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Въ концѣ 1908 года Казанская Губернская Земская Управа

поручила. Оцѣночно-Статистическому Бюро составить очеркъ

мелкой промышленности Казанской губерніи для предстоящей

Международной выставки въ г. Казани. Бюро немедленно при-

ступило къ дѣлу и, чтобы получить необходимыя данныя, ра-

зослало особо составленныя опросныя программы во всѣ во-

лостныя правленія и корреспондентамъ Статистическаго От-

дѣленія Губернской Управы. Во многихъ случаяхъ съ значи-

тельнымъ запозданіемъ, и только послѣ повторныхъ напоми-

наній, требуемыя свѣдѣнія были получены (между прочимъ

корреспонденты прислали 950 заполненныхъ программъ), и

можно  было начать разработку ихъ.

На первомъ же шагу обнаружились недостатки матеріала,

являющіеся результатомъ спѣшности работы нѣкоторыхъ во-

лостныхъ правленій. Вообще нужно сказать, что надежныя

цифровыя данныя едва-ли могутъ быть получены иначе, какъ

путемъ подворнаго изслѣдованія, произвести которое до сихъ

поръ въ Казанской губерніи оказывается невозможнымъ. Тѣмъ

не менѣе свѣдѣнія, доставленныя волостными правленіями, нельзя

считать лишенными значенія: распредѣленіе промысловъ по

территоріи Казанской губерніи и преобладаніе тѣхъ или иныхъ

промысловъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ они во всякомъ случаѣ

представляютъ вѣрно и заслуживаютъ разработки въ этомъ

направленіи. Другой недостатокъ матеріала состоитъ въ его

неоднородности, которая произошла отъ того, что одни и тѣ же

вопросы   программы    разными   лицами,   которыя   должны   были
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давать отвѣты, были поняты различно. Это обстоятельство

опять таки не обезцѣниваетъ матеріалъ, но оно отнимаетъ у

изслѣдователя возможность быстрой обработки его каждый

отвѣтъ нужно тщательно разсматривать, взвѣшивать, чтобы

рѣшить, къ какой группѣ слѣдуетъ отнести данныя, въ немъ

заключающіяся. Благодаря такимъ особенностямъ матеріала

(содержащаго въ себѣ однако не мало интереснаго) разработка

его въ полномъ объемѣ можетъ быть произведена только къ

концу года. Поэтому въ настоящее время мы ограничиваемся

предлагаемыми краткими свѣдѣніями о мелкой промышленности

въ Казанской губерніи.

Настоящая работа исполнена сотрудникомъ Бюро Я. A. By-

халовымъ.  Редакція принадлежитъ нижеподписавшемуся.

Завѣдующій Бюро В.  В.  Перцовь.

J юль 1909 г.
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ПРОМЫСЛЫ ПО ОБРАБОТКЪ ДРЕ-
ВЕСНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.

При взглядѣ на карту Казанской губерніи бросаются въ

глаза огромныя пространства, покрытая лѣсомъ. Неудивитель-

но поэтому, что промышленность, для которой матеріаломъ

служить дерево (различныя его части) и кустарникъ, имѣетъ

наибольшее распространеніе. Въ самом']) дѣлѣ, крестьянъ-

домохозяевъ, промышляющихъ обработкою этого матеріала,

насчитывается въ Казанской губерніи болѣе 17 1 / 2 тысячъ—

число очень большое по сравненію съ тѣми, каісіе мы встрѣ-

чаемъ въ прочихъ отрасляхъ обрабатывающей мелкой про-

мышленности.

1 . Обработка луба и коры деревъевъ. Наибольшее число рукъ

занято ремесломъ нримитивнымъ, не требующимъ отъ работ-

никовъ сколько нибудь продолжительной подготовки, не нуж-

дающимся въ дорого стоющихъ приспособленіяхъ, а потому

доступнымъ для всякаго и слѣдовательно мало доходнымъ. Мы

говоримъ именно о тканьѣ роголсъ, которыя идутъ по назна-

чение или какъ таковыя, или сшиваются въ кули. Этимъ дѣломъ

занимаются 5088 домохозяевъ. Рогожный промыселъ не рас-

пространенъ равномѣрно по территоріи губерніи, а сосредото-

чивается въ нѣкоторыхъ волостяхъ или отдѣльныхъ селеніяхъ.

Но на этихъ ограниченныхъ пространствахъ онъ является

всегда господствующимъ надъ другими промыслами  (не говоря
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конечно, о земле дѣльчоскомъ, которому онъ служить подспорь-

емъ) и привлекаете сотни рабочихъ рукъ. Домохозяевъ-ро-

гожниковъ всего больше въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ— 1299 и

въ Казанскомъ — 1101, всего же меньше   въ Тетюшскомъ— 60.

Въ виду важности промысла необходимо коснуться нѣко-

торыхъ сторонъ его. Рогожи ткутъ обыкновенно втроемъ (въ

рѣдкихъ случаяхъ вдвоемъ): одинъ главный мастеръ, взрослый

работникъ, и два помощника — изъ подроетковъ того или дру-

гого пола. Такимъ образомъ въ количественномъ отношеніи

подростки и дѣти представляютъ въ рогожномъ промыелѣ глав-

ный рабочій элементъ; вслѣдствіе этого иромыселъ является

значительнымъ препятствіемъ просвѣщенію въ тѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ онъ особенно распространенъ. Нужно прибавить еще, что са-

мая работа при изготовленіи рогожъ вредна для здоровья, такъ-

какъ пыль, въ изобиліи отдѣляющаяся отъ мочала, раздража-

етъ дыхательные органы. При этомъ работаютъ обыкновенно въ

жилой избѣ: значить, все населеніе ея расплачивается затотъ

заработокъ, которымъ вознаграждаются труды нѣкоторыхъ

членовъ семьи (организація труда обыкновенно семейная, по-

стороннихъ именно подроетковъ, нанимаютъ рѣдко).

Если бы заработокъ былъ значителенъ, съ этими непріят-

ными сторонами промысла можно было бы еще кое-какъ поми-

риться; но заработокъ очень скуденъ. Въ этомъ легко убѣ-

диться по слѣдующему самому счастливому примѣру, который

мы нашли въ корреспонденціяхъ. Въ Сюндырской волости

Козмодемьянскаго уѣзда старшій работникъ добываетъ въ пол-

года 60—70 руб., его помощники— отъ 40 до 45 руб. ималь-

чикъ— цо 25 руб. При этомъ трудятся по 16—18 часовъ. въ

сутки, зарабатывая втроемъ 80 или 90 коп. Въ этомъ случаѣ,

какъ и во многихъ другихъ, домохозяинъ самъ пріобрѣ-

таетъ мочало, изъ котораго выдѣлываетъ рогожи, и самъ про-

даетъ свои издѣлія (большею частью скупщикамъ). Но гораздо

чаще рогожникъ  беретъ  матеріалъ   у   купца  (б.  ч. крупнаго
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лѣсоторговца) и оыу же ііредставляетъ свои издѣлія, получая за

трудъ извѣстную плату. Въ этихъ олучаяхъ заработокъ обык-

новенно бываетъ еще меньше: зарабатываютъ, наприыѣръ,

втроемъ 2 р. 50 к. въ недѣлю или 10 рублей въ мѣсяцъ.

Плохой заработокъ рогожниковъ безъ сомнѣнія зависитъ

отъ очень сильной конкурренціи между ними, которая въ свою

очередь ироистекаетъ изъ крайней доступности ремесла и бѣд-

ности населенія, которое старается добыть сколько нибудь

денегъ для удовлетворения своихъ нуждъ. Несмотря на малый

доходъ отъ промысла, крестьяне черемисско-чувашскихъ уѣз-

довъ очень дорожать имъ.

Къ тканью рогожъ нримыкаетъ. витье мочальныхъ вере-

вокъ, изготовленіе мочальныхъ рыболовныхъ снастей и частей

упряжи; но эти промыслы занимаютъ незначительное число рукъ.

Нельзя того же сказать о нашемъ національномъ и древ-

нѣйшемъ практическомъ искусствѣ— плетеніи лаптей. О томъ,

что не существуетъ деревни, въ которой не плели бы лапти

для собственнаго уиотребленія, едва ли нужно распространяться;

но въ нѣкоторыхъ уѣздахъ цѣлыя села заняты плетеніемъ лап •

той на продажу, и казанскіе лапти отправляются, при помощи

предпріимчивыхъ скупщиковъ, въ Симбирскую, Самарскую,

Саратовскую губерніи и еще дальше. Всего плетеніемъ лаптей

на продажу занимается въ губерніи 2724 семьи. Преимущест-

венно же распространенъ этотъ промыселъ въ слѣдующихъ

уѣздахъ: Цивильекомъ, Тетюшскомъ, Спдсскомъ, Мамадыш-

скомъ, Казанскомъ и Ядринскомъ. Заработокъ незначителенъ:

по словамъ одного корреспондента его хватаетъ только на

керосинь, табакъ и спички; другой ирибавляетъ еще соль.

Цифры, обладающія большею объективностью, говорятъ, что

мѣсячный заработокъ взрослаго, опытнаго работника, дости-

гаетъ 3  рублей, годовой  простирается   отъ 15 до 30 рублей.

Производствомъ рѣшетъ   славятся   Новые   Бурженеры  въ

Цивильекомъ уѣздѣ:   здѣсь 52 домохозяина занимаются этимъ
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дѣломъ; иромыеелъ существуете и въ нѣкоторыхъ другпхъ

мѣстахъ, но въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. Заработокъ

весьма скроменъ: отъ 3 до 5 руб. въ мѣсяцъ.

Изъ лыка дѣлаютъ еще пещуры и сумки, изъ бересты-

бураки; но эти отрасли промысла не имѣютъ серьезнаго зна-

ченія.

Вообще же обработкою матеріала, получаемаго изъ луба и

коры деревьевъ, занимается въ губерніи 8344 домохозяина.

2. Почти столь же несложное дѣло (иокрайней мѣрѣ въ

томъ видѣ, въ какомъ оно у насъ ведется) представляетъ

слюлокуреиге, гонка дв?тл и обжшаніе угля.

Смолокуреніе, къ которому мы относимъ также добываніе и

очистку скипидара, больше всего распространено въ Царево-

кокшайскомъ уѣздѣ, гдѣ имъ занимаются 1167 домохозяевъ

(изъ нихъ 596 въ Себѣ-Усадской волости). Далѣе но числу

смолокуровъ слѣдуютъ уѣзды: Чебоксарскій (221 домох.) и

Козмодемьянскій (63).

Промыселъ этотъ былъ обстоятельно оиисанъ какъ съ

технической, такъ и съ коммерческой стороны въ изданіи Ста,-

тистическаго Отдѣленія Казан скаго Губернскаго Земства: „Смоло-

курение въ Царевококшайскомъ, Чебоксарскомъ и Козмодемь-

янскомъ уѣздахъ" (1905 г.), къ которому мы и отсылаемъ

читателя, желающаго подробнѣе ознакомиться съ этимъ дѣломъ.

Устройство смолокуреннаго завода, поскольку этимъ име-

немъ можно назвать совокупность довольно простыхъ приспо-

собленій (главное изъ нихъ— котелъ, плотно закрываемый крыш-

кою), для номѣщенія которыхъ не строятъ особаго зданія, об-

ходится, по словамъ корреспондентовъ, отъ 70 до 200 руб.

