе ярь сгоришь.

Если вещь должна остаться некранте-  ̂
ной, то послѣ олифы она уже готова. J 
Остается подвергнуть ее только „черед- і 
кѣ“, т. е.подержать въ жаркой печи часа \ 
21І2 - Для того чтобы при „чередкѣ “ она не < 
растрескалась, ’ ее предварительно про- Ï 
сушиваюшь въ холодной печи,

4) Подвергаемую окраскѣ вещь иослѣ і 
«чередки» остужаютъ Па воздухѣ и за- | 
тѣмъ холодную (положенное на теплую 
вещь олово тускнѣетъ) покрываютъ оло- 
вомъ. Олово подготовляется слѣдующимъ 
образомъ: его сначала топишь и выли- ! 
ваютъ въ деревянный сосудъ. размѣши- \ 
ваютъ. отчего оно застываешь мелкими J 
крупицами. Тогда его смѣшиваютъ съ 
„бѣлякомъ“ (бѣлякъ лишаетъ олово связ- | 
ности) и камедыо (иридаетъ олову блескъ), | 
беря того и другого по ровну такъ, что-
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11. Самопрялка.

бы счѣеь составляла 25°/0 всего состава. 
Смѣсь растирается на камнѣ. Работа дол
гая и однообразная; нужно весь составь 
растереть такт., чтобы не оставалось ни 
одной крупинки. Когда олово смолото, его 
разбалтываюсь въ водѣ и, давъ осѣсть 
крупнымъ частицам'!., ели ваютъ въ осо
бый сосудъ, повторяя такъ раза четыре, 
послѣ чего остатки идутъ въ неремолъ. 
Въ сосудѣ, куда сливается вода, осаж
даются болѣе мелкія частицы олова. 
Слив'ь изъ -этого сосуда воду, ставять его 
въ печь. Вода быстро испаряется, а на 
поверхности осадка появляется тонкая 
трескающаяся корочка, которая и идетъ 
въ дѣло. Полуда натирается сперва лай
кой, a затѣмъ плисомъ (для блеска).

5). На олово безъ всякой перемежки 
н а кл ады ва ются краски.

Н). Окрашенный предметъ „закаливает
ся“ въ жаркой печи для двухъ цѣлей: 
закаливаются краски и сохнетъ олово.

7). Затѣмъ три раза лачится, съ про
сушкой послѣ каждаго раза на колосни- 
ках’ь. ГІослѣ олифы п лака олово полу- 
чаетъ цвѣтъ бронзы.

8). Затѣмъ слѣдуетъ просушка въ не
жаркой печи и окончательная въ воль
ной печи.

Краски приготовляются изъ сажи и 
киновари, размѣшиваемыхъ съ олифой и 
ею же потомъ разбавляемыхъ.

Въ Ветлужскомъ уѣздѣ, въ Одоевско- | 
Спиринской и Рождественской волостяхъ, ; 
производствомъ самопрялокъ занимаются ;

дворовъ (48 рабочихъ рукъ). Продаютъ | 
самопрялки на базарахъ. Работаютъ 2-3 ; 
мѣсяца, заработокъ двора около 70 руб. \
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12 Берда. ІІроизводствомъ бердъ занимаются въ
для холстов?,: нѣсколькихъ уѣздахъ—всего 59 дво

6 пасли1 ровъ (162 р. р.). Наиболѣе промыселъ
1 пасмъ развился въ Макарьевскомъ уѣздѣ, въ
8 пасм t. деревнѣ Фатѣевѣ, Ковернинской волости.
9 пасли, Берда различаютъ по числу пасмъ. Для

для повит,'. тканья холстовъ употребляютъ берда шести
ю пасмъ 7, 9, пасмъ. Для новннъ 10, 11, 12,13
I I пасли, пасмъ.
12 пасли, Лѣсъ, по сообщенію одного кустаря

\ 13. Шторы дерекян-
? ныя.

Ковернинской волости, покупаюсь въ 
удѣльныхъ пмѣніяхъ, по 30 коп. за де- • 
рево (4 вертпковъ въ отрубѣ и 9 аршииъ ; 
длиной). Прововъ (50 в.) обходится кои. 40. j 
Работаютъ женщины и дѣти съ 14 лѣт- | 
няго возраста. Семья въ 4 человѣіса вы- 
рабатываетъ до 1000 бердъ, работая съ j 
ноября по май. Цѣна берда отъ 10 к. і 
до 14 к. Продаютъ по селеніямъ Ma- > 
карьевс.каго, Галичскаго, Кологривскаго 
и Чухломскаго уѣздовъ. Замѣчается у па- 
докъ промысла, вслѣдствіе паденія до- ; 
машняго ткачества.

Ш т  орное пр о извод cm во.
Въ Ковернинѣ и дер. Б Мостахъ, Ко- ! 

вернинской вол., Мак. у. три двора занима
ются производство мъ шторъ. Годовая выра- > 
ботка каждаго двора 20 станковъ по 60 j 
піторъ= 1200, а всего района 4 т. іпторъ. |

Работаютъ съ сентября по май. Солома 
для нггоръ вырабатывается мѣстными кре
стьянами и продается по 4 р. 50 к. за £ 
1 мил. штукъ, требуемыхъ на одинъ ; 
станъ. Кромѣ соломки на станъ уходитъ > 
пачка шнура. 10 руб. бумаги красной I 
1 р. 20 к. и бѣлой на 70 к, Сбытъ < 
чрезъ скупщиковъ въ Самарѣ, Саратовѣ, \ 
Астрахани и др , городахъ.

Оптовая и Ьна шторъ: 0 четвертей — 45 к.
5 чет.—30 к. и 4 чет. — 20 к. штука; при- 
розничной цѣнѣ на 5 кои. дороже.
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I 14. Обечки. О бечечное производст во .
Нроизводствомъ обечекъ для рѣшетъ 

il ситъ въ Ковернинской волости, Ма
карьевскаго угвзда, занимаются слѣдующія 
селенія: Ссрмягнно 30 дворовъ, М.-ГІІля- 
пино — 5 двороігь, Рябое—10, Борисово 
— 2, Соткннъ-Долъ—4 Работаютъ по за
казу скупщнковъ—мѣстныхъ торговцевъ. 
Каждый дворъ вырабатываешь до 8 ты
сячъ обечекъ. Работаютъ съ ноября по 
анрѣль. Въ день одинъ работникъ изго
товляешь отъ (И) до 80 обечекъ. Матерь- 
ялом'ь служить осина, покупаемая въ ка- 
зенныхъ и удѣльныхъ дачахъ но 6 
рублей за кубич. сажень, а при покуп- 
кѣ деревомъ отъ 8 до 14 кон. съ вершка.

Изъ куб. сажени вырабатываютъ 2—5 
тысячъ обечекъ, изъ дерева въ 3 сажени 
—1000 обечекъ. Орудіями производства 
служатъ-скобель, стоюіцій 1 р. 50 к. 
и деръ—80 кон.

Кустари выдѣланныя обечки продаютъ 
частью рѣшетннкамъ деревни Галанино, 
Коверн. в., а главнымъ образомъ, скуп- 
іцикамъ, отиравляющимъ обечки въ Сама
ру и въ Астрахань. Скупщики покупаюсь 
но 22 руб. тысячу, продаютъ же въ Сама- 
рѣ и Астрахани по 32—33 руб.

15. Коллекція про
изводства пальмоваго 
гребня.

Гребенное производство сосредоточено 
въ Царской волости Юрьевецкаго уѣзда 
(с. Парское, Пѣшково, Нестерцево, Берез
ники).Выработкой занято до 300 человѣкъ, 
работающихъ въ настоящее время но най
му въ спеціальныхъ гребенныхъ заве- 
деніяхъ (Лабанова, Волкова, Климова, 
I ІІлокина, Долганова).

Работаютъ гребни исключительно двух- 
сторонніе. Для выработки деревянныхъ 
гребней употребляется буксъ (самшитъ

$
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16. Образцы столяр- 
ныхъ издѣлій.

но татарски), растуіцій въ Закавказьѣ и 
по всему Черноморскому побережью. Вы- 
писываютъ его изъ Гамбурга цѣна 1 р. 
35 — 1 р. 40 к. за нудъ. На мѣстѣ же 
продается 1 р. 75—1 80 к. пудъ. Паль
мовые гребни имѣютъ сбытъ въ столи- 
цахъ Россіи и въ городахъ Поволжья.

Процессъ производства состоитъ въ 
томъ, что буксъ,распиленный на круглыши, 
раскалывается на плапіки, на которыхъ 
при помощи круглой пилы дѣлаются пад- 
рѣзы (зубные гребни). Затѣмъ гребни 
отшкуриваются и чистятся.

Столярный промыселъ встрѣчается во 
всѣхъ уѣздахъ губерніи, но наибольшее 
количество столяровъ даетъ Костромской 
уѣздъ: болѣе 1/з столяровъ въгуберніи па- 
даетъ на этотъ уѣздъ По даннымъ собран- 
нымъ въ 1912 г. общее число столяровъ 
въ губерніи 982 двора (1252 раб. руки). 
Столяровъ, .работающихъ на базаръ 235 
дворовъ, по заказу 585 дворовъ, на 
хозяевъ, скушдиковъ и посредниковъ 135

Такимъ образомъ въ столярномъ про- 
мыслѣ преобладающей формой сбыта—ра
бота по заказу, продажа издѣлій на ба- 
зарахъ. Промыселъ носить характеръ ре- 
месленнаго производства. Промыселъ от
носится къ числу развивающихся.

Вырабатываютъ столяры столы, шкапы, 
табуреты, рамы, парты для школъ, сун
дуки и пр. Въ Костромскомъ уѣздѣ на- 
примѣръ: стоимость вырабатываемыхъ
столовъ отъ 80 к. до 1 р. 50 к. па штуку, 
сундуковъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. 
табуретовъ отъ 25 до 30 к. комодовъ 10— 
20 р. и пр. Уяее самыя цѣны издѣлій 
указываюсь, что вырабатываемый из- 
дѣлія расчитаны на малотребовательнаго



О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й . 17

Образцы, коллекціи 
и модели. ПОЯСНЕНШ КЪ ИИМЪ.

потребителя. Матерьялъ для работы (бе
реза, сосна, ель, ольха) добывается изъ 
своего лѣса или покупается у сосѣд- 
нихъ владѣльцевъ. Рубятъ сами, рас
пилку на доски отдаютъ пилыцикамъ 
платя отъ 12 до 25 коп. съ доски. Су- 
шатъ лѣсъ въ тѣхъ же помѣщеніяхъ, гдѣ 
и работаютъ. Заготовляется лѣсъ въ не- 
болыпо мъ количествѣ.

Изъ валовой выручки столяра прибли
зительно 25% составляетъ расходъ на 
матерьялъ. При 140 рублевомъ валовомъ 
доходѣ за 6—7 мѣсяцевъ работы и при 
затратѣ на матерьялъ рублей 30, столяръ 
получаетъ чистаго мѣсячнаго дохода руб
лей 15—16.

Пр е д м е го м ъ в ы р абот к и м и о ги хъ сто ля - 
ровъ являются оконныя рамы. Обычная 
производительность труда одна рама въ 
день.

17. Образцы бондар- 
ныхъ издѣлій.

Бондарный промыселъ широко развитъ 
по всѣмъ уѣздамъ губерніи. По даннымъ 
1912 г. число бондарных'ь дворовъ болѣе 
1770 (2546 раб. рукъ).

Большинство бондарей продаетъ свои 
издѣлія на базарахъ (65°/о обіцаго числа 
дворовъ).

Вырабатываюсь кадки, небольшіе ка
душки, шайки, ушаты, бочки, ведра, ко
лоды, чаны и пр.

Цѣна кадокъ отъ 40 коп. идо 2 р. 50 к., 
ушато въ отъ 30 к. до 1 р. 50 к., бочекъ 
(1 р. -  2 р 40 к.), ведеръ (13 к. — 40 к.) 
шаекъ (12—25 к.), колодъ отъ 40 к. до 
1 р. Чановъ — 70 к до 3 р. и выше) за 
штуку.

Вообще заработокъ бондарей довольно 
высокій—до 1 р. 50 к. въ день—при рас
ходовали матерьяла коп. на 30.
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Бондари во многихъ мѣстностяхъ круг- 
лый годъ работаютъ на сторонЬ, другіе 
зиму работаютъ дома, а на лѣто уходятъ.

Техника промысла.
Дс ски, положенный на доску (вмѣсто 

верстака), строгаются сперва съ одной 
стороны потомъ еъ другой кривымъ стру- 
гомъ. ІІослѣ строжки доски профунговы- 
ваются, т. е. строгаются но кромкамъ и 
пригоняются одна къ другой. Правка 
у бондарей производится иначе чѣмъ 
у столяровъ и плотниковъ. У иослѣд- 
нихъ доски неподвижны, а приводится 
въ движеніе фуганокъ, а у бондарей на 
оборотъ.

Олѣдующая стадія работы заключается 
въ наборкѣ изготовляемой посуды въ 
обручъ. Обручъ кладется на полъ и въ 
него устанавливается столько досокъ, что
бы заполнить всю окружность, сверху 
одѣвается еще обручъ и основа посуды 
готова. При изготовлен іи вещей, 
имѣющихъ не прямолинейные бока, (наир, 
бочки) въ мастерской устраивается горнъ 
на подобіе кузнечнаго, надъ нимъ устра
ивается желѣзный колпакъ требуемаго 
діаметра, подъ колпакомъ жгутъ іцены, 
стружку и пр. и когда онъ достаточно 
нагрѣется, на него надѣваютъ набранную 
въ обручи бочку и крутятъ канатами, 
т. е. стягиваютъ верхнія и нижнія части 
и наколачивають обручи. ГІослѣ набивки 
обручей въ издѣлія вставляется дно, 
для чего въ сгѣнкахъ посудины про- 
бираютъ соотвѣтствующій пазъ назы
ваемый уторомъ. Инструментъ, служащій 
для этого уторникъ— деревянный бру- 
сокъ дугообразной формы, въ который 
вставляется желѣзка задѣланпая зубцами. 
Уторникъ прижимается къ стѣнкамъ по-
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с удины еъ внутренней стороны и дви
гается по оконечности, дѣлая надрѣзъ, 
который затѣмъ разрабатывается стаме
ской. Приятовивъ затѣмъ дно, бондарь 
вставляешь въ уторы, проложивъ пред
варительно ихъ травой „юлочникомъ“. 
Вставивъ дно накладываюсь необходимое 
количество обручей. Послѣдніе пригото
вляются изъ молодой ели, черемухи, дуба, 
можжавельника и осинника.

Лѣсъ для работы бондаря пилятъ круг
лышами, a затѣмъ колютъ топоромъ на 
доски. Колютъ а не пилятъ для того что
бы строжка была чище и дерево лучше 
сгибалось.

Химическая обработка дерева.

18. Скипидаръ.

Химическая или сухая перегонка де
рева заключается въ обработкѣ его дѣй- 
ствіемъ высокой температуры безъ до
ступа кислорода. Если накаливать дере
во безъ доступа воздуха, то кромѣ угля, 
остающаяся въ перегонномъ сосудѣ, по
лучается съ одной стороны газъ, съ дру
гой жидкость, рачдѣляющаяся при стоя
щи па два слоя: водянистый (водяные 
растворы уксусной кислоты, метиловая 
спирта и ацетона и пр.), съ другой мас
лянистый (фенолы, азотистыя вещества, 
растворенный смолы, нафталинъ, ретенъ 
и пр.). Такимъ образомъ, сухая перегон
ка дерева можетъ быть предпринята съ 
троякой цѣлью: во-первыхъ для получе
ния угля, во-вторыхъ для полученія смо
лы и, въ третьихъ, для полученія древес
ной уксусной кислоты.

Въ Костромской губерніи особенно ши
рокое развитіе получило углежженіе. Оѣ- 
веръ Кинешемскаго уѣзда и примыкаю-
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19. Деготь.

