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Для того , чтобы выясі іить цѣль т і ѣ в ш у ю с я в ъ 

виду при изданіи настоящаго очерка к у с т а р н ы х ъ 

промысловъ Сѣвернаго К а в к а з а в ъ томъ видѣ , в ъ 

которомъ онъ появляется теперь, представляется не-

обходимымъ предварительно у к а з а т ь на обстоятель-

ства и услов ія , при к о т о р ы х ъ было предпринято со-

став леніе этого описапія. 

В е е р о с с і й с к а я промышлешю-художествеішая вы-

с т а в к а , проектированная на 1 8 8 1 годъ и состоявша-

яся в ъ 1 8 8 2 году, дала первый т о л ч о к ъ к ъ и з с л ѣ д о -

ванію к у с т а р н ы х ъ производствъ Сѣнернаго К а в к а з а . 

Н а ней не могъ отсутствовать этотъ к р а й , разноха-

рактерное йаселеніе котораго , за весьма немногими 

исключениями, состоитъ и з ъ народностей в е д у щ и х ъ 

издавна с а м о с т о е т ^ ь і ^ о „ . д р ш ы ш л е н і і у ю ... жизнь. 

С ъ к у с т а р н ы м и издѣліями Терской Области и Да-

гестана публика б ы л а ознакомлена коллекціей об-

разцовъ , номѣщенной в ъ отдѣлѣ к у с т а р н ы х ъ про-

изводствъ. 



Для этойколлекціи ііериоііачалыю имѣлоеь в ъ виду 

составить описательный к а т а л о г ъ с ъ общими у к а -

заніями на экономическое зиаченіе н ѣ к о т о р ы х ъ , на-

иболѣе расиространенныхъ нромысловъ, воспользо-

вавшись для того свѣдѣиіями, ко т о рыя предполага-

лось найти в ъ печати, хотя бы относительно с а м ы х ъ 

элементарныхъ вопросовъ. Но во всей обширной лите-

ратурѣ К а в к а з а не нашлось ни одной печатной стро-

ки о к у с г а р н ы х ъ производствахъ Терской Области 

и Д а г е с т а н а и оказалось полное отсутствие к а к и х ъ 

либо с т а г и с т и ч е с к и х ъ д а н н ы х ъ . относящихся к ъ 

этой, единственно-господствующей в ъ к р а ѣ , Формѣ 

промышленности. При т а к и х ъ у с л о в і я х ъ в с я к а я по-

п ы т к а предпринять лромышленно-статистическое из-

слѣдованіе являлась задачей благодарной; а т а к ъ 

к а к ъ составленіе коллекціи предметовъ извѣстнаго 

рода производства, б с з ъ к а к и х ъ либо статистиче-

с к и х ъ указиній на размѣры его и значсніе длнэко-

номическаго благосостоянія крап - не соотвѣтетво-

вало бы промышлеинымъ цѣлямъ в ы с т а в к и , то ли-

ца, намѣревавшіеся представить на ней образцы к у -

с т а р н ы х ъ издѣлій Сѣвернаго К а в к а з а , рѣпшли при-

ступить безотлагательно к ъ организаціи промышлен-

наго изслѣдованія по программѣ на столько подроб-

ной, насколько дозволялъ близкій срокъ открытія 

выставки. 

Рѣшеніе это было принято вемногочисленнымъ 

кружкомъ ч а с т н ы х ъ л и ц ъ * ) во В л а д и к а в к а з ѣ , осенью 

* ) В о т ъ их'ь и м е н а : 0 . Я . П о п о в ъ ( а р м я н п і і ъ ) , П. Я . П о п о в ъ 
( а р м я н и н т ) , П. И. Л и я т в а р е в ъ ( м а л о р о с с ъ ) , С . И. Ш і с а р с в ъ ( т е р -

1 8 8 0 года. В ъ то время Всеросе ійская художественно-

промышленная в ы с т а в к а в ъ Москвѣ была еще на-

значена на 1 8 8 1 г о д ъ . К о г д а состоялась отсрочка 

ея открытія до весны 1 8 8 2 года, изслѣдованіе к у -

с т а р н ы х ъ промысловъ в ъ Терской области и Даге-

станѣ уже близилось к ъ концу, при чемъ выясня-

лось , что программа, составленная при отсутствіи 

к а к и х ъ либо указаній соотвѣтствующаго практиче-

ского опыта, — далеко не могла быть выполнена. 

Представившіися з а п а с ъ времени б ы л ъ , вслѣдствіе 

того, употреблеиъ не на собираніе болѣе подроб-

н ы х ъ д а н н ы х ъ , но лишь на пополненіе изслѣдова-

нія отсутствовавшими элементарными статистиче-

скими свѣдѣніями. Однако не смотря на то , что ли-

ца взявшіеся за это были далеко не ироФанами 

в ъ дѣлѣ собиранія и комбинированія статистиче-

с к и х ъ д а н н ы х ъ — многіе пробѣлы пъ и х ъ тру-

дѣ не могли быть пополнены * ) , и не смотря на 

скій к а з а к ъ ) , * А . В . З о л о т а р е в ъ ( т е р с к і й к а з а к ъ ) , М. М. Д о л г а т ъ 
( д а г с с т и н е ц ъ ) , Е . П. Г а з д а н о в ъ ( г о р н ы й о с е т ш п . ) , И. И. Т у с к а е і л , 
( п л о с к о с т н о й о с е т и п ь ) , А . Т у г а н о в ъ ( д и г о р е ц ъ ) , Н . А. Б л а г о в ѣ щ е п -
ск ій ( в е л и к о р о с с ъ ) , Ч а х ъ А х р і е в ъ ( и п г у ш ъ ) и а в т о р ъ о т е р к а , 0 . В . 
М н р г г р а ф ъ ( г е р м а н с в а г о п р о и е х о ж д е н і я ) . 

* ) Су інестпепнѣПііцшь н е д о с т а т к о м ъ п в с т о в ш а г о очерка К а в к а з -
скихт» к у с т а р н ы х ъ п р о м ы с л о в ъ я в л я е т с я о т с у т с і в і с п о д р о б н ы х ^ д а н -
н ы х ъ о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и Д а г е с т а н а . Край а т о т ъ у д а л е п ъ о т ъ Вла-
д и к а в к а з а , откуда исходили н з л ѣ д о в а н і п . Е д и н с т в е н н ы й Д а г е с т а п е ц ъ , 
в э я в ш і й но с е б я д о с т а в л е н і е с в ѣ д ѣ и і й о п р о ч з в о д с т в а х ъ этой с т р а н ы — 
д . р ъ мед. Ы. М. Д о л г а т ъ , городской в р а т ь в ъ В л а д и к а в к а з ѣ , не 
м о г ъ о т л у ч и т ь с я со с л у ж б ы для поѣздки на р о д и н у ; пріискапіе же 
д р у г и х ъ р а з в и т ы х ъ и н а у ч н о о б р а з о в а н н ы х ъ Д а г е с т а н ц е в ъ и о р г а -



отсрочку, описательный к а т а л о г ъ к у с т а р н ы х ъ издѣ-

лій Сѣвернаго К а в к а з а не могъ б ы т ъ оконченъ и 

отпечатайъ к ъ открытію выставки: з н а ч и т е л ь н ы ! и 

при томъ совершенно неустранимы.! внѣшнія пре-

пятствія затрудняли собираніе статистическаго ма-

теріала. Е с л и изслѣдователю народной дѣятельцости 

в ъ наиболѣе к у л ь т у р н ы х ъ мѣстностяхъ нашей об-

ширной страны весьма часто еще предстоитъ уст-

ранять и разсѣевать иедовѣріе народа к ъ полезным!, 

ц ѣ л я м ъ предпринятаго дѣла, то несравненно болѣе 

сложную и трудную борьбу с ъ подозрительностью 

и предразсудкаыи населенія приходится вести при 

статистическихъ изслѣдованіяхъ в ъ краѣ совершен-

но не цивилизоваиномъ. Побѣжденный, но едва ли 

окончательно покоренный, К а в к а з ъ дыигитъ пока 

еще недовѣріемъ ко всякому русскому начинанію и 

при самомъ иезначительномъ. поводу, недовѣріе это 

переходитъ в ъ открытую вражду. Сііоіігеніе с ъ и н о -

илеменцами, не знающими руескаго я з ы к а , но во-

нросамъ требующимъ т о ч н ы х ъ и опредѣлеипыхъ 

разъясненій дѣлаетъ необходимымъ предваритель-

ное подготовлеиіе п е р е в о д ч и к о в ъ , — а это само по 

себѣ составляешь трудъ весьма существенный. Да-

лѣе промышленное излѣдованіе на К а в к а з ѣ весьма 

затрудняется т ѣ м ъ , что у т у з е м н ы х ъ племепъ зна-

шіаація подробнаго изслѣдонанія m. высшей степени проашшлениаго 
Дагестана—но различным, обстоительствамъ лежали ннѣ возможно-
сти для частно го предпріятія. Тѣ евѣдѣнія, который читатели иай-
дуть о Дагестанѣ , добыты г . До'лгатом. во Владнкапказѣ путем» 
опроса Лезгшіекихъ отхожнхъ кустарей. 

чительное большинствЬ производствъ составляютъ 
т р у д ъ шенскій, котораго мужчина не знаетъ (по-
чти вь буквальномъ смыелѣ слова) , ибо знать его 
считаешь для себя унизителыіымъ; опрашивать же 
магометанку в ъ в ы с ш е й степени затруднительно, а 
наблюдать ея занятія и вникать в ъ ея домашній 
б ы т ъ — сопряжено с ъ опасностью жизни. Г р о -
мадныя разстоянія между центрами р а з л и ч н ы х ъ про-
изводствъ, увеличивавшаяся отсутствіемъ п р я м ы х ъ 
трактовъ в ъ горной мѣстности, безпроѣздныя, в ъ 
теченіи большей части лѣта, дороги, и при томъ 
почти абсолютная невозможность совершать ігере-
ѣ з д ы зимою, неблагопріятныя случайности, столь 
часто встрѣчающіяся в ъ путешествіяхъ по пустын-
ной, мало заселенной мѣстиости, • ізсѣ эти невыгод-
ный условія и обстоятельства до крайности умалл-
ютъ количество времени в ъ году, которое кавказск ій 
статистикъ можетъ употребить на активное изслѣ -
дованіе промышленной жизни паселеиія и в ы н у ж д а -
іотъ его пріискивать и подготовлять много сотруд-
ников!» в ъ томъ случаѣ , когда окончаніе дѣла обу-
словливается извѣстнымъ срокомъ. Е с л и принять, 
кромѣ того , во вниманіе, что статистическихъ свѣ -
дѣній, которыя могли бы служить всиомогательнымъ 
матеріаломъ для изслѣдованія кустарных!» иромы-
еловъ на К а в к а з ѣ —чрезвычайно мало, то т р у д ъ , по-
ложенный в ъ основаніе настоящаго очерка кустар-
н ы х ъ иромыеловъ в ъ Оѣверной части этой страны 
и оконченный менѣе чѣмъ в ъ 12 мѣснцевъ времени — 
нельзя не признать трудомъ интеясивнымъ. 

Б о л ѣ е продолжительный излѣдованія, произведен-



н ы я при содѣйствіи о б щ е с т в а и адмшіистраціи, да-

д у т ъ в ъ р е з у л ь т а т ѣ , к о н е ч н о , несравненно большее 

количество о и р е д ѣ л е н н ы х ъ и т о ч н ы х ъ свѣдѣній , 

ч ѣ м ъ могли дать ч а с т н ы я и з ы с к а н і я предпринятыя 

спѣшно по поводу составленія коллекціи к а и к а з с к и х ъ 

к у с т а р н ы х ъ ітздѣлійдля В с е р о с с і й с к о й промышленно-

х у д о ж е с т в е н н о й в ы с т а в к и 1 8 8 2 года ; но эти ч а с т -

н ы я и з ы с к а н і я добыли в с е т а к и вполнѣ достаточно 

д а н н ы х ъ для т о г о , ч т о б ы возможно было на осно-

в а н і и и х ъ составить описаніе к у с т а р н ы х ъ промы-

с л о в ъ С ѣ в е р п а г о К а в к а з а — систематичное н а с т о л ь к о , 

чтобы с л у ж и т ь н ѣ к о т о р ы м ъ матеріаломъ для к а в -

к а з с к и х ъ с т а т и с т и к о в ъ , к о т о р ы е в ъ б у д у щ е м ъ об-

р а т я т ъ вниманіе на необходимость все.сторонняго и з -

слѣдованія к а в к а з с к о й иаціопальной промышленно-

с т и — необходимость , в ы з ы в а е м у ю громаднымъ зна-

ченіемъ к у с т а р н ы х ъ производствъ для к р а я в ъ эко-

номическомъ отношеніи. С ъ другой с т о р о н ы , изло-

женіе н о в ы х ъ д а н н ы х ъ производительности стра-

н ы , в ъ которой м о г у т ъ найти себѣ ш и р о к о е по-

ле д ѣ я т е л ы ю с т и промышленный и т о р г о в ы я ітред-

пріятія , довольно подробное описаніе т е х н и к и раз-

л и ч н ы х ъ к у с т а р н ы х ъ производствъ и , н а к о н е ц ъ , 

у к а з а н і я на многія отнограФичеекія особенности, 

о б у с л о в л и в а ю щ і я х а р а к т е р ъ К а в к а з с к о й промышлен-

ности, — у к а з а н і я н е и з б ѣ ж н ы я при оиисаніи про-

м ы е л о в ъ мало к у л ь т у р и ы х ъ или совершенно неци-

в и л и з о в а и н ы х ъ п а ц і й — к а з а л о с ь , гарантировали кни-

г ѣ н ѣ к о т о р ы й у с п ѣ х ъ и среди читателей интересу-

ю щ и х с я не одними лишь спеціально-статистическими 

свѣдѣнінлш. Потому представлялось р а ц і о н а л ь н ы ы ъ , 

не ограничиваясь с о с т а в л е н і е м ъ лишь описательна-

го к а т а л о г а для в ы с т а в о ч н о й коллекціи к у с т а р н ы х ъ 

издѣлій, издвть о ч е р к ъ к у с т а р н ы х ъ промысловъ С ѣ -

вернаго К а в к а з а в ъ т о м ъ видѣ , в ъ которомъ о н ъ 

п о я в л я е т с я теперь . 

К о времени, к о г д а к н и г а могла б ы т ь о т п е ч а т а н а , 

о с т а в а л о с ь еще около д в у х ъ м ѣ с я ц е в ъ до закрытін 

в ы с т а в к и и п у б л и к а продолжала интересоватьсн 

коллекціей к а в к а з с к и х ъ к у с т а р н ы х ъ издѣлій ; пото-

му в ъ настоящемъ изданіи о с т а в л е н ы с с ы л к и на 

и м ѣ в ш і я с я при означенной коллекціи географиче-

с к і я к а р т ы распространенія п р о м ы с л о в ъ и п о м ѣ щ е н ы 

для с п р а в о к ъ номера о б р а з ц о в ъ , и з ъ к о т о р ы х ъ кол-

лекція состояла . 

0 . В, Лепешкинъ. 
Москиа, 

іюль 1882 г. 



О т ъ а в т о р а . 

Приводимы« в ъ н а с т о я щ е м ъ очеркѣ к у с т а р н ы х ъ 

и р о м ы с л о в ъ Оѣвернаго К а в к а з а циФровыя данный 

не могли б ы т ь д о б ы т ы , в ъ болыиинотвѣ с л у ч а е в ъ , 

т ѣ м ъ л у т е м ъ , к о т о р ы м ъ с т а т и с т и ч е с к о е изслѣдова-

ніе в ъ к у л ь т у р п ы х ъ с т р а н а х ъ д о б ы в а е т ъ т о ч н ы й 

циФрьт, не т р е б у ю щ і я провѣрки; т ѣ м ъ не менѣе мы 

не ограничились приведеніемъ суммъ и и т о г о в ъ од-

н и х ъ лишь о б щ и х ъ , о с н о в н ы х ъ в е л и ч и н ъ , но со-

ставили и н ѣ с к о л ь к о , л р о и с т е к а ю щ и х ъ и з ъ н и х ъ . 

п о д р о б п ы х ъ с т а т и с т и ч е с к и х ъ р а с ч е т о в ъ , с о о б щ а я 

в ъ каждомъ отдѣльномъ с л у ч а ѣ избранный нами 

с п о с о б ъ и с ч и с л е н і я . Мы поступили т а к ъ н а т о т ъ 

к о н е ц ъ , ч т о б ы дать возможность судить о вѣрности 

основной величииы п у т е м ъ сличенія к а ж д а г о от-

д ѣ л ы і а г о ч а с т н а г о в ы в о д а с ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т ы о , 

( г д ѣ к ъ тому представится с л у ч а й ) и чрез'ь это об-

легчить изслѣдоватедямъ К а в к а з с к о й к у с т а р н о й 

промышленности о ц ѣ н к у н а ш е г о п е р в а г о о п ы т а по 

собиранію матеріала для б у д у і ц и х ъ с т а т и с т и ч е с к и х ъ 

и з ы с к а н і й в ъ означенной области народнаго труда . 

П р е и м у щ е с т в е н н а я цѣль н а ш е г о о ч е р к а — о б р а т и т ь 

вниманіе на к у с т а р н ы я производства С ѣ в е р н а г о К а в -

к а з а и в ы з в а т ь д а л ь н ѣ й ш е е и з у ч е н і е и поддержку 

и х ъ в ъ б у д у щ е м ъ . 

Общій обзоръ кустарной промыш-
ленности Сѣвѳрнаго Кавказа *). 

Взглянувъ па карту распространена кустарныхъ произ-
водстпъ въ Сѣверномъ Кавказѣ , мы замѣтпмъ, что самыя 
густып краски покрыпаютъ юго-восточную часть страны; 
чѣмъ дадѣе отъ Каспійскаго моря и 'чѣмъ ближе къ западу, 
тѣмъ иенѣе оживленною становится промышленная жизнь. 
Высшее и наибольшее развитіе кустарной промышленности 
оказывается въ Дагестанѣ , занимающемъ не болѣе '/ц l | a" 
сти всего пространства занятаго остальными тремя, сѣвер-
ными областями. 

Исторія не говорить навгь, чтобы культура нропикла въ 
долины юго восточнаго кряжа Кавказскихъ горъ съ сѣвера, 
но водному пути Каспійскаго моря и нѣтъ пикакихъ у ка-
заиій на вѣроятіе такого предположения; не могла также 
промышленная цивилизація распространиться туда съ дру-

*) Какь павѣстно административное дЬіеиіе О Т І Ю С П Т І . кь Сѣперному Каи-
казу лишь обл: Терскую, Кубанскую я Ставропольскую губерпіго; но вь про-
мышлеішо-статнстичѳскомі. oruomeuiu мы нашли много осионаній причислить 
кг Сѣнерпому району п Дпгестанг, который и топографически скоріс ирпнад-
лежпп. сѣверу и востоку, чѣмъ тогу, кг которому опт. причислен ь; отъ главной 
Л І І І І И Кавказскаго хребта онъ расиоложепъ также ПА сѣиерь, проыышлеииап 
же акпзнь его, хотя п тягогѣеть одинаково и иа сѣперь н na юг т., по вліяніе 
его пъ промышленном ь рпііонѣ Предкавказья пмѣетъ иерпонстиующес и даже 
руководящее апачеиіо для »той сѣиерііой части страны. 



гихъ побережій Каспія; потому приходится признать, что 
Дагестана» обяяанъ своимъ промышленным'!» прогрессомъ раз-
личаю, подъ вліяніемъ р а з н о о б р а з н ы е , выясняемых»!» нами 
ниже причина», самббытныхъ снособностей населяюіцихъ 
его Лезгинекихъ племена», которыя въ настоящее время 
стоятъ ни сравнительно весьма высокой ступени умствен--
наго развитая среди остальных!» народностей, пассляюіцихъ-. 
Северный ІСавказъ. 

Въ Дагестанской области встречаются всѣ роды Кавказ-
скихъ иядѣлій и производство имѣета» тамъ большею частью 
чисто промысловый характера». Продукты его направляются 
на западъ, проникая далеко за предѣлы Дагестана, въ Тер-
скую и Кубанскую области, въ Ставропольскую губернію, 
въ Кочеоникамъ и на ю г ь въ Закавказье . 

ГІо мѣрѣ удаленія отъ этого кустарно промышленнаго 
центра, начинаетъ уже преобладать не обрабатывающая, а 
добывающая промышленность. Такт»: въ Терской области псѣ 
ея восточный части, приближающіяси къ Дагестану, вся 
Кумыкская плоскость, а за нею и Грозненскій округа»t хотя 
въ пром ышленномъ отношепіи и оживленнее прочихъ ме-
стностей, но промысды-.здѣсь .группируются уже по пре-
и м у щее тв yîfoK о л о городовъ и я р м а р о ч н ы е иунвтовъ^не рас-
пространпясь...во .всей массе населепія такъ равномерно, 
какъ в'ь Д а г е с т а н е . Еще далее на западъ, въ предѣлахъ Тер-
ской области, il ѣкоторые^к ус тарные промыслы концентри-
руются около Владикавказа и Пятигорска,—a затѣмъ почти 
исчезают!», уступая место земледѣлію и скотоводству. Такимъ 
обраяома», уже въ сосѣдней со» Дагестаном!» области промыш 
ленная деятельность иаселеніи въ обіцемъ значительно ме-
нее развита; произведенія ея не идутъ въ даль и лишь из-
редка сбываются дя р.'Ьнарз^—въ Ставропольскую губернію 

и на югъ—въ.„Закавказье. 
— — » 

Въ Кубанской области ослабленіе народной промышлен-
ности еще болѣе замѣтно. Несколько оживленными оказы-
ваются здесь лишь местности въ предгорьихъ: въ Батал-

пашинскомт», въ Майкопскомъ уѣздѣи въ окрестностяхъ Ena-
теринодара. Промыслы здѣсь и менѣе разнообразны; наибо-
л е е значительные изъ нихъ—производства деревпиныхъ издѣ-

• лій. Сбытъ мѣстныхъ произиѳденій замѣтѳнъ только въ од-
номъ сѣверо-восточномъ направленіи—въ Ставропольскую 
губернію, хотя повидимому западная, приморская половина 
области, находится въ наилучшихъ условіяхъ для внѣшняго 
сбыта и болѣе оживленной промышленной деятельности. 

Всего менее кустарные промыслы развиты въ Ставро-
польской губерніи; мало пользуясь изд-еліями Сѣвернаго 
Капііаза, эта губернія мало производить и сама, ограничи-
ваясь лишь изыскавісмъ средствъ для удоплетпоренія сво-
ихт, внутреннихъ потребностей. Главный, если не исключи-
тельный предметъ занятій здешняго населенія составляетъ 
добывающая промышленность, земледѣліе и скотоводство. 

- Промыслы Оѣвернаго К а в к а з а по свойству сыраго мате-
ріала и по своему экономическому характеру группируются 
слѣдующимъ образомъ. 



Р о д ъ и з - Ф о р м а п р о м ы с л о в * . 
£ e . 
S 3 

д ѣ л і й . Д о и а ш к і й. О т х о ж і й . e 3 
J s . 
ES ts 

I . Шеротяныя аз 
Войлочныя. ШеретобнтпыЙ. 

Курочный. 

Чулочный I I , 11 
ИОЛКІЯ ВОЙЛОЧІІЫО нз-
дѣлія. 

КошмянныЙ ИЛИ 
аолстовальный. 

Шѳрстобятный. 

Полстовальяый. 

Полстяно - ковро-
вый. 

— 1 0 

Т к а н ы а . Суконный. 

Суконно-копровый. 

Ковры. 

-

В в з а н ы я . В я з а н ь е . — 

Плетеный. Плетенье. — 

2 . Краски. . . . — Окрашиваиіо тка-
ной. 

— 1 

9 . Пеньковыя . . Т в а н ы я . Х о л с т ы . — ) 
1 

С у ч е н и я и 
нлетеныя. 

Пряжа. 

Be ревя п. [ • 
1 1 

i . И е т а и и ч ѳ с і і я 
i летен ыа н тканый . ІШШТСЛЫІЫН. 

Бнчѳва к рыболов-
нын снасти. 

Тесьма, снурки. 

1 

1 

б . Шелковый . . Шолво-разяот-
нын. 

Ш е л а о ю т а н і е . — 

Ш е л в о в а я 
иряжа. 

Шелкопрпденіе. — 

. 3 

Тканыя и пло-
теныя издѣлья 

Првготовленіѳ из-
дѣлій и з * шелковой 
пряжи. 

— i 

6 . К о я в н м я . . . Скорняжныя. Скорняжный ншуб-
1ЫЙ. 

Скорняжный H 
шубный. 

К о я ѳ в ѳ ш ш л . Кижевенвый. Кожевенный. 

Р о д ъ и з - Ф о р м а п р о м ы с л о в ѵ 
|в • о . 
3 « 
3 3 

д ѣ л і й . Д о и я ш н i Й. 0 т X о ж і й. 
£ 2 

1 §• ES а 

Шорнын или 
с ѣ і ѣ л ы і ы я . 

Шорный или еѣ -
дѣльпмй. 

Шорный н л н с ѣ -
дѣльный. 

1 

• 
Сапожныя н 
бешмачныя. 

Сапожный и баш-
мачный. 

Сапожный и баш-
мачный. І 

7 . Моталляческія Огнестрѣльнов 
и холодное 
оружіе. 

Оружейный; Оружейный. 

Ссребряннып. Серебряный. Серебряный. 
б 

К у з н е ч н ы я . Кузнечный. Кузнечный. 

Мѣдныя. Мѣдный. Мѣдиый. 

Л у ж е н и я . Лудильный. Лудильный. 

8 . Глнняпыя издѣ-
Гончарная по-
луда. 

Гончарный. — i 

0 . Деревянный. . Т е л ѣ ж н ы я . Т е д ѣ ж н ы й . 

Колесный. 

Обидный. 

Телѣжный. 

Колесный. 

Корыта. КормтныЙ. — 

Лопаты, дрань 
и ироч.нелкін. 

Лопаточный. • 

Бондарныя. Бондарный. 

Клепочный. 

Бондарный. 

Арбы. Арбяной. — 

Арчашныя, Арчашный. — • 1 2 

Чаначныя. Чаначный. — 

Квбнтвн . Кнбнточный. — 

Товарный нз-
дѣлія тузом-
ной домашней 
утвярн ияь де-
рева н рога. 

Токарный. 



Р о д ъ и з - Ф о р м а п р о м ы с л о в ъ . 
1® к 
о _ 
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д ѣ л і й . Д о м а ш я і П. 0 т X о m і й. 
E Ï 
I I 

П л с т а н і я ІІЗЪ 
прутьопъ, 

СапѳючныН или 
корзиночный. 

— 

1 
1 
1 

1 0 . Солоненныя, 
чапялныя и камышо-
вый вадѣлія , . . . 

Плотепія изъ 
вшенпчвой со-
ломы. 

Корзиночный. - 1 
1 „ 

I Ia* камыша и 
чикана (цино-
вочные ковры). 

Циновочный. f 
1 

1 1 . Мыло, спѣчи 
в вроч 

— Мидовяроніо ,свѣчи 
н проч. 

— 1 

В с е г о . . 4 4 

Изъ этого перечня видно, что наибольвіее число промы-
словъ (17) эксплоатируютъ животные продукты, получае-
мые отъ овцеводства, шелководства и пчеловодства; затѣмъ 
слѣдуютъ промыслы по обработкѣ дерева и металловъ, за 
ними промыслы переработывающіе волокнистыя и злаковыя 
растспія, и наконецъ производство издѣлііі изъ глины. Да-
лѣе_мы видимъ, что домашній характеръ нромысловъ зна-
чительно преобладаетъ надъ отхожимъ, такъ что изъ числа 
всѣхъ 44 промы словъ, только 15 практикуются и въ ФормЬ 
отхожихъ. Къ ніімъ относится преимуществеино производ-
ство металлическпхъ издѣлій. 

Перечисленпые виды промысловъ распредѣляются по об-
ластямъ Сѣвернаго Кавказа слѣдующимъ образомъ: 
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Изъ этой т а б я и ц ы в п д в о,  
.лает і^ іжазываюіся- .первымш,. .^ 

цопми занимается мѣстное населеніе; Дагестанская^ же 
область з а ч и м а ^ З ^ е т ^ - М ^ Д т о . При изложеніи причина,, 
обусловливающихъ особенности мѣстной кустарной про-
мышленности, мы выяснимъ, почему это явленіе нисколько 
не противорѣчитъ тому, что сказано выше о Дагестанѣ . 
Уже при нервомъ взглядѣ на карту кустарной промышлен-
ности Сѣвернаго К а в к а з а нельзя не замѣтить, что въ сгеп-
ныхъ равнинахъ, заиимающихъ сѣверную половину его 

<ЬМ развита главнымъ образомъ добывающая промышленность 
^ с - с - г , t î f . Т огда какъ гористыя мѣетноети испещрены знаками раз-

нообразныхъ кустарныхъ промысловъ. Мы различаема, че-
тыре основныхъ типа Кавказекихъ мѣстностей: степь, 2 лѣ -
согореую полосу или предгорье,' верхнегорную или альпій-
скую полосу и'приморскую, т . е. каыышевыя прибрежья 
Чернаго и Каспійскаго морей * ) . В ъ мѣстниетяхъ перваго 
и четвертаго типа, т . е. въ степи и въ вамышевыхъ при-
брежьяхъ, промышленная дѣятольность наиболѣе слаба; аль-
пійская полоса, лежащая свыше 4000 Футовъ надъ уровнемъ 
моря, представляетъ на своемъ протяженіи очень рѣзкіе 
контрасты: въ Дагестанѣ , во Владикавказскомъ округѣ Тер 
ской области и въ Баталпашииекомъ уѣздѣ Кубанской—она 
оживленаразнаго рода промыслами, тогда какъ рядомъ, въ той 
же горной полосѣ. на значительпыхъ пространствахъ господ-
ствуетъ и добывающая промышленность и преимущественно 
овцеводство. Въ предгорьяхъ, па высотахъ ^ о ^ ^ ^ т ы с и ч ъ 
футовъ^ промышленная дѣятельность въ . общемъ развита 
наиболѣе равномерно и райоцъ распостраненіа ея весьма 
значителевъ. 

Расиредѣлевіе промысловъ по озааченнымъ категоріямъ 
мѣстностей можно видѣть изъ слѣдующей таблицы. 

. *) Эти і іѣстностп на о б щ е * к а р т ѣ обозначены нослЬдоиателыго рпысинын 
цпфрами: I , I I , I I I , и IV и отбиты иукктиромъ. 