Единовременная затрата такой суммы, которая должна быть

возвращена въ теченіе приблизительно 7 лѣтъ, не по силамъ

большинству крестьянъ, и это заставляетъ ихъ соединяться

для смолокуренія въ артели, обыкновенно по 8 человѣкъ; лишь
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рѣдко встречаются болѣе состоятельные люди, владѣющіс двумя

паями или „четвертью котла".

Доходность завода бываетъ весьма различна, въ зависи-

мости отъ количества переработываемаго матеріала („осмола"),

отъ цѣнъ на смолу и скипидаръ, которыя сильно колеблются, и

наконецъ отъ того, сбываютъ ли продукта сами промышлен-

ники непосредственно, или продаютъ его на мѣстѣ скупщикамъ.

Въ д. Кутюкъ-Кинерь, Царевококшайскаго у., на всѣхъ 8 че-

ловѣкъ за 7 мѣсяцевъ работы выручается въ среднемъ 440 руб.

прииродажѣ скупщикамъ и можетъ быть выручено 1000 руб. —

при непосредственномъ сбытѣ Въ д. Нужъ-Ключъ, того же

уѣзда, 6 человѣкъ съ 2 лошадьми добываютъ въ такое же

время 600 руб. За максимумъ заработка, возможнаго для домо-

хозяина, при участіи въ работѣ членовъ его семейства, можно

принять 200 руб., считая въ этой суммѣ содѳржаніѳ лошади.

Доходъ отъ очистки скипидара приблизительно такой же.

ГСрестьянъ-домохозяевъ, занимающихся гонкою дегтя, во

всей губерніи наберется десятка три. Годовой заработокъ ихъ

бываетъ иногда ничтоженъ — 10 руб., 25 руб., но можетъ до-

стигать 100 руб.

Гораздо болѣе распространено добываніе древеснаго угля

(въ качествѣ остаточнаго продукта онъ получается также при

смолокуреніи). Всего по губерніи занято этимъ промысломъ

627 домохозяевъ; изъ этого числа 199 въ Мамадышскомъ у.,

181 въ Казанскомъ и 100 въ Чебоксарскомъ. Въ четырехъ

уѣздахъ наблюдается концентрація промышленное ги въ одной

какой нибудь волости. Промыселъ углежженія является глав-

нымъ лишь для немногихъ крестьянъ, особено сильно стра-

дающихъ отъ малоземелья; такіе крестьяне уходятъ для про-

мысла даже на сторону —въ сосѣднія губерніи.

Заработокъ скуденъ. Въ разныхъ мѣстахъ добываютъ: отъ

10 до 40 руб. въ 3 мѣсяца, 30 руб. въ 9 мѣсяцовъ и рублей

50—60 во все время, свободное отъ полевыхъ работа.
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3.   Скажемъ здѣсь лее нѣсколько словъ о двухъ очень мало

распространенныхъ   промыслахъ — обработка  корья   и   трети

сандала (терпужный 'промыселъ). Драньежъ корья, сушеніемъ

его и измельченіемъ занимаются въ губерніи 14 домохозяевъ,

изъ которыхъ 7 находятся въ Казанскомъ уіздѣ, 1— въЦаре-

вококшайскомъ и 6— въ Чистопольскомъ. Оандалъ трутъ 2 домо-

хозяина въ с. Пермякахъ Казанскаго у., съ 10 наемными ра-

бочими.

Переходимъ къ промысламъ, требующимъ отъ работника

болѣе или менѣе продолжительной подготовки и природной лов-

кости, который дѣлаютъ изъ него мастера, а не просто обла-

дателя мышечной силы. По распространенности на первомъ

мѣстѣ между ними стоить:

4.  Производство орудій передвижетл и частей къ нимъ, т. е.

телѣгъ и другихъ колесныхъ экипажей, саней, ободьевъ, колесъ,

полозьевъ, дугъ и оглобель. Сюда же мы относимъ изготов-

леніе простѣйшихъ земледѣльческихъ орудій, имѣя въ виду

только деревянныя части ихъ.

Промыселъ, понимаемый въ этомъ широкомъ объемѣ, встрѣ-

чается во всѣхъ уѣздахъ; но отдѣльныя отрасли его имѣютъ

неодинаковое распространеніе. Гнутьемъ ободьевъ и полозьевъ

и сборкою колесъ занимается 1015 домохозяевъ, ироизвод-

ствомъ телѣгъ, саней, дровней и салазокъ— 1057 домохозяевъ;

138 домохозяевъ выдѣлываютъ хомутовые клещи, дуги, оглоб-

ли и пр. Назовемъ нѣкоторыя селенія, особенно выдающіяся

по размѣрамъ промысла. Первое мѣсто межцу ними принадле-

житъ Гремячкѣ, Лаишевскаго у., съ 60 домохозяевами, зани-

мающимися сборкою колесъ и сбывающими въ годъ болѣе

1000 становъ; затѣмъ слѣдуютъ: Селенгуши,Чистопольскаго у.,—

50 домохозяевъ (сбираютъ колеса) и Аланъ-Полянка, Лаишев-

скаго у.,— 42 домохозяина (гнутъ ободья). Произведеыія на-

ходятъ сбытъ не только въ Казанской губерніи, но и далеко

за предѣлами ея — на югѣ.
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Благодаря дороговизнѣ иеобходимыхъ приспособленій въ

пѣкоторыхъ отрасляхъ производства (устройство парника для

распариванія дерева, которое нужно сгибать), ограничивающей
конкурентно, заработокъ въ обіпемъ не можетъ быть малъ:

„хороши барыши отъ, гнутья ободьевъ", говоритъ одинъ кор-

респондента, „но не всѣмъ доступны". Однако участіе капи-

тала не въ каждой отрасли одинаково, а кромѣ того есть и

другія причины, которыя обусловливаютъ разницу въ величинѣ

заработка. Чаще всего корреспонденты опредѣляютъ годовую

выручку мастера въ 50 руб.; но она можетъ доходить до

120 руб. и даже до 150 руб., въ нѣкоторыхъ же случаяхъ

падаетъ до 20 руб. и одинъ разъ— до 10 руб.
5. Производство долбленыхъ издѣлій: кадокъ, корытъ, ко-

лодъ и т. и. Промыселъ этотъ распространенъ гораздо меньше

предыдущего. Изъ населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ онъ

занимаете значительное число рукъ, слѣдуетъ назвать с. Ман-
сурово, Лаишевскаго у. (38 домохоз.), Старую и Новую Гряз-
нуху, Спасскаго у. (30 и 20 домохоз.). Годовая выручка ма-

стера при маломъ количествѣ времени, посвящаемаго на ра-

боту, бываетъ незначительна: 5-10— 20 руб.; средняя величина

должна лежать между 30 и 50 руб.; нѣкоторые корреспонденты

иишутъ, что на долбленыхъ издѣліяхъ можно выручить до

100 руб., если работать круглый годъ.

6а. Бондарный промыселъ. Бондари есть во всѣхъ уѣздахъ,

но селенія, въ которыхъ они собраны въ значительномь числѣ,

встрѣчаются лишь въ Чистопольскомъ, Чебоксарскомъ, Лаишсв-

скомъ, Мамадышскомъ и Тетюшекомъ. Замѣчательнѣйшее се-

леніе въ этомъ отношеніи есть д. Новинская, Чебоксарскаго у.,

въ которой насчитывается 200 домохозяевъ-бондарей. Нельзя

не упомянуть та,кже с. Бол. Бакарчи, Тетюшскаго у. (67 домо-

хоз.), д. Кульгу. Лаишевскаго у. (40 домохоз.). и Малые Ба-

карчи. Тетюшскаго у. (35 домох.). Въ промыслѣ принимаютъ

нѣкоторое участіе и женщины. Соотвѣтственно времени,   кото-
-

БИБЛИОТЕКА
СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТ

лен. гее. УНИВЕРСИТЕТА
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рое посвящается промыслу (въ огромномъ болыпинствѣ елуча-

евъ онъ называется подсобнымъ при земледѣліи), продуктив-

ности труда и степени, въ какой онъ вознаграждается, годо-

вой заработокъ бондаря бываетъ весьма различенъ. Наимень-

шая сумма, которая показана въ одной корреспондеціи, — 10 руб.;

чаще же всего встрѣчается 50 руб.; максимумъ можно пред-

полагать въ 100 руб. Разумѣется, домохозяинъ при содѣйствіи

членовъ своей семьи можетъ заработать значительно больше

(есть указанія на суммы въ 150, 200 и 250 руб.).

66. Присоединяемъ выдѣлку клепки (особаго рода липо-

выхъ, осиновыхъ, елевыхъ, сосновыхъ, а чаще всего дубовыхъ

дощечекъ, изъ которыхъ затѣмъ собираютъ посуду) къ бондар-

ному промыслу въ виду общности конечной цѣли производства.

Заготовкою клепки небольшими партіями занимается въ губер-

ніи 291 домохозяинъ. Сбывается клепка скупщиками въ по-

волжскіе города: Саратовъ, Царицынъ, Астрахань, а также въ

Баку. Лучшіе сорта ея, изъ отборнаго дуба, отправляются во

Франціго, гдѣ употребляются для изготовленія бочекъ подъ

виноградный вина.

Кромѣ того въ трехъ селеніяхъ Свіяжскаго уѣзда 55 до-

мохозяевъ (изъ нихъ въ Нурлатахъ 50) занимаются заготовкою

изъ дуба вагопныхъ брусьевъ, брусьевъ для спщъ и т. п. Отно-

симъ это въ 6-ую группу— ради экоиоміи мѣста.

7. Токарный промыселъ. Сравнительно большое число то-

карей находится въ Мамадышскомъ уѣздѣ— 42 домохозяина

занимаются здѣсь токарнымъ дѣломъ (изъ нихъ 20— -въ д. Иш-

кеевой). Всего же по губерніи ихъ насчитывается 92. Отмѣтимъ

то обстоятельство, что въ Мамадышскомъ уѣздѣ, гдѣ промыселъ

развитъ болѣе, чѣмъ гдѣ либо (точатъ главнымъ образомъ

деревянную посуду разнаго рода), и пользованіе наемнымъ

трудомъ значительно распространено: 37 домохозяевъ нани-

маютъ 74 рабочихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ для работы сравнитель-

но часто имѣются  особыя  помѣщенія,   между   тѣмъ   какъ   въ
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прочихъ уѣздахъ почти всѣ токари работаютъ въ жилыхъ

избахъ. Годовая выручка различна— въ зависимости между

прочимъ отъ сложности работы. На точеніи прядильныхъ ве-

ретень въ с. Норусовѣ. Ядринскаго уѣзда, зарабатываютъ въ

течѳніи зимы только 5 руб. Въ другихъ отрасляхъ промысла

заработокъ больше: 10, 15, 20, 30 и 40 руб.; въ одномъ слу-

чаѣ показана сумма въ 60 руб., въдвухъ 75 руб. (за 4—5 мѣс.)
и въ одномъ— 100 руб. (работаютъ весь годъ за исклгоченіемъ

страды).

8. Производство щепного товара и мелкихъ издѣлій изъ

дерева. Въ этой группѣ мы соединили слѣдующія издѣлія: ло-

паты, весла, топорища, грабли, берда, прядильные гребни,

смолянки (лопатки для точенія косъ), еапожныя колодки, сѣд-

ла и сѣделки, дудки, дѣтскія игрушки, курительный трубки и

чубуки къ нимъ.