іція къ нему волости Костромского вхо- 
дятъ въ районъ угольнаго промысла. Раз
витее промысла въ этой части губерніи, 
обильной лѣсами, обусловлено, вѣроятно, 
болыпимъ сиросомъ на уголь со стороны 
фабрикъ и ювелирно-металлическаго про
изводства, районъ котораго граничить съ 
указанными волостями, а также близо
стью такихъ крупныхъ городовъ, какъ 
Кинетма и Кострома. Уголь жгутъ какъ 
въ ямахъ, такъ и въ кострахъ. Зарабо
токъ угольщика до 70 руб. въ годъ. Число 
дворовъ, занятыхъ углежженіемъ по дан- 
нымъ, собрапнымъ въ 1912 г. около 500.

Для добыванія смолы и скипидара слу- 
жатъ части хвойныхъ породъ, носяіція 
названія смолья или осмола. При пере- 
гонкѣ смолье раскалывается на мелкія 
полѣнья, которыми плотно и набивается 
аппаратъ, въ которомъ производится пе
регонка дерева. На костромскихъ смоло- 
куренныхъ кустарныхъ заводахъ ограни
чиваются выработкой одной смолы и въ 
немногихъ случаяхъ добываніемъ изъ нея 
скипидара и вара. Получаемый при пе- 
регонкѣ смолы скипидарь носитъ назва- 
ніе „дегтярнаго“, „краснаго“ и безъ даль
нейшей очистки представляетъ изъ себя 
нродуктъ малоцѣнный. На 4 пуда ски
пидара получаютъ 30 пудовъ смолы и 
5—6 кулей угля. Цѣна скипидара 1 р. 80 к. 
пудъ, смолы 30 к. нудъ и угля 50 к. куль. 
Выработка продолясается мѣсяца 3, слѣ- 
довательно заводъ получаетъ продуктовъ 
на сумму 250—300 р.

Для нолученія дегтя, производство ко
тораго широко развито въ губерніи, пе- 
регонкѣ подвергается березовая кора. 
Кору срѣзаютъ въ концѣ весны или на-
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20. Порошекъ.

21. Спиртъ.

ПОЯСНЕНЬЯ КЪ НИМЪ.

чалѣ лѣта. Въ продажѣ она 15— 20 кои. 
пудъ. Кромѣ чистаго дегтя изъ бересты > 
вырабатываюсь еще деготь половинчатый, j 
получаемый изъ перегонки смѣси бере- j 
сты и осмола. Выходъ чистаго дегтя 2 ну-  ̂
да 15 фуитовъ изъ 7 пудовъ бересты, j 
продается на рынкѣ отъ 1 р. 20 к. до 
2 руб. за пудъ. Выходъ половинчатаго 
дегтя 2 пуда изъ смѣси 2 пудовъ бере- | 
сты и иол воза смолья. Цѣна его на рын- < 
кѣ 1 рубль 20 к. пудъ. Въ среднемъ мѣ- < 
сячная выгонка дегтя изъ одного казана < 
пудовъ 25. j

При выкурісѣ дегтя получается такъ / 
называемая дегтярная вода, которая на- jj 
шими дегтерями обычно не подвергается \ 
дальнѣйшей перегонкѣ и просто выли- | 
вается, между тѣмъ какъ вода эта зак- j 
лючаетъ въ себѣ значительное количе- \ 
ство уксусной кислоты, для нолученія \ 
которой заграницей специально ведутъ \ 
сухую перегонку дерева. !

Вообще исиользованіе жидкихъ про- ; 
дуктовъ сухой перегонки березы въ гу- j 
берніи не пошло пока далѣе произвол- j 
ства порошка и метильнаго спирта.

Выработка порошка и спирта значи- | 
тельно развита въ Варнавинскомъ и Ки- \ 
нешемскомъ уѣздахъ (въ послѣднемъ— \ 
порошекъ). Въ Ияшенскон казенной да- \ 
чѣ Варнав, у. насчитывается до 48 заво- j 
довъ съ числомъ казановъ до 200. Изъ ; 
этихъ заводовъ 38 принадлежать кресть- \ 
янамъ Варнавип. у. Вырабатываютъ они ; 
спиртъ и порошекъ. Съ одного казана ; 
получается до ста пятидесяти пудовъ 40- ; 
градуснаго спирта, ію])Ошка до 400 ну- j 
довъ, угля до 600 четвертей и смолы— | 
всего на сумму до 500 рублей. Оборудо- \ 
вапіе завода на одинъ казанъ обходится \
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рублей 200. Матѳрьялу идетъ кубовъ 60 
дѣиой отъ 1 р. 35 к. до 2 руб. за кубъ. 
Спиртъ и порошекъ большинство куста
рей сдаетъ на земскій очистительный за
водь Нижегородской губерніи -  копейки 
по три за градусъ. Въ районѣ имѣется 
нѣсколько очистптельныхъ заводевъ (Шу
бина, Воронина и др.).

Въ Кинешемскихъ пороптк. заводахъ, 
при валовой выручкѣ на казанъ 250 р. 
и расходѣ въ 200 р., чистый доходъ отъ 
казана 50 р.

Въ Нерехтскомъ у., въ Митинской в. 
одиимъ крестьяниномъ вырабатывается 
порошекъ и уксусная кислота, другимъ 
крестьяниномъ въ той же волости дегтяр
ная вода.

Обработка хвои (выработка сосноваго 
масла и спирта) встрѣчается въ губерніи 
среди крестьянъ какъ единичное явленіе.
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ПОЯСНЕНІЯ КЪ НИМЪ.

1. Крестьянская изба 
съ моделями становъ 
для выработки пако- 

; В О Й Н О Й  рогожи И Ц И -  
; новки. Работа мастера 
< кустарнаго отдѣла Д.

Н. Матвѣева.

; 2. Образцы паковоч-
! ной рогожи, выраба

тываемой рогожными 
организаціями Куста- 

і рнаго отдѣла.

Рогожный промыселъ получилъ широ- ; 
кое развитіе въ двухъ уѣздахъ губер- ; 
ніи: Макарьевскомъ и Ветлужскомъ. Об- Î 
іцее число дворовъ, занятыхъ въ про- \ 
мыслѣ, свыше 1300, а рабочихъ рукъ ’ 
около 5 тысячъ.

На выработку рогожи идетъ мочало, j 
добываемое изъ липы. Кора вымачивает
ся въ продолженіи 1 г/2 — В мѣсяцевъ въ 
водѣ, благодаря чему нижній слой коры за- 
тѣмъ легко отдѣляется отъ верхней кор
ки, которая бросается, а мягкая часть 
поступает!» въ продажу подъ назваиіемъ 
луба и мочала Заготовленное для вы
работки рогожъ мочало разделяется на 
отдѣльные слои, которые затѣмъ кроятъ 
на ленты. Кройка состоитъ въ томъ, 
что, сдѣлавъ на лентѣ надрѣзы, пальца
ми, проводить вдоль ленты сверху до 
низу. Это обычно работа дѣтей въ семь- 
яхъ рогожниковъ.

Слѣдующая стадія работы—прпготов- 
леніе берда, т. е. продергиваніе мочаль- 
ныхъ лентъ, образуюіцихъ основу рого
жи, въ дыры и щели деревяпнаго берда. 
Пропущенпыя ленты на одномъ концѣ 
( начало основы) связываются въ узлы 
(шесть лентъ въ узелъ), на. другомъ ( ко
нечном!») два узла соединяются въ одинъ 
узелъ (иоводъ). Начальный конецъ ос
новы ирикрѣпляется къ стѣнѣ избы, а 
конечный къ перекладу, укрѣпленному S 
между двумя стояками, поставленными 
посрединѣ избы. Разстояніе между стѣ- 
ной и перекладомъ—длина вырабатыва
емой рогожи. Ткутъ рогожу вдвоемъ. ■■
Челнокомъ служить деревянная игла, въ Î
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\ ушко которой продѣвается уточная лента. 
Такъ какъ однѣ ленты основы проиуще- 
ны въ іцели берда, а другая въ дыры, 
то рядъ, пропущенный въ дыры, лежитъ 
ниже ирогіущеннаго въ щели, благодаря 
чему между этими двумя рядами основы 
образуется зѣвъ Ткачъ, стоящій по од
ну сторону основы, пропускаешь иглу въ 
зѣвъ, иередавая ее ткачу, стоящему по 
другую сторону основы. Когда лента ут
ка продернута черезъ зѣвъ, онъ тянетъ 
за веревку, привязанную къ берду и 
пропущенную черезъ блокъ, благодаря 
чему бердо подымается вверхъ, a вмѣ- 
стѣ съ нимъ нижніе ряды основы (про
пущенные въ дыры) оказываются иадъ 
верхними. Ткачъ, стояіцій на другой сто- 
ронѣ основы, принявъ иглу, продерги
ваешь въ утпко иглы новую ленту 
основы и пропуская черезъ образо- 
вавтійся зѣвъ, передаешь первому тка
чу и т. д. Для того, чтобы уточныя лен
ты ложились плотнѣе, ихъ прибиваютъ 
биломъ (родъ длиинаго деревяпнаго но
жа). Двое ткачей при готовой основѣ 
сработаютъ въ деиь отъ 10 до 15 ро- 
гожъ. При шести -  семи мѣсячной рабо- 
тѣ на рогожный станъ требуется 120 — 
150 пудовъ мочала, при участіи трехъ 
рабочихъ рукъ. Средняя выработка семьи 
рогожника 1000—1500 рогожъ. Стои
мость вырабатываемыхъ издѣлій около 
250 руб. Стоимость матеріала составляетъ 
приблизительно 2/з стоимости издѣлій.

При сдѣльной оплатѣ труда за сотню 
рогожъ нлатятъ, въ зависимости отъ раз- 
мѣра вырабатываемая сорта, отъ 3 до 
7 руб. Ра-змѣръ всего производства ро
гожъ въ губерніи на сумму не менѣе 
325 тысячъ руб.
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3. Образцы цино- 
] вокъ.

5. Мочальныя верев
ки, кошели, мочальныя 
Шлеи и завертки.

ПОЯСНЕНГЯ КЪ НИМЪ.

Циновку вырабатываютъ изъ кручена- 
го мочала. Стоимость циновки на мѣстѣ 
отъ 8 р. 50 к. до 12 р. за деснтокъ, 
при вѣсѣ отъ 3 до 10 фунтовъ каждая, 
идетъ главнглмъ образомъ на обивку 
саней. Станокъ для выработки циновки 
иной, чѣмъ при выработкѣ паковочной 
рогожи; изготовляютъ его сами кустари, и 
состоишь онъ изъ двухъ стояковъ съ пе
рекладами въ верхней и нижней части. 
Крученыя нити основы, пропущепныя 
черезъ дыры берда, связываются подъ 
нижиимъ перекладомъ. Затѣмъ при ио- 
мощи деревянной иглы ткачъ пропуска
ешь уточную ленту между нитями осно
вы съ одного конца на другой и, сдѣ- 
лавъ нѣсколько рядовъ, прихлопываешь 
бердомъ привѣшеннымъ къ верхнему 
перекладу. (См. модель станка). Цинов- > 
ку вырабатываютъ въ Печенкинской во- \

4. Мочальные кули.

лости Бетлужскаго уѣзда.
Промыселъ значительно развить въ < 

Благовѣщшіской волости, Варнавинскаго j 
уі.зда, хотя наряду съ выработкой рого- ; 
жи встрѣчается какъ въ Макарьевскомъ, £ 
такъ и Ветлужскомъ уѣздѣ.

Въ Варпавинскомъ у. работаютъ 20 ти \ 
фунтовый, 30-ти фунтовый и 1 х/2 чудо- '/ 
вый (денежный) кулекъ (вѣсъ одной сот- ' 
ни кульковъ), отъ 1 р. 20 до 5 р. 50 за \ 
за сотню, вырабатывая въ мѣсяцъ семь- ! 
ей до 400 штукъ (до 20 пуд. мочала). ; 
Въ Ветлужскомъ уѣздѣ работаютъ уголь- j 
ный кулекъ (5 пуд. въ сотнѣ) цѣной на ( 
12 р. и хлѣбный (около 11 пудовъ)-- j
18 р.

Мочально-веревочное производство со- 
стоить въ изготовленіи снастей и мо- | 
чальныхъ веревокъ. Снасти работаютъ по > 
заказу. Періодъ работы—осень и весна, і
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б. Станокъ для вы
работки полотенъ для 
рѣшетъ и образцы лы- 
ковыхъ полотенъ для 
рѣшетъ.

7. Рѣшета

не болѣе одного мѣсяца. За снасть бе- 
рутъ 10 рублей. На изготовленіе одной 
снасти требуется пять—шесть дней. За
работокъ двора рублей 50 — 60. Зарабо- 
токъ одного работника, при выработкѣ 
снастей, рублей 10 въ мѣсяцъ.

Мочальная веревка вырабатывается ма- 
лаго, средняго и высшаго размѣра, въ 
продажѣ отъ 2 р. 50 коп. до 18 рублей 
за сотню. Въ Варнавинскомъ уѣздѣ ры- 
нокъ—с. Баки, въ Ветлуяіскомъ— г. Вет- 
луга. Вырабатываемая въ губерніи верев
ка идетъ на Ниясегородскую ярмарку, въ 
Ростовъ-на-Дону и Ярославль. Недѣльная 
выработка одного рабочаго около 90 ве- 
ревокъ. Промыселъ значительное разви- 
тіе получилъ въ Варнавинскомъ у. (Бѣ- 
лышевская, Лаппіангская и Медвѣдовская 
волости).

ІІроизводствомъ лыковыхъ и.жестяныхъ 
рѣшетъ занимаются въ Ковернинской 
вол. Макарьевскаго у., а также въ нѣко- 
торыхъ селепіяхъ другихъ уѣздовъ. Всего 
въ губерніи насчитывается около 100 дво
ровъ, занятыхъ промысломъ. Участвуютъ 
въ работѣ женщины и дѣти; послѣднія 
съ 12-ти лѣтняго возраста. Неріодъ 
работы съ сентября по май. Одинъ ра
ботникъ изготовляетъ до 3 тыс. штукъ 
рѣшетъ и ситъ. Рѣшетники дер. Галани
на, Макар, у., покупаютъ обечку для по
лотна въ дер. ПІляпинѣ, платя оть 4 до 
5 рублей за сотню. Лубъ для лыковыхъ 
сѣтокъ—въ Н.-Новгородѣ, платя за 15-ти 
четвертной по 5 р. за сотню. Мѣдное и 
желѣзное полотно въ селѣ Везводномъ 
Ниясегородской губ. по 8 рубля сотня. 
ГІровозъ обходится 75 к. съ сотни обе
чекъ и 25 к. съ пуда остального матерьяла.
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7. Ступни, поршни и 
: лапти.

ПОЯСНЕНЫ КЪ НИМЪ.

»
?

Поршни вырабатываются изъ береста. | 
Производительность труда одного работ- \ 
ника около 26 паръ въ недЬлю. Цѣна \ 
одной пары 6 коп. \

Лапотпымъ промысломъ занимаются \ 
почти во всѣхъ уѣздахъ, но особенное | 
развитіе промыселъ получилъ въ [’Сине- { 
шемскомъ (Семеновская в.) и Буйскомъ | 
уѣздахъ (Домнинская волость). ІГедѣль- ; 
ная выработка одного лица около 20 паръ, ; 
а при 30 иедѣляхъ работы около 600 \ 
паръ. Стоимость вырабатываемыхъ въ ; 
годъ лаптей однимъ работннкомъ не ме- Î 
нѣе 70 руб.

8. Плетенье изъ прута. Промыселъ развитъ, главпымъ обра- 
80мъ, въ уѣздахъ Костромскомъ (Шун- 
генская вол.), Нерехтскомъ (Свѣточегор- 
екая) и Юрьевецкомъ (Мордвиновская, 
Соболевская. Обжерихинская и Горбунн- 
хинская). Встречается и въ другихъ 
уѣздахъ и волостяхъ, но въ указанныхъ 
выше—главный районъ кустариаго про
изводства. Объясняется это обнліемъ таль
ника, растущаго по берегамъ Волги, и 
близостью рынковъ сбыта. Издѣлія изго
товляются какъ изъ чиіценнаго, такъ и 
изъ нечшценнаго (зеленаго) прута.