•Ч,ВОГЭІЧИО<]ІІ ОГОИЬ 

~1ІН~Н НЬЦ-ПЗ 'опчи 
- и п н ь о а о п и Ц 

•yruihnHaadoji 
'JJNIILIUXOLIBQ 

•огХзоіі -шіваох 
•цмні.йіиопл 

•УІЧІІЬНШІ], 

-уічнгпвыіѵ 
rH0H«yÜY 

"•[{іяііьоивгя 
ypiiidnïlioq 
• у і ч і ш ч й о з і 

•цпнУоцр 
•уічновгогі 
•ji4H«4.rox 
•yi4Hlllfl.ll0J 
уічнчгиѵХг 

•цингой 
ЦІЧНІіОІІК.^] 

• y p i H u d g o d o o 

•щчнуэмХДо 
•річишоііпо 

•gwHiIonf 
•уіЧІІНВЯОШОІІ 
-yi-iHKHiidoin 

МГИПІ '00X0,1 Hirq.ÏE|I 

•»udii -поягопі 
•ХОКОІІГОІП 

•ХЭГІІ -гвхвц 
'ИХ0ПІІЭ 'ueuig 

•miuodag 
•ВНІІКІЦ 

•чіэгоу 
•Hooodji 

ИМЮХОГЦ 
MMHOEIIFL 

•ndnog 
•nodno« 'IIOMÄQ 

- g n i i i i o o X o 

•doo« міихэгоц 
•gmiiiBHiiiojT 

•ymihorXj, 
•jji4HhodXg 

•||i4BXHgoi3doni 



ІІзъ этого сопоставления видно: что степная и альпійская: 
полосы въ промышленномъ отношеніи бѣдлѣе предгорной, 
а самая бѣдная изъ вихъ—приморская, гдѣ преобладают-!» 
лишь спеціальные виды иромыеловъ производства рыболов-
ныхъ снарпдовъ, бичевы и камышевыхъ циновокъ; въ аль-
пійской полоеЬ промыслы однообразны, но далеко превос-
ходятъ промыслы степные по своей интенсивности. РельѳФ-
пѣе всего это выражается въ альпійской Осѳтіи, (Владипав-
вазскаго округа") и въ Андійскомъ округѣ Дагестана: въ 
первой почти исключительно господствуетъ суконный, во 
второмъ—бурочный промыслы. Матеріаломъ обработай для 
иромыеловъ альпійской полосы" главными. обр.азомъ является 
шерсть (изъ 16 иромыеловъ въ девяти). 

ІІародпссти, занпмаюіціяоі обрабатывающей промышлен-
ностью на Сѣверномъ Кавиазѣ , раснредѣляются пи степе-
ни ихъ участія въ промышленной дѣнтмьиости слѣдуюіцимъ 
образомъ: 

tf.N 

• 
я4 

Душъ >1 я 
обоего t <е о 
пола. fû к . 

о о 

С л а в я т с я и з д ѣ л і я м и . 

1. Па нсрпомъ мѣстѣ Л с а г н и-
с и і л Ii л о м о и а : 

п) Даргинское (аъ Д«го-
отпиской области) . • • » H J O 

С) К п з и к у и у « п о о ( т . Да-
гсстапѣ ) 3 э Ш и 

в ) Дпарскоо въ Двгсстки-
скоіі области D830o 

_ пг Хаспаг-юртппскоиг 
опругѣ Терской области . 1 6 5 0 0 

г ) Кюриискоо (пъ Двге-
стапск. области) . . . • 8 7 0 0 U 

д) Тпбпсараисвіт (in- Да-
гестане». области) . . . 1 6 4 0 0 

с ) Лидійовое (вт. Даго-
стпііск. области). • • • 3 5 6 0 0 

2 . Чеченцы (Грозненско-
го округа Т.ірсной области. 8 8 3 0 0 

3 7 7 0 0 0 18 

— Хисшп.-юртоискягооі:ру-
8160 

3 . Осетины (И.ІВДНКПИППЗ-
скаго и Пятигорского окру-
г о в ъ Тсрсвой области . . • • 

4 ) Кабардинцы Ннтиѵорскаго ок-
руга и Кубинской области. . . 

Г.) Горсвіе енреи (рн9сѣпнныо 
по псЪзіт, областнмъ, но преиму-
щественно иъ Дпгсстішѣ н Кумын-
скоіі плоскости Хиоииъ-шртовскиги 
округа ТорсвоЙ обл.) и нрняне . 

6 ) Руссніо (Tcpcnort, Кубанской 
и Дагестанской области и Ставро-
польской губериіи)  

9ß4C.0j 

60000 

160000 

1 2 0 0 0 

1 І 7 0 0 0 0 

Высшіп сукна, ходопыя 
jcyRiia, ходовыи бурки, пыс-
I 111 I II И О І І Л О Ч И Ы П , копры и ков-
Іровыа тки ныв ; готовый издѣ-
,.1ІІ1 изъ су в на И копровой ткн-
Іпіі; бѣлый курной, шелковод-
ство,шолкоиып издѣліи п с ѣ х г 
!родоіп»i летаялииесвіп плоте-
Ііііп, холсты, серобрсингви, 
мЬдкнии, луднлыдивн, ору-

'жоИіівкч II кузнецы. 

j Пысшін бурки, иеталля-

4 , „ чссвіи илотеиіи, толковый 

іцадѣдін (невлючии тваией) . 

; Ходоныя сукна , мсталлп-
'чсскін и JOT eiiin, иіелковыіі 

2 , g Іивдѣліи (исключая тканей). 

Бурки, ходовып с у к н а , 
7 , 8 сѣдслыіыа принадлежности. 

I Сафьянами, копрами тка-
ными. пвиителыіыми ивдѣ-

0 , с j 

Дсрешіниымн пздѣліимн, 
пеньковыми, бичевы и хол-

5 9 , 0 0 | с т ь 1 
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С л а в я т с я и з д ѣ л і я м и . 

п о л в . >4 К 
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7 ) К о ч е в ы и п л о и е н в : н о г л й ц ы , 
п п л х м к и , т у р в и о п ы , н о ч у і о щ і н про-
и м у щ е с т в е н н о в ъ С т а в р о п о л ь с к о й 

1 5 8 0 0 0 

К о ш и ы , к у р л о й и г р у б ы й 
с у в н а . 

2 1 2 8 0 0 0 1 0 0 

8 ) Ч е ч е н ц ы В о д е н с п л г о и А р -
г у н е в в г о о в р у г о в ъ 4 5 0 0 0 

9 ) И н г у ш » В л п д и к в и к и з г к а г п о в -
р у г а Т е р с в о й о б л а с т и . . . . 8 8 4 0 0 — 

1 2 2 1 0 0 0 0 

Л е з г и н с к і о п л е м е н а . , п е р в е н с т в у ю щ і п и в ъ о т н о ш е н і и к а -

ч е с т в ъ п р о и з в о д и м ы х ъ и м и и з д ѣ л і й ( п р е и м у щ е с т в е н н о о р у -

ж і я , с у к о н ъ и к о в р о в ъ ) , с о с т а в л я й т е в ъ Д а г е с т а н е б о л ь ш і й 

п р и ц е н т ъ н а с е л е н і я и п о д н и м а ю т ъ е г о п р о м ы ш л е н н о е з н а ч е -
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Н а и м е н ѣ е ж е в с ѣ х ъ д р о и з в р д и т е д ь н ы й и а р о д ъ — И н г у ш и . 

Е с л и н с ѣ п е р е ч и с л е н н ы е н а р о д н о с т и о т п е с е м ъ к ъ т р е м ъ 

о с н о в н ь і м ъ г р у п п а м ъ : р у с с к и х ъ , г о р ц е в ъ и с т е п н ы х ъ к о ч е в -

н и к о в ъ , т о р а с п р е д ѣ л с н і е п р о м ы с л о в ъ , п р е о б л а д а ю щ е е в ъ 

т о й и л и д р у г о й г р у п п ѣ , н а г л я д н о м о ж е т ъ б ы т ь в ы р а ж е н о 
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Изъ таблицы шідпо: во 1 -хъ ,что наибольшее число мѣст-
ныхъ промысловъ находится въ рупахъ горцевъ, во 2-хъ, 
что у горцевъ имѣется 9 видпвъ промысловъ обрабатываю-
щихъ шерсть; 4 —кожевснпыхъ, 5—обрабатынающихъ ме-
таллы, 5—занимающихся дерева в ными иядѣ.тіями и 3—шел-
ковыми, тогда какъ у русскігхъ только Я вида шсрстяиыхъ 
промысловъ, 4—пеньковыхъ и В—промысловъ деревянными 
издѣлінми; обработкою шелка русскіе занимаются мало, а 
металлическими издѣліи.мн совсѣмъ ne промышляютъ; въ 3-хъ, 
что иъ числѣ горскихъ промысловъ—иянболѣе многочислен-
ны шерстяные, ("при чемъ горцы славятся высшими сор-
тами такого рода издѣлій); у русскнхъ же въ наиболыпемъ 
чнслѣ видовъ встрѣчаются промыслы деревянными и пень-
ковыми издѣлінми; въ 4-хъ, заиятія кочевников ъ наименѣе раз-
нообразны и вращаются около небольшаго числа произвол-
ствъ по обработкѣ шерсти и кожъ. 

Характерную особенность мѣстныхъ кустарныхъ промы-
словъ составляет'!, то, что въ большиистпѣ ихъ—производство 
составляет'!, трудъ женскій. Изъ следующей таблицы видно, 
какъ распредѣляются яаиятія по поламъ у трехъ основиыхъ 
народностей, населяющихъ Оішерный Кавказ ь. 

•заной 
.NHNM И0Ч0. 1 

РУССК1Е. ! ГОРЦЫ. 

м. ж. м. ж. 

1 ) Разбипка шерсти, шсрстойитьо. 

2 ) Курочный промыселъ . . - • 

3 ) Налініо медкяхъ издѣліН: ч у -
д о м , шляпъ 

КОЧЕВ-
НИКИ. 

Л . I Ж . 

Ш е р с т ь . < 

II с и ь в а. 

К а и и т о л ь . 

Ш о J в ъ. 

К о ас а . 

п . : И 

M в т а л л ъ 

4 ) Валивіо полстей п проч. . 

6 ) Тканье оувоиъ і| 

С) Ковронь I. 

7 ) Вязанье ш е р о т а н ы » пядѣлій. j! 

8 ) Илстоіііе п витьо нзъ шерсти, ji 

0 ) Окраска сукоівь  

1 0 ) Пеньеоеап пряжа I 

j 1 1 ) Ияготовлсніо ю л с т а 

\ 1 2 ) Рыболовиыя Оичвви  

^ 1 3 ) Влтьи н е и ь к о в ы г ь исрсвокь . ; 

1 4 ) Ы е т а л л и ч ш ш а плвтѳніа . . . 

1 5 . Шолкомотаніе  

1 0 ) ДильнѣЙшвп обработка шрлкн. 

1 7 ) Сворвпжный иди шубный нро-
I 

1 8 ) Отдельный и ш шорный . . . 

1 9 ) Кояововиый 

I 2 0 ) Сапожный и башмачный . . . 

I 2 1 ) Оружейный 

I 2 2 ) Серебряный 

. j 2 3 ) Мѣдный  

j 2 4 ) К у з н е ч н ы й 

\ 2 5 ) Лудильный 



Г л н н а. 2 6 ) Изгптовлоніе гончарной по-
суды 

Дерево . 

2 7 ) Арбяной промысель . . . . 

2 8 ) АрчвівныЛ . 

2 9 ) Чаначный 

3 0 ) Кибяточлый 

3 1 ) Товарный (домашняя доревнн 
пая утварь) 

3 2 ) ІІдотенія изъ п р у т ь е в * (кор-
зины) 

8 3 ) Толѣжный промысел* . . . . 

8 4 ) Колесный 

3 5 ) Ободный 

3 6 ) Корытный 

8 7 ) Бондарный 

3 8 ) Клепочный 

3 9 ) Плстсиіо корзин* изъ солоны. 

4 0 ) ІІлотеніе циновок* из* члкаиа 

Жиры я в о с к * . I 4 1 ) Изготовленіе мыла, свѣчъ 
r 1 и т. д 

Солона пше-
инчвав 

мышь. 

пше- i 
и па- ч 
ь . ' 

И т о г о . . . . 

РУССКІЕ. 

M. Ж . 

ГОРЦЫ. 

м. ж. 

КОЧЕВ-
НИКИ. 

N. Ж . 

12 15 1 9 13 

Если суммировать женскія и мужекія работы у всѣхъ 
трехъ народностей, то выходитъ, что на Сѣверномъ Кав-
казѣ изъ 70 случаевъ, 39 составляюгь трудъ женщинъ, 
а 31—мужщинть, такъ что въ этомъ отношеніи перевѣсъна 
сторонѣ женскаго труда. Сличая же вти производства по 
народностям^ оказывается, что у русскихъ заняты ими 

больше мужчины, нежели женщины, у горцевъ перевѣсъна 
стороаѣ женщинъ, а у кочевникопъ почти вся кустарно-
промышленная дѣиТельность находится върукахъ исключи-
тельно женскихъ. На туземной женщинѣ лежитъ вся обра-
ботка шерсти, пеньки, шелка, соломенныхъ издѣлій и т . п., 
половина производства кожанныхъ издѣлій и метяллическія 
нлетенія, тогда какъ мужчины обрабатываюсь только ме-
таллы и дерево. У ру/скихъ^мужчина участвуетъ въ обра-
б о т ^ большинства издѣлій/, какъ шерстяныхъ, такъ пень-
коныхъ и дерепянныхъ. 

\/ Ниже будетъ объяснено, что роль туяемныхъ женщинъ не 
только первенствующая по отношенію кь числу кустарныхъ 
производств'!., но и сумма цѣнностей, производимых!. имич 

ежегодно—во много разъ превышаетъ заработокъ мужскаго N  

населенія. Женщины безспорпо гланныя дѣятельниды мѣст-
наго кустарео-промышленнаго дѣла: на нихъ лежитъ на-
ибольшая и самая тяжелая часть труда. 

/ Техническая сторона туяемнаго кустарстна отличается отъ 
русекаго большею простотою и примитивностью орудій про-
изводства, ихъ меньшимъ совершенствомъ и дешевизною. 
Чтобы убѣдигьея въ этомъ, достаточно взглянуть на ин-
струменты мѣстнаго серебренника, оружейника, арчачника, 
токаря, или на ногайскій ткацкій станокъ. Все здѣсь кус-
таремъ приспособлено такъ, чтобы по возможности ничего 
не покупать, а все дѣлать самому изъ тѣхъ матеріаловъ, 
которые есть подъ рукою. 

Многіе пріемы въ одііомъ и томъ же производствѣ здіісь 
сильпо разнятся между собою, и можно всгрѣтить одновремен-
но прісмы принадлежащіс нѣсколькимъ послѣдователыіымъ 
историческимъ «.азисамъ въ развитіи того или другаго про-
изводства. Ногайка, папримѣръ, при пыдѣлкѣ сукна при-
крѣпляетъ одинъ конецъ основы къ колесу арбы, а другой 
къ вбитому въ землю колу, направило у ней одно, оно 
виситъ свободно, и каждое движеніе слоевъ основы произ-



водится р у с о ю / Ы о эту простоту и песложпооть ор.удій мѣст-
ныя работницы вознаграждаютъ неутомимостію въ трудѣ и 
замѣчатсльпою ловкостью рукъ. Трудно еебѣ представить 
насколько здѣсь преобладаетъ ручная работа: оружейникъ, 
мѣдникъ—псе дѣлаетъ отъ руки, a вмѣсто станка или на-
ковальни ему служить земля и кнмень/ііроизводитѳль «ча-
нака» (посуда) иыдалбливаетъ свое издѣліе изъ тве.рдаго де-
рева простымъ ножемъ или ріацомъ Ѵэсобаго рода, при чемъ 
сердцснина дробится и выбирается мелкимикусочками. А меж-
ду тѣмъ, при всей несложности и грубости орудій производ. 
ства, — пѣкоторын мѣстпыя издѣлія отличаются совершен-
стномъ работы, красотою отдѣлки и дешевизною. Возьмѳмъ, 
папримѣръ, Лезгинское сукно. Весь ткацкій станокъ, лез-
гинъ состоитъ изъ нѣсколькихъ чурбаковъ или камней и 
скалокъ il можетъ быть сдѣланъ въ теченіи одного дпя; а 
между тѣмъ на сколько сукно дагестанское красцвВе и 
лучше .того, которое ткутъ русскія крестьянки или ка-
зачки на болѣе совершенноыъ станкѣ ! Всѣ манипулн-
ціи тканья лезгинка производить просто руками, пс 
ішѣя ни стремянъ, ни гребня, сохраняющего параллель-
ность нитей основы. Во все время работы лезгинка должна 
бѳзнрерывло дѣлать самыя разнообразный движенія и со-
хранять напряженное шіиманіе. Тоже самое и въ процессѣ 
металличеокаго олетенія, съ его тонкими узорами и едож-
ною системою картъ, доходящихъ чнсдомъ до 150. шдукъ, 
(при каждомъ оборотѣ одной изъ нихъ, узоръ и.змѣ-
няетсн). Взгляните на метталлическія инврустаціи Дав-
казскихъ трубоігь, на выдѣлку тончайшихъ узоровъ ;гузеаі-
ной мѣдной посуды или на гранировку и чернеть серебрен-
ника въ отдѣлкѣ оружія. Все это достигается безъ всякихъ 
машинъ, единстізеиио силою и навыкомъ руки и вфрностыо 
глазомѣра. Вообще мѣстная техника представлнетъ слѣдую-
щія главный особенности: г р о м а д н о е личное усиліе ра-
ботника, ловкость и сноровка въ движенщ рукъ, ногъ .и 

всего корпуса, отсутствіе той а в т о м а т и ч н о с т и труда, 
которая свойственна работпикамъ при болѣѳ совершен-
ныхъ и сложныхъ орудіяхъ производства, н а х о д ч и в о с т ь 
и, наконецъ, в с е с т о р о н н е е и з у ч е п і е u p и г о д н о с т и 
м н о г о ч и с л е н н ы х ъ м а т е р і а л о в ъ , употребляв» 
мыхъ въ производетвѣ. 

При описаніи техники мѣстныхъ промысловъ возникаютъ 
особый затрудненія ясно и точно описать самые процес-
сы обработки; это затруднительно потому, что весьма 
многіе результаты достигаются неуловимыми движеніямп 
рукъ, ногъ, головы и всего корпуса. При о»абричномъ про-
изводствѣ, достаточно сослаться на устройство машипы и 
Функція частей ея дѣлается понятною, человѣческій же трудъ 
и всѣ движенія работниковъ здѣсь просты и однообразны; 
па оборотъ, тамъ, гдѣ почти все дѣлается непосредственно 
руками, вы можете разсматривать сколько угодно какое ни-
будь простое орудіе, даже, напримѣръ, собранный Дагестан-
скій ткацкій станокъ,. по не поймете сразу процесса рабо-
ты; для выасненія же всѣхъ взмаховъ и двшкеній рукъ приш-
лось бы исписать цѣлыя страницы, все таки рискуя оста-
вить читателя въ полномъ недоумѣніи. 

у Кавказскія кустарный издѣлія изготовляются исключи-
тельно для мѣстнаго же васеленія. Если, не теряя этого изъ 
виду, мы сравнимъ ихъ съ крестьянскими издѣліями въ Рое-
сіи, назначенными не для столичныхъ рынковъ, а для упот-
ребленіи крестьянами же, то окажется, что кавказскія из-
дѣлія отличаются о ^ ^ у х с і ш ^ ^ і ш с щ и ^ ъ достойнствомъ 
выработки и отдѣлки, большею красотою и прочностью, хотя, 

эти качества достигаются и̂  
большимъ трудомъ. Возьмите для сравненія, напримѣръ— 
ходовыя вадяныя издѣлія горцевъ. ихъ сукна., ковры, са-
щщцыЙ товаръ; возьмите ихъ серебряную и шелковую тесь-
му^—покрой и отдѣлку женскаго и мужскаго платья («чер-
кеску») ,— пхъ мѣдную посуду,—поясъ, попаха (шапку)— 
сѣдло... и вы убѣдитесь, что преимущества ихъ, сравни-



тельно съ однородными русскими кустарными издѣліями,— 
очевидны и внѣ всякаго сомпѣнія. 

"^Кавказская промышленность характеризуется еще тѣмъ, 
'что въ ней не развита отхожая Форма промысла (за исклю-
ченіемч. лишь лсзгинскихъ племенъ Дагестана), и работа 
ведется преимущественно дома. Не работаютъ также и по 
найму, принимая лишь иногда заказы на домъ п расчиты-
ваясь поштучно. Исключепія очень рѣдки и встрѣчаются 
глапнымъ образомъ у кочевниковъ. Обыкновенно прпготов-
ленныя дома издѣлія выносятся па ярмарки и базары и 
яопадоютъ прямо пъ руки потребителя, или они скупаются 
лавочниками. 

Матеріалы, необходимые для производства, кромѣ кра-
сильпыхъ, берутся обыкновенно въ собственномъ иге хозяй-
ств» , или добываются непосредственно самими яге куста-
рями, а ее пріобрѣтаются за деньги. Исключеніи представ-
ляютъ только производства дагестапскія. 

Въ силу господствующего домашняго характера работъ 
и отсутствія наемнаго труда, обыкпопевпо подъ одной 
кровлей совершаются и всѣ переходныя Формы производ-
ства и поэтому, попятно, не могли развиться сложный 
Формы раздѣленія труда; одни п тѣ же члены одной семьи 
разбиваютъ шерсть, сортируют!, ее, разчесываютъ, ткутъ, 
шыотъ и т. д., при этомъ въ простѣйпшхъ видахъ труда 
участвуютъ и дѣти, а въ болѣе слояшыхъ,—одни только 
опытные, взрослые члены семьи. И въ этомъ отношеніи 
исключеніп чаще всего встрѣчаются у лезгинскихъ племенъ 
Дагестана. ПроФессіональная сцеціализація работъ па Кав-
казѣ тоже пообще рѣдпое явлепіе; тѣ же кустари, которые 
ткутъ сукна, дѣлаютъ и бурки и ковры и металлическія 
илстеиія, выдѣлываютъ мѣха или шыотъ обувь и т. д. Опѳ-
ціализируется только обработка металловъ и отчасти—дере-
вянныхъ издѣлій. Трудъ лсенщинъ снеціализируется гораздо 
менѣе труда мужчины; у женщинъ отсутствуетъ раздѣле-
ніе труда въ одной ироФессіи и раздѣленіе работъ по про-

' Фессіямъ, и самыя разнообразный работы производятся 
' одними и тѣми же лицами, подъ одною и тою же кровлею. 

Болѣе развитыя Формы кустарства встрѣчаютсн у лез-
. гинъ, и здѣсь будетъ кстати привести завіѣтяи одного 
очевидца, наблюданшаго промышлеппую дѣятельность на-
селен! я въ Дагестанѣ . . 

„Когда вы просыпаетесь утромъ пъ какомъ нибудь гор-
номъ дагестанскомъ аулѣ , говоритъ авторъ замѣтокъ, 
васъ уже съ разсвѣтовгь поражаетъ безпрерывный шумъ, 
происходящій отъ стука ткацкихъ стйпковъ, отъ уда-
ровъ безчисленныхъ молотовъ по металлу и отъ скрипа 
шшильниковъ. Выходите вы на крышу дома (сакли), кото-
рая здѣсь зпмѣпяетъ балконъ, и видите, что сотни, даже 
тысячи очаговъ дымятся внизу, на подобіе маленькихъ 
Фабрикъ. Все это папоминаетъ намъ какъ будто прсдмѣстье 
какого нибудь болынаго промышлепнаго центра, но в ь 
то же время пы видите и DCTO обстановку чисто-сельской 
жизни: съ каждаго двора выгоняется скотъ на водопой, на-
сту хъ на ближайшей горіз собираетъ стадо овепъ, въ са-
дахъ подбиваютъ виноградную лозу, или двигаются съ нолей 
арбы нагруженный снопами; n;t дворахъ женщины и дѣти 
корм ять птицу и т. д. Слово мъ здѣсь сливаются одно с ь 
другпмъ и Фабричное, и сельское хозяйство, нисколько не 
мѣшая другъ другу;(соедцииются въ одно-—обрабатывающая 

и производящая, .промышленности каждой . семьи, двора_ 
или цѣдаго селенія*. 

„Въ каждомъ пятомъ или десятомъ селеніи Дагестана— 
еженедѣльно по пятницамъ открываются многолюдные ба-
зары. Изъ земледѣльческихъ и садовыхь округовъ припо-
зят-ь сѣмяна на посѣвъ, Фрукты, пеньковыя издѣлін; жен-
щины выиосятъ свои сукна, ковры, полсти, — готовыя 
черкески, a другія—шелковыя и металлическія ленты; мѣд-
ники сидятъ съ своей посудой, оружейники разложили 
кинжалы, шашки, винтоьки, пистолеты; овцеводы пригнали 



на продажу стада овецъ. Всѣ мѣняютъ, — покупагатъ, — 
продаютъ11. 

Но картина эта въ малоземельныхъ горныхъ округахъ 
рѣзпо измѣнпется съ наступленіемъ зимы. Еще съ осени, съ 
сентября и октября мѣсяцевъ, Дагестанъ значительно пу-
стѣетъ; болынипство мужскаго паселеігія, состоящее изъ 

^іѣдниковъ, оружейниковъ, лудилыцнковъ, серебренниковъ и 
проч., расходится на заработки по всему Кавказу, распре-
дѣляяст. большими или меньшими группами по тѣмъ же 
городамъ и селеніямъ, въ которыхъ они работали и въ прош-
лые годы. Остаются дома только старики-хозяева или даже 
однѣ женщины съ малолѣтними дѣтьми, такъ какъ маль-
чики свыше 12 лѣтъ уже уходятъ вмѣстѣ съ своими отцами. 

'Женщины тогда принимаются за шерсть, снятую съ овецъ 
еще осенью. Въ теченіи всей зимы олѣ ее перебираютъ, 
разчесываютъ, перебиваютъ и прядутъ; затѣмъ, весною 
ткутъ или валяютъ. Въ другихъ селеніяхъ—живутъ швеи 
и перешиваютъ сукна на тысячи черкееокъ, ткутъ шелко-
выя ленты, дѣлаютъ снурки, металлическую тесьму, ковры 
и проч. Весною опять возпращяіотся мужья я братья и 
вносятъ въ аулы оживленіе^ Они приносятъ съ собою за-
работки, а жены — въ доказательство своего трудолюбія — 
показы-аютъ имъ свои сукяа. Раннею веспою вся семья 
совмѣстно и съ удвоенною эпергісю спѣніитъ окончить всѣ 
свои издѣлія, продаютъ ихъ на базарѣ и покупаютъ все 
необходимое для сельскихъ лѣтнихъ работъ, которын завер-
шаются осенью уборкою хлѣба, винограда, стрижкою овецъ 
и т. д. Въ такомъ порядкѣ и проходитъ изъ года въ годъ 
сельская жизнь въ Дагестанѣп. 

Обращаясь затѣмъ къ вопросами»: какимъ образомъ воз-
никли всѣ эти промыслы, при какихъ условіяхъ произошло 
ихъ расгіредѣленіе въ отдѣльныхъ территоріяхъ и у отдѣль-
ныхъ народностей, почему они сосредоточились въ извѣст-
ныхъ мѣстностяхъ, мы находимъ объясненіе прежде всего 
въ и с т о р и ч е с к о м ъ прошломъ кореннаго населенія сѣ-

о-

\ 
вернаго К а в к а з а , - в ъ его безпрсрывномъ военномъ поло-
женіи, начиная отъ древнихъ народныхъ движеній съ во^ 
стока и до послѣдняго завоѳванія Кавказа русскими. Вслѣд-
ствіе безпрорывныхъ войнъ и тревогъ, тяготѣвшихъ надъ 
Кавказомъ, обрабатывающая промышленность его, отовсюду 
изолированная, должна была иовеволѣ сосредоточиться 
главнымъ образомъ на изготовлспіи нредметовъ ближайшей 
необходимости: одеікды, обуви, оружія и т . п . - д л я своего 
собственна™ употреблепія, помимо всякаго пиѣшняго спроса. 
Это же безпрерывное осадное положеніе горскаго населе-
вія, въ которое его ставили падвигающіеся Аттпллы, Чин-
гисханы, Персы и Греки, заставило его локализировать 
свою обрабатывающую промышленность въ болѣе горныхъ, 
недоступных!» для враговъ, мѣстностяхъ и развить свои 
производстйа преимущественно предъ кочевниками и рус-
скими, которые не были поставлены въ необходимость рис 
читывать только на свой собственный трудъ, имѣя пъ т ы л у ^ 

сообщения съ Россіею. 
Тѣ горны я племена, которын населяли мѣстности бли-

жайшія къ путямъ народныхъ движеній и чаще другихъ 
подвергались неудобствамъ осаднаго положен!я, научи-
лись лучше другихъ обработай сырья. Рѣзкимъ доказатель-

фхвомъ тому слушать осетины у Дарішльскаго .пути, ку-
мыки, па пути отъ Каспійскаго моря и Дагестанцы у 
Дербентспихъ воротъ, превосходно утилизирующіе естест-
венные продукты. 

Дагестанъ является самымъ типичным!» в ы р а з и т е л е м ъ ^ 
вліянія историческихъ условій на яанятія населеоія. Чрезъ у 

него продегалъ въ теченіе многихъ вѣковъ естественный 
путь восточной торговли и народныхъ движеній съ востока, 
чрезъ Дербентъ и но берегу Каспійскаго моря, и благодаря 
этому п у т и - е г о иаселеніе чаще другихъ оказывалось въ 
осадномъ иоложеніи,—не говоря уже о иослѣднихъ войнахъ 
его съ Россіею. Естественно, что эта часть сѣвернаго Кав-
каза должна была первою выдерживать натискъ многочи-



сленкыхъ враговъ и могла отъ иихъ удобно замыкаться 
только въ своихъ горныхъ твердыняхъ (гуцибъ), малодо-

/ с т у п н ы х ъ иноземцамъ; и въ этихъ-то тксрдыняхъ, на скуд-
ной скалистой почвѣ, окруженные со всѣхъ сторонъ врагами, 
они должны были иаходить и добывать всѣ средства и 
пропитаніа и защиты: пищу, платье, обувь, оружіе и 
проч. 

Причины м ѣ е т н ы я дѣіісгвовали въ связи съ историче-
скими. Степь своими обширными иахатными пространствами 
естественно увлекала населеніе на путь добывающей про 
мышленности, призыппла ихъ къ земледѣлію и разведенію 

крупнаіо рогагаго скота: и такъ какъ это населеніе имѣло 
# 

постол и H ы я соооіценш съ Россіею, то оно и ne ощущало по-
требности въ рнзвитіи кустарныхъ промысловъ въ той 
степени, какъ населеніе горъ. Лльпійская (верхпегориая) 
мѣстность, менѣе тревожимая завоевателями, чѣмъ предгорья, 
но въ тоже время лишенная паха/гныхъ угодій, должна 
была жить исключительно овцеводствоыъ и обработкою его 
іГродуктовъ. Въ предгорьяхъ же, прсдставліпощихъ среднюю 
мѣстності. между степями и горами и ішѣющихъ сношенія 
съ тѣми H другими, могла широко развиться обрабатываю-
щая промышленность, и здѣсь не только много промысловъ 
разнаго рода, по они и равномѣрнѣе распредѣлены на 
значительномъ иространствѣ сѣвервыхъ иредгорій Кавказа. 
Болотистый прибрежья морей, въ низопі.яхъ Терека и Ку-
бани,—населены слабо, смертность тамъ велика и вслѣд 

/ с т в і е этого обрабатывающая промышленность этихъ мѣст-
постей ничтожна, за исклоченіемъ изготовлен!я орудій рыбо-

/ ловства. Развнтіе и характера, т ѣ х ъ или другихъ промыс-
ловъ были не одинаковы у рааныхъ народностей населяющмхъ 
Іъавігазъ. Туземный горскія племена, будучи всегда въ по-
ложеиіи осаждаемыхъ и занимн^рористыя мѣстности, менѣе 
удобиыя для земледѣлія, нежели степи, развили наибольшее 
число промысловъ и производить главную массу издѣлій. 
Русскіе , напротивъ, поставленные нъ роли осаждающихъ и 

занимая пахагныя земли, развели наименьшее число про-
мысловъ и производятъ мало издѣлій. Кочующіе степняки, 
не занимаясь земледѣліемъ, вынуждены обрабатывать про-
дукты своего скотоводства и промышлять ими въ болѣе 
пшрокихъ размѣрахъ нежели русскіе, иміія къ тому же и 
больше досуга 

" Г у с т о т а и а с е л е и і а - также играетъ не мало-

важную роль въ развитіп и распрсдѣленіи мѣстныхъ про 

мысловъ. Слѣдующая таблица даетъ понятіс о густотѣ на-

селенія вообще и % тузсмцевъ среди прочаго населенія по 

территоріямъ сѣвернаго Кавказа *) . 