Производствомъ перечисленныхъ предметовъ занято 472
домохозяина, которые по спеціальностямъ распределяются такъ:

выдѣлываютъ лопаты — 146, берда— 134, смолянки — 55, гребни—

46, еапожныя колодки— 27, сѣдла и сѣделки— 17, трубки и

чубуки къ нимъ— 36; на все прочее остается 11. Отдѣлыіыя

отрасли промысла не распространяются равномѣрно по всей
губерніи, а сосредоточиваются въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, гдѣ

ими занимаются издавна. Укажемъ селенія, наиболѣе замѣча-

тельныя въ этомъ отношеніи: Кичкальыя и Темерликъ, Чисто-

польскаго у. (50 и 30 домохозяевъ выдѣлываютъ лопаты),

с. Мансурово Лаишевскаго у. (30 домох. — лопаты), д. Каракуль,

Опасскаго у. (30 домохоз.— смолянки), д., Тявгильдина, Те-

тюшекаго у. (50 домох.— берда), Ключищи, Лаишевскаго у.

(25 домохоз. — еапожныя колодки), Старый Горѣлый Елышкъ,

Мамадышскаго у. (27 домохоз.— прядильные гребни), д.д. Ур-

кушъ и Верхн. Арбашъ того же у. (въ обѣихъ не меиѣе 17

домохоз. изготовляютъ сѣдла и сѣделки).

Продукты производства находятъ сбытъ не только въ Ка-
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занской губ., но и за предѣлами ея. Напримѣръ, для лопать

мѣстами сбыта служатъ Мелекесъ, Майна, и другія селеиія

Самарской губ.

Годовой заработокъ въ иныхъ случаяхъ бываетъ очень

малъ. Напримѣръ, корреспондентъ изъ Ключищъ пигаетъ, что

отъ сапожныхъ колодокъ получается доходъ отъ 15 до 30 руб.

на человека при работѣ, продолжающейся съ сентября по май;

но въ благопріятныхъ случаяхъ заработокъ можетъ достигать

100 руб.

9. Ѵтолнрньш промысвлъ. Изъ отдѣльныхъ видовъ про-

мысла наибольшее распроетраненіе имѣетъ изготовленіе мебели

разнаго рода и качества и оконныхъ рамъ— занимаются 833

домохозяина; на второмъ мѣстѣ стоитъ выдѣлка ящмковъ для

товара— свыше 400 домохозяевъ (въ этой работѣ участвуют;,

и женщины, въ небольшемъ числѣ). Производители мебели п

оконныхъ рамъ живутъ разбросанно единицами или неболь-

шими группами на всемъ проетранствѣ губерніи. Они большею

частью работаютъ на заказъ, и лишь немногіе продаютъ свои

издѣлія на базарахъ. Производство товарныхъ ящиковъ болѣе

•связано съ опредѣленными мѣстностями. По развитію этого

промысла особенно выдается с. Ключи, Казанскаго у., гдѣ

почти 300 домохозяевъ занимаются изготовленіемъ ящиковъ,

которые сбываются на казанскіе заводы и фабрики. Затѣмъ

слѣдуетъ Ильинская волость Казанскаго у. съ 83 домохозяе-

вами, дѣлающими ящики, и Сотнурская волость Царевокок-

шайскаго у.— 47 домохозяевъ (въ послѣднее время, съ тѣхъ

поръ, какъ на заводѣ Крестовниковыхъ стали изготовлять

ящики сами, при помощи машинъ, промыселъ сократился). Село

Пановка Казанскаго у. избрала своею спеціальностыо изготов-

леніе намогильныхъ крестовъ (20 домохоз.). Въ Рыбной Сло-

бодѣ, Лаишевскаго у., развилось производство ажурныхъ лред-

метовъ изъ Дерева (9 домохоз.). Есть у насъ также ма.стера.

дѣлатощіе рамы для настилки паркета и другіе предметы, и мѣю-
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щіе ограниченное примѣпеніе. Производство рамочныхъ ульевъ

болѣѳ распространено въ уѣздахъ: Цивильскомъ (25 домохоз,),

Царевококпіаискомъ (6), Чебоксарскомъ (тоже 6) и Лаишев-

скомъ (15).

Въ болыпинствѣ уѣздовъ Казанской губерніи есть столяры,

умѣющіе дѣлать вѣялки; они у иасъ зарегистированы въ 24

селеніяхъ. Особенно замечательно въ этомъ отногаеніи вгоѳ

Тавели, Мамадышскаго у.: здѣсь 14 домохозяевъ занимаются

изготовленіемъ вѣялокъ, которыя они продаютъ па базарахъ

(въ прочихъ мѣстностяхъ мастера, считающіеся единицами,

работаютъ обыкновенно только по заказу).

Занимаются столярничествомъ обыкновенно въ свободное

отъ полевыхъ работъ время (въ этомъ отноіпеніп столярный

промыселъ не представляетъ исключенія среди другихъ) и лишь

въ рѣдкихъ случаяхъ, когда промыселъ является главпымъ

средствомъ заработка, ему посвящаютъ цѣлый годъ.

Слишкомъ малая годовая выручка (25, 20 руб. и меньше)

выпадаетъ па долю столяра лишь въ немногихъ случаяхъ.

РІаиболынія числа показаній приходятся на 80 руб. и 100 руб.

Несомнѣнно, что одинъ мастеръ, безъ учениковъ и подмастерь-

евъ, можетъ заработать 180-200 руб. въ годъ, работая все

время, кромѣ страды.

Число столяровъ-домохозяевъ по губерніи— 1361 . Изъ нихъ

только 23 нанимаютъ рабочихъ, въ числѣ 50, и 123 имѣютъ

отдѣльныя помѣщепія для работы.

10а. Покончивъ съ древодѣльными промыслами, остается

еще изложить имѣющіяся у насъ свѣдѣнія о производствѣ

ѵздѣлій изъ прута.

Нужно отмѣтить прежде всего, что сущоствуетъ нѣкото-

рое сосредоточеніе отраслей производства въ извѣстныхъ мѣст-

иостяхъ. Такъ, плетеніемъ корзинъ (бѣльевыхъ, дорожныхъ

и т. п.) занимаются преимущественно въ пѣсколькихъ селсиіяхъ

Казаискаго у.: въ с. Васильевѣ  (40 домохоз.),   въ д. Куземе-

2
вив

факульт*
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тевой (20) и въ с. Никольскомъ (16), затѣмъ въ Виловато-

вражской вол. Козмодемьянскаго у. (101 домохоз.) и въ Норусов-

ской вол. Ядриискаго у. (64 домохоз.). Корзины для бутылей

дѣлаютъ отчасти въ нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ мѣстно-

стей, но главнымъ образомъ въ Алымкасинской вол. Чебоксар-

скаго у. (128 домохоз.). Экипажныя корзины плетутъ преиму-

щественно тоже въ Алымкасинской волости Чебоксарскаго у.

(148 домохоз.) и затѣмъ въ д. Степное Озеро, Чистопольскаго у.

(42 домохоз.). Гнутая мебель, къ которой мы относимъ и под-

ставки для цвѣтовъ, представляетъ довольно важный по коли-

честву продукта домашней промышленности въ Болыпе-Юнгин-

ской волости Козмодемьянскаго у. (72 домохоз.).

Организація производства — семейная. Въ работѣ прини-

маюсь участіе и женщины, а также дѣти. Пивныя корзины

плетутъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ исключительно дѣти, воз-

растомъ до 15 лѣтъ. Сбыта большею частью находится въ

рукахъ скупщиковъ, которые отправляюсь товаръ въ Астрахань

и другіе южные города; они же иногда ссужаюсь производи-

телей деньгами на покупку матеріала.

Если оставить въ сторонѣ дѣтей 12— 14 лѣтъ, которыя

часто зарабатываюсь въ мѣсяцъ не болѣе 1 рубля, то годовая

выручка взрослаго плетенщика (за 5—7 мѣсяцевъ работы) опре-

деляется корреспондентами чаще всего въ 30 руб., затѣмъ въ

40 и въ 50.

106. Вязка метель представляетъ слишкомъ простое ре-

месло для того, чтобы его молено было сливать съ предыду-

щимъ, хотя матеріалъ для работы тамъ и здѣсь сходенъ. Про-

мыселъ сосредоточенъ въ нѣсколькихъ селеніяхъ: д. Савиновой и

Сухой рѣкѣ, Казанскаго у. (40 и 10 домохозяевъ, соотвѣтственно,

занимаются имъ), въ д. Ключищахъ, Лаишевскаго у. (15 домо-

хоз.) и въ с. Матвѣевкѣ, Спасскаго у. (6 домохоз.).
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П.

ОБРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНЫХЪ ВО-
ЛОКНИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

Растительное волокно служить матеріаломъ для производ-

ства различиыхъ предметовъ и потому даетъ пищу нѣсколь-

кимъ нромысламъ. Будемъ говорить о нихъ въ порядкѣ воз-

растающей сложности работы и тонкости издѣлія. Простѣй-

шимъ производствомъ можно считать:

1.  Витье веревокъ. Всего больше этимъ промысломъ зани-

маются въ Цивильскомъ уѣздѣ; здѣсь по размѣрамъ производ-

ства далеко выдается передъ другими селеніями д. Старые

Урмары, гдѣ 50 домохозяевъ выотъ .веревки. 13ъ Спасскомъ у.

подобное же значеніе имѣютъ Средніе Татарскіе Юрткулн

(23 домохоз.) Въ работѣ участвуютъ и женщины, и подростки.

Очень часто матеріалъ приносится заказчиками, но рабо-

таіотъ тавре и на продалсу, сбывая ироизведенія на мѣстныхъ

базарахъ и на ярмаркахъ: Нижегородской, Ирбитской, Мен-

зелинской. Заработки показаны такіе: отъ 50 до 80 руб. за 6

мѣс, 75 руб. за работу весною и лѣтомъ и 120 руб. за весь

годъ, исключая страдное время.

2.   Плетете рыболовныхъ снастей. На первомъ мѣстѣ по

распространенности этого промысла стоить Лапшевекій уѣздъ,

а въ немъ— селеніе Троицкій Урай,гдѣ промысломъ занимают-

ся 50 семействъ. Все производство Мамадыіпскаго у. сосре-

доточено въ трехъ селеніяхъ Старо-Кумызанской волости. Въ

Спасскомъ у. можно отмѣтить Жедяевскую и Гусихинскуго

волости.

Плетеиіе рыболовныхъ снастей нигдѣ не составляете глав-

наго занятія. Во многихъ случаяхъ этимъ дѣломъ занимаются

только женщины, при томъ въ продолженіи весьма ограничен-

ная времени (иной разъ лишь   2   зимнихъ   мѣсяпа).   Чистый
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заработокъ одного лица ннчтоженъ: отъ 1  рубля за зиму и не

болѣе 15 руб. при самыхъ благо иріятныхъ условіяхъ.

3.   Ткачество. При обширномъ расиространеніи продуктов'],

(фабричной ткацкой промышленности трудно ожидать, чтобы
домашнее ткачество могло имѣть значеніе самостоятельная

промысла. Но все-таки кое-гдѣ такой промыселъ существу етъ.

У насъ изъдавна славится имъ село Сюкеево въ Тетюшскомъ

уѣздѣ. Въ настоящее время здѣсі. занимаются тканьемъ холста

на продажу 280 лицъ женскаго пола въ 250 домахъ.

4.   Красильный и красплъно-набішой промыслы. Отъ тканья

естественно перейти къ дальнѣйшему (хотя и необязательному)

процессу обработки волокнистыхъ веществъ— къ окраскѣ ихъ.