„Тальнийъ“--матерьялъ, служащій для 
плетенья, нріобрѣтается самими кустаря
ми, которые цѣлыми деревнями или ар
телями арепдуютъ тальники, нринадле- 
жащіе казнѣ, городски мъ обіцествамъ 
или своимъ же сельскимъ обществамъ. 
Нерѣдко арендовать приходится уже изъ 
вторыхъ рукъ. Въ среднемъ 1000 пруть- £ 
евъ тальнику обходится кустарю 4 0 — 50 | 
коп., a нѣсколько лѣтъ тому назадъ > 
такое же количество обходилось не бо- > 
лѣе 2 0 — 30 коп. Прутъ рѣжутъ обычно \
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9. Плетеніе изъ со
сновой драни и корня: 

пошевы, хлѣбницы, 
корзины для эпипажеи, 
сундуки.

осенью (въ октябрѣ) и, связывая въ пуч
ки, убираютъ его въ сараи. Передъ 
работой прутъ парятъ въ чугунахъ и чи- 
стятъ. Чисткой прута занимаются обычно 
дѣти и женщины. За чистку платятъ 
коп. 15 съ тысячи. Быстрое повы- 
итеніе цѣнъ на матерьялъ и полная за
висимость отъ скупщиковъ, доводя за
работокъ кустаря до 30—35 к. въ день, 
заставляешь многихъ крестьяпъ бросать 
свое производство (Юрьевецкій уѣздъ) 
и уходить на сторону на заработки. Кор
зинщики иовсюду жалуются на вздоро- 
жаніе тала и указываютъ на пониженіе 
заработной платы, какъ результатъ этого 
повышенія стоимости сырого матерьяла, 
такъ какъ розничная цѣна готовыхъ ив 
дѣлій мало увеличивается.

Число дворовъ, занятыхъ корзинопле- 
теньемъ, въ Костромскомъ кустарномъ 
районѣ 297 (742 p.p.), въ Нерехтскомъ 
94 (277 p.p.) и въ Юрьевецкомъ 520
(1002). Вырабатываготъ изъ прута не
сложный издѣлія: постельники, кормовыя 
корзины, ручныя для ягодъ, бѣльевыя, 
плетеныя санки, корзины подъ шерсть 
(Юрьевецкій у.) и пр. Нѣкоторые дворы 
занимаются выработкой дорожпых'ь кор- 
зинъ. ІІослѣдпяго рода производство осо
бенно развито въ Костромскомъ районѣ. 
Корзины работаютъ разныхъ размѣровъ 
отъ 3 до 24 вершк , поставляя ихъ въ 
Костромскомъ районѣ мѣстиымъ торгов- 
цамъ (Ледневу и Торшилову), въ Юрь
евецкомъ продавая на базарахъ.

Промыселъ отмѣченъ въ Бычихинской 
волости, Костромского уѣ.зда, въ дерев- 
няхъ Катковѣ, Баранихѣ, Абабковѣ и др., 
всего свыше 50 Дворовъ.



Съ_1912 года Костромское губернское земство встало на путь ; 
s устройства учебныхъ мастерскихъ на совмѣстныя средства Главнаго < 

Удравленія Землеустройства и Земледѣлія, губернскаго и уѣздныхъ 
земствъ. Въ 1913 году въ губерніи должно было открыто уже 18 $

< учебныхъ мастерскихъ, изъ которыхъ пять корзиночныхъ. Но еще до I 
j иринятія земскимъ собраиіемъ 1911 г. постановленія объ устройствѣ \ 
] учебныхъ мастерскихъ Кустарнымъ отдѣломъ губернскаго земства въ ; 
j октябрѣ 1910 г. была открыта корзиночная учебная мастерская въ д.
\ Стрѣлі зниковѣ, Шунгенской волости, Костромского уѣзда. Хотя ма- \ 

стерская и устраивалась по расчету на 10 учениковъ, но въ иервомъ 
! же году пришлось принять въ нее 12 человѣкъ, а въ началѣ второго ; 
j учебнаго года въ ней было уже 30 учениковъ. Изъ желающихъ по- \ 
S ступить въ мастерскую въ пынѣшнемъ году болѣе чѣмъ 20 лицамъ \ 
і Пришлось отказать за недостатком!, мѣста. Курсъ обученія двухлѣт- \ 
; иій. Ученики—пособій отъ земства не получаютъ. Съ нынѣшняго го- \ 
\ Да мастерская перешла въ вѣдѣніе уѣзднаго земства. За время на- {
< хояеденія мастерской въ вѣдѣніи кустарнаго отдѣла Г. 3. ! годовой \ 
j Действительный расходъ мастерской на одного ученика выразился
j вт. суммѣ 41 р. 48 к. Въ первый годъ ученики усваиваютъ * плетеніе ? 
j Дорожныхъ сундуковъ и разныхъ мелкихъ издѣлій, во второй—пле- \ 

тенье мебели. £

Стрѣльниковская корзиночная учебная мастерская
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ПОЯСНЕНЫ КЪ НИМЪ.

1. Орудія производ
ства.

Обработка шерсти и, главнымъ обра- 
зомъ, въ формѣ изготовленія валеной 
обуви широко развита въ Костромской 
губерніи.

По дашіымъ подворной переписи начала 
т. в. въ губерніи насчитывается 22819 лицъ, 
занятыхъ валяльно-катальнымъ иромыс- 
ломъ, при чемъ изъ того числа 3412 ч. —- 
женщинъ. Среди другихъ ітромысловыхъ 
занятій населенія на валяльно-ісатальный 
приходится 5,5 проц. общаго числа иро- 
мышленниковъ.

Развитіе промысла по отдѣльньгмъ уЬз- 
дамъ видно изъ слѣдующей таблицы:
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Макарьевскій 7205 31,4 11,4 іб
Кинеіпемскій 62.82 27,4 13,5 2617
Кологривскій 3520 15,7 9,6 2
ІОрьевецкій 2572 11,4 5,6 658
Варнавпнскііі 1274 5,5 2,4 1
Буйскій 677 3,0 3,3
Ветлуяіскій . 637 2,8 1,7 6
Нерехтскій . 430 1,9 1,1 112
Костромской 125 0,5 0,8 —
Солнгаличскій 77 0,3 0,4
Чухломскій . 20 од 0,2

Итого 25819 100 5,5 3412
Наибольшее ра. 

чилъ въ уѣздахъ
звитіе промыселъ иолу- 
Макарьевскомъ (около
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* ]/з всего числа иромышленниковъ по гу- > 
бериіи) и въ Кинешемскомъ уѣздѣ (бо- 
лѣе х]к\ ). Затѣмъ идутъ уѣзды Кологрив- 
скій, Юрьевецкій, Варнавинскій, Буйскій, 
Ветлужскій и Нерехтскій. Въ остальиыхъ 
уѣздахъ, какъ по абсолютному числу нро- 
мышленпиковъ, такъ и но относительно
му значенію промысла среди другихъ 
промысловыхъ занятій, обработка шерсти 1 
играетъ ничтожную роль.

2. Образцы валеной 
обуви, (шитые сапоги), 
чулки, варежки и пр. 
Макарьевскаго уѣзда.

Всѣ волости господства шерстяной про
мышленности въ губерніи можно объеди
нить въ два района: районъ мѣстной
промышленности и отхожій. Въ первый 
вопдутъ ІІикитпнская и Шевалдовская 
волости, Кинешемскаго уѣзда, и примы
каю іція къ нимъ волости Юрьевецкаго 
уѣзда: Махловская, Воскресенская, Под- 
монаетырпая.

На 1-е января 1908 г. въ губерпіи на
считывалось всего 30 заведеній съ 816 
рабочими, подлежат,нх’г. надзору фабрич
ной инспекціи. Общее же число всѣхъ 
валяльно-катальныхъ заводовъ въ 1907 
году определялось въ 172, при чемъ 144 
изъ нихъ приходятся на Кинептемскій и 
ІОрьевецкій уѣзды. Цыфры эти показы- 
ваютъ, какъ мало еще крупно-заводская 
форма производства овладѣла промыс- 
ломъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ и тех
ника производства низка: шерстобитныхъ 
н гперсточесальныхъ машпнъ еще мало, 
и господствующими орудіями являются 
лучекъ, битокъ и рѣшетка. Но преяіде 
чѣмъ останавливаться на техникѣ произ
водства, приведемъ нѣсколько цыфровыхъ 
дапныхъ, характбризуютцихъ значеніе 
шерстяной промышленности для губерніи.
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За 1900 г. съ жѳлѣзиодорожныхъ стан- 
цій губерніи было отправлено 98314 пу- 
довъ войлочныхъ издѣлій, прибыло же 
па тѣ станціи 2872 п. Слѣдовательно, 
средній ежегодный отпускъ войлочныхъ 
издѣлій изъ губерпіи не менѣе 100 тыс. 
пудовъ. Очень попятно, что при тиро- 
комъ развитіи производства въ губерніи, 
шерсти мѣстнаго производства не хва- 
таетъ. Ежегодный ввозъ шерсти по при-' 
станямъ превышалъ вглвозъ ея въ сред- 
немъ (1902 —1905 г.) на 65985 пудовъ. 
Ввозъ овечьей шерсти превышалъ вы- 
возъ ея по ж. д. станціямъ въ 1906 г. 
на 1168 нуд. Такимъ образомъ, обшир
ный рабочій рынокъ труда, недостатокъ 
шерсти мѣстнаго производства, значи
тельный вывозъ издѣлій за предѣлы гу- 
берніи, господство отхожей формы про
мышленности въ болынинствѣ волостей, 
и господство домашней формы крупной 
промышленности въ волостяхъ, гдѣ про- 
мыселъ сталъ осѣдлымъ, — вотъ характе
ристика шерстяной промышленности Ко
стромской губерніи.

Техника производства. Шерсть, упот
ребляемая, какъ при катаньи валеной 
обуви, такъ и для изготовленія суконъ, 
подвергается нѣкоторой обработкѣ: ее 
моютъ, очшцаютъ отъ сора и разныхъ 
постороннихъ веществъ, перещппываютъ 
руками и иеребиваютъ, пересыпая мукой, 
наконецъ сушатъ въ теплой печи. Самый 
процесс'ь обработки начинается битъемъ 
шерсти. ІІроцеосъ битья состоитъ въ слѣ- 
дующемъ: гдѣ либо въ углу избы, чаще 
въ сѣняхъ, подвѣшивается на веревкахъ 
рѣшетка. Рѣшетка состоитъ изъ тонкихъ 
деревянныхъ плашекъ, связанныхъ между 
собой веревками съ промежуткомъ между
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ними въ вершка, ширина сѣтки 1 1/2 
арш ІІодвѣіпивается она не вертикально, 
а нодъ угломъ, при томъ такъ, что се
редина ея провисаетъ, образуя жолобъ. 
Рядомъ подвѣшивается струна, такъ что | 
Уз ея ложится на рѣшетку. Струна—это 
овечья кишка, натянутая очень туго па ' 
деревянный, елевый, березовый или мож- \ 
жевел оный шестикъ. Струна имѣетъ в'ь { 
длину 3 арш. и задѣвается „напалкомъ“, / 
т. е. деревянной дощечкой съ вырѣзан- \ 
нымъ на ней зубцомъ. Струна, колеблясь, \ 
ударяется въ шерсть, положенную въ рѣ- \ 
шетку, распушаетъ ее и заставляетъ полз
ти въ низъ по уклону рѣшетки и, уже 
совершенно разбитой, падать на нолъ. 
Въ этомъ и заключается работа шерсто
бита. Битая іперсть ностуиаетъ при вы- ' 
работкѣ сукна прядилыцикамъ, при вы- 
работкѣ обуви каталямъ. Прядутъ шерсть 
женщины, мужчины, подростки и дѣти 
обоихъ иоловъ. Устройство прялки тако
во: На екамьѣ въ одинъ аріпинъ длиною 
на одномъ концѣ устроена подставка на 
У4 арш. высоты отъ скамьи. Въ подстав- 
кѣ отверстіе, а на скамьѣ противъ него 
подпятникъ. Въ это отвѳрстіе на ноднят- 
никъ ставится желѣзное веретено. Пря
дя л ыцикъ беретъ въ лѣвую руку комокъ 
шерсти, а правой вертитъ веретено гори
зонтальными движеніями руки меяэду 
подпятникомъ и подставкою, быстро шар
кая ладонью руки по веретену. Въ то 
же время лѣвая рука подносится къ кон
чику веретена, куда шерсть и навивается. 
Отводя затѣмъ р\ ку далѣе отъ веретена 
къ верху и немного назадъ, прядиль- 
іцикъ образуетъ нитку, которая и нави
вается на веретено. Съ веретена нитка 
навивается на цѣвку, съ цѣвки на вьюга-
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ки, съ выошекъ на сновальникъ. Полу
ченная основа навивается на новой, и 
начинается процесс.ъ тканья. Какъ на ос
нову, такъ и на утокъ идетъ одна п та 
же нряжа. Сукно ткутъ шириной 8 — 9 
вершковъ, длиной 14—15 аршинъ.

Вытканный кусокъ сукна, весьма рѣд- 
кій, несутъ въ баню и катаютъ на пол- 
кахъ (подмостокъ устраиваемый значи
тельно выше пола). ГІередъ каткой сукно 
мочится въ кадкѣ съ горячей водой. Ка
таютъ кусокъ часа три. Въ банѣ при 
этомъ настолько жарко, что мужчины ра- 
ботаютъ совершенно нагіе, а женщины и 
дѣвушки одѣваютъ лишь передники. Такъ 
какъ работа продолжается очень долго, 
то никто не выдерживаетъ, чтобы не ока
титься нѣсколысо разъ холодной водой 
тутъ же около бани на улицѣ или въ 
укрьггомъ соломой передбаниикѣ. Если 
имѣется поблизости прудъ или рѣчка, то 
окачиваніе замѣняется купаніемъ, а зи
мой опусканіемъ въ проруби. Скатанное 
сукно „садится“ съ 8 на -бу2 вершковъ, 
съ 10 на 8 вершковъ по іпиринѣ и съ 
14 арш. на 12 аріп. по длинѣ.

Работаюгъ сукно какъ изъ своего, такъ 
и изъ хозяйскаго матерьяла.

Въ Подмонастырной вол. работаютъ, 
главнымъ образомъ, на хозяевъ, имѣю- 
щихъ валяльно-катал. заводы. Станъ сукна 
(120 арш.) рабочій выткетъ въ 3 дня, 
работая по 17 час. въ сутки, шерсти на 
утокъ для іпирокаго сукна идетъ 1 п. 
30 ф. на станъ, для узкаго 1 п. 15 ф., 
П'Ьыою по 7 руб.; на основу стана піиро- 
каго сукна идетъ бритка 1/ 2 и. и охлоп
ка 1/2 п., па узкое сукно бритка и хлоп
ка по 17 Уг ф. За работу платятъ - 4 р. 
за станъ широкаго сукна и 3 р. 50 коп-
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узкаго. Забираемое хозяевами и скупщи- \ 
ками сукно отправляется на Нижегород- jj 

.скую ярмарку. Орудія производства: лу > 
чекъ, стоющій 1 рубль ( служить отъ J 
2 нед. до 3 мѣсяцевъ), рѣшетка — 35 к., | 
сновальникъ — 1 р., пряха —50 к, ста?гь і
съ приборомъ 5 р., вьюшки 4 штуки j 
2 р , берда 2 штуки—2 р., цѣвки 2 шту- j 
ки 10 к,, скально — 50 к.

Въ валяльно-катальномъ промыслѣ 
расчесанная и сбитая шерсть кладется 
на „валовище“— кусокъ холста разной 
длины. Шерсть кладутъ тонкими ровны
ми слоями. Размѣръ выкладываемой фи 
гуры зависитъ отъ размѣра обуви: для
мелкой дѣтской обуви раскладываютъ 
слой по длинѣ на % аршина, по шири- 
нѣ на Yj аршина; дѣлая сапоги съ J 
длинными голенищами на взрослаго, \ 
раскладываютъ слой длиной на 3 арш., | 
гаир. на ІѴ4 — J Ѵ2 арш. Слой шерсти! 
вмѣстѣ съ „валовищемъ“ затѣмъ нака- і 
тывается па закатывалышкъ—салфетку ; 
изъ холста съ палочками, вшитыми въ ' 
длинную кромку ея. Катаютъ руками до j 
тѣхъ гіоръ, пока шерсть не сваляется и 
изъ пушистой не сдѣлается сплющенной. | 
Затѣмъ полученный блинъ складывается ; 
пополамъ, опять катается, края посте- ! 
пенно загибаются и придается форма обу-1 
ви. На мѣстахъ подошвы, коблука и \ 
на носкахъ накладываются отдѣльные : 
слои шерсти и снова все мнется и ука- î 
тывается. Полученную въ грубомъ видѢ ; 
форму санога ногружаютъ въ кипятокъ і 
и, вынимая изъ него, стираютъ на дос- \ 
кахі->, наложенныхъ часто для сбереже- I 
нія влаги на котелъ же, въ которомъ ! 
кипятятъ воду. Стирка (укатываніе 0 ; 
уминаніе) продолжается до тѣхъ поръ, ;
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пока сапогъ не приметъ надлежащей фор
мы. Затѣмъ его надѣваютъ на колодку, 
чистятъ пемзой, а если обувь бѣлая, 
предварительно натираютъ мѣломъ. Вы
чищенный сапогъ („брить сапоги“) кла- 
дутъ для просушки въ печь, затѣмъ сно
ва „бреютъ“, подчпщаютъ и сапогъ го- 
то въ.