1 
С ее 
а ж 

Квадратных* Иассленія [fil 1 кипдр. я 'а . 
« « . 5 

миль. обоего иола. МИЛЮ лушъ. н о 3 о . -, 
о с Г] 

Дагостнислая область . . . 6 1 9 4 8 1 5 2 4 9 6 0 9 9 

Терспан *•) 1 0 7 5 6 1 0 7 7 3 5 6 0 61 

1 п и 8 4 3 2 4 7 4 8 0 1 1 

Сіопроиольсваіі губерніи . 1 1 2 1 6 4 7 5 0 6 7 3 7 0 2 

і' 

Изъ этой таблицы видно, что Дагестанская область на-
селена гуще всѣхъ и исключительно горскими племенами; 
за нею слѣдуетъ Терская и Кубанская области пнаконецъ 
Ставропольская губерніи, гдѣ цифра общаги населенія на-
именьшая и населенность слабѣйшая, и гдѣ , при томъ, 
положительно господствуем русское земледѣльческое на-
селение изъ государственник врестьянъ. Сообразно съ 
густотою населеніи раепредѣляетсн и количество промы-
словъ. 

* ) Заимствовано и з ь К а в к а з с к а г о к а л е н д а р я за 1 8 8 2 г о д ь . 
* * ) И з г с т а т и с т п ч е с к а г о с б о р н и к а с в ѣ д ѣ а і й о Т с р с к о і і области . 



Военное или осадное положеніе. которое заставляло гор-
цевъ у себя вырабатывать все, необходимое для ихъ до-
машняго обихода и воеиныхъ нуждъ (оружіе, сѣдельную 
сбрую и проч. ) было причиною и раздѣленія заннтій мегкду 
полами; мужчина долженъ былъ постоянно воевать, а жен-
щина работать для дома, вслѣдствіе чего и большая часть 
туземныхъ пустарных-ь издѣлій приготовляются и до сихъ 
поръ прѳимуществснпо женщинами. 

Познакомивъ читателя съ общей картиной положенін ку-
старныхъ про мысловъ па сѣверномъ Кавказѣ , переходимъ 
нъ описанію отдѣльныхъ видовъ производства. 

Отдѣлъ первый. 

Ш Е Р С Т Я Н Ы Я И З Д Ъ Л І Я . 

Г Л А В А I. 

Обшдй о б з о р * промыслив* но о б р а б о т а й шерсти , т е р р п т о р і а л ы ю е я племенное 
р а с п р о с т р а н и в нрсшыслоп* и п р и ч и н ы н х * „ о з . ш а п о в е . п п . - У с л о в і я д а л ь н ѣ й -
ш а г о , болѣе ш и р о к а г о р а з в и т і я . - В л і я н і е м ѣ с т н о с т и , а г и о г р а ф и ч е с к и х * и и с т о -
р и ч е с к и х * о с о б е н н о с т е й к р а я н а самый х а р а к т е р * ы ѣ с т н а г о о в ц е в о д с т в а и 

и ромы слои* ш е р с т ь ю . 

Обработка шерсти на Сѣверномъ Кавказѣ составляем 
предметъ иаиболѣе распространенныхъ кустарныхъ промы-
словъ. Главнымъ матеріаломъ для нихъ служим овечья 
шерсть, хотя встрѣчаются также издѣлія изъ верблюжьей 
и козьей шерсти, или, вѣрпѣе, верблюжьяго и козьяго^ 

^Обработкою шерсти занимаются въ Дагестанской, Тер-
ской и Кубанской областяхъ, а также въ Ставропольской 
губерніи. Она составляем промыселъ всѣхъ безъ исклю- . 
ченія туземныхъ племенъ, наседяющихъ э т о м край какъ 
в ъ горахъ, такъ и степяхъ: Дагестанцевъ (они же Лезги-
ны), Осетинъ, Кабардинцепъ, Черкесовъ *) , Карачаевцевъ, 
Кумыковъ, Чеченцевъ, Ингушей, Кара-Иогайцевъ и Кал-
м ы к о в а Русское паселеніе, состоящее главнымъ образомъ 

* ) Ч е р к е с а м и н а з ы в а ю т * до Ю - т н р а з л и ч н ы х * п л е м е н * , р а з с е л е а н ы г ь в * 
горной и предгорной ч а с т а К у б а н с к о й о б л а с т и , по i t a . 1 с т о р о н ѣ р . К у б а н и . 



изъ казаков» и крестьян», занимается обработкою шерсти 
' j w e a i e туземцевъ "), пріобрѣтая шерстяиыя издѣлія для сво-
, его потребленін частью изъ Россіи (черныя Фабричныя 

сукна—на черкески, а солдатское сѣрое сукно и верблюжье 
на верхнюю одежду), частью на мѣстныхъ рынкахъ изъ 

г~рукъ туземцевъ (бурки и сукна). Туземцы зке не только 
удовлетворяютъ всѣ свои потребности исключительно соб-
ственными издѣліями, но и продаютъ эти издѣлія на сто-
рону въ значительныхъ количествахъ, и не только въ пре-
дѣлахъ производства, но и далеко за ними. По сравнении 
съ русскимъ населеніемъ Сѣвернаго Кавказа, у большин-
ства туземныхъ племенъ кустарный издѣлія изъ шерсти 
выше развиты, не только въ отношеніи техники произвол 
ства и качества самаго продукта, но и со стороны количе-
ственной. Самый Формы обмѣыа готоваго товара являются 
болѣе совершенными: русскій производитель издѣлій про-
даетъ ихъ прямо па мѣстныхъ ярмаркахъ и базарахъ, не 
выходя далеко изъ предѣлопъ производства, туземное зке 
населеніе, занимаясь кустарно извѣстнымъ промысломъ, 
иногда поголовно въ цѣлыхъ селеніяхъ и даже округахъ, 
отпраплястъ нерѣдко свои издѣлія цѣлыми караванами на 
дальнѣйшіе рынки-г-въ мѣста нанбольшаго ихъ спроса и 
при этомъ товаръ или прямо пріобрѣтаетси потребителями, 
или зке покупается какъ сырой матерьялъ для швейного, 
краспльнаго и другихъ переходпыхъ промысловъ, или, на-
конецъ, постунаетъ въ оптовыя лавки, черезъ осибыхъ екуп-
щпковъ, и доходить до потребителя чрезъ вторыя или третьи 
руки. 

~""*Гакъ какъ туземцы Сѣверпаго Кавказа являются глав-
н ы м и производителями піерстяиыхъ издѣлій, то и промы-

* ) Э т и м * т с р а п ш ш ь мы для к р а т к о с т и о б о з н а ч а е м * , х о т я м о ж е т * б ы т ь и 
не ополііѣ т о ч н о , ІІСІ; т ѣ п л е м е н а , который И * обычной р ѣ ч и у н а с і . н а з ы -
в а ю т с я к а в к а з с к и м и , іть о т л и ч і е о т * к а з а к о в * и р у с с к и х * ж и в у щ и х * н а 
К а и к а з ѣ . 

сел»,, шерстью развитъ шире въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тузем-, 

наго населенія больше. 
В ъ шерстяномъ производствѣ туземнаго населенія есть еще 

одна отличительная черта,именно, оно составляетъ занятіе ис-
ключительно женскихъ рукъ, тогда какъ у русскихъ извѣст-
ные процессы производства, например» ггеребиваніе шерсти 
и уналиітніе издѣлій, производятся исключительно мужчина-
ми. Туземный женщины изготовляютъ шерстяиыя издѣлін 
обыкновенно осенью, зимою, весною или раннимъ лѣтомъ, 
(Нагайки и Калмычки) и всегда въ свободное время отъ зем-
ледѣльческихъ или домашних» работъ, которыхъ онѣ не 
оставляютъ. ГІо этому относительно ихъ промысла можно 
сказать, что онъ почти никогда не принимает» характера 
ремесла. 

Переходя къ описанію шерстішыхъ промысловъ, слѣдуѳтъ 
замѣтить, что тузенныя племена въ дѣлѣ обработки шерсти 
стоятъ далеко не на одинаковой ступени. Разница въ этомъ 
отношсніи между отдѣльными племенами существует» гро-

. мадная, какъ по роду издѣлій, такъ и по ихъ качеству и 
количеству. Одни почти вовсе не изготовляютъ валнныхъ 
издѣлій, у другихъ—этотъ промыселъ развить по преиму-
ществу, у третьих» пѣтъ издѣлій вязанныхъ и т. п. 
Только шерстяпын ткани для верхней одежды, производятся 
всѣми племенами по мѣрѣ ихъ сил» и искусства. При этомъ 
замѣчателенъ Ф Я К Т Ъ , что жители горъ, и при томъ самой 
высокой,—„алъпійской" полосы, замѣтно превосходятъ жи-
телей равнин» и степей во всѣхъ деталяхъ этого про-
мысла. 

Ближайшее изслѣдованіе ириводптъ даже къ убѣзкденію, 
что скалистая, альпійская полоса Сѣверваго Кавказа, пред-
ставляетъ область наивысшаго развитія мѣстныхъ гаерстя-
ныхъ промысловъ какъ въ техническом» отношеніи, такъ 
и со стороны экономики, да и самое количество шерсти, об-
работываемой въ горахъ, больше, нежели у жителей рав-
нинъ. Въ этомъ отношеніи пѣкоторое иеключевіе состав-



ляютъ только Ингуши и Кумыки. Шерстяное производство 
Ингушей, не смотря на то, что они населяготъ горную мѣст-

' ноеть, ниже и въ количеетвенномъ, и въ качественномъ от-
ношеніихъ, чѣмъ у нѣкоторыхъ жителей раннинъ: Кумы-
ковъ, Казаковъ и крестьянъ. Наоротивъ Кумыки, населяя 
равнину, производясь шерстяныя издѣлія, которыя отли-
чаются болѣе высокими качествами, чѣмъ напримѣръ у Че-
ченцев!» („Малой Чечни11), живущихъ рядомъ съ ними въ 
горахъ. 

Вообще, по количеству и техники шерстяиаго производ-
ства, племена, населнющія Сѣверный Капказъ, распола-
гаются въ слѣдуюіцей постепенности: Дагестанцы, Осетины, 
Кабардинцы, Кумыки, Чеченцы, Казаки,—русскіе, кресть-
яне Ставропольской губерніи, Ингуши, Кара Ногайцы, Кал-
мыки, Туркмены и другіе стенные кочевники. 

Теперь пеоейдемъ къ вопросу: почему кустарный издѣлія 
изъ овечьей шерсти занимаюсь п е р в о е мѣсто между 
прочими промыслами Оѣвернаго Кавказа , и почему они 
развиты преимущественно среди т у з е м н а г о паселенія 
и при томъ,—въ горахъ болѣе, чѣмъ на плоскости? 

Ногатствомъ и обширности кавказскихъ пастбищь объ-
ясняется широкое развитіе здѣсь овцеводства. Смѣло мож-
но сказать, что нигдѣ въ Европѣ—оно не достигаетъ подоб-
ныхъ размѣровъ. Независимо отъ этого, на развитіе опцсвод 
ства здѣсь вліяетъ самымъ благопрінтнымъ образомъ очень 
в ы г о д н о е с о ч е т а н і е у г о д і й различиаго характера. Такъ: 
у подошвы Кавказскаго хребта раскинуты обширныя с т е -
пи, которыя иногда уже въ концѣ Февраля, а въ мартѣ 
всегда—покрываются первою зеленью; зелень эта вторично 
возобновляется въ октябрѣ и ноябрѣ, въ то время, когда 
въ горахъ псе замираетъ подъ снѣгомъ. Въ теченіи декаб-
ря, обыкновенно здѣсь с н ѣ г ь еще на столько не глу-
бокъ, что окотъ изъ подъ него безъ особаго труда добы-
ваетъ себѣ подножный кормъ. Иногда въ степяхъ Ііредъкав-
казья бываетъ цѣлый рндъ зимъ малоснѣжныхъ и теплыхъ 

„ тогда мѣстные овцеводы держатъ спои стада 9 - 1 0 мѣ-
сяцевъ на подножномъ корму. Приволье этихъ степей для 
скотоводства увеличивается тѣмъ обстоятельствомъ, что они 
мало заняты земледѣльчсскою культурою и потому мало 
обработаны. Ихъ относительная сухость, обширныя поверх-
„ости покрытый налетами поваренной и глауберовой соли, 
составляли также услпвіе постепеннаго улучшенія мѣсгна-
ГО овцеводства, такъ какъ эти соли и солонцевын растешя 
улучшали пиганіе овецъ, а сухость избавляла ихъ отъ ко-
пытныхъ и другихъ повальныхъ болѣзней Степи, къ тому 
ЖС, покрыты низкорослыми злаками изъ вида овечьей овся-
ницы и оредставлпютъ удобный поляны, въ необраоотан-
„ыхъ или давно запущенных* своих* частяхъ; на мѣстахъ 
же недавно бывшихъ подъ па хатою, сложноцветный, кре-
стоцпѣтныя, пыреи и костры выростаютъ выше роета че-
ловѣческаго. Даже при глубокихъ е н ѣ г а х ь миогія изъ этихъ 
травъ торчатъ надъ снЬжпою поверхностью и служатъ для 

пищи скоту 
При т а к и ф удобствах-!, для выкармливанія овецъ, ьав-

казская стегь имѣетъ и свои неудобства: лѣтомъ она вы-
сыхаегъ o r . восточныхъ вѣтровъ до того, что на пей мо-
гут«, оставаться изъ мѣетиыхъ породъ лишь свыкшіяся съ 
„ею степ и ы я овцы каранагайскіп и киргизская, a прочія 
отъ такой засухи страдаютъ повальными болѣзнями лег-
кихъ Кромѣ того сѣмена ковыля и нѣкоторыхъ сложно-
цвѣтныхъ травъ засоряюсь шерсть овецъ и дѣлаютса даже 
опасными для ихъ жизни. Затѣмъ въ январѣ и Февралѣ въ 

степи бушуютъ вредные бураны. 
Въ виду этого, позднею весною и въ началѣ лѣта, екогь 

перегоняется на болѣе возвышенны» предгорья Кавказа. 
Тамъ травы лучше сохраняются отъ засухи, болѣе мягки, 
сочны и зелены, хотя между ними и не изобилуютъ злаки 
„ „ Ѣ Т Ъ овечьей овсяницы Вообще въ это время года тра-
вы предгорій очень съѣдобны и полезны дли овцы; къ тому 
же здѣсь начинается лѣсная растительность, которая под-



нимаетсл по горамъ до высоты 6000 Фут. отъ уровня моря и 
выше. Зимою такін предгорья лредставляютъ дли овецъ убѣ-
жищч отъ бурановъ, а древесвыя вѣтви дайте въ самые 
глубокіе снѣга елужагь иодсиорьемь къ пищѣ, орѣхи же 
бука и леіцішы, поѣдаемые овцами съ большою охотою, 
дѣлаютъ ихъ очень жирными и вкусными. Здѣсь изоби-
луют!»—не менѣе какъ и пъ степи,—соли поваренная и гла-
уберова, которою насыщены горные ключи и пропитаны 
жирныя глины. ІІышныя травы предгорной мѣетности даютъ 
скотоводамъ возможность въ теченіи лѣта заготоилять на 
зиму массу сѣпа, котораго не доставляем выше лежащая 
горная полоса (альпійская). ^Такимъ образомъ овца, подни-
маясь, по мѣрѣ наступленія жаровъ, все выше и выше въ 
горы, достигаем въ іюлѣ альпійской полосы, постоянно 
пользуясь свѣжею травяною растительностью и здоровымъ, не 
знойнымъ воздухомъ. Въ этой высочайшей полосѣ въ са-
мую невыносимую жару, овецъ не безпокоятъ ни муха, ни 
комаръ, ни оводъ; питаясь яте ароматическими злаками и 
мотыльковыми рпстеніями и утоляя жажду чистѣйшею во-
дою, овцы жирѣютъ, ничѣмъ не засорвя шерсти во время 
пастьбы. Пробывъ въ адыіійской мѣстности іюль и августъ, 
стада овецъ спускаются постепенно съ горъ, достигая въ 
октябрѣ предгорій, а въ ноябрѣ и декабрѣ—равнинъ и сте-
пей, гдѣ къ тому времени появляется уже зелень осенняя. 
Съ иаступлеиіемъ январскихъ и оепральскихъ сиѣгоіп. и 
холодовъ овецъ снова приближаюгъ къ допинамъ предгорій, 
гдѣ они находятъ затишье; а на южныхъ солнечным скло-
нах!» тепло и подножный кормъ, а также и запасы оѣна 
для матокъ и ягнятъ. 

Послѣ всего сказаннаго, становится поннтнымъ важное 
значеніе для овцеводства такого сочетанія разыородныхъ 
.угодій: степей, предгорій съ лѣсомъ и альпійской поло-
сы. Благодаря совокупности втихъ угодій мѣстныя поро-
ды г о р е к и х ъ о в е ц ъ , соеднняютъ въ себѣ достоин-
ства, который считаются почти не соединимыми, давая 

вкуснѣйшее - « о , " Г С е і Т и 1 
п р о т а ю кожу.нѣжнѣйшія овечьи иѣха (курнейі п хоро 
" п о И п « ™ и завитку шерсть дли суко.гь и вой -

Z-ь издѣлій) Въ послѣдаем, яство убедиться, равсматри-

пав бѣлыя дагестанская и осет.шскія сукна. 

Отсутствіе подобннго блаѵопрінтнаго стечешя усяов.й 

отраишетсв невыгодно на чистосте, ,ныхъ иорощьхъ м* - , 

„, , ь оведь. шерсть э т и х , овец , и Т 2 а 
І 6 е грубы, нежели горныя; « с о менѣе вкусно, а « В х а 
же J e тяжелые и менѣе эластичные. Самыми типичными 
Г и д ! такого рода овцы представ,,яетея долговяза» овца 

— Я . дѣсогорная полосы Кавказа д а ю т , в о , 

м о ж Г с т ь населенно заняться разнообразными отраслями 

ель о хозяйства (л,сиым-ь „ромысломи, 
Г „ Т ™ обширная алънійская полоса нынуждаети насе-

л е н і е исключительно развивать овцеводство 
н а з ы в а ю т »баранту». Поди этими назван,ем, здйсь разу 
мѣютъ стада смѣшанпыя, состовщія изи овеци и ьозъ. Въ 
; ; ; „ ; 2*. » » » . * -
„ем, моря и до предѣлов-ь я — снѣга , характери тори 

преимуществен но скалистый и малолесный или вовсе оез-
Г н Т в и этой полос, очень мало р о в н ы х , н а к а т н ы х , 
мѣстъ я , , гром, Эльборусеквго нндораздѣльнаго к р я ж а ( с н у 
E U S «а Пятигорскую п Ставропольскую н о -
вость) и Гунибн,—всѣ хребты С в е р н а г о Кавказа ново 
„м,к , ть плоских, ровных, вершин,; „ а п р о т и в и - в о о » 
очень узки, остроконечны и состоять и з , „рутонанловных, 
Г ~ падающих-ь- йлоскостей; это обстоятельство , 

1 С , коротки,,, періодомъ . „ т а и о т с у т с т в и и расти, 
тельной почвы, которую заменяет, лишь п о р о ш о к , « -
Вѣтрившихся шииерныхъ сланцов, и кристаллических ь но 
Р ч исключает, почти всякую возможность хлЪоопаше-

: поели этого понятно, что овны и козы должны ныли 
составить здѣсь главную статью альиійскаго хозяйства. Не 



требуя помощи человѣка, онѣ свободно забираются на 
утесы, собираготъ размѣстившуюся в-ь трещинахъ скадъ 
траву и приносить хозяину уже готовые продукты, въ видѣ 
молока, мяса, кожи и шерсти. 

Но въ одной альпійской полосѣ овцеводство не могло 
рапвитьсп до аначителыіыхъ размѣровъ, и этому прежде 
всего препятствуютъ невозможность накосить на зимнее 
прокормленіе баранты достаточно сѣна, а также продолжи-
тельность зимъ и большіе снѣга . Но этому, необходимымъ 
подспорьемъ для алыіійскаго овцеводства служатъ нижеле 
жащіе склоны горъ, т. е. лѣоогорная полоса и равнины. 
Такое взаимное соотношеніе угодій такъ важно и значеніе 
одной полосы длядругихъ настолько велико, что это ионлінло 
на самыя Формы землевладѣнія, господствующая между тузем-
нымъ населеніемъ, и здѣсь водворилось особое, не преду-
смотрѣнное русскими законами, обычное право пользовапія 
землей. Такъ: коренное населеніе альпійской полосы, лѣсо-
горной и предгорныхъ равниоъ, не препятствуют-ь другъ 
другу въ пользованіи подножнымъ кормомъ и даже сѣно-
косами, не смотря на то, что жители втихъ мѣстностей 
иногда принадлежать къ раэнымъ обществамъ и племенам-і. 
или даже различнаго расоваго происхожденіп. В ъ силу 
этого обычного права жители, напримѣръ, кумыкской рав-
пипы, Кумыки, иногда угопяютъ своихъ овецъ на лѣтнее 
пастбище въ альпійскую Чечню, а Чеченцы, зимою, на 
кумыкскую плоскость, имѣя тамъ даже свои кутаны (зи-
мовники). Въ этом-ь случаѣ жители просто обмѣниваются 
взаимными услугами или удовлетворяются изв-Встною долею 
платы натурою (со 100 барановъ-ѴизвКстной мѣркою куку-
рузы, полосою паха-гной земли и т. п.). Но соглашеніе въ 
этомъ случаѣ неиремѣнно обязательно, и нарушеніе его или 
отсутс-гвіе соглншенія иногда вызывали и вызыпаютъ ра-
спри, разрѣшавшіяся подчасъ даже кровопролитілми. Въ 
иныхъ случаяхъ альпійскія пастбища ( т . Кабардѣ , въ нѣ-
которыхъ мѣстностяхъ Оеетіи и Чечни) считаются бегу-

словно принадлежностью вѣсколькихъ ауловъ, изъ коихъ 
одни расположены въ горах-ь, другіе далено на равнинѣ . 

Раціовальиое разрѣшеніе этого вопроса черезъ межеваше 
(когда оно будетъ произведено), обществениыхъ или вѣр-
нѣе іідѳмепныхъ пастбищъ, рѣшитъ вмѣстѣ съ тѣ,«ъ и во-
„ р о с ъ для б у д у щ а г о - б ы т ь или НС быть широкому овцш 
і д с т в у на Кавказ*—точно такъ же, какъ оно разрѣшило 
вопросъ о табунномъ коневодствѣ въ етепихъ. 
- Бее вышеизложенное съ достаточною «сностью убѣждаетъ, 
„ т о основная причина широкаго рнзнитін овцеводства на 
К а в к а з * ложитъ въ нриродпыхь условіяхъ края, чрезвы-
чайно ныгодкыхъ для этой отрасли хозяйства. Нельзя наро-
чемъ утверждать, что развитіе овцеводства здѣсь уже до-
стигло въ настоящее время своего апогея. Далеко нѣть. 

у На Сѣверпомъ Канказѣ овцеводство можеть быть развито 
гораздо .пире, безконочно больше и лучше, нисколько не 
мѣшап земледѣліго. Это можно видѣть изъ слѣдующаго со-
„оставленія нѣкоторыхъ прибдизительпыхъ днпныхъ. Въ 
Кубанской области, напримѣръ, но евѣдѣшяиъ.собраннымъ 
дѣйствителънышъ члокомъ мѣстиаго статистическиго коми-
тета г. Фелицыпымъ *), за 1880 тодъ, числится овецъ около 
2 ми'лл. Наоеленіе горцевъ разводитъ тамъ очень много 
овцы равно явились овцеводы Таврической гуоернш, ко-
торые разводить мериноеовъ въ степной полос* о ласти. 
Поверхность же Кубанской области, по данкымъ Кавказ-
снаго календаря за 1882 годъ, разсчнтываетсн до 90 мил. 
дооктинъ. Насвленіи числится в-ь ней до ! „ил. душъ оооего 
пола. Полагая на душу M дссятииъ нод-ь пос-Ьвъ хл-Ьба и 
С в о к о с ъ , остается еще 80 мил. десятинъ свободныхъ но 
торыя могутъ прокормить до 800 милліон. овецъ ). Слѣ-
доватсльио. существующее количество овецъ оказывается 

; «П а в а т л а л к н и ж к а К у б а н к о й о б з а о т л . , № >'• 
. . , П о в о р » * , у к а з а н н о й . „ П а в а , к о й вивяж-й „ л с е л л е л л » холяслъ, н а 

18BL г о д ъ , отр. І в Э , изд. . Д е н р і о н п . 



въ 400 разъ менѣе возможиаго, составляя менѣе 0*3%, его 

предѣльной циФры. 
ДальнѢЙшему развитію мѣшали до сихъ поръ отсутствіе 

спроса мѣстныхъ шерстяных» издіілій въ Россію (велѣдСтвіѳ 
нсизвѣстностя ихъ) ; отсутствіе на Кавпапѣ сукоиныхъ Фаб-
рик» (для коих» имѣются лучшія условія по обилію водя-
ных» двигателей и дешеваго топлива), а также плохіе пути 
сообіценія; затѣмъ—отсутствіе правильнаго агентства, кото-
рое принимало бы шерсть непосредственно у населенія, 
тогда какъ въ настоящее время она переходит» черезъ трое 
и четверо рукъ и до Фабрик» доходит» уже съ подмѣсыо 
песка, земли и проч. 

Какъ бы то ни было, но условіл мѣстиости и раститель-
ности были осіювною причиною значительнаго развитія 
овцеводства на Северном» К а в к а з е . Постепенно развиваясь, 
оно естественно повліило и на развитіе среди мѣстнаго на-
селенія шерстяных» промыслов», которые упрочились ядѣсь 
главным» образом» въ Фориѣ к у с т а р н о й и преимуще-
ственно у т у з е м н а г о населенія, а не у русскаго. 

Объясненіе этого ппслѣдняго Факта кроется уже не въ 
одном», а въ цѣсколькихъ условіяхъ. Во первых» т у т » 
прежде всего вліиетъ мѣстность. Русскіе имѣютъ строго 
ограниченные надѣлы, не заключающіе въ еебѣ тѣхъ трех» 
полос», который необходимы для успѣшнаго разведенія 
мѣстной горной овцы. Оии поселены или въ степи (по пре-
имуществу), или въ лѣсогорной полосѣ; альпійской же по-
лосы вовсе не имѣютъ. По этому, сколько ни пытались 
казаки лѣсогорной или степной полосы разнодить горную 
породу оиецъ на своих» землях», она не выносила условій 
местности, подвергалась частым» падежам» и въ концѣ 
концов» переводилась. Русская овца (напоминающая ро-
мановскую, а иногда—валахскую), привозимая сюда пере-
селенцами казаками изъ Харьковской и Черниговской губер-
ній, тоже здесь не привилась. Мѣстная степь для нея оче-
видно черезчуръ с у х а . Иѣкоторые казаки пытались было 

ea часть приплода или з а деньги, передавать своих» онеш. 
туземцам» для лѣтнпго пропаса въ алъпійской полосѣ, но 
обыкновенно, туземцы их» обманывали и дѣло быстро раз-
страивалось. Сами же казаки не рѣшаются прогонять овец» 
J горы, опасаясь (и весьма основательно), чтобы пасту-
хов» не перебили там» и баранту не разграбили. „Шлепки -
мериноса до последних» времен» здѣсь не было и только 
2 - Я года тому назад» на сѣвервой грапицѣ Терской области 
•) явились овцеводы из» Таврической губерніи и привели с» 
собою болыпія стада мериносов», которые прекрасно вы-
носят» климат» мѣстныхъ степей. Овцеводы арендуют» и / 
закупают., для них» пастбища; но у мѣстнаго казачьяго 
и русскаго крест.,янскаго яаееленія эта порода овец» не 
привилась. О ней отзываются, „что «де>, овца эта через-
чуръ нѣжна и требуеть большего ухода14. 

Туземцы занимають, как» мы видѣли, болѣе выгодное 
положен.е въ смыслѣ мѣстяыхъ удобств» для разведен.я 
овцы, да при том» у нихъ овцеводство ведется по привыч-
нымъ традиціямъ, установившимся изс,гари, благодаря ука-
заннымъ нами мѣстнымъ удобствам» Сѣвериаго Кавказа . 

Переработка овечьей шерсти и при том» именно въ к у -
с т а р н о й Ф о р м ѣ , установилась между туземцами вслѣдств.е 

особых» исторических» судеб» ихъ. 
Искони вѣков», какъ свидетельствуют» курганы и друпе 

памятники древности, населеніе Сѣвернаго Кавказа подвер-
галось нашестпіямъ разных» народностей, который двига-

л и с ь мимо каспія изъ Азіи. В » горах» местное населеше 
всегда находило естественнь.я твердыни и оплот», которые 
защищали их» огь завоевателей въ то время, когда ино 
племенники вытесняли ихъ изъ равнин». Часть завоевате-
лей обыкновенно упрочивалась оседло на равнинах» и та 
КИМ» образом»содержала горцев» въ продолжительной осадѣ. 

* ) в * К у б а н с к о й о б л а с т и они я в и л и с ь р а н ь ш е . 



Первые завоеватели въ свою очередь загонялись дальше 
въ горы послѣдуюіцими и ставились ими тоже въ положе-
иіе осажденныхъ и т. д. Такимъ образомъ, будучи о т м -
енены и загнаны въ горы, туземцы уже по причинам!» 
топографическимъ, должны были эксплуатировать горы не 
столько земледѣліемъ, которое тамъ оказалось почти непоз-
можнымъ, сколько оицеводствомъ, представлявшимъ наи-
большія выгоды и удобства. Затѣмъ, велѣдствіе своего изо-
лировамнаго положенія, отрѣзанные отъ всѣхъ внѣшнихъ 
рынком., горцы были поставлены въ необходимость удов-
летворять собственными средствами и трудомъ собствспныхъ 
рукъ всѣ свои потребности въ платьѣ, обуви и проч. 

Продолжительный и евѣжнып зимы, обыкновенно сннрѣп-
сттуішція M» горахъ, давали горцамъ необходимый досугт» 
для подобного руподѣлън. Поенное положеніе и постоянная 
опасность заставляли мужчинъ главнымъ образомъ забо-
титься о защитѣ , изощряться въ воинственныхъ унражне-
ніяхъ и дѣлать набѣги на враговъ; a женщииѣ пришлось 
по необходимости исполнять всѣ прочія работы, въ тпг.іъ 
числѣ и обработывать шерсть. Такимъ образомъ енмо со-
бою установилось раздѣленіе труда и тѣ . кажущіеси намь 
теперь дикими, туземные обычаи и нравы, уподобляющіе 
кавказскую женщину-туземку вьючному животному, нъ то 
время как!» мужья и братья ихъ гарцуютъ на ко.іяхъ, от-

і тачиваютъ кинжалы и щеголяютт» своимъ „молодечеетвомъ" 
(которое на нашемъ языкѣ называется теперь разбоемъ, 
грабежомъ и пожалуй тунеядствомъ). Но время и нужда 
между тѣмъ дѣлали также свое: постепенно началъ водво-
ряться обмѣнъ издѣлій между населеніемъ горъ и плоско-
сти, а избытокъ шерсти сгалъ подвергаться дальнѣйшей 
обработкѣ и пошелъ на продажу. 