Красильно-набивной промыселъ довольно раснространенъ въ

губерніи; но крайней мѣрѣ въ рѣдкомъ уѣздѣ нѣтъ мастеровъ

по этой части. Но селеній, въ которыхъ ихъ было бы Несколь-

ко, насчитывается очень мало. Самое замѣчателыюе изъ нихг ь

— с. Большое Фролово въ Тетюшскомъ у.: здѣсь 15 домохо-

зяева, занимаются окрашиваиіемъ тканей. Промыселъ почти

вездѣ только подсобный. Ему посвящаютъ обыкновенно лишь

3 мѣсяца въ году, иногда даже 2. Заработокъ показанъ въ

10 руб., въ 15 руб., въ 50 руб. и въ 70 руб.

5.  Плетете кружевъ и т. п. Серьезное значеніе имѣетъ этотъ

нромыселъ въ с. Троицкомъ Ураѣ, Лаишевскаго у., гдѣ имъ

занято 100 жепщинъ (кромѣ кружевъ вяжутъ еще скатерти),

затѣмъ въ Шушарахъ и окрестныхъ селеиіяхъ Казанскаго у.

(84 лица женскаго иола, въ томъ числѣ 14 дѣвочекъ); далѣе

корресиондентъ изъ Рыбной Слободы, Лаишевскаго у., гово-

рить о плетеніи кружевъ, каісь о главыомъ занятіи „всего жен-

скаго персонала"; изъ Завода Нырты, Мамадышскаго у., есть

сообщеніе о существовании тамъ этого промысла (начало его

относится къ довольно давнему времени); въ Спасскомъ у.

можно отмѣтить с. Бездну съ 20 мастерицами. Промыселъ

этотъ, какъ оказывается, можетъ развиваться только при покро-
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вительствѣ и руководствѣ просвѣщенныхъ людей, которые до-

бываютъ матеріалъ по сходнымъ цѣнамъ, даютъ образцы для

работы и заботятся о сбытѣ произведены. Такъ, въ Рыбной

Слободѣ дѣло, повидимому, шло не дурно, когда въ немъ при-

нимала живое участіе мѣстная землевладѣлица; теперь же

промыселъ падаетъ и заработокъ мастерицъ очень скуденъ:

,.нѣкоторыя кормятся, а большинство бѣдствуетъ". ВъНыртахъ,

гдѣ прежде большія услуги кружевницамъ оказывала земская

кружевная школа, которая теперь не существуетъ, заработокъ

опредѣляется въ 5 — 10 руб. за зиму. Въ настоящее время въ

сравнительно благопріятныхъ условіяхъ кружевной промыселъ

находится въ Шушарахъ и ближайшихъ селеніяхъ Казанска-

го у. —благодаря опять-таки руководительству мѣстной земле-

владѣлицы; но и здѣсь заработокъ очень скроменъ: хорошая

работница добываетъ въ мѣсяцъ отъ 3 руб. 50 коп. до 5 руб.

6. Производство издѣлій тъ соломы и камыша находится

въ очень близкомъ отношеніи ко II отдѣлу, хотя здѣсь мате-

ріалъ не расщепляется предварительно на волокна. На первомъ

мѣстѣ по своему значенію стоить изготовленіе соломенныхъ

колпаковъ для бутылей. Этимъ дѣломъ въ Ильинской волости

Казанскаго у. занимаются въ 200 домахъ (въ томъ числѣ въ

д. Бѣлой Безводной— 85, въ с. Ильинскомъ— 70, въ Айшѣ—

30) . Но сами домохозяева и даже подростки мужского пола при-

нимаютъ мало участія въ работѣ: она лежитъ на женщинахъ

и дѣтяхъ. Семейство зарабатываешь самое большее 50 руб. въ

б мѣсяцевъ, не считая стоимости соломы и нитокъ.

Тканье циновокъ изъ камыша (и другихъ водныхъ расте-

ши) особенно распространено въ д. Чирки-Иншяковой, Те-

тюшскаго у., гдѣ отъ него имѣютъ заработокъ 25 домохозяевъ.

Впрочемъ, работаютъ преимущественно подростки. Зарабо-

токъ— отъ 20 до 40 руб. за время отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.
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Таблица къ II отдѣлу.

УЪЗДЫ
Число семей, занимающихся промыслами

1-ой
группы

2-ой   1   3-ой
группы  группы

4-ой
группы

5-ой
группы

6-ой
группы

Всѣхъ

груипъ

Казанскій    .   .   .

Козмодемьянскій

Лаишевскій .   .   .

Мамадышскій .   .

Свіяжскій     .   .   .

Спасскій ....

Тетюшскій   .   .   .

Царевококшайскій

Цивильскій .   .   .

Чебоксарскій   .   .

Чистопольскій

Ядринскій    .   .   .

10

6

19

4

47

35

64

2

9

1

1

54

35

29

1

250

5
1

21

15

19

33

55

8

15

1

25

72

104

24

1

205

25

5

293

2

185

69

23

133

365

13

79

3

27

9

По губерніи    . 196 121 250 198 201 235 1201

III.

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВЪ.
1. Кузнечный промыселъ. Въ сколько-нибудь значительномъ

селеніи рѣдко не на.йдется хоть одинъ кузнецъ; но существу-

ютъ деревни, въкоторыхъ имѣется нисколько кузнецовъ и даже

большое число ихъ. Несомнѣнно поэтому, что цифры, стоя-

щія въ нижеприведенной таблицѣ, меньше дѣйствительныхъ.

Укажемъ селенія, выдающіяся но развитію кузнечнаго промысла.

Первое мѣсто между ними занимаетъ с. Чебакса, Казанскаго у.,

гдѣ, по словамъ корреспондента, почти всѣ жители занимаются

кузнечествомъ.   Заслуживаютъ также упоминанія  въ  томъ же
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уѣздѣ: Аки (20 домохозяевъ занимаются кузночествомъ) и Воз-

несенное (19 ломохоз.). Въ Чистонольекомъ уѣздѣ также есть

крупный центръ кузнечной промышленности: это— д. Кульба-

ева-Мураса (30 домохозяевъ-кузпецовъ по свѣдѣніямъ волост-

ного правлеиія, 70— по сообщенію корреспондента). Въ Лаи-

шевскомъ у. должно быть названо с. Алексѣевское (16 домохоз.),

Ш Мамадышскомъ— Тавѳли, Нижняя Русь и Старая Уча (соот-

вѣтствепно П, 17 и 22 домохозяина-кузнеца; по сообіценію

корреспондентовъ больше).

Годовой заработок кузнеца бываетъ весьма различеиъ, въ

зависимости отъ степени его искусства и разносторонности, отъ

времени,   которое   оиъ   посвящастъ   ремеслу   (кузнечество   въ

большинстве  случаевъ   служптъ  нодспорьемъ  при земледѣліи,

рѣже является главнымъ или даже единствениымъ занятіемъ) и

отъ другихъ условіп. За минимумъ можно считать 25 руб.; по

малыя суммы, къ которымъ мы привыкли, изучая промыслы но

обработкѣ древесиыхъ продуктовъ, рѣдко попадаются въ кор-

респонденціяхъ; часто встречается сумма въ 100 руб., довольно

часто въ 200 руб.   О   возможности для кузнеца,   какъ отель-

ной единицы, заработать въ годъ 300 руб. имѣется определен-

ное показаніе.  Кузнечныя заведенія  могутъ,   конечно, прино-

сить дохода больше— до 1000 руб., судя по имеющимся унасъ

даннымъ. Приведемъ иримѣръ, показываюш.ій, насколько скудно

у насъ иногда награждаются таланты. Въ с. Бишевѣ, Тетюш-

скаго  у.,  кузнецъ-самоучка,   который дѣлаетъ   топоры,   сош-

ники и лемехи  къ плугамъ, серпы, ножницы,   чинитъ всевоз-

можный  сельскохозяйствеиныя  орудія и машины, изготовляетъ

плуги, молотилки и жнейки, на'коноцъ работаешь и экипажи-

тарантасы и пролетки— добываетъ въ годъ 350 руб.

Разносторонность деятельности кузнеца даетъ ему возмож-

ность специализироваться въ весьма различныхъ направленіяхъ.

Между прочимъ мы имеемъ нримеръ спеціализаціи на произ-

водстве орудій небольшого размера, употребляемыхъ въ земле-
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дѣліи и въ другпхъ отрасляхъ труда.- Въ д. Старой Учѣ и Пиж.

Учѣ, Мамадышскаго у. 50 кузницъ заняты выдѣлкою серповъ,

иожницъ для стрижки овеиъ и ножей для рѣзанія скота.

Большой интересъ представляетъ изготовленіе усовершен-

ствованныхъ сельскохозяйственпыхъ орудій, именно плутовъ.

Въ настоящее время многіе кузнецы въ Казанской губ. на

ряду съ предметами, которые искони входятъ въ область ихъ

ремесла, дѣлаютъ также плуги, а нѣкоторые исключительно

посвятили себя этому дѣлу. По нашимъ свѣдѣніямъ, плуги из-

готовляются въ 70 селеніяхъ. Особенно замѣчательна въ этомъ

отношеніи упомянутая уже деревня Кул ьбаева-Му раса, Чи-

стонольскаго у., которая выиускаетъ въ годъ отъ 200 до 500

штукъ. Но, не смотря на сравнительную новизну дѣла, многіе

производители уже жалуются на недостатокъ сбыта, а нѣкото-

рые корреспонденты отмѣчаютъ унадокъ промысла (напр., въ

Кульбаевой-Мурасѣ). Въ общемъ доходъ плужника-сиеціа-

листа едва ли больше дохода хорошаго кузнеца „па всѣруки".

Производство орудій передвиженія представляетъ спеціа-

лизацію кузнечпаго ремесла въ другомъ паправлеиіи. Однимъ

изъ видовъ этого промысла— оковкою колесъ и прочихъ при-

надлежностей экипажа — занимаются многіе кузнецы, а нѣкото-

рые даже исключительно. Желѣзные остовы экипажей, по на-

шимъ свѣдѣніямъ, кузнецы дѣлаютъ въ 14 селеніяхъ, но они

рѣдкоограничнваютъэтимъ примѣнеиіе своего мастерства. Совер-

шенно особенное явленіе представляетъ село Чебакса, Казан-

ского у., гдѣ почти всѣ жители занимаются экипажнымъ дѣ-

ломъ. Въ кузницахъ кромѣ хозяина съ его семейными рабо-

таютъ и наемные рабочіе, иногда но 3 и по 4, изъ односель-

чанъ или изъ жителей сосѣднихъ деревень; всѣхъ наемныхъ

рабочихъ въ с. Чебаксѣ болѣе 200 (кстати сказать — лучшій

рабочій получаетъ 17 руб. въ мѣсяцъ). Для воздѣлыванія земли и

работы по двору хозяева кузницъ нанимаютъ батраковъ, ко-

торымъ платятъ самое большее 70 руб. въгодъ. Кузнечное же

! .о- <га
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дѣло даетъ разный доходъ, смотря по размѣрамъ производства:

отъ маленькаго заведенія получается около 100 руб., отъ сред-

няго— 250, отъ большого— 500. Хозяияъ кузницы нерѣдко яв-

ляется самостоятельнымъ производителемъ, но еще чаще онъ

работаете наказанскихъ куицовъ, которые даютъ ему желѣзо,

вычитая затѣмъ стоимость его изъ стоимости изготовленныхъ

экипажей. Промыселъ въ Чебаксѣ несомнѣнно развивается: въ

10 лѣтъ число кузницъ возрасло въ Р/а раза. При этомъ про-

грессъ не только количественный, но и качественный, такъ какъ

кузнецы научаются тому, чего раньше не знали: прежде умѣли

дѣлать рессоры только 10 мастеровъ, теперь же ихъ умѣютъ

дѣлать чуть не всѣ. Но на доходности промысла этотъ про-

грессъ отразился неблагоприятно: цѣны на издѣлія пали и сбы-

вать излишекъ ихъ некуда. Одинъ изъ корреспондентовъ ри-

еуетъ положеніе дѣлъ довольно мрачными красками, другой же,

сообщая въ сущности то же самое, благодушно прибавляетъ,

что „жить все-таки можно".