Самой лучшей, въ смыслѣ болѣе лег
кой и удобной для свалки, считается 
шерсть, полученная послѣ стрияски овецъ 
въ августѣ мѣсяцѣ (лѣтнина), менѣе 
удобной, получаемая въ февралѣ (зим- 
нина), и мало удобной — клочье—въ маѣ 
и іюнѣ. Послѣдняя, а также кислая 
шерсть (получаемая съ овчинныхъ заво- 
довъ) ,,сдабривается“ коровьей шерстью. 
Обувь различаютъ по вѣсу и ,,по из- 
дѣлыо“. По вѣсу болыніе сапоги ката- ) 
ютъ отъ 5 до 9 фунтовъ; на прода- \ 
жу обыкновенно отъ 4 фунтовъ до 6 — 8 
фунтовъ.

По „издѣлью“ различаютъ сапогъ, \ 
сдѣланный изъ одной овечьей шерсти и \ 
изъ овечьей шерсти съ иримѣсыо ко- '/ 
ровьей и кислой гперстп.

Въ мѣстностяхъ, гдѣ промыселъ сталъ \ 
осѣдлымъ, онъ принимаетъ домашн. фор- ' 
му крупной промышленности, въ той ча-  ̂
сти производства, которая касается стир
ки обуви. раздаваемой по домамъ. 
Работаютъ, стираки въ баняхъ, строющих- 
ся изъ самаго негоднаго лѣса („все рав
но сгніетъ скоро“) и стоющихъ 10 —15 
руб. Къ стоимости бани нужно приба
вить стоим, котла для заварки на 10 вед. 
3 - 4  руб., пластины съ проволокой 
штукъ 5 на ‘2-3 рубля, аршинъ желѣзн. - 
50— 75 кои. и прочихъ приспособление 
на 3 —5 руб. Стирни сплошь покрыты
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внутри гілѣсенью, часто безъ половъ, съ <; 
очень маленькими окнами. Вообще ужас- ! 
нал обстановка труда лицъ, занятыхъ 
валяльно-катальнымъ нромысломъ, пони- j 
жая ихъ моральное и физическое благо- j 
получіе (низкая грамотность, высокая за- j 
болѣваемоеть) ведетъ къ развитію среди \ 
населенія сплошного пьянства, а все въ | 
совокупности отражается на упадкѣ въ J 
районѣ шерстяной промышленности 
земледѣльческаго хозяйства. Есть селенія \ 
въ которыхъ процентъ лицъ, запустив • | 
шихъ пашню цѣлыми надѣлами, дохо- 
дитъ до 50 — 60, т. е. достигаетъ такихъ ) 
размѣровъ, какіе не наблюдаются даже ! 
въ чисто фабричныхъ районахъ.

Кромѣ валяной обуви въ губерніи вы- \ 
рабатываютъ варежки, носки, чулки изъ ; 
шерсти. Изъ пуда шерсти выходитъ 55 > 
паръ варежекъ. Продажная стоимость j 
издѣлій отъ 25—45 к. пара. Въ не- \ 
дѣлю работница вяжетъ паръ 20 перча- ; 
токъ.

Въ среднемъ кр. дворъ перерабатыва- 
етъ до 20 пудовъ шерсти при четырехъ \ 
лицахъ, участвующихъ въ производств'!'. ! 
или 5 пудовъ шерсти на одного человѣ- 
ка. Заработокъ на каждый фунтъ шер
сти можно считать 20 - 25 к., что состав- '7 )ляетъ рублей 40 на одного работника. г

ПОЯСНЕНЫ КЪ НИМЪ.
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Образцы, коллекціи 
и модели.

1. Образцы кресть- 
янскихъ пестрядей.

2. Крестьянскіе хол-
< сты и новины.

3. Половики.

4. Столешники.

5. Холстъ Нерехт- 
скаго уѣзда.

!

6. Крестьянскія ска- 
! терти (подножныя) и 
J салфетки.

\ 7. Крестьянскія кам- 
і чатныя скатерти.

; 8. Тамбурныя
: терти.
*  „

ска-

ПОЯСНЕНІЯ КЪ НИМЪ.

Домаш нее ткачество.
Домашнее ткачество, которымъ славит- ' 

ся Костромская губерпія, имѣетъ два) 
источника своего происхождепія: крѣпо- < 
стную фабрику 18то вѣка и домашнюю S 
переработку льна для удовлетворенія | 
нуждъ семьи. j

Въ сѣверо-восточныхъ уѣздахъ губер- 
ніи, при весьма развитомъ льноводствѣ, 
промышленность эта всецѣло сохранила 
черты своего происхожденія отъ домаш- 
ней формы переработки льна на нужды 
семьи.

„Жить по старинкѣ“, по образному вы- 
раженію здѣшиихъ ткачихъ-крестьянокъ, 
значить прясть пряжу и ткать холсты, 
переработывая дома ленъ, получаемый въ 
хозяйствѣ. Иную картину наблюдаемъ 
въ льноводныхъ волостяхъ Костромского 
уѣзда: здѣсь развѣ только очески да
отрепья остаются въ хозяйствѣ, весь я«е > 
ленъ уходить на фабрики. \

Если же мы перейдемъ въ районы соб- ( 
ственно кустарнаго ткачества, то въ нихъ I 
вовсе не встрѣтимъ посѣвовъ льна или / 
встрѣтимъ ихъ въ сравнительно ничтож- '! 
ныхъ размѣрахъ.

Источникъ происхожденія промысла | 
здѣсь уже не домашняя обработка про- j; 
дукта, добываемаго въ хозяйствѣ, a крѣпо- ' 
стная фабрика 18 вѣка. Такъ домашне- < 
му ткачеству Шунгенской волости поло- ; 
жено основаніе крѣпостными фабриками ; 
Угличанинова, Стригалева и др.

Ткацкій нромыселъ Вичугской, Но
винской, Семеновской и другихъ во
лостей возникъ и развился благодаря ! 
сосѣдству фабрикъ. Съ конца 18 вѣка ^
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9. Вафельныя ска
терти.

» 10. Полотенца кре-
I стьянской выработки.

11. Ручное 
организацій 
наго отдѣла.

полотно
кустар-

Брани и зано- 
кустарнаго от-

. .  
вѣси 

I дѣла.
tі/
I

j 13. Образцы разна- 
го рода крестьянскихъ 

\ тканей.
I

14. Пожарный ру
кава, работы органи- 
зацій кустарнаго от- 
дѣла.

крѣпостная фабрика начЙнаетъ распа
даться: тканье холстовъ и полотенъ изъ 
стѣнъ фабрикъ переходятъ въ крестьян- 
скія избы.

Появляются свѣтелки, въ которыхъ и 
перерабатывается въ ткани пряжа, полу
чаемая съ заводовъ. Насколько процессъ 
перехода тканья съ фабрики въ кресть- 
янскія избы былъ крупньімъ явленіемъ 
того времени, указываешь отвѣтъ ко- 
стромскихъ торговцевъ и фабрикантовъ 
на предложеніе губернатора въ 1835 го
ду высказаться о развитіи мѣстной про
мышленности.

Какъ на одну изъ причинъ упадка 
полотняныхъ фабрикъ, опрашиваемые 
указывали „на расгіространеніе фабрич- 
ныхъ заведеній въ маломъ видѣ между 
крестьянами безъ всякаго платежа и бра
ковки, вырабатываемыхъ ими, издѣлій“.

Созданіемъ свѣтелки процессъ развитія 
кустарной промышленности однако не 
закончился. Кустарь-свѣтелочпикъ, полу- 
чающій матерьялъ отъ фабриканта, при 
благопріятныхъ условіяхъ становился 
самостоятельны мъ кустаремь, покупаю- 
щимъ за свой страхъ и рискъ матерьялы 
и продающимъ свои издѣлія на рынкѣ. 
Свѣтелка превращалась въ раздаточную 
контору, изъ которыхъ иоздиѣе выросли 
современный крупньія фабрики губерніи. 
Съ появленіемъ механическихъ ткацкихъ 
станковъ на фабрикахъ. (въ 70 и 80г.г.), 
въ кустарной промышленности начался 
новый періодъ, иеріодъ упадка, продол
жающейся и до настоящего времени. Та
кова въ общихъ чертахъ исторія ткацкой 
домашней промышленности въ губерніи.

При домашней нереработкѣ льна кре- 
стьянинъ получаетъ изъ пуда волокна



Битье пряжи на шпули ;

Крашеніе пряжи
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Образцы, коллекціи ПОЯСНЕНЫ КЪ НИМЪ.
и модели.

приблизительно 1(5 мотовъ пряжи (мотъ
5—пасмъ, пасма—40 чисменокъ, чисменка
—три нитки). lia кусокъ (17 аршинъ) тон-
каго крестьянскаго полотна, по указанно
одного крестьянина, идетъ пять мотовъ
пряжи. Продавая новину за три-четыре
рубля, крестьянинъ выручишь на пудѣ, пе-
реработаннаго дома въ ткань волокна, отъ
10 до 12 рублей. Продавъ ленъ волокномъ,
онъ выручилъ бы рублей шесть, Сумма
4 —6 рублей на пудъ составляешь сгои-
мось переработки волокна въ ткани. По
нашимъ вычисленіямъ, на основаніи дан- !
ныхъ крестьянскихъ бюджѳтовъ, перера- \
ботка одного фунта волокна въ ткань
требуешь 8 — 9 рабочихъ часовъ, а ]
одного пуда 320 часовъ, или не менѣе >
25—--12-ти часовыхъ рабочихъ дней, т. е. Ï
день работы будешь оплачиваться 20-ю ;
копейками. Ясно, что заниматься подоб- >
ной работой паселеніе будетъ только >
въ томъ случаѣ, если не можешь имѣть \
лучше оплачиваемой работы. Въ такомъ \
положеніи находится женское населеніе $
глухихъ восточныхъ уѣздовъ, въ кото- \
рыхъ никакихъ женскихъ мѣстныхъ про- \
мысловъ ніѵгъ. Иное видимъ въ Костром- \
скомъ, наиримѣръ, уѣздѣ, гдѣ, при гро- \
мадныхъ посѣвахъ льна въ крестьян- \
скомъ хозяйствѣ, домашняя его пере- \
работка въ ткани почти совсѣмъ исчезла. ;
Происходишь это потому, что благодаря \
возможности имѣть работу на фабрикѣ, \
женскій рабочій день оцѣнивается уже \
коп. въ 50, и работницѣ нѣтъ разсчета \
тратить свое время на работу, оплачи- j
ваемую 20-ю кон. въ день. \

Въ фабричпыхъ районахъ при домапі- ;
немъ тканьѣ въ работу идетъ уже не пряжа, <
приготовляемая изъ домаганяго льна, a j
пряжа и бумага фабричнаго производства. ;

»
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Образцы, коллекціи
и модели.

ПОЯСНЕНІЯ КЪ НИМЪ.

15. Модели рыбо- 
локныхъ снастей Вар- 
навинскаго уѣзда:

сѣтъ
бредень
сижъ
жакъ.

По даннымъ, собраннымъ въ 1912 году, \ 
срѳдній заработокъ одного двора, рабо- 
тающаго изъ фабричной пряжи, при 
шести мѣсяцахъ работы, около 40 рублей, 
мѣсячный заработокъ ткачихи 6, 4 руб. 
Но этотъ средній размѣръ заработка 
ткачихъ колеблется значительно въ зави
симости отъ характера работы: такъ ткачи 
салфетокъ, скатертей, платковъ заработы- 
ваютъ отъ 11 до 14 рублей; полотна, 
миткаля полотенецъ отъ 4 до 8 рублей. ! 
Принимая средній заработокъ двора въ j 
40 рублей общій заработокъ всѣхъ дво- \ 
ровъ, домашнее тканье для которыхъ со- \ 
ставляетъ промыселъ, молено опредѣлнть \ 
въ суммѣ около 133 тысячь рублей.

ГІо даннымъ, собраннымъ въ 1912 г.! 
нлетеніемъ рыболовныхъ снастей зани- 
маются въ Кандауровской вол., Юрьевец- і 
каго уѣзда, 21 дворъ. Въ Галичскомъ | 
уѣздѣ, Ѳоминской в. (3 дв.) въ Костром- 
скомъ у. въ Пушкинской в. (31 дв.), Мос
ковской в., (31) Бычихинской (2).

Сѣти вяжутъ разныхъ размѣровъ: 
частая, мелкая (перстная), двухперстная, 
трехперстная и пр., судя ио величиыѣ 
ячейки; цѣна 15 саженъ сѣти при 6 чет- 
вертяхъ высоты рублей 5. На рѣдкія сѣти 
идетъ пряжа JV° 20, на частыя N: 30. 
Изъ У2 пуда пряжи Л” 30 выходитъ не 
насаяеенной сѣти саяіеней 350. При на- 
садкѣ сѣть садится почти вдвое. Пере- 
работываютъ х/2 п- пряжи JV® 30 вчетве- 
ромъ недѣль въ восемь.

Бредни плетутся изъ крученой пряжи 
(Л? .10 въ 4 нитки). Бредни четырехсаж. 
—3 р. 5 саж.—4 р., шестисаженные—6 р., 
при длипѣ саженей въ 20—рублей 30. 
Осадка въ бредняхъ приблизительно на 1/з

Ж 'аки—5 арш. по 1 р. 20.
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1 б.Рыболовныя сна
сти и принадлежности 
Галичской рыбацкой 
слободы.

Неводь.

ПОЯСНЕНЫ КЪ І-ІИМЪ.

Сижъ—длиной около 9 аршинъ—рубля 
на 2. 50.

Наметы  продаются рубля но 1 */2.
М орда— сѣть на подобіе кувшина вя- 

жутъ коп. но 30.
Галичское озеро нринадлежитъ г. Га

личу и сдается въ аренду рыбакамъ, такъ 
называемой, Рыбной Слободы за 1200 р. 
въ годъ. Аренда эта раскладывается меж
ду лицами, занимающимися промысломъ. / 
Таковыхъ въ Слободѣ насчитывается до \ 
280 человѣкъ. Старики и молодые, воз- \ 
вратившіеся съ военной службы, и сто- \ 
ящіе на очереди къ призыву, уплачива
ют!, въ этотъ годъ вмѣсто 5 руб. аренды 
но 2—3 рубля. Длина озера до 20 вер., 
ширина 5 — 7 верстъ. Въ него впадаетъ 
нѣсколько рѣкъ, изъ которыхъ наиболѣе 
крушіыя Средня, Челсма, Свѣтлица и др. 
Рѣкой Вексой озеро соединяется съ рѣ- 
кой Костромой.

Экономическое значеніе озера для Сло
боды громадное. За небольшимъ исклю- 
ченіем'ь всѣ жители ея живутъ рыболов- 
ным'ь промысломъ, занимаясь имъ круг- | 
лый годъ за исключеніемъ того неболь- j 
шого иеріода времени весной и осенью, | 
когда ледъ на озерѣ не выдерживаешь 
человѣка. Годичный размѣръ заработка > 
каждаго рыбака мояшо считать до 200 > 
рублей. Главный доходъ рыбакамъ достав- 
ляетъ ловъ мелкой рыбы (окуня, ерша, 
уклеи, сороги). Ловить ее начинаютъ съ 
перваго августа и иродоля«аютъ до ок
тября. Ловять неводами, образуя артели 
но шесть человѣкъ. При хорошемъ уло- 
вѣ въ день каждый рыбакъ получаешь 
ведеръ 10 мелкой рыбы, при среднемъ 
ведеръ пять.