Первоначально обмѣнъ производился, нѣроятно, чрезъ 
накую нибудь нейтральную касту торговцевъ и при томъ 
на югѣ , - съ Грузинами, Имеретинами и другими болѣе мир-
ными племенами Закавказья, куда заглядывали и Греки, и 

Венеціанцы, и Геиуезцы и т. д., a з а т ѣ м ъ уж̂ постепенш) 

стало втягиваться въ о б м * н ъ и ^ ^ ^ ^ ^ 
верныхъ завоевателей Въ такое же П О Л О Ж е ^ е П ° з а в о е в а т е л и . 
«ъ туземному населенно, стали и поелѣдніе 
л ь гуземно j о и ѣ е ш и н туземцевъ в ь 
Кавказа,—т. е. мы— русскіе. т ы 

Г : а Т о , и , о " - - - » н о 

которая н , с к а л и с т , 
н о ч Г ^ Т н е г о необходимое: п и щ у ^ а л о ^ к н о , оурку, 

- — г 
„се нужное дл жизни почти изъ однаго овцеводства наши 

поселенцы им,ли „ь тылу пути сообщен,», в , ~ 
и могли получат,, оттуда *абричныя сукна .^шерьгь с 
своей степной бараиты сбывать сырьем»,. Вт. ™ ^ т Д . 
ятедьсти, кроется одна и з , причин,, замедлив, ^ 
пую обработку шерсти у р у с - к и х , „ ускоряв,„ х ,ш у \ 

Кпочѣ того „е надо забывать, что руссше 

г = £ Ь = = = = = — = 
благопріятствовада удовлетворенно стой . , 
„астые набѣги враждебных, горцев, мѣшалн оолЬе ш 
Г н о м у разиитію скотоводства. По м , р , покоре,,,,, и зами-

и Г к в я , постепеппо водворялись и 
, и ѣ с т н ы « паседеніем, р у с с к и « о » , « ' — 

„ шерстниып издѣлія туземцев,. выт,свили по своей^деше 
I J и доброкачественности нпзкі,, и ^ ^ « 

издѣлія и подчинили c e o , ^ ^ ' „ „ ^ и , 

• Г — С Г ы : — и д о сихъ порт, еше господ 

стпують в'1' костюм, казачьего населен.», хот» вь поел, -
нес время правительстве.,„ый регламент,, в , вид , .арма 



турпаго списка», сталь обязывать строевыхъ'казаковъ, при 
поступгленіи на службу, ( искупать » черное Ф а б р и ч н о е 
сукно,—личные сапоги съ каблуками и т д. Конечно, все 
ото обходится казаку гораздо дороже, менѣе .прочно,, чѣмъ 
туземное, и во мпогомъ лишило казака прежней-'его лов-
кости на копѣ; но вч» тоже время оно неизбѣжно пооліяло 
и на ограииченіе производства мѣстныхъ шерстнныхъ из-
дѣлій. 

^ О с т а е т с я сказать нѣсколько слонъ о томъ, почему шер-
стяные промыслы Кумыкской п л о с к о с т и стоять-выше,— 
нежели у населеиія горной Чечни и наоборотъ: почему 
шерстяныя издѣліп горскаго населені-я племени Ингушей, 
стоят'ь ниже чѣмъ у населенін плоскости. 

Это объясняется также нѣкоторыми историческими дан-
ными этихъ племена», насколько они намъ извѣстны. Ку-
мыкское племя производить отъ По.реовъ. Оно занимаетч» 
мѣстпость, называемую «кумыкскою плоскостью», с'ь во-
сточной стороны которой раскинулось Каспійское море, 
съ сѣвера—болотистый окрестности низовьевъ Терека и 
за-Теускія степи, съ запада плоскостная Чечни и сл. 
юга — горный племена Авнрцевъ п горной Чечни. — Be-
регъ Кнспійснаго моря, примыкающий къ Дагестану, пред-
етавляеп. болыпія удобства для высадки (Петровскъ) и 
путь отъ моря па западъ—m» глубь страны проходить 
чреаъ Кумыкскую плоскость по болѣе твердому грун-
т у , — между тѣмъ какъ сѣнернѣе расположены непро-
ѣздныл, тоикін болота дельты Терека. Съ запада пути тоже 
направлялись чрезъ Кумыкскую плоскость, такъ какъ они 
ведутъ и къ морю, и въ Закавказье, минуя горы, вдоль 
берега моря: чрезъ Темирханъ Ш у р у , Дербентъ и т. д. 
Благодаря такому положеиію Кумыковъ, на перекресткахъ 
древнихъ бойкихъ путей, и благодаря своему происхожденію 
отъ сравнительно мирныхъ и трудолюбивыхъ предковъ, на 
нихъ налогкепа печать дѣптелыіаго промышленного быта: 
плоскость свою они орошаютъ безчисленнымн каналами, 

«о ней массу пшеницы и хлѣба, п р и в л е к а ю т 
производить на ней массу п обширные 

(суконныя И ковровый) ИЛИ валяный иядѣлья в бывая гор 

ц а М ъ спой хлѣбъ, метал лическія к друг», издѣлш 

Помимо скошеній , ь Кумыками, 
J L " o отсталые обитателя горкой Четки в с е г д а ™ * « 
еще безпрепятственныя сношекік съ одним- очень труд» 
^ в , J К промышленным-ь п л е М « „ ъ , - Д е в ™ нъ и Д 
гестанф, которое вримыкало » «с ока и и ^ 
„.гости чх-ь овецъ д*лало ковры, сукна и т. д., 
Ч е цевъ « а л о й Чечни, отъ обработывакицей промывшей-
I : Г и направляя глвпвымъ образомъ на с О ы . , сырья, 
шерсти сала, „ а с а , сыра, лѣсяыхъ „атерталовъ и г. д. 

О с - » О С Т Ь горскаго Д Д а г М ^ ооусловлеиа 
Г врикикіии: ^ E S ^ « ^ 0 ^ 

Ч е ч е н с к о г о , иотерявши„ъ почему-то съ иижь - « 
покровительство. Между прочими племенами ош» « ж е £ 

поіобрѣло друзей 

даже изо 
іяПающап промышленность 

лишь удовлетшщешемъ 

своихъ самыхъ невеыскательяыхъ потребностей За тсут 

ствіемъ /всякой копкуреиціи,? соперничества и сбыта па 
Гьшкахъ ото племя, кажется, дод*е в с * х ъ удержалось особ-
нГкомъ и без-ь участія въ общемъ промышленное, двн-
Г н „ _ С о с * д н і е съ Ингушами Осетины и Кабардинцы а 

: ; . Ь „ ъ РУССКИ далеко опередили ихъ въ обраоотыва,щей 
промышлепности вообще и вставили за соошо. В и я » 
шейіи же къ щерстяиому производству они и и ъ - " 
одну роль производителей сырого „ат-ерьяла. Вслйдогше 



этого мы встрѣчаемъ у Ингушей овцеводство довольно раз-
витое, но въ своих» издѣлінхъ изъ шерсти они далеко от-
стали отъ сосѣдей и ихъ произведспія немногим» лишь 
превышают» примитивныя издѣлія кочевников»—Ногайцев» 
и Калмыков». 

Г Л А В А 11. 

в о й л о ч н ы я И З Д Ъ Л І Я . 

П л е м е н а п н а р о д н о с т и п а н и м а ю щ і я с я ноВлочными и а д ѣ л і п м и . - Р а й о и ы о т д Ш -
и и х ь в я д о п ъ п р о м ы с л а . БурочпыВ промысел. . : б у р а м н о г о . м . ш кохлы а ^ 
стяно-коировыП пли ш е р е г о - б и п ш й промысел ь: п о л е т а ( п о п ш ы ) , к о в р ы . н а м а з 
Л Ы К И . < п о т н и к и > а « п о д м е т к и » . - П р о ч і я м е д к і я в о й л о ч н ы й и э д * л . я : ч у л к и , 

с а и о п і , н о г о в и ц ы , шляпы. 

Говори О В О Й Л О ' Ш О М Ъ промыслѣ, слѣдуетъ o f t » въ виду 
т о т ъ общій Ф Я К Т Ъ , касающійся веЬхт, вообще издѣшй изъ 
шорохи Оѣвернаго Кавказа, ЧТО ИМЪ занимается преиму-
щественно т у з е м н о е населекіе и что ошь всецѣло яадо-
I C H въ рукахъ туземныхъ ж е н щ и н ъ . Не отрываясь оть 

: : : , х ъ - « 0 » . « - ^ ^ 
водствомъ воіілочныхъ издѣлій занимаются »a досуг* , 
осенью, зимой и равною весною, при хомъ у себя дома. 
Работа ведется наличными силами семьи; если нее слу-

ж а т с я - но свойству работы - необходимое*, въ участии 
единовременно большего числа р а б о т н и к , то на время 
такой работы составляются небодьш.н артели изъ 3, 4 - 6 
шенщинъ -родственн ицъ или еосЪдояъ. Валяиыя изд*л.я 
служить и для изготовлена главной верхней одежды (бур-
ки и обуви, какъ необходимой домашней принадлежности, 
и даже для устройства самаго жилья (войлочный «кибитки-, 

степваго кочеьнияа; поэтому районъ войлочяыхъ 
промысловъ чрезвычайно обширееъ и распространяется 
„„чти па весь Сѣверный Кавказъ, не исключая даже мѣсть , 
заселенныхъ русскими, хотя русскіе ограничиваются един-
ственныиъ издѣліемъ изъ войлока,-полостью, или кошмой. 



Mo главными центрами этихъ промысловъ, производя-
щими наибольшее количество валяпыхъ издѣлій разно-
образныхъ родовъ, служатъ пункты болѣс или менѣе 
исключительно населенны;! туземными племенами, безъ 
различін характера мѣстности. Ими въ одинаковой мѣрѣ 
заняты и въ етепнхъ, и въ предгорьяхъ, и пъ горной аль-
пійской полосѣ. Это аависитъ отъ того, что качество шерсти 
играетъ тутъ маловажную роль: для валяныхъ издѣлій го-
дится и грубая шерсть караногайекой овцы — и болѣе 
тонкая горной овцы. Искусства требуется мепьше, нежели 
для изготовлеііія ткани, и самыя орудія производства песьма 
не еложны. 

Въ Ставропольской губериіи и Кубанской области вой-
лочные промыслы развиты гораздо меньше, чѣмъ въ Тер-
ской и Дагестанской областяхъ. Въ Кубанской области это 

ѵ зависигь отъ того, что большая часть туземцепъ была пы-
сслепа изъ нвн и область занята главнымъ образомъ каза-
ками; m» Ставропольской же губерніи отъ того, что тамъ 
господствующее ( 9 6 % ) няселеніе — русское, состоящее иаъ 
государственныхъ крестьянъ, занитыхъ преимущественно 
земледѣлісмъ. Сильпѣе же всего войлочпые промыслы раз-
виты въ Дагестанской и Терской областяхъ. 

На Сѣверномъ Кавказѣ могутъ быть отмѣчепы въ об-
щихъ чертахъ слѣдующія границы широкаго развитія этого 
промысла: с ь з а п а д а — юго восточный уголъ Кубанской 
области, центромъ коего (см. на картѣ , наиболѣс густой 
колеръ) служптъ Пятигорская возвышенность, т. е. Батал-

j пашинскій уѣздъ Кубанской области и Пнтигорскій округъ 
въ Терской облпсти; с ъ с ѣ в е р а — р. Кубань и еѣверо-
восточная граница Ставропольской губерніи; с ъ в о с т о к а — 
Астраханская губернія и Каспійское море, здѣсь главный 
центръ въ етепнхъ Ставропольской губерніи и Терской об-
л а ч и , около мѣстности Терекли-Мегтебъ*, крайнею ю ж н о ю 
границею служатъ административный границы Дагестан-
ской области, Веденскій, Аргунскій и Владиканказскій округа 
Терской области. 

Взглннувъ на кнрту мы увидимъ, что въ предѣлахъ это-
го района, промыслы развиты не равномѣрпо (четырьмя . 
островами густаго колера, -между коими замѣтны болѣе 
свѣтлые промежутки и даже свѣтлыя окраины съ запада, 
сѣвера и юга этого района). Такое распредѣленіе промысла 
зависитъ не отъ характера мѣстпости, а отъ племеннаго 
раздичія иаселспія, расположенная па этомъ пространств*. 
Юго-восточный центръ промысла находится въ рукаѵь 
женщинъ Дагестана—альпійской полосы, с р е д н і й - в ъ р у 
к а х ъ Чечснокъ и Кумыксвихъ женіципъ равнины, сѣверо-
восточиыЙ ( с т е п н о й ) - в ъ рукахъ женъ кочевпиковъ (Кара-
ногайцевъ, ТурКменъ, Идишкульцевъ и Калмыкову) , а за-
иадный - женщинъ племени Кабардинцевъ Терской и Ку-
банской областей. Перечисленпыя племена занимаются 
больше прочихъ валяными промыслами, тогда какъ казаки 
Терской и Кубанской областей почти вовсе не производят!, 
этого рода издѣлій; крестьяне Ставропольской губернш за-
няты ими въ „ичтожномъ, сравнительно, разм.ѣрѣ, а горные 

Чеченцы, Осетины и Ингуши очень мало, хотя и больше 

Р У В с ѣ х Г р о д о в ъ войлочные (валяльные) промыслы Сѣвер-
наго Кавказа , по техническому характеру производства и 
свойствамъ нродуктовъ, можно раздѣлить на три группы: 

1) На бурочный промыселъ. 
2) I Ia полстяно-ковровый. 

3) I Ia шерсто-битпый или производство мелкихъ войлоч-

п ыхъ издѣлій. 

1. Бурочный промыселъ. 

' главный предметъ производства этого промысла есть 
„бурка" ' ) , та типичная, распространенная и обще-извѣст-

•) Jfi.\s I , 2 il 3 в ы с т а в е ч н о і і колдекціи. ^ 



•jnun верхняя одезкда Кавказца-мужчины, без» которой не-
, мыслимо себѣ его представить. Матеріаломъ дли en иаго-

товлспін саузкить исключительно овечья шерсть. Покрой 
бурки очень просп. и оригиналеиъ, даже болѣе прост», 
чѣмъ напримѣр» накидка („понхо") Мексиканскаго пастуха. 
ІБурка псецѣло приспособлена для верхоиой ѣзды и для 
пѣшей бивуачной зкизни; когда она надѣта, на всадника, 
то оиъ представляет» вид» усѣченнаго конуса, а если у 
него и башлык» накинут» на голосу, то совершен наго ко-
нуса. В » этом» положеніи — бурка составляешь надежную 
защиту оть дожди и, такъ как» она плотно не прилегает» 
къ тѣлу, то и во премя зноя—не отягощает», а даже за-
щищает» от» палящих» лучей южнаго солнца. Легкая и 
легко свертываемая, она удобно складывается позади сѣдла 
или привязывается за спиной пѣіпехода. Во время отдыха, 
на стоянкѣ ,—она постилается на землю, и, лозкась на нее, го-
рец'ь оставшимися концами может» накрытьси и сверху. 
От» холода, который здѣсь рЬдко бывает» зкестокямъ, она 
плохая защита, по от» віітра защищает» удовлетворитель-
но. В » этом» случаѣ ее поворачивают» тыльного стороною 
против» вѣтра. Наѣздиики ею пользуются прекрасно при 
своих» внезапных» нападеніях», ибо, не прилегая плотно 
къ рукам» и туловищу и будучи сдвинута на лѣвое плечо, 
бурка даешь возможность свободно илндѣть оружіемъ, — 
скрыть ириготовленін къ нападенію и т. д. На сколько 
бурка удобна для всадника и дазке для пѣінехода, на столь-
ко она неудобна и не приспособлена для болѣе культур-
ных» способов» передвизкепія, — въ повозкѣ или экипаж*, 
или при работ* . Въ экипазкѣ она топыритсн, лозкится ши-
рокими складками, въ который проникаешь и вѣтеръ и дождь, 
такъ что сѣдокъ и промерзнешь, и промокнет» въ ней. При 
земледѣльчесгшхъ работах» она болтается неловко на пле-
чах» , а ногами работающій часто наступает» на ея концы. 
Изъ всего этого видно, что бурка всецѣло—есть продукт» 
вѣковой воинственной жизни горца,—всадника по преиму-

ществу. По мѣрѣ дальнѣйш.аго водворены мира и спокой-
пыхъ занятій, горцы начинаютъ уже.аамѣнять бурпу одеж-
дою съ рукавами, - в ъ род* с о л д а т с к а я верхняго палрто 
(шинель солдатская). И притом» у тѣхъ племен», гдѣ муж-
чины трудолюбивѣе и больше участвуют» въ работах» 
(осетины, дагестанцы, частью кабардинцы) верхняя одежда 
, ъ рукавами стала употребляться ран*е и встрѣчается 
чище. Вмѣстѣ с » тѣмъ наиболѣе работающій иолъ-жен-

шины, вовсе не поснтъ бурок». 
Бурочный промысел» развит» преимущественно у гор-

ных» Дагестанцев», у плоскостных» Чеченцев» и у Квоар-
динцевъ. Осетины, Кумыки, Ингуши, Ногайцы и т. д. 
почти не занимаются этим» производством», предпочитая 
даже для собственная употреблен!«, пріобрѣтать бурки 
покупкою. 

Сообразно этому, на Сѣвериомъ Ііавкнзѣ сущестнуютъ 
три раздач ныхъ района бурочиаго промысла, въ которыхъ 
Ставропольский губернія почти не у ч а с т в у е м (смот. карту 
ьойлочныхъ нромысловъ), а Кубанская область участвуетъ 
лишь юговосточною частью своихъ горных-,. местностей. 

Раіоны эти можно назвать Кабардш.скнмъ, Чеченскимъ 
и Дндійсиимъ. Кабардинский раіонъ находите, въ Плтисор-
скомъ округѣ Терской области, сѣвсро-занаднымъ угломъ 
вдается въ горную часть Баталии,,,ипскаго, Майковсааго 
и частью Екатеринодарскаго уѣздовъ Кубанской области, 
захватывав „е боль,,,ой уголовъ Алскснвдровсваго уѣзда 
Ставропольской туберніи. Большую часть этой местности 
составлнстъ Пятигорская торная возвышенность.-Таким-ь 
образом-,, занимаемая ею площадь приблизительно равна 
24000 кв. верстамъ. Кромѣ господствую,цаго Кабардинская 
племени в а этомъ пространства живутъ и дѣлаютъ бурки 
Карачаевцы, Черкесы, Абазины и проч. и некоторая часть 
татвръ Александровски,-о уѣзда Ставропольской губер,„и, 
выселенпыхъ сюда „зъ A„дін-Дагестана. 



Наиболѣе искусными в ъ производств* бурокъ считаются 
женщины кабардипскаго племени. 

Самыми выдающимися селеніями этого раіона, въ кото-
рыхъ заняты бурочнымъ промысломъ иногда по 70 дворовъ 
и болѣе, и которые славятся своими .издѣліпми по всему 
сѣверному К а в к а з у , считаются кабардинскіе а у л ы ГІптигор-
скаго округа , расположенные по ущельямъ pp. Б а к с а н а и 
Чегема. Таковы а у л ы : Атяжукина перпаго и втораго, аулъ 
Урусбій, Джинхатъ, Тамбіева, Куденетова и др. 

Независимо отъ этихъ селеній, бурками занимаются почти 
во псѣхъ прочнхъ кабардинских!» селѳніяхъ до б'"/« дворовъ 
въ каждомъ *). 

Второй раіонъ, расположен!. восточпѣе перваго, въ Гроз-
непскомъ округѣ Терской области и центромъ его должно 
признать Чеченскій а у л ъ Старый юртъ, который выпозитъ 
бурочный товаръ далеко за ііредѣлы производства. Отсюда къ 
сѣвсру площадь рпепростряпеніл промысла рѣзко обрьтпаетсн, 
имѣя границею р. Терекъ, закоимъ живстъ казачье населепіе. 
К ъ востоку и ю г у — иромыселъ постепенно теряется на Кумык-
ской плоскости и въ альпійской Чечнѣ , переходя у Кумыковъ 
пъ суконный и полстяной промыслы, пъ горной же Чечнѣ ус-
т у п а я мѣсго суконному промыслу и добыванію с ы р ь я — 
овцеводству. Н а юго западѣ онъ рѣзко перерывается ка-
зачьими плнд*ніями—Сунженской липіи, гдѣ населеніе за-
нимается земледѣліѳмъ, а на запад*—чрезъ ингушскія се-
ленія (Наяранпвское общество) постепенно переходитъ в ъ 
раіонъ малой кабарды. Занимаемая промысломъ въ описан-
ныхъ границахъ площадь составляетъ до 5000 кв . персть. 
Вся эта мѣстнооть населена гланнымъ образомъ 'Чеченцами 
равнины (Большой Чечни) и в ъ ихъ рукахъ находится 
большая половина промысла этого раіона, причемъ обильные 
горячіе и теплые сѣрно-щелочные источники доставдяютъ 

*) Тиііпчнин ь образцом* Кабардинской бурки м о ж е т * с л у ж и т * Aß Б п к* А: 
В А . ішстаиочі іой к о л л в к ц і " . 

здѣсь ойобыя удобства для « , т ь я шерсти, а пути сообще-
„ і Г и соседство р ы н к о а ъ - о б е з п е ч и о а ю т ъ п а к . подвоев 

шеости, такъ и с б ы т ь бурокъ 
Чеченскія бурки вообще о т л и ч а ю т » тониною,, плотностью 

„ і е т к о с т ь ю , "что обусловлено тщательными в ы щ е л о ч и в , , 
віем-ь ихъ в ъ источникахъ. 

д.адійскій бурочный раіонъ концентрируете» въ Анд.й 
скомъ округѣ Днтестанской области, и распрострав .етсд 
Г І и и Г в Ш и Самурскій, . . .сколько коснись г о р и с т ^ 
части Хаснвъ-юртовскаго округа Юрской области (на с , -
нерпой своей г р а н и ц ^ , г д * в.иветъ часть плеиеии Авар 
день; съ запада онч. идетъ вдоль сравни,. , ТерсьоЙобла и 
в ъ предѣлахъ альшйевой Чечни, сбывающей в ь Аидш 
Г о р с т ь своихъ овецъ. К,„ востоку отъ Авдійскасо округа 
расположенные Д а г е с т а н ц е же округа лежать 

ровик мор,, ниже и за, , , ,ты производсхиомъ с у к н а кои 
къ , металлическихъ издѣлій, а также и - л е д " « 

сядоводствоюъ. Величина поверхности д а г е = . г о « • 
наго производитель,,аго раіона достнгаетъ 10000 к н а рс 

Если кабардинскін и чеченскік произведен,,, оурочааг» 
промысла удовлетворяють глввнымъ образомъ сиросъ с 
верного К а в к а з а и отличи,отек своею плотностью и т о . и н о ю 
то Андійскія б у р к и - н д у т ъ большею частію в ъ завов »ье 
„ Грузии,,мъ и проч. и о т л и ч а ю т » д л и н н о ю вор . о 
погорав киеитъ космами, и т о л с т о ю мездрою,,дешеви ною 
и прочими „кодовыми- достоинствами, Ц-Ьнимыми мириьшъ 
ааселсніемъ Г р у з и и ъ , которые употребляютъ бурку а р е . о 
ществекно не для наъзд.шчествн и щегольства, а какч, одеж У 
удобную въ извозвомъ „ромыелн. Отъ итого и покрой «у «и 

обыкновенно з д , е ь бынаехъ бол-Ьекороткій, ирис.осооле шь, 

дла пъ,нехода. Н , т ъ сомнВнія, что „ а закизъ можно 

ч и т ь - и здВсь изящную, тонкую бурку за дорогую ц в н у , 

' . ) вхрканк образна,"1 Чеченскаго ^рочяа,-о зрохзао.счза служачч « > и 

к ъ № з В . 



но ходовыя сорта дагестанскихъ бурокъ менѣе изящцьр и 
тонки, и притомъ дешевле, нежели кабардинская и чечен-
скія в ) . 

Для бурочныхъ издѣлій предпочитается ч е р н а я шерсть 
У мѣстной горской породы овецъ, снятая въ а в г у е т ѣ и сен-

тябрѣ (такъ какъ ходовые цвѣта бурки—черный или со-
вершенно бѣлыЙ). Э т а порода овецъ разводится преимуще-
ственно наседеніемъ альпійской полосы Дагестана (Андіи 
и Гуниба) , въ Аргунскомъ и Веденскомъ оиругахъ горной 
Чечни, равно во Владикавкааскомъ округѣ Ингушами, 

m У Осетинами, Кабардинцами и Балкарцами въ Пятигор-
скоыъ округѣ Терской области и Карачаевцами въ Ку-
банской.--Черная шерсть мѣстпой овцы отличается блее-
комъ воронова крыла и не линяѳтъ; бѣлая же шерсть 
берется на бурки преимущественно для болѣе богатыхъ 

(_людей. которые могутъ сохранить ее чистою. 

В ъ раіонѣ Чеченскаго бурочнаго производства не столько 
идетъ мѣстная шерсть, сколько покупная, изъ „малой" 
Чечни и отъ ингушей. Покупается шерсть во время весен-
ней и осенней ярмарокъ преимущественно въ гор. Гроз 
номъ. при томъ не на нѣсь, а рунами, по 3—4 руна на 
1 рубль—за немытую. Это ооетапитъ отъ б—3 рублей за 
пудъ. Кабардинки у потребляюсь почти исключительно свою 
опечью шерсть, a Андійское населеніе Дагестана—на по-
ловину получаетъ шерсть покупкою о т * горныхъ Чечснцевъ 
или съ половины сортированной шерсти, т . е. принимаюсь 
сортированный матеріалъ на двѣ бурки: одну бурку от 
дають за шерсть а другую оставляюсь себѣ . 

Пріемы изготовленія бурочныхъ издѣлій состоятъ въ слѣ-
дующемъ. Грязную шерсть—въ рунахъ—женщины предва-
рительно моютъ съ мыломъ въ водѣ или въ щедочныхъ 
горячихъ источникахъ "*) . Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ щелоч-

* ) Образцы Д а г е с т а н с к и х * б у р о к * »црѳдстаилены за .Лб 2 . 
* * ) О б р а з е ц * иромытой шерсти з а № 3 Р " . 

ныхъ ключей,., хрзяйки часто с к у п я т « „ а и потому 
бурка Ä выходит , 6Р4ІЮ,тяжела» я вонючая. В , ртом, 

— U e выгодными мПсткостямк 

б у р о к , с л у ж а т , Чеченскій р п і о н , и Кабарда П . Р -

„крута и менѣе в ы г о д я ы - А н д і н к с , в е р я завидный у . о л , 

Кабчрдинскато раіока вч. Кубанской области, 

а , длинные 
подвергают, руна ручной сортировк* или чистя , . Для 
обыкновенно разстилают, на пол , особую Д « » » " -
тонляемую и з , мелкато камыша или ч а к а к а • и Ш ф ^ -
„ а пей шерсть пучками, отделяют, отъ вея всѣ посгорон 

„ „ р и м Г и и самый грубый и длинный 
с и д у ) называемый „нолчій в о л о с , % который попади св. 

Г р ѣ . , все ото отделяют, о т , бялѣе мятной и мелкой 
части подшерстка ' , хотя при этом, б о л , е короткая часть 

! с пы все-таки еще остается с м , ш н я в о ю с , — « о -
По этому .персть п о д в е р т и т » вторичному процессу сор 
тированія,—разчесынанію на особом, треба , , с , длинными 
п топкам.: металлическими зубьями " ) . Э т а оперши Де-
лается б е з , участіп дѣтей, одпѣми жеящипамя. Для раз 

' L шанія иа т р е б а , берется небольшой ялочек, шерсти 
руки и насаживается „а зубья требая; для устой, 

и я о с т и - о с я о я а я і е гребня придавливается ступнею я . 
Г е р с т ь с , гребня съ о б , и х , с т о р о н ь - н а ч и н а ю т , ионе» ту 
выдергивать до т , х , п о р , , пока вся о с т а , — — 
С , з у б ь е в , не перейдет, в , горсти, А короть.й и мяг, Й 
пухообразяый подшерсток, останется между зубьями за-

подшерсток, снимается, скомкивается „м- „ , ко 
синей, насаживается снова на зубья я т . д. Эта работа 
и м Г ч ' ь цѣлью свалявшуюся клочками шерсть, тша . ьи 
растрепать, и ею, кром, того, отделяются мелк.й сорь и 
" ы л ь и значительная часть .косицы. Для окончательной от-

» ) О б р а з е ц * S Ю . 
* * ) О б р а з е ц * M 4 6 и të 3 - е . 
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дѣлки шерсти производите^ еще трётіЙ виДт» сорО?йровки(— 
в з б и в А Н I E л Y ч к о M ъ. Этотъ инструмент!» " ) состоитъ 
изъ дпухъ частей: дугообразной упругой хворостйны, четвер-
тей 5 длины, между концами которой натянуть снурОкъ на 
подобіе смычка и изъ прутяной рѣшетки. При этомъ пучёкъ 
шерсти кладутъ на рѣшетку; надъ нимъ, подъ угломъ на-
тягиваютъ нитг, лучка правою рукою, держась лѣвою За 
его древко и, поперѳмѣнно и быстро, то спускаютъ ' нить, 
то натягиваютъ снова съ помощью указательнаго пальца. 
Отъ вибраціи нити лучка — часть шерсти выхватывается 
имъ изъ пучка и сильно встряхивается; вслѣдствіе этого 
длинные и тяжелые остатки косицы—отлетаютъ въ сто-
рону, а мелкая, какъ пыль шерстка и настоящая пыль 
проваливается подъ рѣшетку. На рѣшеткѣ остается лишь 
очищенный отт» того и другого подшерстокъ, который, бу-
дучи поворачиваемъ періодически на всѣ стороны, во всѣхъ 
сноихъ точкахъ подвергается подобной нстрнскѣ. Когда 
выдѣлены такимъ образомъ изъ руна два сорта шерсти— 
длинная волосоподобная „косица" и мягкая пушистая ч а с т ь , — 
„подшерстокъ" **) матеріалъ считается приготовленным!» 
для 4 процесса—самаго у в а л и в а и і я на бурку. Опи-
санная подготовка шерсти производится постепенно, чаще 
во время зимы, a уваливаніе—весной или осенью. Ували-
ваніе дѣлаютъ на полу дома или на ровномъ мѣстѣ на 
дворѣ; для отаго настилаютъ пришитыя другъ къ другу 
циновки, а въ нѣкоторыхъ аулахъ употребляется вмѣсто 
циновокъ „ш и" или „ч і й" , который на подобіе оконныхъ 
шторъ связывается изъ длинныхъ тонкихъ камышинокъ. 
На разостлан и ыхъ циповкахъ или „чій" онытпая мастерица 
осторожно ѵкладываетъ клочками отсортированную шерсть, 
стараясь распредѣлить ее возможно равномѣрнѣе, т. е. чтобы 
нъ одномъ мѣстѣ не уложить гуще—что требустъ болынаго 

* ) М о д е л ь 4 6 е . 
* * ) О б р а а с ц ъ Д? 3 g 8 g 1 . 

навыка и искуства. Когда уложится вея шерсть въ вид* 
тпехъу голькика, то кладутъ оверхъ этого слоя ясный с • 

о Щій изъ отсортированной косицы; затймъ в т о т Ъ ^ « 
„Ой слой равномѣрно обрызгиваютъ 
съ одного конца в м * с т * с ъ циновками въ трубк 
ее взадъ и нвередъ („укатываютъ, упалаваютъ ). Д я « о г о 
необходима совместная работа 4 - 8 женщинъ, производя 
щцхъ возможно правильное (ритмическое, движен.е и р в • 
ГГрвое давленіе на свертокъ. По этому р и — са 
, „ L на колѣвя п ъ р я д ъ позади свертка, а " 

— — s x r x r x x x x 
r Ä S - . — ZXXZ 

- т Ь г і г л г г і - ^ ~ 
В 0 К : : і Г к о п а д ъ получаете» плотность бурки. Наступаешь 

В х х х х і х г х х ^ 
В Ы Т Я Н У Т Ь изъ- нея весь жпръ и нечистоты. Это дѣлаютъ 

- V случаях-ь, если шерсть не была предварительно 
I J a „ЛИ в і м ы т а плохо. ЗатФмъ просушввъ бурку „ о -

ее въ чистой вод* и м я у т ъ ногами на плетеик* ч- ъ 
достигается еще большое ея уилотяеніе; но наружная сто-
достигается щ н а д о ж е п ъ слой ко-

Т 1 ъ е ^ е і р о х о в а т ы й и яерящлавый видѵ кш 
сица торчишь клочками во в с * стороны и с — съ 
гшдшерсткоиъ. Это устраняется в а ч е с ы в а в г е « ^ Для 
этой ЦЙЛИ бурочвей щеткой изъ стеблей 
лицевую сторону бурки (сторону косицы, про - в а 
ютъ сверху внпзъ. Щеткою вычесывается не я о д ш р 
Г Г о к ъ уже увлотяившійся, а длинные неправяльиые 

*) Обраисць 8 е. 