Существуете еще кузнечная спеціальность: выдѣлка намо-

гильныхъ крестовъ, оконныхъ и оградныхъ рѣшетокъ. Въ Че-

баксѣ этимъ дѣломъ занимаются 8 домохозяевъ, да въ Кова-

линской волости, того же Казанскаго уѣзда, почти столько же.

2. Холодное кузнечество. Продуктами этой промышленности

являются разныя издѣлія изъ листового желѣза: ведра, трубы,

печи, самовары и т. п.; сюда же относится кровельное дѣло.

Промысломъ, по нашимъ свѣдѣніямъ, занимаются 24 семьи.

Не лишне будете отмѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изго-

товляютъ между прочимъ цилиндрическія зерносушилки и ме-

догонки (напр. въ Ямашахъ Чистопольскаго у.). По доходно-

сти холодное кузнечество немногимъ развѣ уступаете горячему,

хотя съ этимъ мало согласуется различіе въ стоимости обзаве-

денія при томъ и другомъ ремеслѣ.

Къ этой же группѣ присоединяется изготовленіе проволоч-

ныхъ сѣтей для защиты садовъ отъ зайцевъ. Такія сѣти вы-

дѣлываютъ 4 домохозяна въ с. Ключищахъ, Свіяжскаго у.
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3.   Слесарный промыселъ. Между кузнечнымъ и слесарнымъ

промыслами на практикѣ не легко провести границу: оба про-

мысла имѣютъ много точекъ соприкосновенія, и хорошій кузнецъ,

выдѣлывающій напримѣръ, усовершенствованныя сельско-хозяй-

ствениыя орудія, одновременно является и слесаремъ. Обо-

собленное же слесарничество въ нашей губерніи мало распро-

странено: 36 домохозяевъ занимаются этимъ дѣломъ. Подроб-

ностей о промыслѣ корреспонденты намъ мало сообщаютъ, но

все-таки мы узнаемъ отъ пихъ, что въ селеніяхъ существуютъ

мастера, которые занимаются не только починкою замковъ и

другими подобными мелочами, но умѣютъ также превращать

шомпольныя ружья въ ружья съ центральнымъ боемъ и даже

дѣлаютъ по заказу новыя (Бетьки, Лаишевскаго у. иЛабышка

Свіяжскаго). Заработокъ слесаря различенъ: 30—40 руб. при

работѣ, продолжающиеся не болѣе 3 мѣс, 40— 50 руб. за 4

мѣсяца, 100— 150 за 10 мѣс, 210 руб. за цѣлый годъ; иногда

выручка достигаетъ 300 руб., при чемъ и земледѣліе не забра-

сывается.

4.   Литейный промыселъ. Къ производству литыхъ вещей

изъ мѣди и чугуна мы присоединяемъ также луженье и чинку

различныхъ металлическихъ вещей при помощи заливанья.

Важнѣйшій по развитію промысла населенный пунктъ предста-

вляетъ д. Верх. Ачи, Лаишевскаго у., гдѣ 55 домохозяевъ

или 196 рабочихъ единицъ (мужчинъ и женщинъ, въ томъ

числѣ 48 подростковъ) изготовляютъ кулганы —извѣстную та-

тарскую посуду. Нужно отмѣтить такясе с. Кукморъ, Мама-

дышскаго у., гдѣ изъ мѣди лыотъ кулганы и самоварныя части,

а изъ чугуна— мельничныя принадлежности и другіе предметы.

Промыселъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ является подсобнымъ при

земле дѣліи, но гораздо чаще — главнымъ. Подробности неиз-

вѣстны вслѣдствіе малочисленности корреспонденцій.

5.    Ювелирный промыселъ. Во избѣясаніе недоразумѣнія

нужно оговориться, что наши сельскіе ювелиры работаютъ не
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съ золотомъ и драгоцѣпными камнями, а большею частію съ мѣдью,

компознціей подъ серебро и съ другими сплавами дешевыхъ

металловъ. Дѣлаютъ они кольца, перстни, серьги, браслеты,

цѣпочки къ часамъ, натѣльные кресты и т. п., кромѣ того

серебрятъ мѢдріыя вещи. Круинѣйшимъ центромъ этой про-

мышленности является Рыбная Слобода, Лаишевскаго у.: здѣсь

заняты иромысломъ 52 домохозяина или 90 рабочихъ рукъ;

въ дѣлѣ принимаютъ значительное участіе лсенщины и подро-

стки. Въ Мамадышскомъ у. серебреніе лсенскихъ украшеній

даетъ заработокъ 53 домохозяевамъ (изъ нихъ 40 живутъ въ

д. По рѣчкѣ Урѣ).

Въ   болыпинетвѣ мѣстностей   промыселъ   является    под-

собнымъ къ земледѣлію, но въ Рыбной Слободѣ онъ составляетъ

главное или далее единственное занятіе мастеровъ. Здѣсь  про-

изводители работаютъ на скунщшеовъ— зажиточныхъ односель-

чан^ у которыхъ берутъ не только матеріалъ для работы, по

и продукты, нужные для лшзпи, переплачивая на томъ   и   на

другомъ. Ври этомъ скунщики будто бы  состоятч,   въ   согла-

піеиіп между собою съ цѣлыо   поддерживать    низкую    оцѣнку

пздѣлій мастеровъ; но ісопкурренція  ювелнровъ  между    собою

такъ велика 1 ), что въ такомъ соглашеиіи едва-ли   есть   надоб-

ность. Издѣлія, впрочемъ, не  отличаются высокимъ   достоин-

ствомъ, такъ-какъ  каждый   старается   сдѣлать    какъ   молшо

больше. Заработокъ мастера простирается до 120 руб.,   зара-

ботокъ семьи— до 300 руб. въ годъ. Изъ другихъ    мѣстъ    со-

общаютъ о заработкѣ одного работника: въ 60 руб. (серебрякъ,

работаете круглый годъ!) и въ 100—120 руб.  (серебрякъ, ра-

ботающей 6 мѣсяцевъ и болѣе). Въ д. Чаломкиной, Козмодемь-

янскаго у. изготовленіе бропзовыхъ цѣпочекъ   даетъ въ   день

50 коп.

________________

а ) Нужно замѣтить, что крестьяне ближайотихъ селеній также научились дѣлать

кольца, серьги и пр. и готовы брать за свой трудъ дешево, такъ-какъ главный иеточ-

никъ средствъ существованія для нихъ— земледѣліе.
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Таблица кь 111 отдѣлу.

У Ѣ 3 д ы
Число семей, занимаю] цихся промыслами

1-ой
группы

2-ой
группы

З-ой
группы

4-ой    1   5^ой
группы, группы

Всѣхъ группъ

Казанскій    .   .   .

Козмодемьянскій .

Лаишевсгсій .   .   .

Мамадышскій .   .

Свіяжекій    .   .

Спасскій  .   .   .

Тетюшскій   .   .   .

Царевококшайскі й

Цивильскій .   .   .

Чебоксарскій   .

Чистопольскій

Ядринскій   .   .   .

144

61

121

114

44

128

83

69

22?

27?

157

61

4

8

1

1

4

3

6

1

3

8

9

1

8

И

60

5

12
__

' 2

5

52

53

8

2

155

75

234

172

51

144

113

70

22?

28?

163

74

Но губериіи    . 1031 24 36 90 120 1301

_______ ._

ОБРАБОТКА МИНЕРАЛЬНЫХЪ
ВЕЩЕСТВЪ.

1. Обдѣліса камня. Промыселъ этотъ мало распространена

Въ волостныхъ вѣдомостяхъ названо лишь одно ееленіе, гцѣ онъ

супюствуетъ: это — д. Матюшина, Свіяжскаго у.; здѣсь 30 до-

мохозяевъ занимаются обдѣлкою плптъ, которыя употребляются

для устройства троттуаровъ, половъ, подоконниковъ и карни-

зовъ. Кромѣ того въ сообщеніяхъ корреспондентовъ говорится

о суіцествованіи камнерѣзнаго, камнетесиаго и камнеграниль-

наго иромысловъ въ уѣздахъ Лаишевскомъ и  Чистопольскомъ.
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2.  Обжгіганіемь извести и алебастра занимаются тоже не

многіе крестьяне. По развитію промысла и здѣсь на первомъ

мѣстѣ стоить д. Матюшина, гдѣ обжиганіе извести даетъ за-

работок 20 домохозяевамъ. О величинѣ заработка можно

судить по слѣдующѳму примѣру: въ Повыхъ Салтаняхъ, Лаи-

шевскаго у., семья изъ 4 человѣкъ, обжигая въ теченіи 3--4

мѣсяцевъ 2000 пудовъ и болѣе, зарабатываем отъ 120 до 150

руб. Въ нѣсколькихъ уѣздахъ промыселъ падаетъ— между про-

чимъ отъ того, что въ городахъ увеличивается число обжи-

гательныхъ заводовъ.

3.  Выдѣлка кирпича. Этотъ промыселъ нельзя считать

маловажнымъ. Судя по волостнымъ вѣдомостямъ, къ нему при-

частны 1104 семьи, выставляющія 2294 рабочихъ единицы

обоего пола (въ томъ числѣ 346 подростковъ). По распростра-

ненности промысла особенно выдается Тетюшскіи уѣздъ, а въ

немъ первое мѣсто занимаетъ деревня Верх. Балтаи (70 домо-

хозяевъ занимаются выдѣлкою кирпича), которая въ этомъ

отношеніи первенствуетъ во всей губерніи; ей немного лишь

уступають Новые Пинери Цивильскаго у. (67 домохоз.). Заслу-

живают еще упоминанія: Болынія Бакарчи и Картапа, Те-

тюшскаго у., Городищи и Мал. Кушманы, Свіяжскаго у.—

во всѣхъ по 40 домохозяевъ-кирпичниковъ, Старое Тябердино,

Цивильскаго у. (35 домохоз.), д. Завражная, Чебоксарскаго

уѣзда (32 домохоз.), Новая Салтань, Лаишевскаго уѣзда

(30 домохозяевъ, которые выдѣлываютъ кирпича до 500,000

штукъ) и Новая Деревня того же у. (занимаются промысломъ

почти всѣ жители, кирпича изготовляется около 700,000

штукъ).

Въ очень рѣдкихъ случаяхъ промыселъ представляетъ

главный источникъ дохода для крестьянъ, занимающихся имъ

(какъ напрймѣръ, въ Жедяевкѣ, Спасскаго у., гдѣ десятая

часть населенія живетъ кирпичнымъ дѣломъ: уходятъ даже на

сторону— дѣлать кирпичи), обыкновенно же онъ является под-

собнымъ при земледѣліи.
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Работа готъ обыкновенно семьей, въ теченіе недолгаго вре-

мени: нерѣдко только 1 мѣсяцъ или 1 х /2, чаще всего 2, макси-

мумъ 6. Чистая выручка бываетъ весьма различна, но высшій

предѣлъ ея не заходить далеко: при благо пріятныхъ условіяхъ

семья можетъ заработать 120— 150 руб.; обычная величина

дохода одного работника— 30 руб.