Длина невода 108 маховыхъ саженей;
въ каждомъ крылѣ по 54 сажени. Высо-

-----

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

БИБЛИОТЕКА
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и модели.

( Модель лодки, упот- 
\ ребляемой при ловлѣ 
f рыбы неводомъ.

Пешня.

ПОЯСНЕНШ КЪ ГІИМЪ.

»

та до 5 саженъ. Мотня, или кутецъ, дли- j 
ну имѣютъ въ 24 сажени, высоту въ / 
пять арщииъ. Каждый изъ шести участ- \ 
ннковъ въ неводѣ обязанъ доставить въ і 
артель 124 маховыхъ саженей, или 18$ 
пятковъ въ крыло, и, кромѣ того, на ку- ' 
тецъ четыре маховыхъ сажени. СгЬнки } 
крыла невода состоять изъ 4’/г пятковъ, j 
высота пятка аршинъ два вершка, стой- I 
мость 2 руб. 50 коп. Въ кутецъ идетъ j 
„чащи“ 11 полотенъ (полотно 15 вер- \ 
шковъ высоты, четыре маховыхъ сажени / 
длины, стоить рублей пять). Такимъ обра- ; 
зомъ стоимость всего невода 825 рублей; \ 
къ этой суммѣ нужно прибавить рублей [ 
35 расхода па опушку, посадку, мочаль- j 
ные веревки, поплавки, грузила, камни, і 
Размѣръ ячеекъ въ крыльяхъ невода j 
дюймъ въ діаметрѣ, въ кутцѣ —болѣе | 
мелкій.

Ловля неводомъ производится съ двухъ 
лодокъ. Въ каждой помѣщается по три 
человека. Длина лодки 12 аршинъ, ши- \ 
рина 3 аршина. Въ середин !', лодки но- \ 
мѣщается воротъ, или бараиъ, которымъ 
тянется неводъ. Первоначально раски- \  
дываютъ неводъ. Лодки постепенно съѣ- 
зжаются и связываются вмѣстѣ коромыс
ло мъ. Въ одну изъ лодокъ иомѣщаютъ 
вытянутый неводъ въ другую пойманную 
рыбу. Ловлей неводами занимается 160 
человѣкъ. I

Выловленная рыба сушится въ осо- і 
быхъ, спеціально устраиваемыхъ, иечахъ | 
„петняхъ“ (см. модель пешни). Изъ 
каждаго ведра получаютъ фунта три су- 1 
шеной рыбы. Волѣе крупная (болѣе двухъ ! 
вершковъ) рыба отдѣляется отъ мелкой 
(„малька“) и называется въ продажѣ су- 
шёнымь вандышемъ. Каждый рыбакъ по- 
лучаетърыбы въсухомъ видѣ пудовъ до .15.
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Воротница.

Сѣть, или волокъ.

ПОЯСНЕНЫ КГЬ НИМЪ

Этой снастью ловятъ болѣе крупную 
рыбу (сорогу, щуку, леща) съ 15 іюля 
до заморозковъ. Ловля производится съ 
лодки вчетверомъ на болѣе глубокихъ 
мѣстахъ.

Воротница по посадкѣ имѣетъ 80 ма- 
ховыхт> саженей, высоты пять аршинъ, 
небольшую матицу, или притонъ Какъ 
и при ловлѣ неводомъ,' каждый участ- 
никъ обязанъ доставить извѣстное ко
личество снасти, всего на сумму 14 руб. 
Слѣдователыю, вся воротница стоить 65 
рублей. При ловлѣ воротницей съ обѣ- 
ихъ сторонъ притона привязываются кам
ни (10 ф. и 5 ф.), затѣмъ черезъ каж- 
дыя двѣ сажени болѣе легкія грузила 
(по 1 ф.), а сверху—кабанихи, или по
плавки. Сбросивъ одинъ конецъ ворот- 
ницы съ тяжелымъ камнемъ въ воду, 
постепенно опускаютъ въ воду съ лодки 
остальную часть воротницы, такъ, чтобы 
образовался кругъ, называемый „тоня“. 
ЗатЪм'ь конецъ воротницы съ болѣе лег- 
кимъ грузомъ быстро вытягивается въ лод
ку. При хорошемъ уловѣ рыбы налавлива- 
ютъ рублей на 50 на человѣка Ловлей во
ротницей въ слободѣ занамается лодокъ 
10—15.

Сѣтыо, или волокомъ, ловятъ съ двухъ 
лодокъ, помѣщая въ каждой по два 
человѣка. Ловля продолжается съ августа 
до заморозковъ. Съ каждаго рыбака въ 
волоки идетъ по три сѣти, мѣрой по 5 
мах. саж. каждая, при высотѣ въ 21/ 2 арш. 
Вся сѣть имѣетъ длины (50 мах. саж. 
Сѣть сажаютъ въ рѣдки. Рѣжь вяжутъ 
изъ конопляной нитки, толщиной въ спич
ку. Рѣжъ одѣвается на мочальный ве
ревки, изъ которыхъ къ нижней при
вязываются грузила, а къ верхней цевки

*
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Крылена.

Стуликъ.

fгt

\

(берестяныя трубочки). Каждая сѣть сто
ить 3 р. 50 к., слѣдователыю каждый ры- 
бакъ, участвующій въ ловлѣ сѣтыо долженъ 
представить въ артель на 10 р. снастей.

При ловлѣ сѣтыо послѣдняя разбра
сывается; лодки съѣзжаются вмѣстѣ укрѣ- 
пляются ири помощи кольевъ, и при 
помощи ворота вытягиваютъ тихо сѣть.

Для ловли рыбы зимой неводомъ об- 
разуютъ артели по 27 человѣкъ. Общая 
стоимость зимняго невода 321 р. 50 к., 
изъ которыхъ 65 руб. представляетъ рас- 
ходъ, покрываемый изъ общаго артель - 
наго дохода, а остальная сумма покры- < 
вается доставленными артельщиками сѣ- j 
тями натурой. Для ловли зимой прору- \  
баютъ большой прорубь, отъ котораго \ 
по обѣ стороны прорубаются рядъ не- \ 
болыпихъ прорубей (на 20 аршинъ раз- \ 
стоянія до 20 — 25 прорубей). Вытягива- \ 
ютъ спущенный черезъ малыя |проруби 
неводъ черезъ большой прорубь. Зимняя \ 
ловля продолжается съ начала зимы до \
марта и даетъ заработокъ на человѣка > 
40—50 руб. Ловятъ не каждый день, а [ 
черезъ 2—3 дня. Зимней ловлей боль- 
шимъ неводомъ занято семь артелей, а 
четыре артели ловятъ небольшими нево
дами Въ неболыпихъ артеляхъ участвуешь 
человѣкъ но восемь.

Весной, когда щука мечетъ икру, на 
разливахъ, по лугамъ, ловля производится 
крыленой и продолжается не болѣе дней 
десяти. Занимаются ею человѣкъ 30. При 
благопріятной погодѣ налавливаютъ рыбы 
на сумму до 25 — 30 р. на человѣка.

Стуликомъ ловятъ рыбу въ концѣ ян
варя и въ февралѣ, когда рыба ищетъ свѣ- 
исей воды. На устьяхъ рѣки нробиваютъ 
небольшія борозды, въ которыя и ставятъ j 
стулики.
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17. Образцы кресть- 

'/ ьнской набоки и Ma
ll неръ.

!

і

18. Кнуты.

ПОЯСНЕНЫ КЪ НИМГІ>.

Красильыо - набивной промыселъ въ \ 
настоящее время наиболѣе сохранился ; 
въ восточныхъ уѣздахъ губерніи: Бар- 
навинскомъ, Ветлужскомъ и Макарьев- 
скомъ.

Холстъ предварительно проклеиваютъ 
т. е. онускаютъ въ клеевую горячую воду 
(Va Ф- клея на ведро воды), затѣмъ, давь 
стечь излишней влаги, свертываютъ холстъ 
въ трубку и проколачиваютъ „тукмаремъ“, 
чтобы холстъ пропитался клеемъ. Высу- 
ітіивъ холстъ набиваютъ его при помощи 
особенныхъ деревянныхъ утюговъ (ма- 
неръ).

Способъ набивки заключается въ томъ, 
что всѣ выступающія части манеры по
крываются особымъ растворомъ глинки 
посредствомъ нажиманія на пропитанное 
этимъ составомъ сукно, затѣмъ составъ j 
этотъ переносится на ткань подобно не- \  
чатанью штемпелемъ. Набитая и просу- \ 
шейная ткань красится въ кубу, при } 
этомъ ткань привѣшивается на крючки j 
къ желѣзному кругу, помѣщаемому надъ { 
кубомъ. Кругъ опускается а, вмѣстѣ съ / 
нимъ и ткань погружается въ кубъ. f 
Дальнѣйшій процессъ заключается въ \ 
суіпкѣ и приданіи ткани блеска и глянца. \

Въ Варнавинскомъ уѣздѣ, въ Благо- \ 
вѣтценской волости, многіе дворы зани- ' 
маются выработкой кнутовъ, въ дер. \ 
Карасихѣ и нѣкотор. др.
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\ 2. Мережкой.

!  з - Джуромъ.
j  4. Мушкой.

5. Кубикомъ.

I б - Пшенцемъ.

і 7. Тамбуромъ.
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I Образцы строчки и

ПОЯСНЕШЯ КЪ НИМЪ.

8. Образцы строчки 
крестьянокъ Кинешем- 
скаго уѣзда, органи- 
зованныхъ О. Ф. Ку
ломзиной.

Строчкой бѣлья и вышивкой гладыо 
занимаются главнымъ образомъ въ Кан- 
дауровской и Горбунихипской волостяхъ 
Юрьевецкаго уѣзда и, отчасти, въ смеж- 
ныхъ селеніяхъ сосѣднихъ волостей.

Промыселъ занесенъ сюда изъ Ка- 
тунской вол., Балахн. у., Ниж. губ. По 
даннымъ собраннымъ въ 1912 г., про-
мысломъ занято 3009 кр. дворовъ, 5038 
раб. рукъ.

Это чисто женскій промыселъ. Отмѣ- 
ченные въ промыслѣ мужчины должны 
быть отнесены на счетъ мальчиковъ до 
13—14 лѣтняго возраста, такъ какъ взро
слые мужчины строчкой вообще не зани
маются.

Работаютъ главнымъ образомъ съ 15 
ноябри до весеннихъ полевыхъ работъ; 
въ весеныіе же и лѣтніе мѣсяцы рабо
таютъ не всѣ, только свободные отъ 
лѣтнихъ работъ члены семьи и бобылки.

Дѣти работать начинаютъ съ 7 —8 
лѣтняго возраста; они сначала помога- 
ютъ взрослымъ въ нѣкоторыхъ простѣй- 
шихъ работахъ, выполняя отдѣльныя 
ихъ части, потомъ, годамъ къ 10 — 11 
уже „нривыкаютъ“ и вынолняютъ само
стоятельно болѣе простыя работы.

Работаютъ исключительно на х о з я е в ъ  
и изъ хозяйскаго материала.

Хозяинъ—раздатчикъ покупаетъ по
лотно и другіе необходимые матеріалы 
непосредственно съ фабрикъ въ боль 
шомъ количествѣ. При помощи св о ей  
семьи или нѣсколькихъ паемныхъ л и ц ъ , 
онъ кроитъ полотно на нужныя вещи
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опредѣленныхъ размѣровъ, сообразуясь 
исключительно со спросомъ въ данную 
минуту и нредполагаѳмымъ спросомъ на 
иредстоящйхъ я]>маркахъ и т. п. Работа 
по строчкѣ распадается собственно на ; 
дв'Ь работы: на дерганье и на самую | 
строчку. Скроенный матеріалъ хозяинъ 
раздаешь особымъ работницамъ только 
выдергивать; „ выдерганныя“ вещи раз
даются затѣмъ тѣмъ же хозяиномъ въ 
строчку уже другимъ работницамъ. 
Впрочемъ, иногда строчевницы берутъ | 
работу съ дерганьемъ; тогда это раздѣ- | 
леніе труда переносится внутрь отдѣль- / 
ныхъ семей. ІІо полученіи отъ строчев- <; 
ницъ выполненныхъ работъ, хозяинъ \ 
сортируешь ихъ, нропускаетъ чрезъ \ 
утюгъ и выпускаешь на рынокъ. Торгу- \ 
ютъ въ „разносъ“ по разнымъ городамъ j 
Имперіи, по ярмаркамъ, выставкамъ и ; 
т. п. Кромѣ того поставляютъ въ бѣлье- j 
вые магазины обѣихъ столицъ и въ \ 
другіе города, а также работаютъ и по j 
отдѣльнымъ заказамъ. \

Чѣмъ разнообразнѣе производство въ \ 
смыслѣ вещей, рпсуиковъ и работъ, тѣмъ | 
сложнѣе и сбытъ всего этого товара, 
чѣмъ примитива&е работа, тѣмъ и сбытъ 
одностороннѣе. Ï

Хозяева, производя щіе всѣ существу- | 
ющіе въ данной местности товары и въ 
разномъ ихъ выиолненіи, какъ, напри- 
мѣръ, Голубевъ, говорить, что они объ- 
ѣздили со „своими“ издѣліями рѣпш- 
тельно всю Россію, но есть и такіе хо
зяева, которые изъ года въ годъ выра- 
батываютъ только одни сорта и постав- 
ляютъ ихъ въ одни и тѣ же мѣста.

Болѣе предпріимчивые хозяева даютъ 
заказы работницамъ по опредѣленнымъ



* ' ~ ~ *] 
Образцы, коллекщи ГЮЯСНЕНШ КЪ НИМЪ.

и модели.

і

4 8  о т д ѣ л ъ  п я т ы й .

рисупкамъ, стараясь разнообразить ихъ t 
а, главное, не отставать въ этомъ отъ Î 
другихъ производителей и даже отъ фаб- > 
ричныхъ работъ, появляющихся на ихъ / 
рынкахъ.

Въ описываемой мѣстности выполняет
ся строчка 6 родовъ: мушкой (или пау
тинкой), кубикомъ (или звѣздочкой), 
пшенцомъ (или въ 2 мушки), строчка— 
мережка, тамбуромъ и ажурная.

Самая легкая и дешевая строчка муш
кой и, въ то же время, это самая рас
пространенная и больше всѣхъ потреб
ляющаяся. Самая трудная и дорогая счи
тается ажурная строчка и строчка — ме
режка.

Аяеурную строчку и мережку вынол- 
няютъ только лучшія мастерицы, боль
шинство же ихъ дальше работъ пшен
цомъ и кубикомъ не идетъ въ наукѣ. 
Рядовыя работницы обычно имѣютъ од
ну—двѣ работы, напримѣръ, мушкой и 
кубикомъ или только мушкой, и за дру
гая уже не берутся. Благодаря низкой 
онлатѣ труда стремленіе работающихъ 
сводится исключительно къ быстротѣ 
выиолненія, такъ что, если съ дѣтства 
работница не научилась работать, на- 
гіримѣръ, мережкой, то она уже не въ 
состояніи дойти до этого будучи рядо-! 
вой работницей. Есть и такія, которыя ; 
занимаются исключительно только „дер- ! 
ганьемъ“, строчить же совершенно не j 
умѣютъ.

Вышивкой гладью стали заниматься 
сравнительно недавно. Вышиваютъ ис
ключительно дамскія ночныя сорочки. 
Этой работой заняты особыя работницы.

За работою къ хозяину ходятъ изъ 
ближайшихъ деревень, а въ дальнія де
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ревни хозяева обычно развозятъ товаръ \ 
сами въ началѣ зимы или осенью. Работу 
всѣ доставляютъ на дом'ь— часто за нѣ- 
сколько десятковъ верстъ.

Н итки  и иголки, необходимыя для р а
боты, нѣкоторые хозяева даютъ за свой 
счетъ, другіе же вычитаютъ за нихъ 
деньги. Этотъ расходъ, одпако, не ве- 
ликъ. Ш п улька нитокъ 7— 8 коп., a j 
иголокъ даютъ на 1 к. 3 ш туки.