клочья косицы, отчего хотя уменьшается вѣсъ бурки, по 
остается болѣе плотная часть ея и всей буркѣ придается 
съ наружной стороны т а изящная, правильная; ворсина, 
которою отличаются вообще мѣстпыя бурки. Седъмымъ прі-
емомъ приводится въ порядокъ внутренняя сторона, под. 
шерстковая или „мездро". Этотъ пріемъ заключается въ 
опаливаніи: шеретинокъ на легкомъ огпѣ изъ соломы иди 
накаленною металлическою пластинкою, чтобы уничтожить 
нсѣ отдѣльно торчащіе на ней волоски, послѣ і е го и по-
лучается совершенно гладкая поверхность. Дяльнѣйшая 
обработка бурки состоишь въ кройкѣ и обшивкѣ краевъ, 
которыя впрочем» не отличаются чѣмъ либо особенным», 
И дѣлаютсн по обычным» образцам» готовых» бурокъ * ) 
Оптовые скупщики бурокъ, армяне и грузины, обыкновенно 
покупают» ихъ не кроеный и не отдѣлаиныя, производя 
эту послѣднюю работу уже въ л а в к а х ъ , - п о вкусу поку-
пателей. 

Кромѣ натуральных» черных» бурокъ, бывают» еще бур-
ки окрашенвыя въ черный ц в ѣ г ь . Для этого берут» по 
ровной части ольховой и дубовой коры и варят» ее доволь-
но долго въ котлѣ. Затѣмъ процѣживаютъ жидкость и раз-
дѣляютъ на двѣ части. Къ одной полов.інѣ ея прибавляют» 
около 1'/я Фунта желѣзнаго купороса и, когда купорось 
растворится, опускают» въ его раствор» бурку, которая и 
остается въ нем» день или два. Вынутая изъ этой жидкос-
ти уже черною, бурка сушится на воздух* и затѣмъ снова 
опускается во вторую половину отвара дубовой и ольхо-
вой коры, къ которой прибавляется предварительно еще от-
варъ сандальнаго дерева, обыкновенно покупаемого въ лав-
ках» . Пролежав» в ъ этой жидкости нѣсколько дней, бурка 
снова сушится и моется нѣсколько раз», пока перестанет» 
окрашивать промывную воду. Затѣмъ ее „глянцуют»" , то 
есть моют» въ разбавленном» съ водою яичном» бѣлкѣ , 

' ) Ä 1 , 2 , и 8 . 

который предварительно взбалтывается палочкою или ру • 
кою до пѣны. Ііослѣ всего с к а з а н н а я бурка становится 

черною, блестящею и не маркою. 
Въ болынинств* семей, занимающихся бурочпымъ про-

мыслом» одн* и тѣ же женщины и дѣвушки совершают» 
всѣ описанный опёраціи и обходятся силами одной семьи 
или рода. Работницы за деньги нанимаются весьма рѣдко, 
а если требуется (для увалипанія) посторонняя помощь,то 
обыкновенно приглашают» сосѣдокъ, которым» затѣмъ в ъ 
свою очередь помогают» столько же дней, во время их» ба-
рочной работы-скодько они помогали хозийкѣ при ували-
ваніи. Въ исключительных» случаях» за поденную работу 
цлатятъ деньгами по 20 копѣекъ. Это бываешь тогда, ког-
да лишившаяся хозяина семья, за недостатком» сил» для 
земледѣлія и проч., занимается шерстью круглый год». 
Тогда она принимает» работу с е б * на дом», ограничиваясь 
процессом» подготовки шерсти, т . е . мытьем», ручною сор-
тировкою, переносываніемъ на греби* и взбиваніем» луч-
ком». Расчитываются обыкновенно по штучно, а именно: 
на бурку идет» около 10 рунъ грязной шерсти, изъ которой 
выходить отъ 8—11 Фуігговъ шерсти пересортированной— 
очищенной и мытой. За подготовку такого количества оси-
ротѣншія семьи берут» 35 копѣекъ. Отбросы возвращают-
ся заказчикам» и идут» в» хозяйств* на полсти низшаго 
качества или на матрасы. Тщательность сортировки и ко-
личество отбросов» зависит» нполиѣ от» того, хорошую или 
дурную бурку предстоит» приготовить. Вь дешевых»—хо-
довых» бурках» отбросу бывает» около 4 хъ Фунтов» и 
времени идет» вдвое и втрое менѣе на сортировку, тогда 
как» для лучших» бурокъ в ь отброс» уходить болѣе по-
ловины. 

Производя работу бурочнаго товара между дѣломъ, за-
трачивают» на мытье шерсти и соргированіе на одну бур-
ку, иногда 10—18 дней; уваливают» б у р к у х о р о ш о — 5 жен-
щин» в » 1 день, а вымывают» и окончательно уминают» 



ее ногами—2 женщины в ь два дня. Если же не отвлекать-
ся ничѣмъ оть работы, то но показаніямъ чеченских» ма-
стериц»—хозяек», требуется: на сортированіе и подготов-
ку шерсти 2 дня, па уваливаиіе 4''/* дня, на вычесываніе 
ворсы, окраску, мытье и окончательную глянцовку—11/8 

дня; всего 8 рабочих» дней для изготовлеиія дешевой хо-
довой бурки. Женщины продают» подобный бурки в» пер-
вый руки от» 3 до 7 рублей за штуку. IIa средне-доброт-
ную бурку, стоимостью в » 10 рублей, — употребляется 
вдвое болѣе времени, а на высшую - даже цѣлый мѣсяц» 
и болѣе. 

Средним» числом» въ год» семья уепѣваетъ сдѣлать до 
15 бурокъ; гго есть семьи, которыя успѣваготь сдѣлать их» 
и 25 штук». Высшаго достоинства бурокъ хорошая масте-
рица может» сдѣлать не болѣе 6-ти в » год» и такія бурки, 
обыкновенно, заказываются ей потребителями или оптовыми 
торговцами. Число дворов», занимающихся этими издѣліями 
въ ееленінхъ,—не одинаково. Есть в» Кабардинском» район* 
аулы, гдѣ заняты бурками 30"'0 всего числа дворов» (Ата-
жукинъ), а въ Чеченском» 2öw/o (Старый Юртъ) ; въ Аидій-
спомъ рпйонѣ Дагестанской области, гдѣ всѣ заяятія жи-
телей спеціализированы болѣе. чѣм-ь гдѣ либо на К а в к а з ѣ , — 
во многих» селеніяхъ заняты бурками до 60°/,, дворопъ. 

Среднюю распространенность бурочпаго промысла, по 
опросам» въ 6-ти селенінхъ,— для Кабардипскаго района 
надо считать не болѣе 5 дворопъ на 100, в» Чеченском» 
райопѣ лишь 3 па 100, Андійском» же до 20п/„ Кабарда — 
хотя и много занимается барантою, но не ліенѣе того • и 
копеводствомъ и частью земледѣліемъ. Чечня («большая») 
много покупает» шерсти, но занимается преимущественно 
земледѣліемъ и водить много рогатаго скота, и всѣ эти 
отрасли хозяйства преимущественно лежатъ на женщинах» 
отнимая у них» время и руки; вслѣдствіе этого производ-
ство Чечни, можно сказать, сконцентрировано лишь въ оѣ-
которых» а у л а х » , около щелочных» источников», тогда 

какъ въ Кабардѣ оно распространено болѣе равномѣрно 

под» вліяніемъ болѣе широкаго развитія овцеводства. 
Другое представляешь Дагестан»: там» это производство 

распространяется на цѣлые округа , притом» болѣе рявно-
• м'Ьрно и въ большем» % дворов», снабжая почти гее много-
людное паеелсше Закавказья ходовыми сортами бурокъ. 
Ни земледѣліе, ни уход» за рогатым» с к о т о м » - н ё отни-
мают» здѣсъ столько времени у женщин», сколько въ 

первых» районах». 
Изъ приведенных» данных» слѣдуетъ, что валовой до-

ход» семьи, которая занимается бурачными промыслами, 
средним» числом» бываеп. въ г о д ъ - 7 5 рублей, если пред-
положить, что всѣ бурки ходовыя. Если же изготовляется 
одинаковое число какъ ходовых», такъ и средней доороты 
товара ——то стоимость 15-ги таких» бурокъ составит» сум-
му в » 107 рублей 50 копѣекъ. За вычетом» же стоимости 
матеріала ( 1 5 x 2 р. 70 или 40 р. 50 к.), остается за труд» 
чистаго дохода 67 руб. на семью въ год». 

Независимо от» производства собственно бурок», изъ то-
го же товара—шыотъ ноговицы^) или теплую обувь, (зам*,- і/ 
няющую русскіе в а л е н к ^ ^ Г ^ ы д л , і ружей Но в » виду 
того, что на эти издѣлія идет» тот» же бурочный то-
вар», только изъ испорченных» бурокъ, поношенных» или 
обновленных», или изъ обрѣзков», остающихся ври про-
изводств* бурокъ, о которых» н ѣ г ь возможности собрать 
сколько нибудь точный данный,—приходится ограничиться 
лишь нѣсколышми замѣчаніями об» этом» второстепенном» 
производств*. 

Въ т ѣ х ь а у л а х » , гдѣ производятся бурки, -осиротѣвшія 
семьи, за н*сколько дней работы при бурочной валкѣ или 
сортиров к * , выговаривают» сеи* войлочные остатки, вы-
крашивают» ихъ, сшивают» и продают» въ лавки, гдѣ осо-
бые мастера их» отдѣдываютъ С К Ф Ь Я И О М » , серебром» и т. 

* ) Б у р о ч і і u n н о г о в и ц ы К 5 . 



п. Чаще же всего сами хозяйки бурочной цемьед—утилиаи-
руютъ остатки своей работы и, придавая имъ какой ннбудь 
покрой, в ъ такомъ выкроекномъ видіѵ продаютъ оь .ланки 
Обыкновенно все это покупается тѣми же оптовыми тор-
говцами, которые скупаютъ бурки: они имѣютъ давки, гдѣ 
есть всѣ принадлежности отдѣдки,—какъ самой бурки, т а к ъ и 
р а з н ы х ъ мелочей изъ бурочнаго товара. Тамъ же при лав-
к а х * имѣіотед и особые швецы и мастера отдѣлокь: Гру-
зины, Армяне или горскіе Евреи. Мастера собирают* сѣ-
дельную сбрую на г о т о в ы х * арчакахъ изъ готоваго кожа-
наго товара, набирают* и прикрѣпляют* мехаллическіе -па-
боры", а также отдѣлываютъ обшивками бурки, чехлы, но-
говицы ц т. п. 

Чтобы получить близкое къ дѣйствптелыюсти понитіе о 
количеств!» производимаго бурочнаго товара , приходится 
за отсутствіемъ т о ч н ы х * цііФръ удовлетвориться следую-
щими В Ы Ч И С Л В И І H M И. 

Въ раіонѣ кабардинского бурочнаго промысла насчиты-
ваются: въ Пмтигорскомъ округѣ Терской области 1) 47 ка-
бардинскихъ селеній, въ коихч» считается 7402 двора, a на-
селеиія 33584 мужскаго пола и 31832 женскаго пола; въ 3 
у ѣ з д а х * Кубанской области 2) 86 седеній (кабардинскаго п 
другихъ горен ихъ племен'!.)---16143 двора, 52876 душъ муж-
скаго пола и 49631 душ. женскаго-, иола; въ Ставропольской 
губерніи 3 ) Алексавдровскомъ уѣздѣ—91 мужскаго и 82 жен-
скаго. 

Öc.ieiiift. Диороиь. Мужск. пола. Ж е н е к . иола. 

Всего. . 133 23545 86551 81545 

I) С П И С О К * н а с о л е н н ы х * м ѣ с т ъ Т е р с к о й о б л а с т и , nun. I изд . К а в к . С т а т . 
к о м и т е т а , 1 8 7 8 г . 

а ) С б о р н и к * спѣдѣ і і ій о ІСапкааѣ V I I т о м ь , с ь прпчислс іпем* % естостпен-
н а г о прироста з а б л ѣ т ь . 

я) « С т а т и с т и к а н а с е л е н н ы х * м ѣ с г ь * изд. 1 8 8 1 года . 

Принимая, что изъ этого числа дворовъ кабардинская» PW 
она, занимаются ио 5 дворов», на 100, получается около 
дворов», или семей, в ъ коихъ женщины „ыдѣлываютъ бур-
ки Т а к ъ какъ в ъ этояъ дѣлѣ участвуютъ всЬ « е н щ и к ь . 
семьи отъ Ю лѣтияго возраста , то з а отсутствіемъ дли Сѣ -
в е р о К а в к а з с к и х ъ племеаъ повозрастныхъ данныхъ о н а -
селевіи, приблизительное число в с ѣ х ъ р а б о т а ю щ и е прихо 
дитск определить по т а б л и ц а « академика Буняковскаго 

стр. J изд. 1874 т . ) . По цропорціи, (73 на 100) на -
селеніѳ в ъ 81545 д у ш ъ - ж е и с к а г о иола въ возрасти от-ь 
лѣтъ и старше будетъ 59527. т . е. в а к а ж д ы й дворъ - в ь -
дѣльівающій бурки—среднииъ чиоломъ приходится 2 / , жен 
екпхъ рабочихъ едиаицъ, а на весь кабардипск.й ра .онь 

до 3000. л . Д л г 

Яри средней тодоаой производительности «вора в». 1о бу-
рокъ общее число ихъ в ъ 1200 дворахъ сработаете 18000 
™ в - Г г о д ъ - н а сумму до 130000 рублей. Бели сопоста-
J L стоимость бурочкой производительности въ этом», p a r - , . 

И съ его пространством»., то на 1 квадр. версту при т-_ 
с до в руб. Количество шерсти переделываемое на бурки, 

читак по 10 рушь на бурку, «остигаехъ 180000 рушь, или 

Г л а т а в 22 р у н а торной овцы в а нудь, около 8200 пуда 
При з а т р а т ь 8 рабочихъ дней в а 1 оурку , я а все коли 

чество затрачивается до 14400 дней. 
Въ Чеченском». р в і о н * Терской области, т . е. в ъ „боль-

шой' Чечнѣ числятся (по тому же списку н а с е л е н н ы « « ѣ с т ь 
терской области) 03 селеиія, с ь 10400 дворовъ, 40590 душъ 
мужскаго иола и 37490 душъ женскаго. Принимая, в ы ш 
приведенный средній •„ 3 на 100 дворовъ, получаемъ Ш 

L p a занимающихся бурками и яъ я и « Ш Щ Ш - ^ 
ницъ. Слѣдояательио, годовое производство -
ИЪ равняется приблизительно _ Ш ^ ш т у к ъ , на В М ^ 
и 1 иихъ употребляется около 73300 рунъ, или до 3400 

/ « в ъ червой овечьей шерсти, и до 58000 дней р а б о ч а я 
кремнии. Сопоставляя стоимость издЬлій этого рода съ ило-



щадью раіона производства, получаемъ на каждую квад-
ратную версту около ] 0 руб. 

Въ Аидійскомъ, Гунибскомъ п Самурскомъ округахъ Да-
гестана числится до 150000 жителей обоего пола; принимая 
то отношеніе половъ, которое показано для всей Дагестан-
ской области (48 м : 5 1 „ ) , получаемъ въ этомъ раіонѣ 
76680 мугкскаго пола и 73320 женскаго. Далѣе, не имѣя 
точиыхъ дапныхъ о числй селеній и дворовъ бурочнаго раі-
она, мы принимаемъ то пропорціональвое число дуиіъ на 
дворъ, которое въ средпемъ приходится у сосѣдпихъ гор-
скихт» племенъ,—а именно въ Чечнѣ Ведеискаго округа 
Терской области,—т. е. по 4,„ душъ обоего пола**) . Отсюда, 
получаемъ приблизительную цнору производителей въ 32000 
дворовъ. Считая на Ю0 дворовъ 20 занимающихся буроч-
нымъ промысломъ, всѣхъ занимающихся будетъ 6400. При-
нимая годовое производство каждаго двора также въ 15 бу-
рокъ, найдемъ, что общее количество производства въ годъ 
будетъ до 95000 штукъ, на сумму около 475000 руб. ***) . 
На нихъ должно быть употреблено не менѣе 1 мил. рунъ 
или 46000 ііудовъ шерсти и до 760000 рабочихъ дней. По 
отиошенію къ площади атаго раіона приходится б о л ѣ е 4 7 р . 
н а 1 квадратную версту. 

По исчисленнымъ такимъ искуственнымъ путемъ при-
близптельнымъ данпымъ, приводимъ въ прилагаемой таб-
лиц* слѣдующі» валовыя цифры бурочнаго промысла по 
раіонамъ производства. 

* ) V I I т . с б о р , е в ѣ д ѣ н і й о К а ш с а з ѣ , т а б л и ц а Ы Ѵ . 
" ) С б о р и п к ъ с т а т и с т и ч е с к и х * свѣдѣ і і і і і о Т е р с к о й о б л а с т и ( н а д . 1 8 7 3 г . ) . 
* " ) П р е д п о л о ж е н о , ч т о Д а г б с т а н с к і я б у р к и и c i х о д о и а г о д о с т о и и с т а а , ц ѣ н о ю 

и г б р у б . ш т у к а . 



Из» этой таблицы видно, что меньше всего производится 
бурокъ въ Чеченском» раіонѣ. Оно и понятно, потому что 
ѳтотъ раіонъ удовлетворяет» главным» образом» только 
мѣстному сбыту, который распространяется лишь на одну 
часть казаков» и туземнаго населеніи Терской области; к» 
тому же Кумыкская плоскость и горная Чечня Веденскаго 
округа получает» бурки больше изъ Дагестана. Тѣмъ не 
менѣе, въ Чеченском» раіон* промысел» болѣе интспси-
вея'ь и сконцентрирован», так» какъ производить на той же 
площади вдвое болѣе, нежели в » Кабардинском». Кабар-
диискій же раіопъ по своему положенію выгоднѣе и об-
іпирпѣе; он» лежит» въ двух» областях» и около желѣзной 
дороги и, производя абсолютно больше, снабжает» сво-
ими бурками всю Кубанскую область и западную часть 
Терской. 

ДагестанспіЙ раіоиъ расположен» въ этомъ отношеніи 
еще выгоднѣе, так» какъ лежишь на грпницѣ Закавказья, 
О Ф Ф И Ц І Н Л Ь Н О причисляясь даже к» нему, а западпой сторо-
ной своей прилегает» къ альпійской Чечнѣ, которая мѣняетъ 
мѣстную шерсть на его бурки. Кромѣ того, зги округа 
Дагестана населены- густо и почти лишены ровных» па-
хатныхъ угодій ; недостаток» их» заставляет» искать 
средств» къ жизни главным» образом» въ обработкѣ шер-
сти, свойство которой в » этой части Дагестана выгоднѣе 
для бурок», полстей и грубых» сукон», нежели для тон-
ких» шерстяных» издѣлій. Въ этих» обстоятельствах» 
кроется объяспеніе наибольшей производительности Андій-
скаго раіояа по отпошенію къ прочим» и ими же объяс-
няется интенсивность промысла но отпошенію кь площади 
им» занимаемой. 

Чтобы провѣрить сдѣланное исчисленіе количества бу 
рочнаго товара и узнать на сколько выведенная циФра 
больше или меньше, против» действительной мѣстной по-
требности,—предположим», что каждый дноръ Кавказскаго 
туземца и казака имѣетъ по одной буркѣ . Это несомненно, 

„ скорѣе - м е н ѣ е , нежели болѣе действительности. Ка-
закон» и различных» инородческих» племенъ носящи » 
бурки па Северном» К а в к а з * считается до 1,6 м. И 
Южном» К а в к а з * 2,8 м. душ», значишь всего около M 

" ш ъ обоего пола. 

населенно на Сѣверномъ К а в к а з * , полагая по о душь на 
L o p » = 3 2 0 т . , а на южном» до 9 0 0 т . Следовательно, на 
С к а з * долж'но быть в» постоянном» употреблеши по 
крайней мѣрѣ 1,220 т. бурок». 

Средняя долговечность бурки у м*стнаго н а с е л е к о 
торое носит» ее до клочковъ=Ю л * т » . По этому в ы ч и и ^ 
2 „ а Северном» К а в к а з * годовая потребность оурокъ 
должна быть не менѣе 3 2 т . штук», а на Ю Ж Р О М » - 9 0 Т . 

Ш тукъ- все же годовое потреблен!« дли К а в к а з а - около 
120 т. бурок». Выходит», что числа получены были довольно 
близкія к » действительности. Но несомненно, что потреб-
ность въ бурках» б о л ь ш е показаннаго и производится 

их» тоже гораздо больше. Надо иметь в» виду, что часть 

бурок» идешь отсюда въ Донскую область, и кромѣ т о г о -

бурки производятся кое гд* и за Кавказом» хотя сравни-

нительно въ гораздо меньшем» размер* , ч * м » на С * в е Р -

пом» К а в к а з * . 
Сопоставляя далѣе валопыя Ц И Ф Р Ы таблицы с , годовою 

потребностью « бурках* яа Сѣверном* К а в к а з * - м ы ви-
J L что Кабардивсяих! и Чеченских* пронзввден.й не-

о т е ч н о для покрытія его потребностей. И, д .йст н-
тельно; мы встречаем* на восточных* мВствых* р-
марках* (Акеай, Кизлнр*) бурочвый товар* Дагестанок,й, 
хотя большая часть его н идет* в * зававказьѣ . 

Бурочвый товар* , производимый на Сѣверпом* ІѵавказЬ, 
частью удовлетворяет* мѣстный сврос* всего туземнаго и 
вазачьяго населенія, частью движется в * Закавказье и на-
конец* часть идет* в * Донскую область. Сколько именно 

* ) И з ь с б о р а и к а с и ѣ д Ь н і й о К а в а а з ѣ . T . V I I . 



его движется въ этихъ направЛеніпхъ, педьая опредѣлить 
даже и приблизительво. ' 

Сбыть товара организованъ слѣдующимъ обрязомъ: по 
ауламъ разъѣзжаютъ скупщики, которые, закупйвъ пар-
тію, всзутъ ее въ болѣе пруппые торговые центры: г : 'Вла-
дикавказ'*, Екатеринодаръ, Темирхапъ-Шуру, Н у х у , Б а к у , 
Т И Ф Л И С Ъ . Независимо отъ этого и сами производители вы-
возить свой товаръ па ближайшіе ярмарочные пункты. 
Дагестанцы-кустари изъ самыхъ мѣстъ производства часто 
собираются караванами и везутъ свой товаръ въ центры, 
минуя мѣстныхъ скупщиковъ и мѣстныя ярмарки. 

Для каждаго изъ вышеописаппыхъ раіоновъ бурочнаго 
производства имѣются свои ближайшіе рынки и пути. Такъ 
для Кабардипскаго раіона можно намѣтить слѣдующіе 
рынки: Пнтигорскъ, Нальиикъ, Георгіевскъ, Моздокъ, Ба-
талпашипскъ, Майкопъ, Екатеринодаръ, Владикавказ'* и 
Т И Ф Л И С Ъ , На песеннихъ и осеннихъ ярмарках-* этотъ товаръ 
появляется больше всего изъ первыхъ рукъ: въ это время 
сами кустари выѣзжаюгь для пріобрѣтенія себѣ на ярмар-
кахъ необходимых* мануфактуриыхъ издѣлій. Самымъ 
спроснымъ топаромъ обыкновенно быпаютъ ситцы и кума-
чи, которые взамѣнъ проданных'* издѣлій иріобрѣтаются 
кустарями на платья ясенщин-ь, на рубахи и на бешметы 
мужчинъ. Георгіевская весенняя ярмарка и Моздокская 
осенняя — самып значительны я для Кабардинсиаго раіона 
Терской области, а для Кубанскаго раіона Майкопская и 
Екатеринодарская. 

Чеченскій раіонъ имѣеть тоіке свои рынки: Грозное, На-
уръ, Моздокът-Хасапъ-юртъ, Аксай, Владикавказ-!, и ТИФ-
Л И С Ъ . Грозненская, Моздокская и Наурская ярмарки — са-
мый больгаія для сбыта Чеченскихъ бурокъ. 

Для Андійскаго раіонадолжны бытьотмѣченыХасавъ-юртъ, 
Аксай, Киз.тяръ, Казикумухъ, Темиръ-хапъ-ІИура, Куба, 
Нуха, Баку , Т И Ф Л И С Ъ . В Ъ Дагестанѣ большое значеніѳ 
имѣют-ь также нѣкоторыя мѣстечки: гдѣ но нѣскольку разъ 

н-ь годъ открывается бойкій обмѣнъ товаровъ, обусловлен-
ВЫЙ кипучею промышленной жизнью густаго населен,« 
«пап и значительной спецінлкзаціей ванятій населен,я. По-
тому каждое нриставство имѣетъ по одному подобному ба-
зарному пункту. Главнѣйшія напрнвленін движенш отсюда 
бурочнаго товара можно нагляднѣе видѣть взъ прилагае-
мой при семъ карты Оурочпаго промысла. 

Считаема, не лишними, замѣтнть, что со времени Кавказ-
с к и « „ойнт, этотъ промыселъсильно у палъ к до о н « порт, про-
должаетт, падать. Причина этому та, что во время прежней 
боевой жизни Кавказа , казачьему населенно и всѣмъ о м -
церамъ мѣстиыхъ войскъ требовалось гораздо болѣе бу-
рокъ, нежели теперь, когда квзакъ за плугомъ и у себя 
дома а офпцсръ при штабъ квартир*. Теперь 
„ t e замѣвяетъ бурку солдатскою шинелью, или россйскимъ 
кафтанонъ изъ верблюжькго или о к р е » солдатскаго сукна. 
Почти тоже самое можно сказать и о горцахъ Сѣлсрнаго 
Кавказа: когда гпрецъ больше живетъ дома, чѣмъ на кон* , 
бурка дольше служить ему, а въ последнее время, особен-
но зимою, она уже стала заміпштьс окчиннош шубою, 
скроенною на подобіе черкески, а всрховаго кони уже на-
ноли запрягать въ арбу. Словомъ бурачное производство 
стало падать, а на его счстъ начинаетъ возрастать и в л -
е т в в о е и должно ироцвѣтать произведет,о сукно-нальное. 

2 . Полсто-вальный и полстяно-ковровый промыслы. 

К ъ болѣе распрострнненныиъ издѣлшмъ этого рода при-
надлежать слѣдующіе предметы: покрывав,, полсть или 

кошма" полстяные ковры, -крашенные •) и, я яра 
шейные ° ) - с ш и в н ы е (арлекины) «) « не сшивные, кь ко 

1) Лі 9 . 
2) К ь № 9 . 
3) й 10. 
») Л 7 и 8 . 



имъ относится и „намазлыки" * ) и конскіе „потники", со-
ставлявшее принадлежность туземнаго седла ** ) . Покров-
ный полсти или „кошмы" употребляются преимущественно 
русскимъ населеніемъ изъ казаковъ и крестьянъ и степны-
ми кочевниками. У первыхъ—онѣ имѣютъ общеизвѣстное 
употребленіе, для предохраненія оть дождя и сырости во 
время перевозки на возахъ иродуктовъ сельскаго хозяйства 
ИЛИ—товаровъ; кромѣ того дома и в ъ полѣ они служатъ 
нерѣдко подстилкою. У кочевниковъ. помимо прочаго упо-
требленія, они составляютъ такясе какъ бы часть строи-
тельнаго матеріала для ихъ подиижиыхъ зкилищь „киби-
токъ" , „юртъ" или шатровь . Ими они обтягиваютъ весь 
легкій остовъ своихъ зкилищь, сверху и съ боковъ. Сообраз-
но такому наэначенію—„кошмы" дѣлаются кочевниками 
рѣдко уже 2Ѵа аршинъ и короче 4—5. Войлочные ковры 
всі іхъ родовъ распространены преимущественно у горныхъ 
племенъ К а в к а з а , составляя неизбежную принадлежность 
казкдаго дома: они постилаются на кровати, на еидѣнія, н а 
полъ, в е ш а ю т с я н а с т ѣ н а х ъ сакли (дома). Кромѣ того у 
многнхъ племенъ подобные коврики подстилаются подъ но-
ги при совергпеніи священнаго обряда магометанина,—на-
маза („намазлыкъ") . Чѣмъ богаче туземецъ, тЬмъ больше 
онъ должен-., имѣть подобныхъ войлочныхъ ковровъ и они 
возвышаются часто цѣлыми грудами, улозкенные одинъ на 
другой въ его „кунацкой" (помѣщеиіи для пріема гостей). 

Пл. приданое казкдой невѣсты пепремѣнно входить не-
сколько подобныхъ ковровъ. Вслѣдствіи такого разносто-
ронняго пазпаченія, ковры дѣлаются обыкновенно т о н ь ш е , 
уже и короче „кошмы",—но отличаются большимъ изяще-
ствомъ, красятся яркими цвѣтами сплошь или узорами, или 
же разноцветные куски войлока в ы р е з а ю т с я въ причудливые 
Формы и сшиваются узорами. Отдѣлка т а к и х ъ ковровъ требу-
етъ большаго искуства и в к у с а , нежели покрывныя полсти. 

* ) Л'; 9 , 1 0 И Kb Л? Ô. 

* * ) № 2 9 7 . 

Матеріаломъ для „кошмы" (покровной полсти) служить 
шерсть овцы, по преимуществу, но къ ней подмешивает-
ся также, и волосъ коровій, или даже шерсть верблю-
да тогда какъ для в о й л о ч н ы х ъ „ . к о в д а ь . ^ р н д я х ъ . д л е . 
ме'нъ, з а ничтожвымъ и с Б Д Ю ч в н і ^ ъ ^ е г ь ^ д н а ^ п е ^ 
о ш д ы М І П ^ т ь , употребляемая д л и О Г х ъ войлочныхъ мвдѣ-

лій~вообіце г р у б е е , чемъ для бурки, с у к н а и т. д. Въ ней 
допускается много примеси „косицы? и грубой шерсти, 
такъ что матеріаломъ мозкетъ служить в ъ этомъ с л у ч а е и 
шерсть г р у б ы х ъ плоскостныхъ породъ .овцы, и худш.е сор 

т а горской шерсти. 

Вообще это производство у горскихъ племенъ К а в к а з а 

идетъ го многихъ случаяхъ вмѣстѣ съ бурочнымъ, сукон-

нымъ, ковровымъ и подобными промыслами, утилизируя 

шерстпиый „бракъ" и часть отброса. 

„Потники" и „подметки", употребляемые здесь подъ каж-

дое с е д л о , - д е л а ю т с я гораздо меньше, тоньше и уже вой-

лочныхъ ковровъ, причемъ имъ прндаютъ т а к у ю Форму, 
чтобы—будучи сложннными-они имели Форму трапеціи, ко-

торая узкою стороною кладется г ь шеѣ , а широкою и за-

кругленною—къ крупу лошади * ) . 