4. Гончарный промыселъ распространенъ гораздо меньше.

Въ противоположность кирпичному можно отмѣтить сосредото-

ченіе его въ извѣстныхъ селеніяхъ (по крайней мѣрѣ для

нѣсколькихъ уѣздовъ). Такъ, въ Свіяжскомъ у. изъ всѣхъ 44

семей, занимающихся гончарнымъ дѣломъ, 40 живутъ въ Рус.

Берлибашахъ, въ Казанскомъ у. 20 семей изъ 28— въ Пестре-

цахъ, въ Спасскомъ у. 23 изъ 26— въ Юрткуляхъ, въ Лаишев-

скомъ у. всѣ 9— въ Донауровскомъ У раѣ, въ Мамадышскомъ у. всѣ

8 —въ Новыхъ Ключищахъ; въ Тетюшскомъ у. 12 изъ 27 —

въ Удѣльномъ Нечасовѣ, въ Царевококшайскомъ у. 8 изъ 14—

въ Пахомовкѣ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ гончарный промыселъ является

главнымъ или даже исключительнымъ источникомъ средствъ

существованія, когда имъ занимаются жители селенія, не имѣ-

ющіе земельнаго надѣла, но гораздо чаще онъ играетъ роль

подсобнаго. Соотвѣтственно этому время, посвящаемое ему бы-

ваетъ различно: отъ 6 до 12 мѣсяцевъ. Годовая выручка, ра-

зумѣется, тоже различна. При благопріятныхъ условіяхъ семья,

выставляющая не менѣе 3 рабочихъ единицъ, можетъ зарабо-

тать 150, 200 и даже 240 рублей. Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

жалуются на сильное пониженіе дохода вслѣдствіе увеличенія

числа гончаровъ. Въ подтвержденіе этихъ жалобъ приводятся

и цифры. Такъ въ Пестрецахъ, Казаискаго у., выручка гон-

чара за 7 мѣсяцевъ равняется, по словамъ корреспондента,

только 24 руб.



—  32 —

Таблица къ IV отдѣлу.

УѢЗДЫ
Число  семей,  занимающихся  промыслами

1-ой   1  2-ой
группы группы

3-ой
группы

4-ой
группы Веѣхъ груішъ

Казапекій    .   .   . — 3 40 28 71
Козмодемьянскій

■ 10 53 __ 63
Лаишевскій .   .   . — 1 45 9 55
Мамадышскій .   . — 1 137 8 146
Свіяжскій     .   .   . 30 23 124 44 221
Спасскій  .... —d — 64 26 90
Тетюшсвій   .   .   . — — 235 27 262
Царевококшайскій — — 56 14 70
Цивильекій .   .   . - 1 186 ---- 187
Чебогаарскій   .   . — — 60 _ L 60
Чистоиольскій -- 22 85 45 152
Ядринскій    .   .   .   .

.....

— 19 4 23

По губерні и
• | 30 01 1 1104 205 J 1400

--------------

Y.

ОБРАБОТКА ЖИВОТНЫХЪ ВЕ-

ЩЕСТВЪ.
1 . Видѣлка овчипъ. Промыселъ этотъ существуете во всѣхъ

уѣздахъ; но крупные центры производства отсутствуют-!,, если

не считать таковыми селенія, въ которыхъ имѣется 10—12

овчинниковъ; такихъ селеній нашлось въ губерніи 3.

Работайте овчинники главнымъ образомъ по заказамъ

мѣстныхъ жителей; лишь сравнительно немноііе покупаютъ

сырье и потомъ продаютъ   выдѣланныя   овчины на базарахъ.
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Нѣкоторые овчинники Казанскаго у.   (въ д.   Байчуга) берутъ

овчины дм выдѣлки также у казанскихъ купцовъ.

Наименыній годовой заработокъ овчинника, какъ рабочей

единицы, 20 руб.; затѣмъ отъ 35 до 40 руб.; но чаще всего

приводится сумма 50 руб.; за макеимумъ можно считать 100

руб. Хозяинъ небольшого завода, въ которомъ работаетъ онъ

самъ съ двумя подручными, выручаетъ отъ 200 до 300 руб.

въ 5—6 мѣеяцевъ.

2.   Окорнлчный промысрлъ значительно распространен толь-

ко въ Казанскомъ у., и то главнымъ образомъ въ Балтасин-

ской волости, гдѣ существуетъ между прочимъ деревня Ар-

башъ-Паширъ съ 30 домохозяевами-скорняками. Работаютъ

и по отдѣльнымъ заказамъ, и на продажу (нѣкоторые сбы-

ваютъ товаръ на нижегородской ярмаркѣ и въ разныхъ при-

волжскихъ городахъ), и на отрядъ, для купцовъ. Отдѣльный

скорнякъ въ д. Карадуванъ, работающие на купца, выручаетъ

въ годъ до 40 руб., посвящая промыслу все время кромѣ

страды.

3.   Выдѣлш  кожъ,   какъ   промыселъ,   имѣетъ   серьезное

значеиіе   только   въ   Казанскомъ  и Чистопольскомъ   уѣздахъ.

Въ   Казанскомъ   у.    средоточіемъ   промышленности   является

д. Киндерь, гдѣ выдѣлкою кожъ занимаются 50 домохозяевъ,

выставляющіе 100 рабочихъ единицъ и принанимающіе кромѣ

того 50 человѣкъ. Въ Чистопольскомъ  у.   такое  же  значеніе

имѣетъ с. Богородское, гдѣ 38 домохозяевъ (не  считая тѣхъ,

которые содержатъ больше чѣмъ по  5 работниковъ)  находята

въ выдѣлкѣ кожъ главный источникъ   средствъ для существо-

ванія, и затѣмъ-д. Барское Енорускино (35 домохоз.)'. Многіе

кожевники изготовляютъ товаръ на продажу и сбываютъ   его

въ городскія лавки   и  на  ярмаркахъ   ближайшихъ губерній,

или работаютъ на купцовъ (не говоря   объ  отдѣльныхъ зака-

захъ).   Кожевникъ  зарабатываетъ 50—60 руб.   въ 5—6 мѣс.

Доходъ мелкаго заведенія- отъ 180 до 300 руб.

з
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4. Шорный промыселъ 1 ) существуетъ во всѣхъ уѣздахъ,

но вездѣ распространена слабо, болѣѳ другихъ все-таки въ

Чистопольскомъ и Ядринскомъ уѣздахъ. Въ Чистопольскомъ у.

производство сосредоточено въ упомянутомъ выше селѣ Бо-

городскомъ: здѣсь 45 домохозяевъ занимаются выдѣлкою кон-

ской сбруи, выставляя 70 рабочихъ единицъ (вмѣстѣ съ под-

ростками) и принанимая 60 человѣкъ. Шорникъ выручаетъ

отъ 7 до 10 руб. въ мѣсяцъ; при работѣ, продолжающейся

весь годъ и вѣроятно при участіи семейныхъ, можетъ зарабо-

тать до 150 руб. Небольшое заведеніе въ с. Богородскомъ

даетъ въ годъ дохода до 500 руб. Корреспондента изъ д. Во-

рисковой, Казанскаго у., жалуется на дороговизну матеріала:

самые мелкіе обрѣзки кожи приходится покупать на заводѣ

Алафузовыхъ по 4 р. за пудъ; при такой цѣнѣ промыселъ

даетъ убытокъ, и потому многіе оставили его.

5а. Производство кожаной обуви занимаетъ въ Казанской

губерніи довольно значительное число рукъ, какъ это можно

видѣть изъ прилагаемой ниже таблицы. Живутъ саполшики б.ч.

разбросанно, по 1 — 3 въ селеніи, но есть все-таки нѣсколько

селеній, гдѣ сапожниковъ довольно много. Первое м1;сто между

ними занимаетъ с. Алексѣевское, Лаишевскаго у., гдѣ 56 домо-

хозяевъ, выставляющіе 80 рабочихъ единицъ (въ томъ числѣ

15 подростковъ), занимаются шитьемъ сапоговъ, башмаковъ,

ботинокъ и штиблетъ; для нихъ сапожничество является глав-

нымъ источникомъ средствъ существованія. Не далеко отъ

Алексѣевскаго, въ томъ жеуѣздѣ, есть с. Остолопово съ 20 домо-

хозяевами-сапожниками. Въ Тетюшскомъ у. важнѣйшія въ

разсматриваемомъ отношеніи сёленія— Чирки- Кощакова и Шон-

гуты (45 и 10 домохоз.), въ Чистопольскомъ— с. Богородское и

д. Енорускина (17 и 21). Обыкновенно сапожники работаютъ

по заказамъ мѣстныхъ жителей (нужно еще сказать, что не въ

!).    Сюда мы отігосішъ также шитье рукавицъ,  которымъ занимается   незначи-

тельное число крестьянъ.
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маломъ числѣ селеній они ограничиваются только починкою

обуви) и рѣдко выносятъ свои ироизведенія на базаръ; чаще

послѣдиее бываетъ въ селеніяхъ, гдѣ промыселъ значительно

развить: напримѣръ чирки-кощаковскіе сапожники продаютъ

изготовляемые ими сапоги, башмаки, татарскую обувь и галоши

не только на базарахъ, но и на ярмаркахъ. Въ Казанскомъ

уѣздѣ особенное развитіе получила спеціальная отрасль ремесла:

шитье татарскихъ калошъ (надѣваемыхъ на ичеги): въ 7 се-

леніяхъ Ковалинской волости (не говоримъ о нѣкоторыхъ дру-

гихъ, не имѣюшихъ значенія) 162 домохозяина, изъ которыхъ

63 приыанимаютъ 68 рабочихъ, занимаются этимъ дѣломъ.

Единичные корреспонденты говорятъ о годовомъ заработкѣ

въ J 0, 20, 25 руб.; но въ громадномъ болынинствѣ случаевъ

заработокъ за время отъ 3 мѣсядевъ до цѣлаго года лежитъ въ

иредѣлахъ между 30 и 100 руб.. равняясь чаще всего 50 руб.;

нмѣется однако опредѣленное указаніе, что сапожникъ едино-

лично можетъ заработать въ годъ 140 руб., работая все время

кромѣ праздниковъ; если есть швейная машина и подручные,

сумма выручки за годъ можетъ достигать 200 и даже 300 руб.

56. Къ предыдущей группѣ непосредственно примыкаетъ

узорное вышиванге (строчка) ичеговъ, чѣмъ занимаются

женщины и дѣвочки. Промыселъ этотъ расііространенъ

только въ Казанскомъ уѣздѣ, но онъ даетъ здѣсь заработокъ

640 семьямъ, живущимъ главнымъ образомъ въ Алатской

и Ковалинской волостяхъ. Особенно заслуживаютъ быть пои-

менованными селенія: Кулька-Куюкъ (въ 140 семьяхъ строчатъ

ичеги), Бол. Ковали (65), Дубіязъ (60), Улуязъ (50), Чувашъ-

Ясаптное, Чувашъ-Лашманское и Мазяры (по 35). Работу

даютъ казанскіе купцы, торгующіе татарскою обувью.