Разсчетъ съ хозяиномъ ведется на ос- ; 
нованіяхъ личнаго словеснаго договора \ 
безъ какихъ либо записей въ хозяйской \ 
книгѣ, провѣрепныхъ и скрѣпленны хъ pa- \ 
ботницами. У п лата  за работу производится't 
исключительно товарами: снтцемъ, мате- j 
ріями, хлѣбомъ и т. п. Только очень j 
хорош ія мастерицы могутъ въ нѣкото- j; 
ры хъ случаяхъ держать себя болѣе не- \ 
зависимо и требовать разсчета деньгами. ;

П ри  разсчетѣ товаромъ приходится I 
всегда, конечно, переплачивать. Т а к ъ  за >, 
аршинъ ситца, стоюіцаго на базарѣ 15 \ 
коп., приходится платить хозяину 18 к. 
и т. д. j

Т .  о. и этотъ мизерный заработокъ 
мастерицъ служитъ въ конечномъ счетѣ 
для обогаіценія того же хозяина— раз
датчика. !

П о  показанію мастерицъ, нѣкоторыя | 
успѣваю тъ въ зиму заработать только 
рукава да сарафанъ, т. е. аршинъ 1 5 — j 
20 ситца.

Орудія производства весьма просты. 
Пяльцы  самаго примитивнаго устройст
ва, стоющіе 15 — 20 к. и иголка. Пяльцы 
устраиваю тся отдѣльные для каЖдаго ро
да товара и для каждаго размѣра.

Оплата труда строчевницъ самая ми
зерная. Только то, что работы эти, обыч-
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-
но, берутся цѣлой семьей и выполняют- 
си ею коллективно и въ свободное отъ 
другихъ работъ время, только это даетъ 
возможность получить отъ этого промы
сла кое-какую выгоду.

Вот'ь сообщенная намъ на мѣстѣ са
мими строчевницами сдѣльная плата 
поолѣднихъ лѣтъ:
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К а къ  видно изъ таблицы, заработокъ 
строчевницъ быстро падаетъ, что обу
словливается, конечно, громаднымъ пред- 
ложеніемъ труда.
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10. Узоры. Узорны й промыселъ отмѣченъ въ Бо
ярской и Ловыгинекой волостяхъ, Макарь 
евскаго у. Ткали сперва узоры для потреб 
ностей семьи, ставя льняную основу 
Попробовали продавать. Сбытъ нашелся, і 
Производители стали на промыселъ об
ращать больше вниманія. Промыселъ 
подраздѣлилея на двѣ специальности: 
производство и сбытъ. Сбытъ произво
дится во всей Россіи , главнымъ обра
зомъ, въ губерніяхъ юго-западныхъ и 
сѣверныхъ. Доходность промысла при 
влекла къ нему вниманіе м ѣстны хъ бо
гачей, а такъ какъ кустарь производитель j 
не имѣлъ свободныхъ суммъ на покупку ■ 
матеріала, то послѣдніе начали ссуж ать \ 
его сперва деньгами, a затѣмъ матеріа- ! 
ломъ, который благодаря оптовымъ за- 
купкамъ могли пріобрѣтать дешевле. За- 
нявъ центральное положеніе въ промыс- | 
Л'Ь, капиталистъ-скупщ икъ, стремясь рас- г 
ширить производство, привлекъ къ про- > 
изводству и неимущія группы , раздавая ; 
послѣднимъ матеріалъ въ кредитъ, и \ 
сталъ, въ сущ ности говоря, фабрикантомъ ; 
раздающимъ работу но домамъ. Со вре- f 
менемъ число таки хъ  „фабрикантовъ“ , 
возросло, а семейное производство на > 
свой страхъ п рискъ стало рѣдкостыо. J 
П олучивъ издѣлія отъ домашнихъ тка- 'г 
чей, скупщ ики раздаютъ узоры „ходо- > 
камъ“ , получая съ послѣднихъ 18— 19 I 
коп. съ аршина. Ходоки товаръ нрода- / 
ютъ не цѣлыми аршинами, a отдѣльны- J 
ми узорами, получая благодаря этому £ 
за аршинъ отъ 25 до 50 к. Вообще хо-  ̂
докъ приносить съ собой чистой нрибы- j! 
ли коп. 15 на аршинъ. \

Беретъ съ собой на продажу аршинъ  ̂
по 300 въ разъ, уходя въ годъ раза по \
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11. Концы къ поло- 
\ тенцамъ.

\ 14. Разнаго рода ру-
? кодѣльныя издѣлія.

«
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О Т Д Т .Л  Ь  ІГ Я Т Ы Й .

12. Филейныя скатер
ти и салфетки.

13. Поясья М акарь- 
евскаго уѣзда, работы 
Бѣлбажскаго монасты
ря и кустарей.

три, такъ что средній заработокъ ходока 
простирается отъ 60 до 100 р. въ годъ.

Средняя работница въ недѣлю выра- 
батываетъ одну новину (около 20 арш.) 
П лата  за выработку новины коп. 70, а 
за весь зимній заработокъ 12 — 15 руб. 
Д ѣвочки зарабатываютъ руб. 7— 10.

Н аряд у съ узорнымъ промысломъ въ 
этихъ  же волостяхъ уѣзда женское на- 
селеніе занимается вязаньемъ ісонцовъ 
къ нолотенцамъ.

Вязанье и вышиванье филейныхъ ска
тертей развито въ Благовещ енской во
лости, Ю рьевецкаго уѣзда (161 дворъ— 
281 рукъ). Работаю тъ исключительно сал
фетки, размѣромъ отъ аріпина до 2 Щ 
аршинъ. Н а  сафетку идетъ одинъ фунтъ 
шерсти (1 р. 40 1 р .  60 к.) и сѣтки  на
70 к. Продается салфетка 3— 3 р. 20 к. 
Салфетку въ 21/2 аршинъ мастерица сра- 
ботаетъ дня въ 4. Хозяева за вязку сал
фетки платятъ по 1 рублю.



*
)>>

С т р о ч к а .

Пшенцомъ Нубикомъ

Мережка или мелкая строчка. Ажурная.

Ш И .
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1. Образцы ювелир- 
ныхъ издѣлій Костром
ской губерніи.

Промыселъ развитъ въ Костромском'!, 
уѣздѣ, въ волостяхъ Красиоселг.ской, Се
меновской, отчасти П уш кинской и Гр и - 
линской и въ Сидоровской волости, Н е- 
рехтскаго уѣзда. Занято промысломъ 
свыше 2 тыс. дворовъ и болѣе 5,5 ты- 
сяч'ь рабочихъ рукъ. Матерьяломъ для 
обработки елужитъ, главнымъ образомъ, 
серебро, мѣдь и сплавы (бѣлый металлъ), 
при чемъ на серебренниковъ приходится 
не менѣе 6 5 %  лицъ, заняты хъ въ про- 
мыслѣ. Количество, перерабатываемаго въ 
районѣ, серебра не менѣе 2 г/г ты сячъ п у 
довъ, стоимостью до 2 тыс. рублей. З а 
работокъ населенія въ ювелирно-металли- 
ческомъ производствѣ до 300 тыс. руб. 
Сбытъ издѣлій въ разныхъ городахъ Е в 
ропейской и А зіатской Россіи  черезъ 
прасоловъ и скупщ иковъ. Вырабатываютъ 
шейные крестики и образки, цѣпочки 
разныхъ фасоновъ, кольца, суииры, бро
ши, медальоны, серьги, брелки, жетоны, 
браслеты, серебряную посуду (стаканчи
ки, рюмки, С И Т К И  для чая, ножики, ви
лочки). Большинство вещей послѣ изго
товления подвергается золоченію и грави- 
рованію; пѣкоторыя украш аю тся и скус
ственными драгоценными камнями, иные 
эмалируются.

Первоначальныя подготовительный ра
боты ювелира состоять въ приготовленіи 
матерьяла и ковкѣ серебра. П о  закону се
ребряный вещи изготовляются 84-ой про
бы. П олучая серебро въ чистомъ видѣ, 
т. е. 9(5-ой пробы, ювелиръ долженъ изгото
вить прежде всего соотвѣтствую іцій сплавъ 
серебра съ красной мѣдью, при чемъ на 
каждый фунтъ серебра кладется по рас-
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чету 13-45 80л- мѣди. Сплавленіе произ
водится въ огнеупорныхъ тигляхъ, въ осо- 
быхъ печкахъ, и продолжается отъ 15 до 
30 минуть, смотря по количеству метал- Î 
ла и совершенству печи. Расплавленный 
металлъ выливается въ особыя чугунны я 
формы— „изложницы“ , откуда иослѣ осты- | 
ванія получаштъ уже серебро 84 пробы < 
въ видѣ стержня толщиною въ палецъ. :

2. Коллекція произ- ІІередъ ковкий серебра его накалива- 
водства: ютъ до красна и куютъ стальными мо

лотками на стальныхъ же наковальняхъ, 
придавая стержню форму въ зависимости 
отъ цѣли, для которой предназначено се
ребро.

а) креста. При производств'!', крестовъ и образ-
ковъ серебряная полоска вальцуется, т. е. 
прокатывается между двумя стальными 
валиками, разстояніе между которыми по
мощью винтовъ все болѣе и болѣе умень- ! 
гаается. Затѣмъ изъ пластинки при по- \ 
мощи „прессовъ“ вырѣзываются желае- \ 
мой формы крестики и образки. Слѣдую- \ 
щая стадія—штампованіе, т. е. нанесете } 
на издѣлія рельефныхъ изображеній и над- \ 
нисей. Работа производится на особой \ 
машинѣ „бойнѣ“. ІІослѣ иснравленія рас- I 
алющенныхъ краевъ проштамповааныхъ | 
вещей, путемъ новаго пропусканія ихъ \ 
черезъ ирессъ, кресты и образки отдѣ- 
лываются, для чего помѣіцаютъ ихъ па 
нѣкоторое время въ подогрѣтый слабый 
растворъ купороснаго масла въ водѣ. Въ 
такомъ видЬ они поступаютъ въ продажу 
только въ незначительномъ количествѣ, 
большинство же изъ нихъ, кромѣ того, 
эмалируетоя и золотится.

б) цѣпочки. П ѣпочки изготовляются изъ серебряной
проволоки разной толщины, и потому пер 
вая стадія работы заключается въ приго-
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товленіи проволоки. Выкованный до из- ; 
вѣстной толщины стержень, при помощи / 
особаго снаряда „ворота“, постепенно / 
протягивается черезъ все болѣе узкія от- ' 
верстія „волоки“, пока не получится про- / 
волока требуемой толщины. Затѣмъ про- \ 
волоку на особомъ станке „скальнѣ“ на- \ 
матываютъ спиралью на круглый метал- / 
лическій стержень; разрѣзавъ проволоч- і 
ную спираль стальными ножницами, но- \ 
лучаютъ рядъ разомкнутыхъ, несколько j 
изогнутыхъ колечекъ, изъ которыхъ каж- ; 
дое служить звеномъ будущей цѣпи. За- < 
тѣмъ колечки спаиваются. Готовая цѣ- ! 
почка пропускается черезъ соответству
ющее отверстіе волоки и сквозь особый ; 
приборь, въ которомъ цѣпочка проходить 
между двумя пластинками изъ красной > 
мѣди, разстояніе между которыми регу- \ 
лируется винтами. |

в) браслета. Для производства браслета изъ сереб- ;
ряной пластинки после вальцевапія вы- \ 
рѣзываютъ двѣ одинаковый узкія полос- і 
ки, длина которыхъ равна окружности \ 
браслета. Каждая полоска изгибается въ \ 
кружокъ, и концы ея спаиваются; круж- 
камъ на деревян. болванчикахъ придаютъ 
овальную форму браслета. Затѣмъ на 
особой наковальнѣ (шпыракъ) края од
ного кружка загибаютъ внутрь по всей 
окружности; поверхности же другоію 
кружка, соответствующей внутренней ча
сти браслета, ударами молотка придаютъ 
слегка согнутую желобоватую форму. Вто
рой кружокъ припаиваютъ съ внутренней 
стороны къ загнуты мъ краямъ нерваго 
кружка, сглаживаютъ подпилками неров- | 
пости и получаютъ полое кольцо оваль
ной формы браслета. Затемъ, распиливъ \ 
это кольцо на две равныя части, къ од- |

I
Л
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г) серьги.

3. Орудія производ
ства употребляемый въ 
ювелирномъ промыслѣ

//It
$?

ному концу придѣлываютъ петли, къ 
другому замокъ. \

Отдѣльно отъ браслета изготовляется,\ 
такъ называемая, накладка, которая нослѣ ; 
отдѣлки и золоченія припаивается къ \ 
верхней сторонѣ брасігета

Накладка представляетъ изъ себя рядъ \ 
украшеній изъ серебряныхъ пластинокъ ; 
и проволоки, въ разныхъ м ѣстахъ кото- \ 
ры хъ прикрѣнлены оправы (касты ) для \ 
камней. „К а сты “ вырѣзываются изъ се- ; 
ребряной пластинки— „разсѣчкой“ (сталь- \ 
ное долото, снабженное на одномъ кон- \ 
цѣ зигзаго-расиоложеннымй рѣзцами).

П ослѣ ©казаннаго не трудно предста
вить себѣ производство суиировъ и се- 
регъ, которыя въ мѣстпомъ производстве 
изготовляются двухъ типовъ: изъ сереб
ряной проволоки и д уты я— изъ серебря
ной пластинки.

Ю велирныя издѣлія украшаю тся обыч
но искусственными камнями. Отсюда на 
ряду съ ювелирнымъ промысломъ въ Си- 
доровской волости развился гранильный 
промыселъ. В ъ  настоящее время гране- 
ніемъ искусственныхъ камней занимаются 
въ деревняхъ Чуд ь, Витляево, Сведониха, 
Сидоровской вол. Н ерехтскаго у. Всего 
11 дворовъ. Д ва  двора работаютъ на хо- 
зяевъ, шесть на скуищиковъ. Работая на [ 
хозяевъ, получаютъ 30— 40 коп. съ сотни 
камней. Матерьялъ (стекло) нокупаютъ 
въ с. Красномъ отъ ] 8 до 36 р. за пудъ. 
Расходуетъ гранилыцикъ въ годъ ф ун
товъ 20. И нструм ентъ— станокъ и къ нему 
40— 50 налѣпковъ. Недѣльная выработка 
гранильщ ика 450—-500 камней. М ѣсяч- 
ный заработокъ рублей пять. Промыселъ 
падаетъ, такъ какъ заграничные и скус
ственные камни вы тѣсняю тъ камни мѣ- 
стнаго производства.



Юклитрнш ткромшш.
1. Н о в к а с е р е б р а .

2. Вытягиваніе серебра
(работа на воротѣ).





4. Работа на бойнѣ

3. Вальцованіе серебра
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4. Образцы издѣлій 
Красносельской трудо
вой артели.

В ъ  с. Красномъ имѣетея художествен
но-ремесленная учебная мастерская, на
ходящаяся вт. вѣдѣніи министерства тор
говли и промышленности.

В ъ  настоящее время и.зъ лицъ, окон- 
чивш ихъ курсъ учебной мастерской, орга
низована трудовая артель, а въ самомъ 
с. Красномъ устраивается образцовая ра
ботная мастерская на средства министер
ства торговли и земства. М астерская пре
доставлена будетъ въ пользованіе артели. 
Ц ѣ л ь  устройства образцовой работной 
мастерской: дать возможность лицамъ,
окончивши мъ художественно-ремесленную 
мастерскую, имѣть заработокъ на мѣстѣ 
же и поднять самый промыселъ, выпус- 
комъ и зд ѣлій ,расчитанны хъ наболѣе т р е 
бовательный рынокъ, чѣмъ обычныя из- 
дѣлія кустарей. Сбытъ издѣлій туудовой 
артели ведется черезъ кустарный отдѣлъ 
губернскаго земства.
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Обработка м та я л а .

1. Образцы кузнеч- 
но-слесарныхъ издѣ- 
лій.

Образцы, коллекціи
и модели.

2. Модель суричнаго 
завода.

3. Образцы сурика.