Производство полстяно - ковровыхъ изделій носить пре-
имущестненно характеръ кустарнаго промысла. Если въ 
казачьихъ стаиицахъ и Ставропольской губерніи и в с т р е -
чаются постороннее захожіе крестьяне изъ Курской, Рязан-
ской, Пензенской и другихъ губерній Россіи, занимающих-
ся полстовальными или шерстобитными промыслами, то это 
имѣстъ не столько характер-., ремесла, сколько отхожаго 
к у с т а р с т в а : они работают. , не только н а з а к а з ъ , - н о пре-
имущественно для продажи на ярмаркахъ; в-ь лѣтнее же 
время обыкновенно занимаются земледѣліемъ (хотя и не н а 
своихъ землнхъ); кромѣ того они всегда или приписаны къ 
земле (къ обществу въ Р о с с і и ) , или лысматриваютъ землю 



здѣсь для будущей земледѣльческой осѣдлости. У туземцевъ 
заняты этим» производством» исключительно женщины, а 
у русских»—мужчины. 

Полстяным» и полстяно-ковровым» промыслами занимают-
ся Лезгины (Дагестанцы), Кумыки, Чсчспцы, ТІогайцы, Кал-
мыки, Туркмены, Едйшкудъцы, Карачаевцы. Адигейское 
племя, (Кабардинцы и др.) и отчасти русскіе крестьяне. Не-
занимаются им» русспіе казаки, осетины, ингуши, армяне 
И А Л Ь Т Ц Д ^ Я ЧР.ИР.НТГ^І . СрвДИ Н в ЗаНИМШОЩИХСЯ П р о М Ы С Л О М Ъ 

племен» встречаются единичныя мастерицы; но они гото-
вят» свои издѣлія большею частію по просьбѣ ,—на заказ» ; 
бывает» также иногда, что хозяйка дома сдѣдает» I—2 
штуки для своей семьи в » 2—8 года раз», но во всяком» 
случаѣ онѣ не выносят» своих» цздѣдій. на рынок». 

Местности распространена полстяно ковроныхъ войлоч-
ных» издѣлій слѣдующія: Дагестанская область в » ея гор-
ных» и предгорных» округах» (Темиръ-ханъ-Шуринскій), 
Кумыская плоскость (Хасавъ-Юртовскаго округа) „боль-
шая Чечня44 Грозиенскаго округа Терской области; кара-
ногайскія, едишкульскія, туркменскія и другія степи л» 
Терской области и Ставропольской губерніи. Затѣм», въ 
гораздо меньшей степенн занимаются ими въ предгорной 
местности Кабарды, Пятигорскаго округа Терской области 
и по предгорной части Кубанской области, у туземных» 
горских» племен» ея и по степям» закубанскимъ, на рус 
скихъ землях». 

Отдельные раіоны промысла отличаются до некоторой 
степени характером» своих» пронзведеній и количеством» 
выдѣлывяемаго товара, распростраисшіаго между населе-
ніем». Таковы раіоны: ДагестанскіЙ, Кумыко-Чеченскій, К а -
бардинскій и. степной. 

Д а г е с т а н е к і й paiofc»,—центр» коего лежит» въ Темир 
хан ь ІПуринском» округе, распространяясь на юг» въ Даргип-
скій и частью въ Табасаранскій округ», а съ востока—ограни-
ченный морем»;—на западѣ вдается вч. Аварскій и частью въ 

Апдійскій округа той же области, незаметно сливаясь съ 
Кумыкскою плоскостью Х а с а в » • юртопскаго округа и н а 
сѣверѣ—переходит» в ь область болѣе слабаго распростру 
ненія полстянаго - - (кошмяннаго) промысла Хасавъ-юртов-
скйхъ ногайцев»—в» низовьях» Терека. 

К у м ы к с к о-Ч е'ч с н с к і й раіон» лежит» пъ двух» окру-
г а х » Терской области: в » Хаеавъ-юртовскомь и пъ Грознен-
ском» - ц е н т р о м » его должно признать слоб. Х а с а в ъ - ю р т » 
и Аксай. с » севера-он» ограничен» р. Тереком» и степя-
ми, с» юга горами „малой" Чечни (Веденсваго и Аргун-
скаго округов») съ юга-запада и запада Владикавказским» 
округом», населенными Ингушами, Осетинами и казаками. 
К ъ западу от» только очерченной местности, после незна-
чительного перерыва мертвым» пространством» (см. к а р т у ) -
в » Пятигорском» округе Терской области, тот» же промы-
сел» снова проявляется у Кабардинцев», хотя значительно 

слабее первых» двух» раюнов». 
I/ К а б а р д и н е п і й раіопъ идет» по стопам» бурочнвго 

промысла кабарды. Ограничиваясь с» севера р. Подкум-
ком», с» запа да—а л ьпійской частью Пятигорскаго округа, 
он» распространяется затѣм» н а северо-западь заграницы 
Терской области, следуя в » К у б а н с к у ю , - з а туземным» 
населеніемъ Карачаевцев», Адигейцевь, Абазипъ и т. д. 
( в » у е з д ы Баталпашинекій, Майкоискій и Екаторинодар-

скій). .„ 
Всѣ описанные три раіоиа полстяно-копровых» издѣлій 

тянутся по предгорьям» сѣпериаго Кавказа , поднимаясь 
высоко въ горы только и» Дагестане и отчасти совпадают» 
с» бурочньшъ раіовом», отступая, однако, отъ пего в ь 
Кумыкскую плоскость и в» низовые округа Дагестана. 

Собственно же полстяный или кашмянныа издѣлія при-
надлежат» четвертому раіону, который расположен» пъ 
с т е п я х » Терской, Кубанской областей и Ставропольской 
губерніи. Он» тянется въ длипу и ширину значительно 
далѣе первых» й па сѣверѣ уходит» в» Россію, за пределы 



административных!» границъ сѣвернаго Кавказа , а съ юга 
ограниченъ берегами pp. Терека и Кубани, обращенными 
къ стеиямъ. 

Главнымъ цеитромъ этого раіова надо признать сѣверо-
восточную и посточную часть Ставропольской губерпіи и 
Терской области, степи кяраногайекін и другихъ наимено-
ваній, зяселенныя кочевниками; къ западу онъ, такъ ска-
зать , постепенно рѣдѣетъ; и въ степяхъ Кубанской и Тер-
ской областей, населевныхъ казаками, прекращается (смотри 
карту) . 

Приготовленіе всѣхъ родовъ полстяныхь издѣлій распа-
дается на два главныхъ процесса: на подготовленіе шерсти 
и увплииавіе ев; кромѣ того нъ копровомъ промыслѣ гор-
ныхъ племенъ къ этому прибавляется еще окраска полстей 
и отдѣлка ихъ бахрамой. 

Подготовленіе шерсти отличается отъ того же процесса 
въ бурочномъ производствѣ тѣмъ, что косицу здѣсь ne от-
дѣлнютъ отъ подшерстка, оставляя ихъ вмѣстѣ въ той же 
пропорціи, въ какой они находятся въ рунѣ , или добавля-
ют!» даже косицы, которая остается иногда при производ-
ствѣ суконъ и т . п. Далѣе: шерсть не обрабатывается такъ 
тщательно, какъ для бурокъ. Для кошмы ннпримѣръ 
шерсть не чешется на гребнѣ , а только разбирается ру-
ками, чтобы отдѣлить свалнвшіеся комья шерсти и посто-
р о н е н нримѣси; затѣмъ прямо шерсть перебивается луч-
комъ. Также поступаютъ съ весеиыею шерстью, которая 
меиѣе бьіваетъ сбита въ комья. Р у ч н у ю очистку, какъ у 
русскихъ, такъ и туземцевъ производятъ женщины и дѣти, 
а остальныя работы, т. е. разбивка и уваливанье у рус-
скихъ дѣлается мужчинами; при ѳтомт» разбипаніе („шер-
стобитье") производитъ иногда одно лицо, a уваливаіпе— 
другое. Такимъ путемъ, шерсть переходитъ черезъ трое 
рукъ. 

У туземцевъ все описанное производится однииъ и тѣмъ 
же лицомъ—женщиною. Въ ихъ п о л ет и н о - к о в ро в о м ъ промы-

слѣ и шерсть иѣжнѣе, и очищается, и взрыхляется она 
-гщательнѣе; они обыкновенно расчесывают ь ее на гребнѣ 
И моютъ въ простой или въ щелочной водѣ. Потому горскія 
произведен!« этого рода отличаются большею чистотою 
легкостью и мягкостью, по сравненію съ произведен.,іми 
кочевниковъ и русскихъ. Подготовка шерсти у всѣхъ во-
обще производителей дѣлаетея обыкновенно зимою, a ува-
ливаніе осенью и весною, въ болѣе теплое время, когда 
это позволяешь досугъ отъ земдедѣльческихъ и домашнихъ 
работъ. Орудія подготовки шерсти т ѣ же, что и въ буроч-

номъ производств-!!. 
Подготовленная и взбита» шерсть ровным* слоем* на-

стилается на камышевую или чакнвную циновку ), разло-
Ж епвую в а землю (у кочевниковъ ото дѣлаетск иодъ от-
крытым* небом*), и слегка взбрызгиваете» горячею водою. 
Один*, два или пять работников* и работниц*, смотря по 
ширин* полсти или ковра, садятся вокруг* и ладонями 
похлопывают* во всему слою шерсти, для того, чтоб* она 
„„сколько слеглась-, етпмъ же достигается и равномѣрнан 
толщина настланного слоя. Затѣмъ, веб с т а в * вряд* н а 
коѵвма, скатывают* весь слой шерсти вм*стЬ съ цинов-
кою въ трубку спирально, и дружно, въ тактъ , начинают* 
прокатывать се отъ себя, налегая па нее руками отъ конца 
пальцев* до локтя и надавливая всею тяжестію корпуса. 

' Через* 5 - 1 0 минут* такой работы, трубку развертывают* 
„ если нужно взбрызгивают* еще р а з * теплой водой, свер-
т ы в а ю т * съ другаго конца тоже в м * е т * съ циновкой, и 
у к а т ы в а ю т * снова»; Это продолжается до т ѣ х ъ поръ, нова 
слой шерсти не уплотнится на столько, что ори сворачи-
ваніи и разворачиваніи циновки уже не разлѣзается. Югда 
циновку отбрасывают* и с в е р т ы в а ю т * иолсть такою же 
спиралью уже без* циновки. При дальн*йшемъ увалинанш 
слой шерсти все больше „садятся* и къ концу работы 
уменьшается до V « - ' / . первоначальной толщины. 



Все полстнно-коншяняое производство и ограничивается 
описанными работами. Изъ издѣлій такого рода особенно 
славятся ногайскіе , которые предпочитаются туркменским!,, 
калмыцкимъ и даже русскимъ. Ш е р с т ь на калмыцків полсти 
не особенно тщательно перебирается и уваливается и по-
тому полсти скоро разлѣзаются; русскія же издѣлія почти 
в с е г д а б ы в а ю т ъ съ значительною примѣсыо „кислой" шер-
сти (изъ кожевенныхъ отбросовъ) и земли для „ в ѣ с у " и то-
же скорѣе изнашиваются, чѣмъ ногайскія. 

ГІолстяно-ковровыя издѣлія горцевъ окрашиваются и об-
іпиваются еще бахрамою. Пріемъ окраски бываетъ обык-
новенно одинъ и тотъ же: сначала намачнваютъ войлокъ 
въ квасцахъ , a затѣмъ опуекаютъ его въ горнчій растпоръ 
краски, для чего употребляются т ѣ же котлы и т ѣ же пріемы, 
что и въ бурочномъ производств*. Краски бываютъ 
очепъ разнообразны, но всегда предпочитаются наиболѣе 
яркія. 

Кочевники никогда не окрашивают., свои шерстяныя 
издѣлія, они всегда натуральных! , цвѣтовъ, черныя, бѣлыя, 
сѣрыя; намазлыки ихъ всегда по краямъ обшиты бѣлыыъ 
шерстпымъ снуркомъ. 

О с в о й с т в * мѣстныхъ красокъ будетъ сказано ниже, въ 
отдѣлѣ „красокъ" . Смотря по цѣли и желаемой яркости, 
изд*ліе опускается нѣсколько разъ въ краску и держится 
бол*е или мепѣе продолжительное время пъ котл* . Затѣмъ 
оно в ы в * ш и в а е т с я на солнц* или на и*тру п сушится. 
Т а к ъ какъ узорчатая окраска требуетъ большаго искуства , 
то у т у з е м н ы х ъ племенъ пъ Дагеетанскомъ, Кумыкскомъ и 
Чеченскомъ раіонахъ, принято дѣлать сшивные войлочпые 
ковры,—такъ называемые „арлекины". Для арлекиновъ ва-
ляютъ с н а ч а л а тонкія полстки, окрашивпють ихъ въ раз-
ные цвѣта и изъ нихъ уже в ы р ѣ з ы в а ю т ъ по узору части 
ковра. К у с к и сшиваются съ изиапки, а съ лица швы з а у 
крываются снуркомъ. 

В ъ раіонѣ полстяно-кошмяиныхъ И з д ѣ л і й , - р У с с к і е про-

изводители валяють продажный полсти и з ъ , ш е р е т и п , к у і І 

ной, причем!, платить, з а бѣлую ( в а л а х с к у ю ) по 6 р. 50 к 
а » караногайскую и вообще * ѣ р у ю - и рыжую^ степной 
О В Ц Ы по 5 р. з а пудъ. ( Н а рубль отъ 4 до ь ; -

зарабатыиаютъ шерсть, принимая з а к а з ы з а „часть шер-

" с т п н ы я кочевники валнютъ полсти преимущественно 
изъ шерсти своихъ овецъ и только самые бѣдныз ее поку-
пнютъ или р а б о т а ю т , русскимъ казакамъ и 
з а выговорное" , при чемъ получаютъ, глядя по занятно 
хозяина, различные продукты: х л * б ъ , сало, кирпичный чай 

пли шерсть. 
Д а большую покрывную полсть въ в а р ш и н . длины и 

, . / , ширины требуетеtx до Я / , пуда не мытой шерсти т . 
и а 8 р 25 к . ; на подготовку этого количества шерсти н у 
„ 0 р а б о ч и х , д н я , - н а уваливаніе ( 3 - 4 хкенщиньх 1 
Д е н ь ) - В 7 , днях продажная щ ш а подобней п о и я - Ю - и р. 
Если вычесть стоимость шерсти и з . продажной цѣньх, то 
„ „ у ч и т с я 2 р. 75 в . , который и б у д у т , рабочею платою 
на П р а б о ч и х , дней, что с о с т а в и т , но 46 к. хха день. I ус-
сиіе отхожіе шерстобиты > полстовалы берутся сдѣлать цН-

1 „олсть з а 1 р. , выговаривая себѣ однако но нее время 
р і б о т ы - х л ѣ б ъ X. дрова, и требуя в . тоже время па полет , 
н . 3 7 , аршина длины .. в . 2 7 , ш и р и н ы , - 2 0 Ф у н т о в , хи-
стой шерсти. Л у ч е к . у . .ихъ з а п р а в л е н , хнехкду двумя до-
сками и по втому рука , которая при туземном, с п о с о о ъ -
дерхкитъ л у ч е к . , остается свободною; ..о отому подготовка 
шерсти дѣлается русскимъ шерстобитом, гораздо быстрѣ 
нежели туземными женщинами, хотх. продукт , и х . работы 
по качеству и цѣнности ниже н о г а й с к а г о ' ) . Надо при этом, 
принять во внимххніѳ, что женщина-туземка не может, но-

•) Для общего р а с ч е т а „ р е н а т е , с у д » по в е и ш е х х у » ѣ е у р у с с к я х ъ полете«, 

„то п а р е н е , , « „ а нее у п о т р е б л я е т е , в т р о е н о , в ш е . 



сто я Н H о заниматься своим* иромысломъ—-такъ к а к * лѣтомъ 
она работает* въ полѣ (яснеть и молотить). Поэтому в ъ 
годъ одна туземная семьи может* приготовить лишь 8 пол-
стей. Кромѣ покропныхъ п'сГлстей, женщины изготовляют* 
еще до б памаалыковъ въ годъ, размѣромъ въ 2V« аршина 
длины и I V , арш. ширины, на которые идет* но 81/* фун-
т о в * шерсти чистой и три дня сплошной работы. При про-
дажной цѣнѣ з а штуку по 2 р. 50 к . , на семью въ годъ 
валоваго дохода приходится 100 р. 50 к. ; а з а вычетом* 
стоимости магеріала (71 р. 50 к . )—29 р.. которые и служат* 
рабочею платою за 63 рабочих* дни, затраченных* н а из-
готовленіс 8 полстей и 5 ннмазлыковъ. У етепннковъ-ко-
чевниковъ въ каждой семьѣ занимались бы валяніемъ пол-
стей, если бы не три слишком* вшогоснѣжныя зимы, посѣ-
тшшіія степи за иослЬдніе годы и много повредившія 
овцеводству; вслѣдствіе этого только 6-я и Ю-я семьи за-
нимаются полстями въ вышеприведенном* размѣрѣ . 

Относительно русских* полстоваловъ г. Бентковскій*) ис-
числяет* ихъ годовой заработок* въ 71 р. Судя потому, 
что они на х а р ч а х * , па матеріалѣ и на дровах* хозяина 
б е р у т * по 1 р. за иаготовленіе полсти въ 20 Фуитовъ, за-
нимаясь около полугода выдѣлкою овчин*, надо признать, 
что русскій полстовалъ въ среднем* должен* изготовить в ъ 
годъ не менѣе 35 штукъ кошмы. 

Въ каждой изъ болѣе людных* станиц* и селепій есть 
по одному семейству пришлых* полстоваловъ. По показа-
ніямъ крестьянъкустарей, и в * Ставропольской губерпіи— 
в * каждом* самостоятельном* поселкѣ, гдѣ насчитывается 
не менѣе 300 дворовъ, найдется также по одной семьѣ захо-

полстоваловъ. 

К у м ы к с Е о - ' Ч е ч е н с к о м * раіонѣ , гдѣ по срапненію с ъ 
ыми кочевниками, населеніе зажиточнѣе и промышлен-

• ) С е к р е т а р ь С т а и р о и о л ь с к а г о с т а т и с т и ч е с к а я к о м и т е т а н а в т о р * б р о ш ю р ы 
о к у с т а р и ы й п р о м ы с е л . С т а в р о п о л ь с к о й г у б е р н і п » ( с т р . 4 ) . 

нѣе, половина шерсти прикупается отъ альпійскихъ Чечен-
ц е в * и Ингушей и почти каждая семья готовит* полстяные 
ковры и т. п. на свое домашнее употребденіе, а около вось-
мой части семей готовит* ихъ и на продажу, снабжая 
издѣліями адыіійскую Чечню, ингушей, осетинъдцииаяшпи-

Такіе семьи i c e свободное о т ъ земледельческих* и домаш-

н и х * работ* время—посвящают* на переработку шерсти к 

въ числѣ ихъ издѣлій 
к о в р ы \ 3 * „большой" Чечнѣ отъ. такого -родвп-иядѣлій-нѣ-
'еколько^т&декаетъ бурочное производство, тогда какъ на 
Кумыкской плоскости, гдѣ замѣчается и большій прилив* 
п ^ ^ Г о й шерсти, ( н а Аксаевскихъ ярмарках*) , бурки не 
дѣлаются, и шерсть исключительно перерабатывается на 
в о й л о ч н а £ ^ р і ^ х у к н а . Т а к ъ какъ шерсть, употребля-
е " ^ Г в ъ предгорных* раіонахъ, лучше (отъ горской овцы), 
самая подготовка шерсти тщательнѣе и кромѣ того при-
нято издѣліп окрашивать, то здѣсь и посвящается промы-
слу больше труда и времени, нежели въ полстовальяомъ 
степном* раіопѣ; ио и продукты производства здѣсь доброт-
пѣе и цѣнятся дороже. Т а к ъ : на полстяный коверъ, в ъ 2 ' / , 

•аршина длимы и 1 ' / . аршина ширины идет* здѣсь около 
8 фунтов* шерсти, ва I руб. 20 коп. Перемыть и начесать 
ее женщина въ день можетъ на 2 - 3 таких* копра. Для 
увадивянін нужно % рабочих* д н я , - н а п р я с т ь бахромы н а 
коверъ *) можно в * один* день; па окраску и окончатель-
ную отдѣлку бахромой тоже один* день, стоимость красиль-
наго матеріала 50 коп. Цѣна въ п р о д а й намазлыка, окра-
шеннаго дешевыми красками 3 руб. 50 кон. , а дорогими 
4 руб и 4 руб. 50 коп. Слѣдоватедьно, 8 - 4 рабочих* дня 
женщины, нужных* на изготовленіе однаго подобнаго ко-
вра, оплачиваются 3 руб. 50 коп., за вычетом* шерсти и 
матеріала на окраску (1 руб. 20 к о п . + 5 0 ) , = 1 руб- 80 к. 
ей остается за работу отъ 45 до 60 коп. за один* день. 

* ) О б р а з е ц * к ь As 9 . 



Изъ Б О Й Л О Ч Н Ы Х Ъ издѣлій особаго ваиманія заслуживаготъ 
ковры разноцвѣтиые сшивные,—арлекины *) , употребление 
которыхъ довольно распространено. Каждая невѣста, на-
примѣръ должна сдѣлать для себя въ приданое 2—3 арле-
пииа и отъ 10 до 20 памазлыковъ. Для составленін подоб-
ного арлекина требуются отъ 7 до 10 рабочихъ дней, не 
считая труда—уваливанія. Продажная цѣпа ихъ отъ 9 — 
12 руб. 

Средняя семья, состоя изъ трехъ жепіцшгь и двухъ дѣ • 
вочекъ меньше 10 лѣтъ, въ годъ изготовляешь около 60 про-
етыхъ крашеныхъ войлочнихъ полстей и 12 потішкопъ къ 
сѣдлу. Въ тоже время они ткутъ сукно. Полсти продаются 
по 3 руб 50 коп. и на нихь затрачивается до 4 дней на 
каждую, а потники по 90 к. за штуку и каждый требуетъ 
не много болѣе 1 дня, такъ что въ годъ на все количество 
будутъ затрачены 252 дня. О количествѣ необходимой шерс-
ти на коверъ—сказано раньше; что же касается до потни-
ковъ, то на каждый нужно 2 «»унта шерсти. 

Въ отношеніи Дагестано-Шуринскаго раіона положитель-
ныхъ шіФровыхъ данныхъ нѣтъ. Иявѣстно лишь, что, по 
недостатку земли вообще и пахатной въ особенности,—боль-
шая часть иаселенія его живешь исключительно обрабаты-
вающей промышленностью, въ которой—издѣлія изъ шерс-
ти занішаютъ первое мѣсто,—и что—по бѣдности хозяйст-
в е н н а я инвентаря,—женщины, исключая лѣта, по отры-
ваясь, сидптъ за работою: за ткацкими станками, за ков-
рами, за бурками и полстями. Извѣстно также, что тамъ 
подобные промыслы настолько спеціализпровались, что цѣ-
лые округа носятъ свой особый характеръ: одни садоводы, 
другіе бурочники,—третьи полстовалы и т. д. Во всякомъ 
случаѣ , экономическая сторона производства здѣсь постав-
лена не хуже, нежели въ Кумыкско-Чеченскомъ раіонѣ , тѣмъ 
болѣе, что предметы полстяно-ковровыхъ промысловъ гото-

') Образсдъ ЛЗ 7 и 8. 

внтся и тамъ и здѣсь совершенно однороднаго сорта. Го-
ворятъ даже, что въ э т о м ъ дѣлѣ, Дагестанъ послужитъ нри-
іяѣромъ для Кумыкъ и Чеченцевъ, научивъ ихъ болѣе утон-
чен нымъ нріемамъ валки и окраски. 

На сколько Кабардинскій раіонъ самсстоителенъ и силенъ 
въ производствѣ бурокъ. настолько слабъ въ полстяно-ков-
ровомъ, особенно въ дѣлѣ отдѣлки и окраски ихъ узорами. 
Лучшіе свои полстяпые ковры богатые Кабардинцы полу-
чаютъ изъ Кумыкскаго или Дагестанскаго раіона. Роль на-
мазлыковъ у нихъ преимущественно исполняютъ оленьи 
шкуры, a тѣ полстяные ковры, какіе имѣются—носятъ одипъ 
какой нибудь однородный цвѣші. изъ дешевыхъ: черный или 
желтый. Производство ограничивается главнымъ образомъ 
домашними потребностями, а па продажу занимаются не 

болѣе 1 семьи на сто. 
Для расчета годовой работы семьи здѣст, можно принять 

тѣ же данныя, какія припедены выше для Кумыкско-Чечен-
скаго раіона. такъ какъ здѣсь въ ходу тотъ же размѣръ и 
покрой издѣлій и они служатъ для того же назначения. 
Шерсть у Кабардипцевъ идетъ, обыкновенно, своя,—не по-
купная. 

Степной раіонъ попровныхъ полстей, какъ мы уже гово-
рили, обязанъ главнымъ образомъ своею производитель-
ностью русскимъ по лстоваламъ-шерстобитамъ и кочевии-
камъ, кочующимъ въ степяхъ Ставропольской губерніи, 
Терской и Кубанской областей. 

Степияковъ ииородцевъ числится: 
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Допуская, что каждый отдельный двор» или кибитка со-
ставляют» I семью и что в с е эти степняки занимаются 
полстовалыіымъ промыслом» въ той же мѣрѣ , какъ и семьи 
степняковъ-ногаев» и калмыков», живущих» в ь Терской 
области, т . е. изъ 8 семей—одпа, приготовляет» но 8 пол-
стей и по 5 намазлыковъ в » год»,—мы получим»: 2160 
дворов» или семей занимающихся этим» дѣломъ и въ них» 
около 4470 **) работниц». ІІо нашему расчету онф.произпо-
водятъ около 17,280 бо^ьщих» подсгей я».10,800 намазлы-
ковъ, па которые расходуется ежегодно до 28,080 пудовъ 
шерсти, на сумму до 144 т. рублей; валовая стоимость 
этихъ произведетй достигает» до 218 т . рублей. 

Р у с с к и х » подстоваловь, полагая на нагкдые 300 дворов», 
русских» ееленій и станиц», по одному рабочему семейству 
будет»: 

Нъ Ставропольской губерніи * " ) — н а 67,000 дворов» около 
220 семей. 

* ) Принято но 6 душъ на к и б и т к у по проиорціп, соотиѣтстпугощей Стаі іро-
і іолі.гкіпп. к о ч е і ш н к а м ъ , длл к о п х ъ взяты данным изъ с т а т и с т и к а населенія 
« и з д . 1 8 8 1 г . Г . Б е і і т к о в с к а г о « . 

* * ) Считан отт. 10 л ѣ т ъ н с т в р п і е по позрастноі і т а б л и ц ѣ Б у и н к о н с к а г о . 
* * * ) И з ъ « с т а т и с т и к и н а с е л е н и и изд. 1 8 8 1 г . 

В * Кубанской области * ) - п а 99,000 дворовъ-ЗЗО. 
В ь Терской области < " 0 - н а 30,000 д в о р о в * - 1 0 0 . 
Б с е г о - н а 109,000 дворовъ 660 семей полстоваловъ, Такъ 

какъ каждая ии* н и х * средним* числом* у в а л и в а е т * в * год* 
Г о 35 м а л ы х * полстей в * V , пуда шерсти, то 050 семей ноле 
тонален* изготовит* и х * 25,750 ш т у к * , на который потре-
буется болѣе 11 т . пудов* шерсти; считая шерсть по 6 р. 
50 к. за и у д * , - с т о и м о с т ь итого матеріала „счисляется в * 

71 500 рублей. 
При средней продажной цѣнѣ полсти изъ валахекой шер-

сти в » 8 руб. ш т у к а , стоимость всего произведенная со-
ставит» 182 т . руб. Таким» образом» во всем» степном» 
раіоиѣ производится: степняками инородцами около 28,000 
штук» , па 144,000 руб . , русскими полстоваламп до 23,иии 

ш т у к » на 182,000 руб. 
Раамѣры копроваго войлочиаго производства горскаго на-

селенія м о г у г ь быть приблизительно определены слѣдукѵ 

шим» образом»: в » Кумыкско-Чеченском» р а ю н ѣ , т . е. в » 

Грозненском» и Хасавъ-Юртовском» округах» им» зани-
маются до V« части населенія; в с ѣ х » насчитывается там» 

дворовъ до 30 т . , въ коих» паселенія туземнаго: 

Мужского- Жеискаго. 

В » Грозненском» чечеискаго . . - 43 ,820 43,870 

Х а с а в ъ - Ю р т о в с к о м » кумыкскаго 24 ,000 22,600 

* 67 ,820 06 ,470 

134,220 

часть его составит» 3750 дворов». Судя по тому ко-
личеству, которое вырабатывает» о д н а семья (смотри выше) 
выходит», что во всем» этом» раіопѣ производится около 
3 7 5 0 x 6 0 = 2 2 5 т . полстяных» ковров» и 45 т . „иотникивь . 

* ) Изнлеч. иаъ памятной к н и ж к и изд. 1 8 8 1 г . 
* * ) Изъ с п и с к а н а с е л е н н ы х ъ м і с т ь Т е р с к о й области . 



На нихъ перерабатывается шерсти около 47 т. пуд., а сто-
имость веѣхъ произведеиій доходитъ до 800 т. рублей. 

Въ Дагестанскомъ раіонѣ , Темирханъ-Шуринскаго окру-
г а , судя по числу жителей 6 8 1 1 0 , число дворовъ будетъ 
около 10,000; полагая въ этомъ предгориомъ округѣ семью, 
состоящею изъ большаго числа лицъ, нежели въ горномъ 
альпійскомъ, т. е. изъ в , 8 душъ, мы получимъ до 1250 
занимающихси. такъ что годовая производительность дости-
гаешь до 75 т. ковровъ и 15 т. потниковъ, 90 т. штукъ, 
на сумму до 275 т. рублей. 

Не имѣя даже и приблизит*лышхъ данныхъ о томъ, въ 
какой мѣрѣ распространяется этотъ промыселъ на другіе 
округа Дагестана, которые занимаются главнымъ образомъ 
сукномъ и коврами, приходится ограничиться только однимъ 
округомъ Дагестанскаго paioua. 

В ь Кабардинском!, раіонѣ, который распространяется па 
большую поверхность, промыселъ развитъ въ меньшей 
иропорціи: на 100 дпоровъ приходится по 1-му занятому 
этими издѣліями, тнкъ что производство распространяется 
на 285 дворовъ, разбросанныхъ по Терской и Кубанской 
об ластя мъ и эти дворы выдѣлываютъ до 14,100 штукъ ков-
ровъ и 2820 памазлыковъ, всего 17 т. штукъ на сумму до 
52 т. рублей. 

Всѣ приведенный приблизительный данныя даютъ воз-
можность составить слѣдующую сводную таблицу. 
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Изъ таблицы этой можно сдѣлать слѣдующія заключенія: 
1) Полстяпо ковровые раіоны распространяются на об-

ширную мѣстноеть, обнимающую до 8/, всего Сѣвернаго 
Кавказа съ населеніемъ около 2 милліоновъ. 

2) Среднимъ числомъ. занято втимъ производствомъ, около 
1 % населеиія, которымъ перерабатывается до 100 т. пу-
довъ шерсти, т. ѳ. до 6 пудовъ на человѣка въ годъ. 

V 3) Производитец товару ежегодно болѣе чѣмъ на 1'д.мил., 
\ при чемъ, за вычетомъ матеріалэ, на каждаго кустаря при-

ходится до 60 рублей. 

Въ раіонахъ горнаго населенія полстяно-ковровыми 
издѣліями занимается вдвое большее число семей и лицъ, 
нежели въ степномъ, тогда какъ общая численность наееле 
нія въ этихъ мѣстахь вчетверо мспѣс. 