6. Шерстобитный промыселъ. Шерстобиты, не имѣющіе

машинъ, обычно работаютъ по домамъ заказчиковъ. Наиболь-

шее число шерстобитовъ даетъ Арская волость, Казанскагоу.—

81 домохозяинъ;  живутъ они въ 4 селеніяхъ.   Въ Царевокок-

з*
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шайскомъ у. заслуживаете вниманія Ронгинская волость— 26

домохозяевъ, выставляющихъ 39 рабочихъ единицъ. Зарабо-

ток указанъ только въ двухъ корреепонденціяхъ: въ Дигит-

ляхъ, Мамадышскаго уѣзда, шерстобита, не имѣющій машины,

выручаетъ 5—7 рублей вътеченіе б или 7 мѣсяцевъ, работая,

когда есть заказы; заработокъ шерстобита въ Бол.-Толкишѳв-

ской волости, Чистопольскаго у., въ свободное отъ иолевыхъ

работъ время— 50 руб.

7. Изготовленье шерстяной прлжи и гіздѣлгй изъ иея. Всѣ

промыслы этой группы— женскіе. Прядутъ женщины шерсть,

разумѣется, во многихъ селеніяхъ, но въ волостныхъ вѣдомо-

стяхъ указываются определенно только пять, въ которыхъ это

дѣло имѣетъ промышленное значеніе; зато въ числѣ этихъ

селеній мы имѣемъ три такихъ, какъ Алексѣевское, Лебяжье и

Федоровку (всѣ въ Лаишевскомъ у.), гдѣ, еоотвѣтственно, 700,

300 и 100 лицъ яѵенска.го пола (взрослыхъ женщинъ и дѣво-

чекъ) прядутъ шерсть, или доставляемую заказчиками, или

свою домашнюю— на продажу. Въ Сахаровкѣ, Чистопольскаго у.,

50 женщинъ прядутъ шерсть на продажу. ВъНов. Чурилинѣ и

Нов. Ключищахъ, Мамадышскаго у., 7 женщинъ ткутъ изъ

шерсти простое, грубое сукно (армячину). Затѣмъ изъ пряжи

вяжутся или ткутся весьма различныя вещи: чулки, носки,

пояса, шарфы и пр. Изготовленіемъ поясовъ и тесьмы зани-

маются 160 женщинъ въ с. Кубасахъ и 25 въ д. Березовкѣ,

Чистопольскаго у. Пояса и подпруги работаютъ 23 женщины

вътрехъ селеніяхъ Арской волости, Казанекаго у., авъд. Сте-

пановкѣ, Столбищенской вол. 56 женщинъ вяжутъ варежки,

чулки и носки.

Что касается заработка, то женщина въ с. Остолоповѣ,

Лаишевскаго у., на плетеніи поясовъ въ теченіе 8 мѣсяцевъ

выручаетъ 19 рублей (по свѣдѣніямъ волостного правленія боль-

шинство бросило этотъ промыселъ); въ Сахаровкѣ прядильщица

шерсти, не смотря на первобытность пріемовъ работы (не ноль-
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зуются далее прялкою), добываетъ въ 9 мѣсяцевъ будто бы до

50 руб.; заработокъ въ Кубасахъ считается отъ 50 руб. Раз-

давая матеріалъ на руки мастерицамъ и принимая отъ нихъ

издѣлія по сравнительно низкой цѣнѣ, нѣкоторыя зажиточный

крестьянки выручаютъ въ годъ до 250 руб.

8. Но гораздо болѣе важнымъ промысломъ, и далее важ-

нѣйшимъ по обработкѣ животныхъ веществъ, является изго-

товленіе изъ шерсти теплой обуви и нѣкоторыхъ другихъ

предметовъ обихода (кошмы, стельки, шляпъ и пр.) посредствомъ

валлніл. Этотъ промыселъ существуетъ во всѣхъ уѣздахъ, а

въ нѣкоторыхъ онъ развитъ весьма значительно, именно въ

Казанскомъ и особенно въ Мамадышскомъ. Конечно, не малое

число валялыциковъ живетъ разбросанно, понемногу въ отдѣль-

ныхъ селеніяхъ, но и скученность ихъ наблюдается очень

часто. Если бы мы стали перечислять селенія, въ которыхъ

насчитывается не менѣе 20 или 30 домохозяевъ-валяльщиковъ,

то и это заняло бы довольно много мѣста. Ограничимся по-

этому указаніемъ на самыя замѣчательныя по развитію про-

мысла селенія. Такими будутъ: въ Казанскомъ у.— с. Каймары

(60 домохозяевъ занимаются валяньемъ сапоговъ, принанимая

ббрабочихъ) и въ Мамадышскомъ— Бол. Кукморъ (70домохоз.),

Байлянгеръ (50), Куркино (42) и Балыклы (40).

Очень многіе валяльщики работаютъ по заказу— изъ шер-

сти, приносимой заказчиками. Тамъ же, гдѣ промыселъ осо-

бенно развитъ, онъ находится въ зависимости отъ фабрикан-

товъ и купцовъ, которые даютъ производителямъ матеріалъ и

потомъ принимаютъ отъ нихъ издѣлія по условленной цѣнѣ.

Но капиталисты не любятъ терять время въ расчетахъ съ

мелкими мастерами и кромѣ того мало довѣряютъ имъ, такъ

что не даютъ имъ на руки зиачительнаго количества шерсти

заразъ; они предпочитаютъ имѣть дѣло съ болѣе крупными

производителями. Сельская промышленность, особенно въ Ка-

занскомъ уѣздѣ, приспособилась къ такому требованію купцовъ
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черезъ посредство мелкихъ промежуточныхъ капиталистиче-

скихъ предпріятій. Крестьянину сравнительно зажиточный,

имѣющій просторную „валяльную избу", получаетъ отъ купца

надлежащее количество матеріала и не только самъ, со своими

семейными, занимается переработкою его, но принанимаете

еще для этого рабочихъ, часто изъ своихъ же односельчанъ.

Заработокъ валяльщика, какъ и всякаго другого сельскаго

промышленника, бываетъ весьма различенъ. Мы будемъ

говорить только о самостоятельномъ производителѣ. Ничтож-

ная сумма заработка въ 10 руб., получаемая за мѣсяцъ работы,

показана только 1 разъ; сумма въ 20 руб., зарабатываемая въ

2—3 мѣсяца, приводится уже довольно часто; всего чаще

фигурируютъ въ корреспонденціяхъ 50 руб.; но имѣется впол-

нѣ определенное указаніе, что одинъ валялыцикъ можетъ за-

роботать въ годъ 120 руб. Семья добываешь въ годъ отъ 100

до 300 руб., небольшое заведепіе съ наемными рабочими-

до 500 руб.

9. Остается сказать еще ыѣсколько словъ о производстве

издѣлгй изъ волоса и щетины. Объ этомъ намъ извѣстно сле-

дующее. Въ с. Корноуховѣ и д. Новой Салтани, Лаишевскаго у.,

дѣлаютъ щетки, какъ и въ с. Богородскомъ, Чебоксар-

скаго у.; въ Караульной Горѣ, Чистопольскаго у.— сита. Го-

довой заработокъ щеточника въ Корноуховѣ— отъ 50 до 75 руб.

■
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YJ.

РАЗНЫЕ   ПРОМЫСЛЫ.
Въ этотъ отдѣлъ отнесены, во-первыхъ, промыслы, имѣю-

щіе своеобразный характеръ, который отличаетъ ихъ отъ всѣхъ

раньше описанныхъ, и, во-вторыхъ, промыслы, въ которыхъ

производитель имѣетъ дѣло съ матеріалами весьма различнаго

происхожденія.

1. Портняжный промыселъ является важнѣйшимъ въэтомъ

отдѣлѣ, а если исключить шапочный промыселъ, то пожалуй

и единственно важнымъ. Онъ существуетъ во всѣхъ уѣздахъ,

а въ нѣкоторыхъ даетъ заработокъ весьма значительному чи-

слу лицъ. Портные живутъ разбросанно, понемногу въ от-

дѣльныхъ селеніяхъ, но частью и скученно. Любопытный при-

мѣръ послѣдняго представляетъ многочисленная группа татар-

скихъ селеній въ соприкасающихся между собою волостяхъ:

Ключищинсішй, Больше-Кибякъ-Козинской (обѣ Лаишевскаго у.)

и Сатышевской (Мамадышскаго у.). Въ каждой изъ этихъ

волостей насчитывается очень большое число домохозяевъ, за-

нимающихся портняжнымъ дѣломъ (въ Ключищинской — 155, въ

Сатышевской — 289, въ Больше-Кибякъ-Козинской— 866) и есть

селенія, гдѣ портныхъ особенно много, каковы: Казаклары—

97 домохоз., Бол. Кибякъ-Кози— 114, Верх. Кибякъ-Кози— 198,

Максабашъ— 179. Мал. Шннаръ— 122, починокъ Іютъ— 8G, Са-

тышева— 99 и Бол. Шинаръ— 70. Другихъ такихъ обшир-

ныхъ портновскихъ районовъ нигдѣ не встрѣчается. Въ Лаи-

шевскомъ у. нужно еще назвать с. Алексѣевское съ 50 порт-

ными-домохозяевами, въ Казанскомъ — д. Бимери, гдѣ 100

домохозяевъ выставляютъ для портяжнаго дѣла 300 рабочихъ

единицъ (въ томъ числѣ 80 подростковъ) и с. Апазово съ J50
домохозяевами-портными, въ Тетюшскомъ — д. Танаеву (70 до-

мохоз.). Мы не упоминаемъ о селеніяхъ, въ которыхъ порт-

ныхъ-домохѳзяевъ насчитывается отъ 10 до 40: такихъ селе-

ній довольно много.
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Портные б. ч. работаютъ по заказамъ мѣстныхъ жителей 1 ),

очень часто у нихъ на дому и на ихъ содержаніи. Многіе,

иногда цѣлыми деревнями, уходятъ по зимамъ на сторону, въ

другія губерніи (напр., въ Оренбургскую, Уфимскую и Томскую),

захватывая съ собою и подростковъ. По отмѣткамъ волост-

ныхъ правленій нашлось лишь одно селеніе. въ которомъ

портные шьютъ одежду на продажу: это — д. Бимери Ка-

занскаго уѣзда. Въ Верх- Услонѣ, Свіяжскаго v., 10 домохо-

зяевъ берутъ подряды на шитье бѣлья отъ фабрики Алафузо-

выхъ. Прибавимъ къ сказанному, что огромное большинство

портныхъ имѣютъ швейныя машины.

Наименьшимъ заработкомъ нужно считать 20 руб., хотя

эта сумма рѣдко встрѣчается въ корреспонденціяхъ, какъ и

25 руб.; обычная цифра — 50 руб. и затѣмъ — 100; несомнѣнно,

далѣе, что портной, именно при отходѣ на сторону, можетъ

въ теченіе 5 — б мѣсяцевъ заработать 120 и даже 150 руб.;

но показаніе о выручкѣ въ 200, въ 250 и въ 300 руб. отно-

сятся уже, вѣроятно, къ мастерамъ съ подручными.

3. Шитье шапокъ и другихъ мужскихъ головныхъ уборовъ.

Этотъ промыселъ далеко не такъ распространенъ, какъ пре-

дыдущій; вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, встрѣчается и мало селеній,

въ которыхъ проживало бы значительное число домохозяевъ,

занимающихся имъ. Больше 10 ихъ насчитывается въ трехъ

селеніяхъ Мамадышскаго уѣзда (Ядыгеръ — 22, Сабанчино — 13

и Починокъ Шеморданъ — 12) и въ двухъ— Казанскаго (Стар.