П О Я С Н Е Н Ы  К Ъ  Н И М Ъ

Кузнечны й промыселъ широко развитъ 
въ губерніи (1645 дворовъ, 2453 рабоч. 
рукъ). Х о тя  большинство кустарей обслу
живаешь нужды мѣстнаго кр. хозяйства 
(ковка лошадей, оковка колесъ и саней, 
точка лемеховъ и пр.), но въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ вырабатываются издѣлія и 
на продажу (топоры, экипажи, скобяной 
товаръ).

В ъ  соотвѣтствіи съ этимъ измѣняется 
какъ время, посвящаемое промыслу, такъ 
и получаемый отъ промысла заработокъ. 
Та к ъ  кузнецы, занятые выработкой эки
пажей, работая круглый годъ, произво
дить разнаго рода издѣлій на сумму свы 
ше 1100 рублей каждый. Около у 2 этого 
дохода поглощаетъ матерьялъ и расходы. 
Чисты й заработокъ заведенія 500— 600 р., 
а чистый мѣсячный заработокъ одного 
работника, участвую щ аго въ производств!., 
отъ 20 до 36 руб.

Кузнецы , вырабатывающіе тоиоры и 
разнаго рода сельско-хоз. орудія и ма
шины (плуги, бороны, косули), работаютъ 
мѣсяцевъ 10 въ году, при чистомъ мѣ- 
сячномъ заработкѣ на одного рабочаго 
12— 13 рублей.

Такой же приблизительно чистый мѣ- 
сячный заработокъ (8 — 17 р.) имѣюшь и > 
кузнецы рядовые, обслуживаюіціе нужды \ 
мѣстнаго кр. хозяйства; но рабочій ne- j 
ріодъ времени у нихъ значительно мень- 
ше (мѣсяца четыре въ году).

Сурикъ, который можно разсматривать, 
какъ соединеніе окиси съ перекисью 
свинца (Pbo-f-Pbtb) въ различныхъ отно- j 
ш еніяхъ, представляешь собой порошекъ | 
краснаго или желтооранжеваго цвѣта, со
держаний въ себѣ отъ 90 до 9 7 %  свин
ца. Краска сурика находишь себѣ при-
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мѣненіе какъ въ строительныхъ, такъ и 
во многихъ другихъ производствахъ. З а 
водское производство сурика въ Россіи 
имѣется въ Р и гѣ , кустарное въ Ярослав- ; 
ской и Костромской губ., на югѣ и въ $ 
П олы иѣ. В ъ  ст. д-ра Глѣбовскаго, поме
щенной въ V  вы пускѣ Врачебно санитар- 
наго обзора за 1912 г. откуда взята зна
чительная часть приводимыхъ здѣсь свѣ- 
дѣній, число куетарныхъ суричны хъ заво- 
довъ въ Ярославской и Костромской губ. 
опредѣляется 50. По даннымъ, собраннымъ 
кустарнымъ отдѣломъ въ 1912 г., въ Н е- | 
рехтскомъ у. Костр. г. :30 заводовъ. Заводъ \ 
состоитъ изъ двухъ деревянныхъ зданій, 
изъ которыхъ одно мало чѣмъ отличается Ï 
отъ сарая, другое отъ вѣтряной мельни- 
цы. Главны я операціи полученія сурика j 
производятся въ первомъ зданіи, цент- ! 
ральную часть котораго занимаетъ печь > 
для окисленія сурика. Ііе ч ь  на лицевой > 
сторонЬ имеетъ отъ 1 до 4 очаговъ, съ ; 
подтопками внизу. В ъ  каждый изъ нттхъ > 
вдвинута сковорода, вмещающая отъ 70 \ 
до 180 пудовъ зеленаго сурика, подле- і 
жащаго окисленію въ красный. В ъ  сто- > 
роігЬ печь имеетъ подтопокъ для 4 — 5 j 
котловъ, въ которыхъ производится перво- j 
начальная операція--плавка свинца. Одинъ 
изъ угловъ помещенія занятъ сѣвкой, a j 
рядомъ съ печью въ неболыномъ срубѣ \ 
устроено помещеніе для рабочихъ, изъ ■; 
которыхъ одинъ очередной для наблюде- 
нія за печами почуетъ на заводе. Въ 
другомъ зданіи (но типу вѣтряи. мель- \ 
нищ ,) помещается толчея для измельче- \ 
нія окиси свинца. Толченіе производится I 
деревянными брусьями съ желѣзной оков- / 
кой. П р и  движенін основного вала, вра- \ 
іцаемаго въ ветреные дни ветромъ, а въ \
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безветренные конными приводами, онъ \ 
зацѣнляетъ своими выступами за вмету- \ 
пы пестовъ и, поднимая, заставляешь ихъ \ 
падать въ деревяинныя ступы , въ дно

иликоторыхъ вставлено чугунное ядро 
вдѣланы рельсы. Въ этомъ зданіи изма
лывается зеленый сурикъ, въ немъ же
помѣщается другая сѣвка для просѣиванія 
зеленаго сурика.

Техн ика и химнческій процессъ произ
водства начинается съ плавки свинца въ 
к о тл а х ъ .ІІо  раснлавленіи свинецъ черпа
лами переливается въ слѣдующіе отъ топки 
котлы, въ которыхъ непрерывно перемѣ- 
шивается. П р и  атомъ время отъ времени 
въ котелъ подбрасываютъ аитимопіи или 
ребусъ, который ускоряетъ процессъ оки- 
сленія сурика въ сѣро-зеленую сухую  
кротпковатую массу (см. сурикъ JV? 1). О ки
сленный сурикъ („вы ж ига“ ) переносится 
въ толчею, гдѣ разсыпается въ ступы  (2 —
8 пуд. въ каждую) и измельчается. Затѣм ъ 
выжига просѣивается на сѣвкѣ, и мелкія 
ея части выносятся въ зданіе съ печами, 
разсыпаются по желѣзной сковородѣ, ко
торая по каткамъ или рельсамъ вдвигается 
въ печь. П ечи закрываю тъ и топятъ 10—  
15 дней. В ъ  первые 5 дней выжига сохра
няешь свой зеленый цвѣтъ, потомъ жел- \ 
тѣетъ и переходишь въ красный. Сково
роду ежедневно «перебираютъ», т. е. вы- 
двигаютъ и обжигаемую массу шевѳлятъ. 
П о  окончаніи обжига сковорода остыва- 
етъ дня два. Затѣм ъ готовый сурикъ 
просѣиваютъ и упаковываютъ въ ящики. 
Н а  обжигъ сковороды расходуется около j 
4-хъ сажень дровъ.

Оплата труда суричниковъ небольшая. 
В ъ  первый годъ рабочій получаетъ руб
лей 5 въ мѣсяцъ, на слѣдующій около
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10 р. и со временемъ доходитъ до 1 2— 15 
рублеіі. За в и с я т і > с у ри ч н и ки - з аводчики 
въ экономическомъ отноиіеніи всецѣло 
отъ скупщ иковъ сурика, которыми явля
ются владельцы крупныхт, бѣлильныхъ 
заводовъ г. Ярославля. Смотря по состо- 
янію рынка и качеству матерьяла скуп 
щики назначаютъ отъ 12 до 30 кон. съ 
пуда свинца за работу. Бываетъ, что 
подъ давленіемъ нужды суричники мѣ- 
няютъ сурикъ на. свинепъ «такъ на. такъ», 
т. е. пудъ сурика за пудъ свинца, не по
лучая доплаты, и тогда выручка сурич- 
пика-кустаря складывается лишь изъ при
гара, такъ какъ при окисленіи свинца по
лучается липінихъ 2 Уг ф. сурика на пудъ 
свинца. Обжигъ съ пуда, но расчету са- 
михъ кустарей, нужно считать въ 37 коп. 
(5 коп.— дровъ, 12 к — мастерамъ, 10 к. 
ремонтъ и эксилоатація толчеи и 8 к.—  
цровозъ до Ярославля). Средній зарабо
токъ суричника-заводчика не превыпіаетъ 
нѣсколькихъ сотъ рублей, но достигается 
при этомъ невѣроятно дорогой цѣной—  
потерей здоровья, вслѣдствіе отравленія 
свинцомъ лицъ, участвую щ ихъ въ про
изводстве.
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) О бразцы , коллекціи 
и модели.

I

2. Выдѣлка кожъ.

3. Замша.

П О Я С Н Е Ш Я  К Ъ  Н И М ГІ

I. Выдѣлка овчинъ.

а/
1і

 :

Овчины промываются первоначально  ̂
въ водѣ, затѣмъ на другой день, когда j 
стечетъ съ нихъ вода, квасятся въ чану, j 
К в а сы — на 10 ведеръ воды 2 иуда ов- 1 
сян. муки и соли 15 фун. В ъ  чанъ к л а- 5

-!) \дутъ сраву до 60 овчинъ. Черезъ 
дней, когда шерсть на овчинѣ „ослаб- \ 
неть“ , вынутыя изъ чана овчины раз- \ 
вѣіниваются для просушки па шесты 
дня на три. Затѣм ъ овчину мнутъ \ 
при помощи березоваго крюка. Суш атъ  \ 
опять, мнутъ, очищаютъ косами мездру t 
и отб'Ьливатоть мѣломъ. Д убятъ  раство- 
ромъ корья. Окрагаиваютъ охрой О хру ; 
Сперва нережигаютъ, затѣмъ, разводи въ ? 
блюдѣ до густоты  тѣста, засушиваіотъ ее Î 
въ печи и полученнымъ коробомъ нати- : 
раюті. овчину до извѣстнаго цвѣта. Н а  j 
100 овчинъ расходится около 4 и. овс. j 
муки, корья съ пудъ, мѣлу 10 — 20 ф-> I 
охры 4 5 ф., соли, всего руб. 3- 4. 8а •
выдѣлку каждой овчины берутъ коп. 13. j 
П ри работѣ мѣсяца два въ году одинъ > 
рабочій обрабатываетъ овчинъ 180.

П ри выработкѣ кожевен наго товара, ! 
кожи кладутся первоначально въ чанъ ; 
недѣли на полторы. Загѣм ъ, но вынутіи j 
изъ чана, съ нихъ снимаютъ шерсть ту- 
пымъ ножемъ. Суш атъ, размачиваютъ, 
мнутъ на деревянномъ столбунѣ и ема- 
зываютъ дегтемъ. З а  обработку одной 
кожи берутъ рубля два.

Замшевое производство значительно 
было раньше развито въ Галичскомъ y. I 
Въ дер. Малышево (Рылѣевской волости) ? 
лѣтъ  25 тому назадъ было до 9 замше- 
вы хъ заводовъ. Теперь работаетъ одинъ I
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крестьянинъ, Косяковъ, вдвоемъ съ женой, 
принанимая работника.

Замша вырабатывается изъ лосиныхъ 
и оленьихъ ш куръ, нокупаемыхъ отъ 
„сырьевщ пковъ“ . Косяковъ за годъ по
купаешь іпкуръ до 150 и перерабатыва
ешь по заказу купца Нефедьева ш тукъ 
100. Продаетъ выдѣланныя кожи партия
ми на нияеегородской ярмаркѣ. Л учш ія  
кожи идутъ на выработку рукавицъ и 
перчатокъ.

Кожи, нолученныя отъ сырьевщика (въ 
началѣ осени), размачиваются и растяги
ваются на колодѣ, затѣмъ съ кожи сбри. 
ваютъ шерсть подбривальниками. Одинъ 
рабочій въ день сбреешь до 20 кожъ- 
Обритая кожа золится, въ известкѣ въ $ 
деревянномъ чанѣ, гдѣ она лежишь не- I 
дѣли четыре, изъ чана она поступаешь j 
опять па колоду, гдѣ такимъ же подбри
вал ьникомъ, какимъ снимали шерсть, 
только болѣе тупымъ, съ нея счищаютъ 
до чиста мезру.

П ослѣ очистки мездры снова на с у т
ки опускается въ растворъ извести и 
затѣмъ поступаешь на мялку. (Мялка 
вращаемый лошадью столбъ, вокругъ ко- 
тораго повертывается кожа въ томъ и 
другомъ направленіи). М нутъ кожу цѣ- 
лую недѣлю, послѣ каждаго мятья натя
гивая на шесты для просушки (подвяли- 
ванье). Провяленная мятая кожа салится
два раза, е. ее смазываютъ тюленьимъ '

получаетъ /
ее \

жиромъ. Послѣ мялки кожа 
красный сухой видъ, чтобы сдѣлать 
мягкой и пухлой, ее кладутъ на печь, \ 
гдѣ она „пригораешь“ , затѣмъ мнутъ но- | 
гами въ нодмыльѣ (слитки изъ щелоч
ного раствора, въ которомъ мочатъ кожи 
обдѣланныя на колодѣ). Вымытая она

«
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Д. Производство ро- 
говыхъ гребней.

$

растягивается на рамкѣ съ качкой (ору- j 
діе, имѣющее форму тяпки съ иопереч- / 
ной рукояткой), a затѣмъ на той же рам- \ 
кѣ  окончательно обдѣлывается (чистка і 
пемзой). Отбросы производства— мездра \ 
(по 1. 25 кои. за пудъ) идетъ на коже-! 
венные заводы, а сбритая шерсть (2 p. J 
70 к. пудъ) покупается просолами для 5 
набивки тюфяковъ. З а  шитье пары пер- і 
чатокъ (кроены хъ) илатятъ коп. 4. В ъ  > 
день швея сошьетъ паръ шесть.

Промыселъ отмѣченъ въ П арской во
лости, Ю рьевецкаго уѣзда, на ряду съ 
производством^ такъ называемыхъ, паль* 
мовыхъ гребней и въ настоящее время 
принялъ чисто капиталистическую  форму, 
сосредоточившись въ с. ІІарском ъ (за- 
веденія Климова, Лобанова и др.) Р а н ь 
ше гребни вырабатывали кустари сила
ми своей семьи, на мЬстахъ же покупая 
и матерьялъ. <

Техн и ка промысла. Р о гъ  распиливаютъ 
обычной лучковой пилой на трубки, вы
сотой 1'У2— 2 вершка. Трубки распари- 
ваютъ въ котелкѣ, подъ которымъ горятъ 
древесные угли и, вынимая ихъ изъ ко
телка, палочкой держать надъ углями 
до тѣ х ъ  поръ, пока верхній сл о й  
начнетъ плавиться. Затѣм ъ трубки раз- 
рѣзываготъ вдоль одной стороны и опять j 
плавятъ на гр ѣлкѣ, вслѣдствіе чего трубка | 
расправляется. Заж авъ, затѣмъ, роговую - 
пластинку въ деревяные ручные клещи, | 
обрѣзаютъ обломкомъкосы края. П р и  этом'Ь 
рабочій уиираетъ клещи въ деревянную : 
дощечку, одѣтую на грудь, чтобы защи- [ 
тить себя отъ обрѣзовъ и боли отъ на- | 
давливанія клещей на грудь, и обрѣзаетъ | 
конецъ пластинки. О брѣзанная, она кла- \ 
дется прямо на угли  и когда достаточно.|
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і

І Ш Я С Н Е Н І Я  К Ъ  Н И М Ъ .

размягчится, зажимается въ прессъ. П л а 
стинка, называемая въ этой стадіи рабо
ты „плаш кой“ , прессуется приблизительно 
м инуть пять и суш ится на горячей печи. 
Снова правится въ прессѣ и лѳжитъ въ 
холодной водѣ часовъ десять. Расп ил и 
вается на плашки, требуемаго для гребня 
размѣра, строгается по боковымъ по- 
верхностямъ на терп угѣ  и выравнивает
ся. Слой рога, сдираемый тергіугой, 
носить названіе струж ки. О струган
ная нлаш ка еще разъ обдѣлывается „рав- 
няльниками", и, оскобленная ножемъ 
„ракли“ (тонкая, стальная пластинка) 
поступаешь на зуборѣзный станокъ, на 
когоромъ круглыми пилками и на- 
рѣзаю тся на плаш кѣ зубья. П лаш ка 
съ нарѣзаннымъ зубомъ передается 
въ „вострилку“ . Вывостренный зубъ 
снова чистится „раклей“ , натирается ку- 
скомъ шерстяной матеріи съ сухой дре
весной золой, а потомъ просто руками съ 
известью и „ж елтится“ , т. е. смачивается 
растворомъ крѣпкой водки для приданія 
гребню желтоватаго цвѣта.