5) Шерсти же обрабатывают-., они приблизительно ni, три 
раза болѣе. 

6J Средпій заработокъ двора въ полстяно-ковровомъ дѣлѣ 
ниже в с * х ъ у нашихъ кочевниковъ, выше у русских!,, но 
если принять во вниманіе, что у послѣднихъ семья рабо-
ташщихъ больше числомъ, такъ какъ въ работнхъ гірини-
маотъ участіе и мужская половина, то оказывается, что 
работница горскаго племени зарабатывает!, больше нежели 
работникъ полстовалъ. 

Оно и понятно, принимая въ сообразкеніе, что мѣстяость 
предгорій и гор!, населена гуще степной, при томъ предметы 
производства не только употребительны въ каждомъ домѣ, 
но каждая средняя семья туземныхъ горцевъ, должна имѣть 
ихъ деентками, въ видѣ намазлыковъ, ковровъ, потниковъ 
и т. п. Въ то же время русская семья удовлетворяется для 
хозяйства одною, двумя полстями на десятокъ лѣтъ. 

Полстяный товаръ стеинаго раіона употребляется глав-
яымъ образомъ русскимъ населеніемъ и кочепниками, а 
потому для мѣстнаго сбыта во Владикавказ*, въ Грозномъ, 
въ Х а с а в ъ юрт* и вообще въ торговыхъ пунктахъ пред-
горій Кавказа, сравнительно мало населенпыхъ русскими, 

этого товара появляется мало. За то Ставрополь, Г е о р г Ц 
евскъ, Моздокъ, Еизляръ и Екатеринодаръ - имѣюгь на 
пего сбытъ, и во время ярмярокъ весенпихъ въ этихъ 
пунктахъ, равно какъ и въ нѣкоторыхъ крупныхъ селахъ 
Ставропольской губерніи и въ станицахъ Терсцихъ и За-
кубанскихъ, онъ появляется въ значительномъ количеств*. 
Въ Астрахань, Темрюкъ, Ейскъ и Армавиръ также явля> 
ются кочевники съ евоимъ товаромъ и чрезъ эти пункты 
провозятъ на с*веръ в*роятно не мало полстей. 

Кумьікско-Чеченскій и Дягсстанскій раіоны, производя 
предметы туземныхъ потребностей (исключая „потниковъ", 
которые разбираются въ одинаковой « ѣ р * и казаками), 
сбываютъ ихъ въ нѣстпмгь предгорныхъ центрах'.,: Х а -
савъ юртѣ , Грозномъ, Темиръ ханъ-шурѣ ; откуда они идутъ 
па югъ въ Закавказье, чрезъ гор. Владикавказу Дербеатъ, 
Нуху , и доходятъ до ТиФЛиеа. На С*верѣ они раскупаются 
лишь зажиточными кочевниками, для украшенія „кибитокъ" 
внутри, проникая къ нимъ чрезъ пограиичныя съ предгор-
ной полосой рынки: Кизляръ, Аксай, станицу Наурскую, 

гор. Моздокъ и Георгіевскъ. 
Кабардннскій раіонъ, производя мало, сбываетъ свой то-

паръ въ предгорныхъ пунктахъ: Нальчик*, Пятигорск*, 
Майкоп*, Баталпашинскѣ и Екатеринодарѣ. На болѣе круп-
ныхъ рынкахъ, какъ напримѣръ на Георгіевской ярмаркѣ, 
по Владикавказ* и даже въ Пятигорск*, этотъ товаръ уже 
начинаетъ шлтѣсняться' Кумыкско-Чеченскимъ^ 

3 . Мелкія войлочныя издѣлія. 

Кромѣ главных!, двухъ родовъ войлочныхъ издѣлій, бу-
рочпыхъ и полстяно ковропыхъ, существуете еще рядъ мел-
кихъ издѣлій, паляныхъ же, употребляемыхъ у н-Ькоторыхъ 
племенъ въ домашнемъ быту. Въ большинств* случаевъ 
они не выходятъ далеко за нредѣлы мѣста своего изготов-
лепія, хотя не только д*лаютсн на заказъ, но и продаются 



на мѣстныхъ р ы н к а х * . Сдѣдовательио промысел* имѣетъ 
всѣ признаки кустарнаго. Какъ и все войлочное производ-
ство эти и ад ѣлія —продукт* жепскихъ рукъ. Изъ общаго 
раіопа производства выдѣляются войлочные чулки, заготов-
ляемые степняками инородцами; они ихъ продаютъ на рус-
ских* рынках* иъ Кизлнрѣ, Моздокй, казакам* и крестья-
нам* Ставропольской губерніи. Вообще же к * издѣліямъ 
такого рода относятся: валяные чулки ' ) , валяные сапоги *), 
валяный шляиы 8) и даже валяныя пальто из* войлока 4). 
Большинство подобных* нздѣлій производится в * раіонахъ 
предшедствующихъ д в у х * г л а в н ы х * групп* войлочных* 
промысловъ и составляет* предмет* занятій т ѣ х * же пле-
мен* и даже семейств*, которыя занимаются бурочными и 
полстяпо-копровыми издѣліями, хотя бывают* и нсключенія. 
Т а к * , наиримѣръ: шляпы производятся въ альпійской Осе-
Tin, гдѣ не развиты ни бурочный, ни полстяно-ковровый 
промыслы; валенки с ) производятся въ альпійском* Даге-
станѣ , въ н'Вкоторых* местностях* коего этогъ промысел* 
возник*, видимо, потому, что там* не умінотъ приготовлять 
вязаных* издѣлій, а къ войлочным* приспособились хоро-
шо,—как* напримѣрь,—къ чулкам* валяным*. Такимъ об-
разомъ, к; омѣ перечисленных* выше племен*, мелкими 
войлочными издѣліями занимаются такисе Осетины и Бал-
карцы, из* коихъ одни живут* въ альпійской Осетіи, а 
другіе въ альпійской Кабардѣ ; русскіе же такими издѣліят 
ми не занимаются вовсе. 

Распространяясь по всѣмъ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ между ту-
земным* пасслепіем* господствует* бурочный и полстяно-
ковровый промыслы, производство мелких* войлочных* из-

1; A8.\j G, 13 и 1 5 . 
8) J* 11. 
a; A» іь. 
*) Небольшой о б р а щ н к ъ поі ілока з а А* 4 и 4 " . 
5J M 11. 

дѣлій какъ-бы вкраплено между ними, находись обыкновен-
но даже подъ одной и той же кровлею. Особый Осетинспій 
раіонъ может* быть отмѣченъ только въ юго-восточной час-
ти Владикапказскяго и Ііягигорскаго округов* Терской об-
ласти—въ предѣлахъ альпійской ихъ полосы; затѣмъ в ъ 
Дагсстанѣ ,—мелкія издѣдіи, въ видѣ войлочной обуви, рас-
ирострапнются тоже на всю альпійскую полосу этой облас-
ти, удаляясь нѣскодько оть бурочнаго и полстянаго про-
мысловъ. Долгія и суровып зимы, господствующи! на вы-
с о т а х * , должно быть и вызвали въ населеніи употребле- j 

ніе этой обуви. 
Въ виду незначительности мелкихч» войлочных* издѣлій, 

мы оішшемъ здѣсь процесс* приготовленіл—только нѣкото-
рыхъ изъ них* , болѣс употребительных*. Къ такимъ при-
надлежат*: чулки ногайскіе * ) и войлочное кабардинское 
сукно, (если только можно присвоить ему такое названіе); 
изъ коего кустари шьютъ чулки, ноговицы и изрѣдка 
пальто. 

При производств!» обоих* родов* названных* издѣлій, 
шерсть подготовляется гораздо тщательпѣе, нежели въ пол-
стяном* и даже въ бурочномъ производствах*: она сорти-
руется руками, чешется (непременно) и взбивается луч-
комъ; при чем* избегается даже малѣйшая примѣсь коси-
цы, такъ какъ подшерсток* легче ей, нѣжнѣе и плотпѣе 
уваливается. 

Ыогайскіе чулки уваливаются на трехъугольной цинов-
кѣ изъ чакана. при чем* хорошо разрыхленная и чистая 
шерсть накладывается на нее тонким* слоем* и въ таком* 
пидѣ ее начинают* у в а л и н а т ь ; - з а т ѣ м ъ загибают* стороны 
треугольника такъ, чтобы край легъ на край, въ видѣ пло-
скаго конуса, послѣ чего уваливаніе продолжается, хота 
съ частыми остановками, т а к * какъ, во избѣжаніе свали-
ванія обѣихъ сторон* будущаго чулка, приходится просо-

* ) л*. 4 и 4 п. 



вывать руку во внутрь конуса и расправлять его. Такъ 
продолжают» уваливаніе до окончательная уплотпенія вой-
лока. 

У горных» племен» при выдѣлкѣ подобных» издѣлій 
шерсть подготовляется так» же, съ тою только разницею, 
что опа тщагельнѣе моется и лучше вычесывается, нежели 
у кочевников». При том» здѣсь господствует» черный цвѣтъ, 
от» шерсти черной овцы; если же шерсть употребляется не 
черная, то войлок» окрашивают», как» это описано при 
бурочиомь производств*. Уваливаніе дѣлаетсн на больших» 
циновках» и большими полстями. Послѣ увнливанія, съ го-
тового войлока при помощи бритвы начисто обрѣзываютъ 
всѣ торчащіе волоски и послѣ этого из» него уже выкраи-
вают» псе необходимое. Издѣліп изъ такого войлока в » 
швах» скрѣпляются не уваливаніемъ, а нитками. 

Так» как» процесс» подготовленія ^ шерсти для псѣхъ 
войлочных» издѣлій один» и тот» лее и совершается всѣми 
наличными силами женщин» и дѣтей, a уваливаніѳ шерсти 
в» произведеніихъ горных» племен» требует» соединенной 
работы пѣскольких» женщин», то въ данном» случаѣ рас-
чет» рабочаго времени и матеріала на одно полотнище ве-
личиною въ бурку, тот» лее самый, что и въ бурочномъ 
промыслѣ; только кройка и шитье выдѣляются изъ общаго 
труда и возлагаются обыкновенно на старшую женщину 
въ семь*, вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе искусную. Относи-
тельно времени, потребнаго на сшиваніе и простегиваніе 
обуви, — свѣдѣній нѣтъ. Продажная стоимость таких» чу-
лок» у горныхь племен» достигает» 1 руб. за пару и вы-
дѣлка отличается прочностью. 

У ногайцев», гдѣ процесс» палки может» производиться 
одним» лицом», каждая женщина или дѣвушка без» посто-
ронней помощи изготовляет» въ год» до 20 пар» чулок»*), 
которые продаются по 60 поп. пара. На подготовку мате-

* ) Л» 1 4 . 

рінла (шерсти) для одной такой пары достаточно V f , часа 
рабочаго времени; на уваливаиіе 7 часов»; шерсти идет» 
1 Фунт» ( н а 14 коп), и таким» образом» годовое производ-
ство (20 пар») потребует» 16'/ 3 дней работы, 20 Фунтов» 
шерсти (или 2 руб. 80 коп.) и даст» въ р е з у л ь т а т - 1 2 
рублей в а л о в а я дохода, или 9 руб. 20 коп. ч и с т а г о - з а 

вычетом» матеріала. 
За отсутетвісмъ положительных» данных» и при огра-

ниченности с а м а я значенія мелких» промыслов», можно 
привести прибдизитедьныя вычисдеиін только о производ-
с т в * валеных» чулок», выдѣлываемых» женщинами у степ-
няков» инородцев», предполагая при том» что они ороизво • 
дптся в » тѣхъ же семьях», кои занимаются аолстовадьньши 
издѣліями. Таких» семей как» уже сказано выше, насчи-
тываетсн 2160: в» каждой семь* работает» по крайней нѣрѣ 
дв* женщины •); поэтому годовая производительность ихъ 
будет» равняться 40 парам» и каждая семья в » год» за-
тратить до 40 рабочих» дней и по 1 пуду шерсти, цѣиою 
на 5 руб. 50 коп. В » результат*, слѣдовательпо съ 2ЮО 
дворов» выйдет» 87 т. пар» чулок» на сумму до 52 т . 
рублей, а шерсти употребляется до 21Ö0 пудов» на 12 т . р. 
Валовой доход» от» чулочная производства на двор» со-
ставить 24 руб., а чистый 18 руб. 40 коп. 

Сбыт» мелких» войлочных» произпеденій не выходить за 
предѣлы раіонов» производства. Исключение составляет» 
чулочный товар» степняков» инородцев», который впро-
чем» не идет» дальше русскаго населен!я - казаков» и 
крестьян» Ставропольской губерніи, Терской и Кубанской 
областей. Эти товары продаются исключительно на рын-
ках» и ярмарках»—мѣстныхъ, съ рук» на руки, т. е. при-
возятся самими производителями и покупаются потребите-

Ч И з ъ с т а т и с т и к и н а с е л е н ! , . С т а в р о п о л ь с к о й г у б о р н і а изд. Б е и т к о в с к а г о 
( 1 8 8 2 г . ) , і ш х о д п т ъ , ч т о к о ч е в н и к о в * п р и х о д и т е « 2 ,< і9 д у ш ъ ж . пола с т а р ш е 
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лнми. Изъ числа ярмарочных* пунктов* можно отметить 
слѣдующіѳ: Ставрополь, Кизляръ, Аксай, Хасавъ-горгъ, 
станица Наурская и Моздок*. Въ лавках* у купцовъ, найти 
чулочный товар* трудно и он* не смѣшивается съ осталь-
ным* мелким* бурочнымъ товаром* и бурочными погови-
цами. которыя большею частію имеются въ лавках* тор-
гующих* туземными товарами во всѣхъ местных* го-
родах*. 

Относительно мелких* войлочных* промысловъ должно 
замѣтить, что всѣ они находятся еще на степени младен-
чества и болѣе примитивны, чѣмъ бурочные н полстоваль-
ные. Но въ будущем*, когда улучшатся пути сообщонія 
съ альпійскими местностями Сѣвернаго Кавказа, эти про-
мыслы все-таки могут* имѣть значительное развитіе среди 
туяемнаго его населенія, промышляюшаго теперь главным* 
образомъ сукнами и продажею сырой шерсти, кромѣ Дагеста-
на, который перерабатывает* не только всю шерсть своих* 
овец*, но даже на сторонѣ покупает* ее. Если усовер-
шенствуется, напримѣръ, производство шляп* въОсетіи*) . , 
валяных* чулок* *") и войлочнаго сукна, то эти издѣлія 
(особенно войлочные чулки) вытеснят* всѣ другія какъ 
по своей прочности, такъ и по быстроте ихъ приготовле-
нія и, следовательно,—по дешевизне. Эти качества несо-
мненно въ состояніи обезпечить сбыть таких* издѣлій да-
леко за пределами производства. 

Сводъ итоговъ войлочнаго производства. 

Чтобы нагляднее уяснить взаимныя соотношенія описан-
ных* трех* групп* пойлочныхъ промыслов*, однородных* 
по главнѣйшимъ своим* свойствам*, но различных* по 
употребленію, внешнему виду издѣліЙ и проч., приподимъ 
сравнительную общую таблицу и карту этих* промысловъ 
составленную на основапіи имеющихся данныхъ. 

*) № lfi. 
**) № 18. 
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Изъ этой таблицы можно вывести слѣдующія общія 
заключены: 

1) Раіонъ бурочнаго промысла въ четыре раза меньше 
полстяно ковроваго, который обнимаетъ собою до 3/, про-
странства всего сѣвернпго Кавказа, со включеніемъ туда 
даже Дагестанской области. 

2) Вурочнымъ промысломъ занимается въ шесть разъ 
меньшее число душъ, нежели полстяно-ковровымъ. 

3) Обработывается на войлочный издѣлін ежегодно до 
Ï 70 т . пудовь мѣстпой шерсти при чемъ до -/3 этого коли-
чества приходится на полстяно ковровый издѣлін и до '/3 

на бурочнын. 

4 ) Въ результат* отъ издѣлій добывается почти 2'/ , мид-
ліона рублей ежегодно. 

5) Наибольшая интенсивность войлочныхъ иромыеловъ 
вообще принадлежите горному и предгорнымъ раіонамъ, 
населеняымъ горскимъ населеніемъ,—въ сравненіи съ степ-
ными, населенными русскими или кочевниками, потому что 
русскіе по обилію земли, по своимъ наклонпостямъ и по 
характеру повинностей , сосредоточиваюсь дѣятелыюсть 
свою на земледѣліи, на. добывающей промышленности. Въ 
частности жѳ наибольшей интенснвностію отличается гор-
ный полстяно ковровый промыселъ. Это видно изъ того, 
что въ степиыхъ раіоннхъ (б) на 1 ісвадр. версту прихо-
дится издѣлій до 37,а руб., тогда какъ пъ гориыхъ и пред-
горныхъ въ 5 разъ больше, далѣе: на 1 квадр. версту раі-
оновъ бурочнаго иромысла производится бурочнаго товара 
на 17 рублей, тогда какъ полстяно-ковроваго на 24 руб., 
наименьшую стоимость составляют!, чулочные войлочные 
товары. 

6) Что касается до дохода, который приходится на дворъ, 
то наибольшій доходъ получается отъ полстяно-ковроваго 
товара, который производится горскимъ населеніемъ; затѣмъ 
отъ приготопленін покровныхъ полстей, производимыхъ 
русскими. Отъ бурочнаго вдвое меньше. 

На карт* можно видѣть между прочимъ, что самый даль-
ній сбыте принадлежите буркамъ; полстяно-ковровыя же 
издѣліп за рѣдкимъ исключеніемъ, не выходятъ за предѣлы 
Кавказа. Самый ограниченный сбыте принадлежите чулоч-
ному товару степняковъ-кочевниковъ. 

& 



Г Л А В А III . 

Т К А Н Ы Я И З Д Ъ Л І Я . 

Общій о б з о р * народностей л раіоноп* промысла : 
1) Суконный промыселъ: с у к н а леагинск ія , осетпнск ія , кабардинская, чечснскіл 
и и и г у ш е в с к і я . — Г о т о п ы я ПЗДІІЛІЯ илъ г о р с к и х / . сукопъ: черкески и б а ш л ы к и . — 

"Сукна степняков/ .—инородцев* : т у р к м е и с к і л , ногайск ія и проч., сукна р у е с к і я . 
2 ) Ковровый промысел*: копры и подѣліп и з * кооропоВ т к а н п : «паруса» , не-

реметныя сумы, м і ш к п ( ч у в а л ы ) , л е н т ы . 

Производство шерстявыхъ тканей у всѣхъ народностей, 
иаселяющпхъ Сѣверный К а в к а з ъ всецѣло лежитъ на ру-
к а х ъ женщинъ. Оно распрострапспо болѣе войлочныхъ иа-
дѣлій не смотря на большую сложность и трудность самаго 
производства,—конечно потому, что тканый издѣліи болѣе 
и полнѣе удовлетворяюсь иасущнымъ потребностямъ, чѣмъ 
Б О Й Л О Ч Н Ы Я , и прпмѣнеиіе ихъ болѣе разнообразно. 

Несмотря, однако, на то, что искусство т к а т ь шерсть из-
вѣстно не только каждому племени Сѣвернаго К а в к а з а , но 
и въ каждой саклѣ (дом*) * ) ; не смотря н а то, что шерсть 
горной овцы даетъ прекрасный матеріалъ для повссмѣст-
наго развитія этого дѣла—какъ промысла,—собственно про-
мыселъ сукномъ распространенъ на меныпемъ простран-
с т в * , чѣмъ войлочный, и концептрируетея, за небольшимъ 
исключеніемъ (Дагестана и Осетіи) главнымъ образомъ около 

* ) До чего распространены н а К&нк&эѣ іперстяныя т к а н а — можно впдѣть 
и з * т о г о , что у и ѣ к о т о р ы х ь племен* , к а к * н а п р и м е р * у х е в с у р о в * алыі ійскоВ 
полосы ( н а ю ж н о м * с к л о и ѣ К а в к а з а ) т а к і я т к а н и д а ж е исполняют* роль 
бѣльд, лмѣсто х о л с т а , пеньковой ИЛИ хлопчатой т к а н и . 

городовъ. Такое, странное на первый взглядъ, явленіе объяс-
няется именно распространенностью умѣнья ткать и общедо-
ступностью самагоматеріала , - -шерсти , йсторичеспіп п р п ч и \ 
ны заставили населепіе научиться ткацкому ремеслу, естест-
венны я условія породили овцеводство,—и вотъ каждая почти 
хозяйка дома сама дѣлаетъ для своего обихода в с * необхо-
димѣйшіе предметы, въ чисдѣ коихъ ткани, сравнительно 
съ валяными издѣліями, стоять н а первоиъ план* , х о т я Х 
валяніе и проще, и скорѣе, и легче. По этому хозяйка чаще 
вынуждена б ы в а е т е покупать валяяыя издѣлія, нежели 
сукно, и для продажи валныыя издѣлін дѣлаются чаще, не-
жели сукно. Производство сукна распространено здѣсь бо-
лѣе войлочпаго, а промыселъ сукномъ—менѣе. 

Такое положеніе дѣлъ само собой у к а з ы в а е т е на нели-
кую будущность этого производства, какъ промысла для 
Сѣвернаго К а в к а з а , и у к а з ы в а е т е даже и на. самые пути 
къ его достижение. Здѣсь есть все необходимое для про-
мысла: умѣлыя руки, хорошая шерсть и природныя уело-
вія, которыхъ недостанетъ в ъ другихъ мѣстностяхъ Рос-
с іи ,—нѣтъ толко одного: широваго спроса на товаръ, такъ 
какъ товара этого не знаютъ. Но песомнѣнно, что съ по-
явленіемъ спроса и посторопнихъ зяпазовъ, съ проведеніемъ 
горныхъ путей и съ обезпеченіемъ личной безопасности, 
втоте промыселъ здѣсь разовьется широко и привлечет!» 
сюда значительные капиталы. 

Матеріаломъ для шерстяныхъ тканей, изготовляемых!» н а 
Сѣверномъ К а в к а з * служить преимущественно шерсть О Б Ц Ы ; 

но готовите ихъ и изъ шерсти верблюда, козы и даже изъ 
волоса и п у х а этихъ животныхъ. Въ последнее время ста-
ла проникать сюда и бумажная нить. 

ІІроизводствомъ шерстяныхъ тканей занимаются в с * мно-
гочисленный племена населяющін Сѣверный Кавказъ , даже 
русскіе казаки и крестьяне, хотя послѣдніе сами произво-
дясь мало и бол*е тонкія ткани покупаютъ у туземцевъ, 
или покупаютъ русскія Фабричпыя сукна. 



Изъ занимающихся изготовленіем» тканей, какъ п р о -
м ы с л о м » , наиболѣе извѣстны слѣдующія племена: Лез-
гины, (Дагестанцы), Осетины, и Кабардинцы. Ихъ про-
изведеніи на мѣстных» рынках» так» и носят» названія: 
„Лезгинское", „Осетинское" и „Кабардинское сукно и пред-
ставляют» свои типичныя особенности. 

Из» племен», шерстяиыя ткани которых» встрѣчаются 
только въ торговых» центрах», надо назвать—Кумыков» и 
Чеченцев». Менѣе извѣстны и рѣдко доставляются на про-
дажу сукна степных» кочевников»: Туркмен», Ногайцев» 
и проч. Также рѣдко ветрѣчаются въ продаж* и произве-
дший племени Ингушей. 

Сукно производится па всем» Сѣвериомъ К а в к а з * без» 
различія мѣстностей, в » п о л о е * альпійекой, в ь полос.* пред • 
горной и вь степях»—от» Чориаго моря до Каспійскаго и 
от» низменностей ])асноложенныхъ на уровнѣ мори до воз. 
вышениостей в » 6 - 7 тысяч» футов». Но промысел» тканя-
ми.—значительно ограничсп» л сосредоточен» главным» об-
разом» в » горных» местностях». В» этом» отношеніи пер-
вое м*сто принадлежит» Дагестанской области, и нменно 
ея горным» округам»; за нею елѣдует» Терская область 
в » юго западной и западной горной части Владикавказека-
го и Пятигорскаго округов»; далѣе мѣстные небольшіе цент-
ры той же области пъ Грозненском» и Хасавъ-Юртовском» 
округах»; затѣм» въ Кубанской области, -г. е. въ западной 
половин* О'Аверпаго Кавказа, этот» промысел», слабѣетъ 
и за меридіаномъ Екатеринодара совершенпо прекращает-
ся. Тоже можно сказать и о Сѣверной, степной полос* Кав-
каза, какъ в » Кубанской и Терской областях», так» и в » 
Ставропольской губерніи. Слѣдоватедьио: за исключеніемъ 
небольших» мѣстпых» центров», раіоны производства тканей 
принимают» широкіе размѣры, только в » двух» мѣстностяхъ 
Дагестанской и Терской области. 

Производство шерстяных» тканей распадается здѣеь соб-
ственно на два рода промыслов»: выработку тканей сукон-

' пых» и тканей ковровых». Существует» еще один» вид» 
А Іуого промысла-производство готовых» издѣлій из» шер-

" с м н ы х ъ тканей, но оно находится пока еще в» з а р о д ы ш * , ~ 
и относительно той мѣстности, гдѣ этот» промысел» опре 
Дѣлился и выдѣлился болѣе ясно (в» Д а г е с т а н * ) , - с т а т и -
стичесвіе матеріалы, к» сожалѣнію, черезчур» скудны, 
чтобы дать хотя приблизительное представленіе о количе-
ственной и качественной сторон* этого промысла. 

1. Суконный промысел». 

Сукно представляет» ту основную Форму шерстяных» 
тканей, которая ваиболѣе распространена на Сѣверном» 
К а в к а з * . Здѣеь ne* мѣстныя племена умѣют» готовить 
сукно, всякое по своему, и сообразно съ этим* сукна раз-
личаются здѣсь довольно рѣзко «). По своему происхожде-
нію, или вѣрнѣе, по качеству шерсти, они распадаются па 
два 'главные вида: на сукно „горское" и „не горское" (или 
стенное). ІІослѣднсе готовится степными инородцами из» 
болѣе грубых» сортов» шерсти степной овцы и только тща-
тельною сортировкою подшерстка этой породы овеп.» удает-
ся им» добиться выработки довольно мягких» сукон». Гор-
скія сукна дѣлаются из» шерсти горной овцы и горскими 
племенами. Знатоки отличают» горское сукно от» степного 
в е столько по качеству тканья, сколько по шерсти. К » гор-
ским» принадлежать: лезгинское •), осетинское я ) , кабардин-
ское«) и кумыкско-чеченское5). Послѣднін уже отличаются 
и по свойству ткани. Обь сукнѣ Ингушевскаго племени 

' ) О б р а з ц ы к ъ К 8 9 предстаі ілиють в с ѣ т и п и ч н ы е виды м ѣ с т н ы х ь с у к о н ъ . 

2) № 3 3 , 8 4 , Вб . 
9) JÄ 4 2 , 4 4 , 4 6 . 

* ) Л8 4 3 , 4 6 . 

5) Л» 5 0 . 

в) К 4 7 , 4 8 . 



ue приходится говорить отдѣльпо, такъ какъ оно не пред-
ставляешь какого либо особаго типа, a имѣетъ видъ пло&> 
сдѣланнаго, рѣдкаго, чеченскаго сукна. Кромѣ, такъ ска-
зать, племепиаго различіп, горскія сукна н а мѣстныхъ рын-
кахъ различаются, какъ по цѣпѣ , такъ и по добротности, 
на сукна—естественныхъ цвѣтовъ: бѣлыя '), сѣрг.ія 2), ие-
втрыя съ искрой 3) и на сукна крашенныя—черныя 4), крас-
ный в ) , желтыя ") и проч. ІІерпыя цѣянтсп выше, поелѣд-
нія ниже. Въ самой высокой цѣнѣ стоишь-бѣлыя не кра-
шенып сукна изъ шерсти тавлинской, т. ѳ. Дагестанской 
горской овцы 7). Далѣе различаются сукна по роду мате-
ріаловъ: верблшгкьи сукна 8) пухопыя полупуховыя І 0 ) , 
который тозке принадлежать къ высшимъ сортамъ, и шер-
етянобумажныя 

Между пуховыми сукнами различаюшь сукна изъ верб-
люжьяго пуха, козьяго І 2) и турьяго. Сукно изъ турьяго 
пуха считается намболѣе прочнымъ и рѣдкимъ по матеріа-
лу, потому что туръ здѣсь не прирученъ и пухъ собираютъ 
лишь съ его осеннихъ, зимнихъ и несеныихъ ш к у р ъ , 3 ) К р о -

' ) № 3 8 , 2 4 . 8 4 . 
' ) M 4 3 , 4 4 , 3 3 . 
а ) Л? 4 8 . 
1) Л5 3 5 , 4 S . 
5) № 2 9 4 . 

ß) ."й 8 , 4 0 . 
' ) Y 2 9 , 3 4 . 
S) № 8 0 , 4 0 . 
®) ЛÎ 3 7 . 

1° ) .Y" 2 8 . 

» ) & 4 7 . 
12) .AB 3 7 . 
13) Ото m . инсшеіі степени ц ѣ і ш о с ж и в о т н о е водится в ъ ы ѣ с т і ш х ъ г о р а х ъ 

еще m . з ы а ч и г е л ы ю м ь іізобилін, но до с и х ъ и орт н е приручено. М е ж д у т ѣ м ъ , 
оно ирнручается легко л в ъ Т и ф . ш с с к о и ъ а к л н и а т л з а ц і о і і і і о и ь с а д у било 
д а ж е с к р е щ и в а е м о съ домашними коли УМ ІІ д а л о мстнсовъ, которые тоже были 
плодовиты. Т а к и м ь и р п р у ч е и і е и ь и с к р е щ и і і а п і е м ь можно было бы у в е л и ч и т ь 
вдвое и ВІІСЪ домашнем колы, И улучшить н у х ь e u , — M U C O И к о ж у . 

мѣ перечисленпыхъ видовъ суконъ, есть еще тонкія лѣтнік 
сукна 1), а также теплы я зимнія; двойной крученой пряжи 
и ординарны и, ходовыя и высшаго сорта. 

Мѣстное наяпаченіе такого разнообразная выбора гор-
скихъ суконъ очень ограниченно. Изъ нихъ дѣлаютъ лишь 
двѣ принадлежности костюма: черкески 2) (мужской кос-
тюмъ, замѣняющій сюртукъ или русскую чуйку) и башлы-
ки; ни зкилѳтовъ, пи брюкъ, ни верхней одежды изъ нихъ 
не дѣлаютъ. 

Такое назпаченіе мѣстныхъ суконъ обусловило и самый 
размѣръ кусковъ. „Кусокъ" сукна здѣсь имѣетъ длину и 
ширину, достаточный для изготовлонія одной черкески. 

Не горскія сукна, изгоговляемыя казачками, женами ко-
чевниковъ или крестьянками, употребляются исключительно 
русскими—на верхнія одезкды, покроемч» похожія на халаты, 
и на будшічныя рабочія чуйки. 

Дагестанская область, въ которой изготовляотся лезгин-
ское сукно 3 ) , можешь быть разсиатриваема, какъ самый 
главный и самостоятельный раіонъ суконнаго промысла 
на Сѣперномъ Кавказѣ . Здѣсь производство сукна спеціа- ѵ 
лизировано и распространено болѣе, чѣмъ гдѣ либо на Кав-
каз'*. Его изготовляютъ на продажу исключительно зкен-
щипы и дѣти,—цѣлыми округами и селепіями. Количсствомъ 
и качествомъ выдѣлываемаго сукна славятся три горныхъ 
округа Дагестана: К а з и к у м у х с к і і Ц ^ г а Д ^ » Аппргігій  
По показаніямъ кустарей, здѣсь въ каждомъ дворѣ занята 
этимъ трудомъ по крайней мѣрѣ одна женщина въ течеши 
всей зимы, т. е. отъ половины сентября до половины аіі-
рѣля. 