Масра — 12 и Сред. Аты — 21). Работаютъ обыкновенно въ

одиночку или семьями, но у нѣкоторыхъ мастеровъ дѣло по-

ставлено довольно широко: напримѣръ, въ Сред. Атахъ 13

хозяевъ принанимаютъ 52 рабочихъ. Шьютъ шапки и пр., иногда

по заказу, но обыкновенно изготовляютъ  товаръ   изъ  кушген-

!)   Во многихъ селеніяхъ шьютъ всякаго рода одежду— не только крестьянскую,

но^и городскую (пальто, пиджаки и пр.).
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наго матеріала и продаютъ его на мѣстныхъ базарахъ. Про-

изведенія упомянутой выше деревни Ср. Аты (татарекія шапки

на мѣху) идутъ также въ Казань и за границы губерніи:

въ Уфу, въ Бирскъ. Корреспонденты приводить слѣдующія

величины заработка: 30 руб., 40 руб., 50 руб., 100 и 120 руб.;

въ мѣсяцъ приходится 10 руб.

3.  Производство и починка музьишльныхъ шіструментовъ.

Здѣсь подразумѣваются инструменты болѣе или менѣе слож-

наго устройства, требующіе для своего изготовленія не малаго

искусства со стороны мастера, каковы, напримѣръ, гармоники

и скрипки 1). Но музыкальный потребности населенія удовле-

творяются очень не "многими мастерами, которые въ болыпин-

ствѣ случаевъ занимаются также и земледѣліемъ, и при томъ

какъ главнымъ дѣломъ. Заработокъ ихъ обыкновенно весьма

скроменъ: отъ 30 до 50 руб. за время отъ 2 до 3 мѣсяцевъ;

только гармониста въ выселкѣ Шуліяраморъ, Царевококшай-

скаго у., посвящающій ремеслу цѣлый годъ, 'зарабатываешь

300 руб.

4.  Производство и починка часовъ. Дѣлаютъ только стѣн-

ные часы, но поправляютъ также и карманные. Число масте-

ровъ незначительно.

5.  Переплетное искусство также распространено весьма

слабо; работаютъ на церкви, школы и волостныя правленія.

!) Есть мастеръ, дѣлающій также фисгармоніи, —въ д. Нуженалы, Козмодельян-
скаго у.
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Таблица къ  VI отдѣлу.

Число иыслами

У Ѣ 3 д ы
1-ой

группы
2-ой

группы
З-сй

группы
4-ой

группы
5-ой

группы
Всѣхъ грунпъ

Казанскій    .   .   . 288 46 1 2 337

Козмодемьянскій 182 12 1 — 195

Лаишевскій .   .   . 1148 5 1 — 1 1155

Мамадышскій .   . 475 52 — — — 527

Свіяжскій    .   .   . 93 2 — — — 95

Спасскій .... 210 4 — — — 214

Тетюшскій   .   .   . 258 29 --- 4 3 294

Царевококшайскій 32 1 2 — 35

Цивильскій .   .   . 147 5 2 — 2 156

Чебоксарскііі   .   . 185 7 1 — 1 194

Чистопольскій 131 4 — — — 135

Ядринскій   .   .   . 217 1 2 1 4 225

По губерніи    . 3366 156 21 6 13 3562
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Сводная таблица.

У Ѣ 3 д ы

Число семей, занимающихся обработкою:

Древесныхъ продуктовъ (отд. I) Вилокнистыхъ веществъ (отд. II)
и г—-
о К
Ч   і— 1

Минералышхъ веществъ (отд. IV) Животныхъ веществъ (отд. V) Разными промыслами (отд. YI)
Всѣми

промыс-

лами

Казанскій .   .   . 2568 293 155 71 1513 337 4937

Козмо демьянскій . 1935 2 75 63 123 195 2393

Лаишевскій   .   . 710 185 234 55 235+? 1155 2574+?

Мамадышскій    . 1288 69 172 146 907 527 3109

Свіяжскій  .   .   . 577 23 51 221 178 95 1145

Спасскій    .   .   . 1156 133 144 90 264 214 2001

Тетюшскій     .   . 1029 365 113 262 238 294 2301

Царевококшайск. 2315 13 70 70 138 35 2641

Цивильскій    .   . 1503 79 22? 187 87 156 2034?

Чебоксарскій 2097 3 28? 60 161 194 2543?

Чистопольскій   . 1448 27 163 152 432 135 2357

1502Ядринскій .   .   . 933 9 74 23 238 225

По губерніи   .

і

17559 1201 1301? 1400 4514+1 3562 29537



МЕЛКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

(ПОВОЛОСТНЫЯ   ДАННЫЯ    О   ПРЕОБЛАДАЮЩИХЪ   ПРОМЫСЛАХЪ).

Казанскій уѣздъ:

1.  Маысннская.
2.  Балтасинская.
3.  Кармышская.
4.  Ново-Кишитская.
5.  Болыне-Менгѳрская.

6.  Больше Атнинска я.

7.  Мулшинская.
8: Арская.
9. Чепчуговская.

10.  Алатская.
1 1 .  Студено-Елючинская.
12.  Собакинская.
ІЗ.Кощаковская.
14.  Кулаѳвская.
15.  Столбищинская.
16.  Воскресенская.
17.  Еаймарская.
18.  Ковалинская.
19.   Кукморская.
20.   Ильинская.

Козмодемьянскій уѣздъ:

1. Тойдаковская.
8.  Ардинская.
3.  Козмодемьянская.
4.  Кулаковская.
5.  Виловатовражская.
(>. Большѳ-Юнгйнская.

7.  Мало-Еарачкинская.
8.  Татаръ-Касинская,
9.  Сюндырская.

10.   Ннгильдинская.
11.  Акрамовская.

Лаишевскій уѣздъ:

1 . Больше- Кибякъ-Козинск.
2.  Аркатовская.
3.   Чѳремышевская.
4.   Селенгушская.
•"). Иановская.
6.  Ключищинская.
7.  Казыльская.
s. Зюзинская.
9. Державинская.

Ю. Астраханская.
I 1 . Сараловская.
12.   Чирновская.
13.  Алексѣевская.
14.   Масловская.
15.   Анадырская.

СПИСОНЪ ВОЛОСТЕЙ.

16.   Ветьковская.
17.  Урахчинская.
18.  ПІумиутская.

Мамадышскій уѣздъ:

1.
2.
3.
4.

Ново-Чурилинская.
Ядыгерская.
Старо-Юмьинская.
Букмышская.

5.  Сатышевская.
6.  Петропавловская.
7.  Асанъ-Илгинская.
8.  .Іынбашъ-Еляушская.
9.  Зюринская.

10.  Старо-Кумызанская.
1 1 .  Еабыкъ-Еуперская.
12.  Абдинская.
1 3   Елышевская.
14.  Шеморбашская.
15.  Нижне-Суньская.
1 6.  Мало-Кирыенская.
17.  Красногорская.
18.  Троицко-Секинесьская.
19.  Омарская.

Свіяжскій  уѣздѵ.

1.  Ширданская.
2.  Юматовская.
3.  Верхне-Услонская.
4.  Ташовская.
5.  Елянчинекая.
6.  Еосяковская.
7.  Азелеевская.
8.  Ульянковская.
9.  Кушманская.

10. Ивановская.
J 1 . Теньковская.

Спасскій уѣздъ:

1 .  Нитсодо-Пичкасская.
2.  Левашовская.

.3. Полянская.
4.   Ромодановскзя.
5.  Марасинская.
6.   Базаряо-Матаковская.
7.  Гусихинская.
8.   Щѳрбетская.

9.  Трехъ-Озерская.
10.   Жедяевская.
11.  Юрткульская.

12.  Кузнечихинская.
13.  Нижне-Алькѣевская.
14.  Успепско-ІОхмачинская.

Тетюшскій уЬздъ:

1.  Ново-Шимкусская.
2.  Болыне-Тоябинская.
3.  Средне-Балтаевская.
4.  Шамбулыхчинская.
5.  Старо-Барышовская.
6.  Болыяе-Янасальская.
7.  Богородская.
8.  Болыпѳ-Еляринская.
9.  Ильинско-Шонгутская.

10.  Алькеевская.
11.  Чирки-Кильдуразовская.
12.  Болыне-Фроловская.
13.  Болыпе-Шемякинская.
14.   Никифоровская.
15.  Сюкеевская.
16.  Ерасно-Полянская.
17.  Еолунедкая.
18.  Пролей-Еашинская.

Царевококшайскій уѣздъ:

1.  Арбанская.
2.   Вараксннская.
3.  Петриковская.
4.  Ронгинская.
5.  Себѣ-Усадская.
6.  Моркинская.
7.  Шиньшинская.
8.   Кшкловская.
9.  Кулле-Киминская.

10.  Сотнурскал.
1 1 .  Болыне-Ши таковская.

Цивильскій уѣздъ:

1.
2.

3.
4.
5.
Б.

Цнвильская.
Чуратчинская.
Яниково-Шоркисрилск.
Старо-Арабосинская.
Ново-Ковалинская.
Архангелъско-Янтиков-
ская.

7.  Шибылгияская.
8.  Сидѣлевская.
9.   Ново-Мамеѳвская.

1 0.  Старо-Тябѳрдинская.
11.  Кошелеевская .

12.  Хормалииская.

Чебоксарскій уѣздъ:

1.  Чебоксарская.
2.  Посадско-Сотниковская.
3.  Помьяльская.
4.  Помарская.
5.  Богородская.
6.  Никольская.
7.  Покровская.
8.  Воскресенская.
9.  Акулѳвская.

10.  Алымъ-Касинская.
11.  Тогашевская.

Чистопольскій уѣздъ:

1 .  Старо-Иванаевская.
2.  Бодьшѳ-Толкишевская.
3.  Старо-Шешминская.
4.   Богородская.
0.  Ерыклинская.
6.  Каргалннская.
7.  Изгарская.
8.  Муслюмкинская.
9.  Красноярская.

10.  Билярская.
11.  Ново-Адамская.
12.  Ново-Шешминская.
13.  Кутеминская.
14.   Аксубаевская.
15.  Старо-Альметевская.
16.  Старо -Мокшинская.
17   Кутушская.
18.  Сидѣлькинская.
1 9.  Старо- Челнинская
20.  Егоркинская.
2 1 .   Старо-Максимкинская .

Ядринскій уѣздъ.

1.  Чебаѳвская.

2.  Чувашско-Сорминская,
3.  Тораевская.
4.  Ядринская.
5.  Балдаевская.
6.  Шуматовская.
7.  Хочашевская.
8.  Аликовская.
9.  Асакасииская.

10.  Убеевская.
11.  Мало-Яужевская.
12  Норусовская.
13  Тойсинская.

VW
Процентъ    домо-

козяевъ по воло-

сти, заняты^ъ дан-

нымъ промысл.

до       болѣе   болѣе

5%   5 до 15И   15%

Щ                           MSpaSomlta  6о-
ло/гн. Ёещестбъ.

Шбработііа
металлооъ.

Тшю-Литиграфіѵ Н   М. Чижовой  ел

MSpaSom^a   ере -

See и.   проЗгі/гт.

iadom /га мине-

ральн.   оегцеетЁг.
JSSpaScmfia   жи-

ботн. ёещеетоъ.

&азн .   пр смыслы .

<М>Ёгб9\ пній   нѣтъ.

Жльл\лЫ:.и Хюммутай/'   1,2,3,4..,