Количество мелкихъ самостоятельныхъ ; 
кустарей, какъ уже указано, быстро падаетъ > 
съ ростомъ фабрикъ. Кустари, продаютъ s 
свои издѣлія разнощикамь. Матерьялъ за- ; 
кугіаютъ на м ѣстны хъ базарахъ Произво- j 
дптельностъ двора при одномъ взросломъ, ; 
подросткѣ, женщинѣ, и дѣвочкѣ до 1200 > 
ш т. гребней въ недѣлю. Н а  фабрикѣ ра- \ 
бочій въ день ( I I 1/2 час-) изготовляешь \ 
8 0 — 100. гребней. \

Сапожный промыселъ значительно раз- > 
вить во всѣхъ  уѣзд ахъ  губерніи. Наиболь- ' 
шее число сапожниковъ отмѣчено въ ;
Костромскомъ, Нерехтскомъ, Юрьевен- { 
комъ, Варнавинскомъ уѣздахъ. Всего въ \
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губерніи въ 1912. г отмѣчено 1052 се- \ 
мейства, заняты хъ промысломъ. Средній \ 
валовой заработокъ семьи 308 р. Чисты й j 
210 р. Средній рабочій иеріодъ времени \ 
8 — 5 мѣсяцевъ. Средній чистый зарабо
токъ одного работника— 15 рублей въ 
мЬсяцъ. В ъ  среднемъ одинъ работникъ 

г вырабатываешь въ недѣлю около 3 паръ
j обуви.
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ТТроизводствомъ сельско - хозяйствен- 
ныхъ орудій и предметовъ передвиженія 
(сани, телѣги, тарантасы, дроги, колеса,

\ бороны, косули, грабли и нр., занято въ
губерніи свыше тысячи дворовъ при чи 
сле рабочихъ рукъ до 1600. Валовой j 
мѣсячный заработокъ двора рублей 18, | 
при чисто мъ рублей 12 на семью, или 
около 5 рублей на одного рабочаго.

Ц ѣна вырабатываемыхъ саней отъ 1 р. \ 
20 до 10 р., средняя цѣна телѣги руб- \ 

| лей 6— 5. Скаты  колесъ отъ 4 до 5 р., \
грабли коп. по 12 и нр. <
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1. Малахаи. Ц ентръ та н о чн аго  производства въ гу-

бериіи с. Молвитино и Молвитинская во- j 
лость, Буйскаго  уѣзда. Молвитинскаго \ 

. шапочника можпо встрѣтить въ Петер- \ 
бургѣ, Москвѣ, Варш авЬ и др. городахъ. Î 

. . Совсѣмъ не ходятъ на чужую сторону Ï
■ только шапочники „похуж е“ . Большинство 

же лѣто живетъ въ Москвѣ (съ мая по 
декабрь), зиму работаетъ дома. Петер- 

, • бургскій  шаночникъ домой не возвра
щается обыкновенно круглы й годъ, пере
селяясь туда со всей семьей. Объясняет
ся это тѣмъ, что въ Ц етербургѣ, кромѣ 
шаночнаго, развито и картузное производ
ство, чего нѣтъ  въ Москвѣ, почему и 
шапочникамъ въ послѣдней хватаетъ ра
боты только па часть года.

Ш апочное мастерство въ производствѣ 
своемъ дѣлится на мужское дѣло— шитье 
шапокъ и женское— стеганье тулей. И н 
струменты производства: швейная машина, 
ножницы, деревянные болваны, иголки и 
наперстки.

Процессъ шитья шапокъ слѣдующій: | 
сначала кроятъ околыши для шапокъ и \ 
картузовъ, верхи или округи, затѣмъ сте- ! 
гаютъ тульи въ нихъ. Разгладивъ тѣ  и / 
другія утюгомъ, пришиваютъ іа> околышу ') 
сперва верхъ или кругъ, вкладываютъ \ 
простеганную тулыо съ подкладкой подъ $ 
верхъ, а если дѣлается картузъ, то при- \ 
шиваютъ козырекъ. П ослѣ всего этого \ 
шапка или картузъ ставится на болванъ. ; 
Ш ью тъ шапки разны хъ фасоновъ и раз- \ 
ной стоимости. Китайка, славянка, чер- ; 
кесская, пуш кинская, малороссійская, рус- \ 
кая бадейка, рафаэль и пр., a цѣной отъ \ 
30 к. (кар тузъ) до нѣсколькихі десятковъ \ 
рублей за ш апку.
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Шапочное производство
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1. Образцы кустар- 
ныхъ издѣлій.

П О Я С Н Е Н Ы  К Ъ  Н И М Ъ

Гончарны й промыселъ встрѣчается во 
многихъ волостяхъ Костромской губерніи. 
П о даннымъ, собраннымъ въ 1912 г., въ 
губерніи насчитывается 684 двора гои- 
чаровъ, съ числомъ рабочихъ рукъ, за- 
няты хъ въ производствѣ свыше 1100 лицъ.

Нары тую  въ зимнее время глину пе ■ 
редъ работой таютъ въ продолженін ночи, 
затѣмъ мнутъ ногами на деревянной на- 
стилкѣ, прибавляя немного воды и не- 
ретираютъ руками, чтобы была ровная, 
т. е. одинаковой степени мягкость. t3a- 
тѣмъ берутъ нужное количество приго
товленной глины и кладутъ ее на кр у
жало. Круж ало— это скамейка въ 1 х/2 
аршина длины, на одномъ концѣ кото
рой, на желѣзномъ веретенѣ, упираю 
щемся въ желѣзный и прпкрѣплеиный 
къ проножкѣ скамьи нодпятннкъ, укрѣп - 
ленъ деревянный кругъ  (арш. діаметр., 
толщины 1 верш.). К р у гъ  этотъ обтянутъ 
полушиннымъ желѣзомъ. К усо къ  глины 
кладется въ центръ круга на неболыгіомъ 
возвышеніи, соотвѣствующемъ донцу по
суды. Правой рукой кр угъ  быстро при
водится въ движеніе, a лѣвой и отчасти 
правой оттягиваю тъ глину, придавая ей 
требуемую форму, при чемъ прихваты - 
ваютъ ее то снаружи, то внутри, то одно
временно и тамъ и здѣсь мокрой тр япи
цей, чтобы получить поверхность блестя
щую, полированую. Неровности и лиш 
ки счиіцаютъ деревяннымъ, копьеобраз- 
нымъ ножикомъ, имъ же наносятся и ри
сунки. Когда вещь получаетъ надлежа
щую форму, ее иногда покрываютъ тон- 
кимъ слоемъ, такъ называемой „бѣлой“ , 
глины, въ видѣ нолосокъ или зигзаговъ— 
для красоты. Совершенно готовую посу-
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ду подрѣзаюгъ со дна ниткой или про- \ 
волокой и ставятъ суш ить сперва на но- \ 
лицы, лавки, полати, a затѣмъ черезъ ) 
6 —24 часа на горячую печь. Когда на і 
печи дно посуды „забѣлѣетъ“ (вы сохнетъ), \ 
ее ставить въ печь (горно), предвари j 
тельно покрывъ свинцовымъ сурикомъ, J 
разведеннымъ въ водѣ, если посуда крас- $ 
наи, если же готовится синяя посуда, то ' 
лощатъ камиемъ. Горно (горнъ) устраи 
вается большей частью въ огорОдѣ пе- 
редъ окномъ; устройство его таково: перво- S 
начально выкладывается въ одицъ кир- 
пичъ четыреугольный ящ икъ, длиною отъ 
3 до 4 арш., шириною о т ъ 2 1/2 до 3 арш. 
и высотою въ три аршина. В нутр и  вы 
кладывается сводъ съ ирогарными ще
лями, а спереди въ стѣн кѣ  чело. Ііотом ъ 
вся печь съ низу до верху обсыпается 
землей и обносится срубомъ изъ жердей, 
чтобы земля не осыпалась. Горнъ стоитъ 
рублей 25, служитъ лѣтъ  2 0 — 25. О бы к
новенно 5 —6 семей имѣютъ одинъ горнъ, 
пользуясь имъ поочередно. Закладка по
суды производится сверху.

И здѣлія ставятъ на сводъ горна, вто
рой рядъ на первый, третій на второй и 
т. д. Сверху горно закрывается череп
ками разбитой посуды и немного землей. 
Топка кладется въ чело. Обжигъ произ
водится четыре часа; въ горно уклады- 
ваютъ отъ 300 до 350 шт. разной по
суды.

Обычный составь горна гаковъ: 200 
нлошекъ — опарницъ, 30 горшковъ для ва
рева -  чистогоновъ, 60 ш тукъ горшковъ 
(гривенны хъ) и 60 семяковыхъ, 80 пя- 
тиш ны хъ, 50 кринокъ, 5 умывальниковъ, 
10 полевыхъ кувшиновъ, 5 окачивальни- 
ковъ (ночная посуда), пять тазовъ (для 
мытья посуды), 5 долгушъ, 10 плоіпекъ.
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Такой горнъ продается скупщ ику рублей ] 
за 15 Одинъ работникъ приготовляетъ 
его недѣли въ три, употребляя кромѣ ; 
того день на мазку и день на обжигь. г 
При двухъ работникахъ горнъ выдѣлы- \ 
вается дней въ 15— 16. Д ля выдѣлки 1 
посуды обыкновенно имѣютъ особую избу J 
съ черной тонкой, такъ какъ бѣлую избу j 
горш ки портятъ. Особыя избы имѣютъ, j 
впрочемъ, только зажиточные го р течн и - j 
ки, a бѣдные ж ивутъ въ черныхъ избахъ.

Нѣкоторы я семьи работаютъ круглый j 
годъ, д р угія— шесть мѣсяцевъ. В ъ  рабо- £ 
тѣ  участвую тъ женщины и дѣти съ 12л., і 
но женщины главнымъ образомъ красятъ \ 
посуду и рѣдко дѣлаютъ горшки.

Сѣры е горшки приготовляются также, \ 
но обжигаются въ печи на дровахъ. К о г- \ 
да они накалятся до красна, ихъ и оку- j 
наютъ въ воду, сболтанную съ мукой.
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1 Коллекція после
довательной рѣзьбы.

2. Коллекція после
довательна™  золоче- 
нія дерева.

3. Образцы Больше- 
сольской рѣзьбы и ж и
вописи.

П О Я С Н Е Н Ь Я  К Ъ  Н И М Ъ .

*
/
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ИВ ъ  Костромскомъ уѣздѣ, на границ] 
съ Ярославской губерніей, находится по- \ 
садъ Волыпія Соли, который издавна j 
славится своими рѣзчиками и жинопис- \ 
цами.

По словамъ м ѣстны хъ мастеровъ кагсъ 
въ рѣзномъ, такъ и въ живонисномъ про- j 
изводствѣ наблюдается уиадокъ Л ѣ тъ  j 

100 тому назадъ, сообщаетъ одинъ изъ ; 
мастеровъ, было много рѣзчиковъ, изготов- 
лявш ихъ прекрасніие иконостасы. Много 
было также и живописцевъ. Ф актъ 
этотъ былъ главнымъ мотивомъ,. побу- 
дивпіимъ Попова устроить въ Болы пихъ \ 
Соляхъ ремесленное училище, въ кото- | 
ромъ предполагалось обучать живописи ’ 
и рѣаьбѣ. В ъ  д ействительности наиболь- 
шее значеніе въ ремесленномъ училищ ѣ > 
полумиль слесарный отделъ; желающихъ 
же обучаться резному делу вовсе \ 
не было.

Большее значеніе для мѣстнаго \ 
промысла имеетъ школьный отдЬлъ j 
рисованія, какъ это можно видеть изъ j 
следующ аго списка, въ которомъ числя- ; 
щіеся въ 1912 г. живописцы Болы пихъ j 
Солей подразделены на две группы : ;

У чивш іеся въ ремесленномъ училищ ѣ \ 
имени Попова:

Г .  Н . Демидовъ— живоп.
'Н . И . П оляковъ— живоп.
Н . И . Баж еновъ— живоп.
Н . В . Сизовъ— живоп.
А . А . Трубниковъ — орнам.
Л . К . И саковъ— орнам.
A . К . Демидовъ— живоп.
B . П . Бло хи нъ — живоп.
И . К . Демидовъ— живоп.
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Д- Издѣлія изъ проб
н о й  коры, работы 

И. Виноградова:
а)  крестьянская из-

I I .  К . Демидовъ —живоп.
Н . А . П оповъ— живоп.
А . П . П оповъ— живоп.
К . А . Судаковъ— живоп.
И . А . Судаковъ— живой.
К . М. Демидовъ— живоп
Ѳ. Д. М орщ ихинъ— живоп.
М. Н . Кульковъ (2 -м ъ )— живоп.
H . А . Алекинъ—  ?
I .  И . Трубниковъ живоп.
A . И . Трубниковъ — живоп.

Н е учившіѳся:
И . Н . Р ти щ евъ — живоп.
B . О. Демидовъ— орнаменщикъ.
М. О. Демидовъ —орпамен.
Н . О. Демидовъ— орнам.
М. Н .  Кульковъ— живоп.
О. М. Демидовъ— ориам.
И . И . Д уб о въ —-живоп.
C. И . Дубовъ живоп.
М. В . Демидовъ— живоп.
А  М. Демидовъ— орнам
Т . Д . Кульковъ — живоп.
И . И. Баженовъ — орнам.
Н . Я . Клю евъ— живоп.
И . А . Лебедевъ— орнам.
Ф. А . Сорокинъ— живоп.
Что касается рѣзчиковъ, то число ихъ  

значительно меньше, чѣмъ живописцевъ, и 
всѣ они получили свое образованіе въ 
частны хъ мастерскихъ. ІІриводимъ, въ 
заключен іе, списокъ Болыпесольскихъ 
рѣзчиковъ: Н . Г1. Демидовъ, С. П . Д е 
мидовъ, Н . П . Бѣлавинъ, Г . И . Т р уб 
никовъ, И . Н . Бѣлавинъ, К . 11. Добровъ, 
Фатѣевъ.

Разны я производства.
А . И . Виноградовъ, сидѣлецъ въ пив

ной лавочкѣ, живетъ въ с. Новая В и чу- 
га, посвѣщая свой досугъ рѣзнымъ рабо-



7 4 ОТД'ВЛЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

Образцы, коллекціи
и модели. П О Я С Н Е Ш Я  ІС Ъ  Н И М Ъ .

*
I

б) р и г а .
в) с а р а й .
г )  а м б а р ъ .
д) ш а т р о в а я  м е л ь 

н и ц а .
е) т о л ч е я
ж )  в о д я н а я  м е л ь н и ц а .
з )  с о в р е м е н н а я  в и н 

н а я  л а в к а .
и )  к а б а к ъ  п р е ж н я г о  

т и п а .
к )  к а р т и н ы  и з ъ  п р о б 

к о в о й  к о р ы .
л )  ж и в о п и с ь .
м )  и з д ѣ л ія  к р е с т ь -  

я н с к и х ъ  д ѣ т е й  с а м о у -  
че-къ.

5. Выжиганіе, метал- 
ло-пластика и раз
ныя изящныя работы 
мѣстной интеллиген
ции, работающій на ку
старный складъ.

тамъ изъ пробковой коры и живописи, jj 
Самоучка.

Самоучка ГІорфирій Осиповъ Охол- 
ковъ, креетьянинъ дер. Н асакина, Ж иря- 
тинской волости. Кинешемскаго уѣзда.

Кинешемское уЬздное земство за ио- 
послѣдніе годы устраиваетъ ежегодно 
періодическія выставки, на который по
мещаются иногда издѣлія кр. дѣтей са- 
моучекъ.

Съ устройствоМ7з въ 1910 г. въ г. Ко- 
стромѣ кустарнаго склада, послѣдній, на 
ряду съ продажей кустарны хъ Костром- 
скихъ  издѣлій началъ вести торговлю 
многими издѣліями другихъ кустарны хъ 
складовъ: Вятскаго, Московскаго, Воло- 
годскаго и др. (кружева, выжиганья, и г
руш ки и пр.)

Стіросъ со стороны покупателей па вы- 
жиганье и пр. издѣлія, вызвалъ предло- 
женіе труда со стороны мѣстаой костром
ской ннтеллигенціи. В ъ  настоящее вре
мя на складъ поставляюсь свои издѣлія 
свыше 20 человѣкъ мѣстной интелиген- 
ціи.
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