Населенность трехъ назвапныхъ округовъ можно видѣть 

изъ слѣдующей таблицы *). 

1) № 286. 

' ) Y 6 0 . 

3) ЛУѴ5 3 3 , 3 4 , 3 6 . 
і ) Д а ш ш л о прпстраиствЬ выписаны в з ъ К а ' в к а в с а а г о календаря за 1 8 8 2 г . , 

а численность насѳленіи изъ с т а т и с т и ч е с а а г о с б о р н и к а К а в к а з а Ѵ І Г т . т а б . X L V * 
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З а т е м * слѣдуютц округа: Гунибскій, Самурскій и Андій-
скій, но здѣсь суконный промысел* не имѣегь исключи-
тельна™ господства1 ого вытѣсняютъ промысел* ковровый 
и бурочный, а также садоводство. 

/ В ъ дѣлѣ суконнаго производства, Ііазикумухскій, Дар-
гинекій и АварскіЙ округа, по отноіпепію къ прочим*, за-
нимают* такое же положеніе, как* столичный портной къ 
деревенскому: ііъ них* изготовляют* преимущественно топ-
кія, высокія сорта сукон* и ими славятся, тогда какъ в * 
прочих* перечисленных* нами округах* изготовляются проч-
ныя и дешевый х о д о в ы я сукна . Кромѣ такого качсствеп-
наго различія, издѣліл некоторых* местностей отличаются 
и по цвѣту сукна. Такъ: селенія въ Казикумухскомъ окру-
г е , которыя готовят* исключительно белое сукно в ы с ш и х * 
сортов* (Цударахчь). 

Н а качество дагестанскаго сукна, помимо мастерскаго 
изготовленія его, вліяютъ также прекрасных алыіійскія 
пастбища, которыя расположены не далеко отъ моря и 
представляют* условія подобный тѣмъ, въ каких* нахо-
дятся пастбища Иепаніи, наделившей н а с * знаменитыми 
мериносами. Очень важно и то обстоятельство, что здесь 
сами хозяева обратили вниманіе на подборъ овцы и цѣлыя 
локолѣнія хозяев* сосредоточивают* все свое вниманіе на 

улучшеніи производства шерсти и даже гордятся тѣмъ,что 
то или другое мѣстное стадо такой-то Ф О М И Л І И сдѣлалось 
известным* целому округу тонкостью и белизной своей 
шерсти. Овцеводство и вмѣстѣ съ тѣм* обработка сукна 
настолько спеціализировались въ Дагестане , что большая 
часть хлѣба, плодов* и холста сюда привозятся уже изъ 
другихъ округов* , жители которых* продают* здесь своп 
продукты: пеньковыя издѣлін, плоды и хлѣбъ, а в з а м е н * 
ихъ покупают* сукна и кожи. Въ то же время, мы видим*, 
что самое широкое развитіе суконнаго кустаретва принад-
лежит* и самым* густо населенным* горным* местностям* 
Сѣвериаго Кавказа. Да и в * прочих* о к р у г а х * Дагестан-
ской области сукновальный м ѣ с т н о с т и - в ъ то же время са-
мым насолен ныя. 

З а дагестанским* раіономъ суконнаго промысла второе 

место занимает* о с е т и н с к і й , - в ъ юго-западном* углу Тер-

ской области *). 
Производство сукна распространено по всей Осени и 

даже -за пределами ея в * т р е х * казачьих* станицах* : 
Черноярской, Ново-осетинской и Луконекой, въ которых* 
живет* и насѳленіе осетинского племени. Сукна эти счи-
таются изъ наилучших* въ Терской области и известны 
всѣмъ подъ пазваніемъ „осетинских*". Ра іояъ произпод-
с т в а ихъ находится въ западной половине Владикавказ-
ского округа в * 1, 2 и 3 у ч а с т к а х * его, за и с к л ю ч а е м * 
вышеназванных* стаиицъ, лежащих* въ восточной части 
Пятигорского (пыыѣ Нальчикского округа. С * юга и за-
пада раіонъ производства ограничен* главным* Кавказ-
скимъ хребтом*, съ севера Кабардинским* хребтом*, а съ 
востока р. Камбилѣевскою и Далалакским* отрогом* Ка-
бардинскаго хребта. Площадь очерченная этими границами 
заключает* в * себѣ до 5000 квадратных!, верст», » ь пре-
д е л а х * этой же местности живет* еще одна отрасль Оее-

* ) О б р а з ц ы о с е т и и с к и х ъ с у к о і і ъ з а Д У 6 4 2 , 4 4 , 4 5 . 



тинскаго племени, называемая Дигорцами, которая тоже 
занимается производствомъ сукна паравнѣ съ прочими 
Осетинами. Вт» этомъ раіоиѣ надо различать Осѳтію гор-
ную (альпійскую), лѣсогорную и плоскостную. Въ первой 
изъ в ихъ—сукно составляете главный промыселъ, во вто-
рой второстепенный и наконецъ, на плоскости — сукно 
почти не бываете предметомъ продажи, и выдѣлка его огра-
ничивается лишь домашними потребностями. 

Мѣстиость г о р н о й (адьпійской) Осетіи расположена въ 
предѣлахъ такъ-называемыхъ „Черного" и „Передоваго" 
хребтовъ, выше 4 т . Футовъ надъ моремъ. Составляя около 
Ѵо части Владикаввааскаго округа, она занимаете до 1600 
квадрат, верстъ, содержите около 2522 дворовъ, а въ лихъ 
11781 душъ мужскаго и 10354 д. .кепскаго иасоленія, всего 
22135 душъ, такъ что на каждую квадратную версту при. 
ходите« до 14 душъ обоего пола. Колесныхъ путей въ этой 
мѣстности мало, — хотя и больше, нежели въ альпійской 
Чечпѣ и Кабардѣ . 

Главные пути здѣсь: Военно-Грузипское шоссе въ Дарь-
яльскомъ, Военно-Осетинское въ Ардоыскомъ ущельяхъ и 
илохой проселокъ по рѣчкѣ Гиаель. З а небольшимъ исклю-
ченіемъ, эта мѣстность безлѣспая и очень гористая, она 
лредетавлиетъ собою всѣ особенности альпійской полосы 
Сѣвернаго Кавказа , укаэанныя нами ранѣе. Недостатовъ 
нахатной земли, въ связи съ бѳзлѣсьемъ, и понудили жи-
телей заняться обработкою шерсти. Близость давнншнихъ 
торговыхъ путей, пролегавшихъ по Дарьяльскому и Мами-
соновскому ущельямъ, и мирпый трудолюбивый нравъ на-
оелевія — сдѣлали остальное: среди прочихъ окрестных!» 
племенъ горскіе Осетины производите наибольшее количе-
ство сукна и сдѣлались самыми искусными ткачами суконъ 
ne только изъ овечьей шерсти, но и изъ козьяго пуха. Незави-
симо отъ искусства, сдав* осетипскаго сукна способствуете 
также и самое качество шерсти мѣстной овцы, — обиліе и 
мягкость ея подшерстка. 

Весь трудъ производства, за исключеніемъ увадицашя 
сукна, лежитъ на жешцинахъ и дѣтяхъ, которые яанщщ-
ются имъ въ течееіи всей долгой зимы въ каждомъ дворѣ. 

Сукно изъ козьяго пуха производится въ 4 приходахъ 
горной Осетіи: въ Нарскомъ, Заромакскомъ, Закскомъ и 
Тибскомъ. Козы к ром* того даютъ мѣстнымъ жителцмъ 
мясо, молоко и кожи и играюте роль необходимыхъ вожа-

ковь среди овечьихъ стадъ. 
Лѣсогорпая Осетія расположена у оодножія альпійской,— 

занимая с*верный склонъ первой параллели горъ, покры-
т ы « . лѣсомъ и называемыхъ „Черными" горами. Въ этой 
полос* находится 10 селеній, состоящихъ изъ 347 дворовъ, 
въ которыхъ 1650 муж. и 1223 женскаги населенін, всего 
2882 жителя. Площадь лѣсогорнаго характера занимаете 
до 800 квадратныхъ верстъ и населена далеко менѣе аль-
пійской полосы: на 1 квадратную версту здѣсь приходится 
всего около 4 душъ обоего пола, потому что большая по-
ловима пространства занята казенными лѣсами. Средняя 
высота этихъ земель рѣдпо превосходить 4 т. Футовъ падь 
уровнемъ моря. Селенія занимаютъ д о л и н ы - в ъ средней 
части течеиія гориыхъ р * в ъ (Гизель, Ардонъ п і . и.). Хотя 
и эта мѣстность гориста, тѣмъ не менѣе здѣсі, въ додииахъ 
и па склонахъ горъ населеніе иыѣетъ болѣс ровныхъ па-
хатныхъ мѣстъ, нежели иъ сосѣдисй альпійской части. 
Частые дожди однако не позполяють разнообразить хд*б-
ную культуру, ограничивая ее лишь кукурузой и просомъ, 
т. с . яровыми хлѣбами. Бытъ иаселепія не обезпечиваетея 
однимъ хлѣбопашсетвомъ и подспорьемъ ему служить про-
мыселъ лѣсомъ, пчеловодство и овцеводство; для поел*дняго 
пользуются пастбищами альпійской Осетіи '-'). 

* ) Л ѣ т о м ъ с * І і а с г у и д с и і е н ъ ж а р о к і . овцеводы д ѣ с о г о р і ю й в о л о с ы г о н я т ь спои 
с т а д а иь горы а і ы і і й с к о й полосы, г д ѣ л ѣ т о в с е г д а п р о х л а д н е е , па м ш у ж е ̂  
в с ѣ о іщн п е р е г о н я ю т с я в ш ш ь к ъ Черному х р е б т у , и б о к о р и у в ь адьиіі іскоП ' 
п о л о с ѣ н е д о с т а т о ч н о . 



Въ каждом» дворѣ лѣсогорной Осѳтіи набирается овечья 
шерсть, которая перерабатывается в » сукно и избыток» 
его, сверх» домашняго употрсблсніп, продается на сторону. 
Хотя въ этой полосѣ, овцеводство не есть главное занятіе 
жителей, и замѣняется подчас» лѣсным» промыслом» и 
пчеловодством», но эти послѣдніе промыслы ведутся болѣе 
мужчинами, женская же половина населенія в» теченіи зимы 
успѣвает» между прочими работами заняться и обработкою 
шерсти. Но количество перерабатываемой здѣсь шерсти въ 
1 дворѣ втрое менііе, чѣмъ пъ альпійской полос*. 

Иаселеніе п л о с к о с т н о й Осетш занимается изготовле-
піемъ сукопъ еще мепѣе и это потому, что главный пред-

мет» занятія на плоскости—составляет» хлъбопаиіестпо и 
извозный промысел». Палатной земли у населенія здѣсь 
много, ровная мѣстность допускает» удобный сбыт» и пере-
возку продуктов» земледѣліп па рынки; почва плодородная, 
которая удобренія не требует»; женщины здѣсь затрачи-
вают» большую часть времени иа молочное хозяйство. Эта 
часть Осетіи содержит» 30 селевій, в » которых» насчиты-
вается болѣе 200 дворопъ с » иаселеніемъ до 17600 муясск. 
и 15400 женск. иола, всего 33000 дуга». Земля этих» селе-
ній вся находится въ общинном» владѣнін и пользованіе 
ею припаровлепо исключительно к » хлѣбопашеству. 

Овцы въ каждом» двор*—считаются не болѣе какъ еди-
ницами, лишь б ы только удовлетворить домашним» потреб-
ностям» въ мясѣ , ш к у р а х » и частью в » сукнѣ . Можно счи-
тать , что п» каждом» селепіи, средним» числом», не болѣе 
Ѵао части дворовъ, въ которых» женщины занимаются обра-
боткою шерсти. При том» такіе дворы большею частно со-
ставляют» исключеніе: въ них» или избыток» женщин», или 
они принадлежат» обѣднѣпшимъ хозяевам», не имѣющимъ 
рабочаго скота для занятія земледѣліемъ или извозом», или 
вдовам». Здѣсь напротив» насчитывается множество дво-
ров», которые не имѣютъ ни клочка' овечьей шерсти и 
сукно покупают» на сторон*. Есть правда единичные хо-

зяева-овцеводы (каких» н ѣ г ь в » альпійской полосѣ, гдѣ 
количество овец» распределяется болѣе равпомѣрпо между 
дворами), имѣющіс тысячи голов» овцы, но их» не много 
и общества, занимаясь хлѣбопяшеством», стѣсняют» их» 
землей, такъ что они принуждены арендовать пастбища на 
сторон*. Эти овцеводы обработкою шерсти пе занимаются, 
а продаютъ ее рунами, о г ь 15 до 25 коп. за руно скуй-
щикамъ изъ армян» и грузин». Эта часть раіона осетин-
ских» с у к о н ъ - с о с т а в л я е т » поверхность около 2600 квадрат-
н ы х » верст» и населена въ нѣкоторых» мѣстах» чрезполосно 

с » Осетинами, Русскими и Ингушами. 
Т а к » называемое к а б а р д и н с к о е сукно * ) уже не 

имѣетъ такого рѣзкоочерченнаго раіопа, как» дагестанскія и 
осетиаскія с у к н а . - В о первых»: им» занимается далеко не 
лее наличное число дворов», т а к » как» здѣсь болѣе развито 
аемлодѣдіе и крупное скотоводство и женщинам* остается 
менѣе досуга для обработки овечьей ш е р с т и . - В о вторых», 
промысел», концентрируется болѣе в * селеніях», ближай-
ших» к » городам»; '*» третьих», сами Кабардинцы поселены 
и е сплошною массою, а на большом» пространств* Іерской 
В Кубанской областей, чрезполосно съ русскими и про-
чими племенами Кубанской области, в » коих* сукноваль-
ный промысел* развит» уже гораздо слабѣе. Несколько 
болѣе сплошными могут* считаться мѣстности в » Пятигор-
ском» о к р у г * Терской области, по pp. Баксану и Іегему, 
„оторыя т я г о т * ю т » к » городам»: Пятигорску, Георпевску и 
Нальчику и населены собственно кабардинскими племенами. 
К » таким* же мѣстностямъ относятся в » Кубанской области 
часть Баталпашинскаго уѣзда , тяготѣющая к * Баталпа-
шинску и часть Майкопскаго и Екатеринодарскаго (по лѣ-
вую сторону Кубани) тяготѣющая к» Екатеринодару и 
населенная Кабардинцами, Вжедухами и Абадзехами. На 
всем» обширном» пространств* этого раіоиа, в » котором» 

* ) № № 4 3 , 4 6 . 



насчитывается до 24000 квадратныхъ верстъ имѣется срав-
нительно мало этого населенія: въ Кубанской области 6800 
дворовъ съ 21769 мужск. иола, 10785 женскаго (41554 обо-
его иола), а въ Терской области 7402 двора съ 35044 муж-
скаго, 33389 женскаго пола (68433 обоего пола), всего 14203 
двора, съ населеніемъ въ 56813 мужснаго пола и 53174 жен-
скаго,—109987 душъ обоего пола. Изъ этого числа зани-
мающихся сукномъ для продажи въ среднемъ надо считать 
пе болѣе одного двора на 20. 

Ч е ч е н с к і й промыселъ * ) сукномъ не имѣетъ такого 
еамостоятельнаго характера, какъ Дагестанскій, Осетинскій п 
Кабардпнскій. По пзслѣдованію г. Золотарева, онъ, во 
перпыхъ, копцентрируется около иебольшихъ мѣетиьіхъ 
рыпковъ Терской области: Хасавъ-юрта , Аксая, Грознаго, 
Моздока и противъ ст. Наурской и Щедрииской; во вто-
рыхъ эти селенія Кумыкскаго и Чеченскаго племени т к у г ъ 
преимущественно покупиую шерсть овецъ гориыхъ жите-
лей Чечни, или п е р е к у п а ю т ъ у нихъ г о т о в ы й сукна , 
гаьютъ изъ пихъ черкески и башлыки и въ такомъ видѣ 
продаютъ. Поэтому чеченское и кумыкское сукно на боль-
IIIихъ рынкахъ почти не нстрѣчается и не пользуется из-
вестностью. Вслѣдстпіе этого не представляется также вои-
можныыъ разсматривать эту мѣстность, какъ раіонъ массо-
ваго промысла, а просто какъ раіонъ производства извѣст-
яаго типа сукна , приготовляемаго больше для домашняго 
употребленія, чѣмъ для продажи. Ра іонъ п р о и з в о д с т в а 
чеченскаго с у к н а обнимаешь: Хасавъ-юртовскій, Грознен-
скій, Веденекій, Аргунскій округа и сѣверо-восточную часть 
Владикавказскаго (Иазрановское общество). 

Такой же характеръ имѣетъ и промыселъ сукнами степ-
няковъ-кочевниковъ **) с ъ тою разницею, что ихъ сукна 
даже рѣдко достигаютъ до рынковъ и работаются главнымъ 

* ) О б р а з ц ы № 5 0 . 
* * ) О б р а з е ц ъ Ліі 2 9 3 . 

образомъ для своего домашняго употребленія. Т ѣ нсбольшія 
количества сукна , кои продаются на ближайшихъ мѣстныхъ 
ярмаркахъ, идутъ въ руки бдижайшаго степ наго населенія 
крестьянъ и казаковъ, на будничную одежду. І у ч ш і я с у к н а 
этого рода туркменскія * ) достигаютъ иногда большой Геор-
гіевской ярмарки, а быть можстъ и Астрахани, но они 
вообще мало извѣстны. Поэтому можно указать лишь раіонъ 
п р о и з в о д с т в а этпхъ суконъ,—но не раіопъ промысла 
ими. Этотъ раіонъ лежишь въ сѣверо-восточной части Тер-
ской области въ песчаыыхъ степяхъ у границы Ставро-
польской губерніи и въ Кизлярскомъ округѣ , гдѣ зимой 
кочуютъ Ногайцы; сюда же принадлежат!, степи Карано-
гайскія, Едишкульекія и Калмыкскія въ Ставропольской 
губерніи. 

/ Е щ е менѣе промысловаго значенія имѣютъ сукна каза-
ковъ •*) потому что только в ъ крайнихъ случаяхъ—старости, 
увѣчья или вдовства, женщина-казачка принимается ткать на 
продажу или за деньги.—ГІо и въ этихъ случаяхъ проданное 
сукно не выходишь за предѣлы станичнаго базара и идешь 
на грубую будничную одежду жителей т ѣ х ъ зке ееленій. 
Ткачество между казачками водворилосьнедавно,—узко иослѣ 
покоренія К а в к а з а ; до этого казачка работала въ пол* 
за мужа, отбывала подводную повинность и т . п. предпо-
читая сукно покупать у горцевъ, и уже когда въ послѣднее 
время новые переселенцы привезли съ собою самопрялки 
и ткацкіе станки, здѣсь стало водворяться ткачество. Но 
до еихъ поръ имъ болѣе занимаются семьи казаковъ пере-
ев ленцевъ, нежели старожиловъ и вообще ткацкое дѣло 
болѣе развито въ станицахъ степньіхъ Кубанской области 
и въ Грозненскомъ и Пятигорскомъ округахъ Терской об-
ласти, нежели в ъ предгорныхъ станицахъ или въ Кизлир-
скомъ ок р у г * , гдѣ господствуетъ коренное Грсбенское ка-

* ) Y 2 9 8 . 
**) № Б4. 



эачество, туго принимающее такое „новшество", кпкъ тканье 

сукна на черкески. 
— ІІріемы приготовлении суконь , производимых* па Сѣвер-
ном* К а в к а з ѣ , очень различны, смотря по степени про-
мышленного и культурного развитія его многочисленных* 
племен*.—Изъ горских* суконъ здѣсь различают* четыре 
г л а в н ы х * вида: Осетинской, Лезгинское, Кабардинское и 
Чеченское. Остальныя представляют* более или менѣе удач-
ное нодражаніе им*. Приготовление в с ѣ х ъ родов* сукон* 
распадается н а несколько отдельных* процессов* 1) под-
готовленіе шерсти, 2) тіряденіе нити; 3) установка пряжи 
н а станке и тканье; 4) улаливаніе снятой со станка ткани 
и 5") окраска сукна , если того требуют* цвѣтъ шерсти или 
спрос* рынка. 

Осетинскія сукна *) приготовляются во в с ѣ х ъ местностях* 
Осетіи одинаково, потому что к а к * лесогпрпая, такъ и 
плоскостная часть осетинскаго населенія—вышли изъ гор-
ной (альпійспой) полосы и принесли сь собою тѣже пріемы. 
Некоторая разница происходит* лишь отъ большей тща-
тельности въ работе женщин* альпійской полосы, тогда 
какъ на плоскости, где жители богаче и имѣютъ большое 
хозяйстно, у женщины иѣтъ ни времени, ни нужды в ъ 
такой тщательной обработке. —Сбор* шерсти съ овцы про-
изводится обыкновенно два раза в ъ годъ: весною и осенью. 
Беееннее руно с ь овцы с н и м а ю т * руками, а ие срезы-
в а ю т * ножницами. Занимаются этим* женщины и дети. 
Къ этой съемке или сдирпѣ шерсти приступают* въ то 
время, когда зимняя шерсть уже легко отстает* отъ кожи 
и производят* сбор* постепенно, т а к * что он* продолжается 
цѣлый месяц* . Осеннее руно снимается уже ножницами**) 
около 20-го сентябри, въ праздник* называемый „ Ч ы н а " . 
Въ этот* праздник* нельзя производить никаких* другихъ 

* ) О б р а з ц ы № 4 2 , 4 4 , 4 Б . 
* * ) Л Л 1D9, 1G7. 
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работ* , кромѣ стрижки овецъ. Каждый овцевод* для этого 
приглашает*, по установившемуся обычаю, своих* одно-
сельчан* на "помочъ". Вместо платы за трудъ, он* подносить 
им* обильное угощеніе изъ баранины „ „араки" (домашняго 
приготовленін водкн) и пива (тоже домашняго ириготов-
лепін). Перед* стрижкою—осеннія руны подвергаются мойкѣ 
н а о в ц ѣ , тогда какъ вееенвія моются в ъ ш е р с т и , въ 
проточной воде и сушатся на солпцѣ. Продается шерсть 
не пудами, а рунами, - н е мытая и по штучно: осеннее 
руно * ) стоит* 25 коп., а десяток* 2 р.—2 р. 50 коп., ве-
сеннее же * * ) 1 р. 40 коп. 1 руб. 80 коп. з а десяток*. 
Средиій П Ѣ С Ь руна, около 2 Ф У Н . , такъ что пудъ осенияго 
стоить около 5 р. а весен и я го отъ 2 р. 80 к. до 3 p. GO к. 
Ц ѣ н а изменяется по качеству, чистотѣ и цвѣту руна: дороже 
ценятся чисто бѣлын рупы горской овцы и чисто еѣрыя. 

Смотря по количеству шерсти въ хозяйстве, часть про-
дается, а другая, сообразно съ рабочими силами и сво-
бодным* временем*, оставляется на обработку. Эта шерсть 
подвергается сортировке, смотря но назначение: лучшая 
выделяется на сукна и бурки, х у д ш а я - н а войлочные ковры 

и. наконец*, с л е г л а я , — д у р н а я - н а Т Ю Ф Я К И . 

' Сукно чернаго цвѣта теперь у мѣетнаго населенія стало 
выходить" и з * моды, потому черную шерсть стали употреб-
лить исключительно па валяны» издѣлія. Модным* же цве-
том* ходоваго сукна сделался ровво-сѣрый; поэтому лучшую 
сѣрую шерсть преимущественно оставляют* для домашней 
обработки, сохраняя естественный цпѣтъ ея. Бѣлую шерсть 
ц ѣ н я т * выше, нежели сѣрую; изготовляют* изъ нея т о н н а 
сукна на черкески и башлыки. На кусок* сукна и д е т ъ - Ю 
р у в ъ . Мера куска считается 16 аршин* въ длину и H 
вершков* въ ширину и такого куска х в а т а е т * к а к * р а з * 
на одну черкеску для мужчины средняго роста. 

*) Обраэець Л 46 g. 
**) Образеці. Л 40 і. 



Процесса подготовки шерсти и орудія тѣже самые, кото-
рые были описаны при бурочномъ производств*, съ тою 
разницею, что для сукна всѣ работы производятся съ боль 
шею тшателъностыо,и на чисто. Кромѣ того, во время че-
санія шерсти на гребнѣ , подшерстокъ дѣлятъ на два сорта: 
на болѣе длинную шерсть - и н а короткую. Длинная идешь 
на „основу" ; то есть на продольную нить будущей ткани, 
а короткая — на „ у т о к ъ " . ѵѳ е. на поперечную нить ея. 
Сортированную такиыъ образомъ шерсть подвергаютъ уже 
взбиванію лучкомъ, каждую особо. 

По окончаніи взбиванія. шерсть на утокч.я основу порознь 
наматывается лентообразными кольцами на кисти рукъ и в ъ 
видѣ такпхъ коленъ сохраняется до пряденія. Приденіе (вто-
рой процессъ) производится руками с ь помощью в е р е т е н а * ) . 
Каждое веретено напрядается до діаметра коночнаго колесца, 
тогда оно называется полнымъ. I Ia кусокъ с у к н а надо 
отъ 6 до 7 полныхъ веретснъ. Когда спряли всю нить 
необходимую на кусокъ, то пряжу предназначенную для 
„основы" (она прядется отдельно отъ утковоЙ) с м а т ы в а ю т ъ 
съ веретена на особо установленные колышки, которые 
вбиваются въ землю вертикально на рннстоніііи 18 аршинъ 
другъ отъ друга, (всегда на два аршина больше, чѣпгь 
длина предполагаемаго куска с у к н а ) . Такпхъ кблышковъ 
4 и на каждомь концѣ ихъ размѣщается по п а р * . Нить 
пряжи наматывается правильными параллельными рядами, 
такъ что образуется безкопечная лента; затѣмъ ее снимаютъ 
съ одной пары иолышиовъ на ладонь, остаиляя другой ко 
вецъ на противоположной пар* кольевъ и постепенно со-
бираютъ. завязывая въ петли; изъ этого иолучается цѣпь 
съ петлеобразными звеньями и, ееличпотннуть за одно изъ 
крайнихъ звепьевъ ея, то можно распустить все почти мо-
ментально. Въ такомъ вид* пряжу сохраниютъ до тканья, 
т . е. до весны. 

* ) О б р а з е ц * Л« 4 6 <1. 

У с т а н о в к а п р я ж и н а с т а н о к ъ и т к а н ь е . Упот-
ребляемый въ Осетіи ткацкій станокъ ' ) умѣсшь устанав-
ливать каждая ж е н щ и н а . Это орудіе состоитъ изъ шести 
слѣдующихъ частей: кресла «), валька и гребня 3 ) , двухъ 
направиль и челнока *). Кресло назначено для удобнаго 
сидѣнья ткачихи и нъ тоже время оно неразрывно связано 
съ другими частями станка. Въ передней части кресла, подъ 
руками ткачихи, расположенъ валекъ, вращающійся гори-
зонтально вокругъ своей оси; оиъ назначенъ для первона-
чалыіаго прикрѣплеиія нитокъ основы и для паматыванія 
уже сотканнаго с у к н а . Гребень удерживаетъ параллель-
ность шітокъ основы и. служить для прибиванія у т к а . Два 
направила даюшь ниткамъ основы движеніе в ъ вертикаль-
пом-ь направленіи, сохраняя въ тоже время параллельность 
нитокъ, при чемъ одно направило двигаешь одну половину 
нитокъ основы, а другое - другую. Челнокъ ходишь попе-
р е к между ними съ пряжею утка ; употребленіе его обще-

извѣетно. 
Пряжа о с и о н ы - е н а ч а л а укрѣпляется па валекъ, находя 

щійся въ передней части кресла; затѣмъ нити проводятся 
но одной между пластинками г р е б и я параллельными рядами. 
Далѣе нити продѣваются параллельными же рядами сквозь 
петли двухъ направилъ по очередно: одна въ первое, 
а другая во второе направило и т. д . , такъ что одна по-
ловина основы пройдешь чрезъ первое, а другая чрезъ 
второе направило. Пройдя чрезъ' направила, нити сходятся 
подъ угломъ и привязываются къ с т ѣ н ѣ за крючекъ или 
къ колу, вбитому нь полъ. Отъ каждаго направила идешь 
веревка впизъ, кончающаяся стременемъ, которыхъ поэтому 
два и висишь они подъ основою. Такія же д в * веревки идутъ 

•) О б р а з е ц * № 4 0 а . 
а ) .М- 4 6 а . 
») Ж 4 0 b . 
4) № 4 6 с . 



отъ направите вверяъ и прикрішлнются къ концамъ особого 
коромысла, подиѣійенкаго къ потолку. Пряха, сидя въ 
креслѣ , продѣваечгь ноги въ стремена и поочѳреднымь дви-
жеыіеыъ ихъ заставляете одну половину основы, пропу-
щенной въ направила, подняться вверхъ, а другую опу-
ститься ннизъ; зктѣмъ пропустивъ утокъ въ образовавшійся 
между нитями основы промежутокъ, она прибивает!, его 
гребнемъ, дѣлаетъ обратное дпижспіе—и га основа, кото-
рая была внизу под ни мается къ верху, а порхни я оиу-
скнется къ низу и т . д. По мѣрѣ тканья на Осетиискомъ 
станкѣ , сотканная чисть навивается на деревянный валикъ, 
который номѣщен-ь у переднихъ ножекъ ткацкаго кресла 
въ особыхъ углубленінхъ. Одинъ коиецъ этого валика 
имѣетъ четыре грани, пробуравленный отверстіими. Эти от-
веретів служите для поворачиванія валька. Такое приспо-
собленіе назначено для того, чтобы постоянно натягивать 
ткань, намотанную на валекъ: оно замѣняетъ х р а п о в о е 
колесо нашего ткацкаго станка. 

У в а л и в а п i е. ГІо окончаніи тканья—еукнп обрѣзаетск 
и моется въ теплой водѣ съ мыломъ и пъ течепіи одного 
дня подвергается у в а л и н а п і ю, которое производится 
ногами. Затѣмь его полощутъ въ холодной водѣ и въ ней 
же снова уваливают; , одинъ день. Уваливаніе хорошихъ 
суконъ предпочитают-;. производить въ теплых!, сѣрно ще 
л очных!, минер: льныхъ водахъ, для чего ихъ отправллютъ 
въ горы, на мѣста источниковъ. Уваленное въ этихъ во-
дахъ сукно считается болѣе доброкачественным!.. Увален-
ное, но еще мокрое сукно высуіниваютъ на еолнцѣ но не 
сонеѣмъ до с у х а , чтобы его могкно было расправить, раз-
гладить и вытянуть руками; аатѣмъ уже его вывѣши-
в а ю г ь для окончательной просушки. Поел* этого сукно 
скатываютъ в ъ трубку смачипня руки водою, и въ такомъ 
вид* сохраняютъ до продаѵки или до употребленія. 

Кромѣ сукна изъ овечьей шерсти, въ Оеетіи дѣлають 

еще сукно изъ козьяго пуха. Для этого тамъ собираютъ 
пухъ съ коз'ь отъ января до среднихъ чиселъ марта. Со-
бирается пухъ обыкновенным!.'/ иычесывпшемъ. Въ март* 
его получается больше всего, потому, что в ъ это время онъ 
легко отдѣляется; пуху сорирается больше, когда шом*ще-

ніе козъ теплѣе. 
Продажа и покупка козьяго пуха совершается на особую 

единицу иѣса, лрим-Ьняемую исключительно лишь для этого 
матсріала; я именно: на вѣсъ куринаго яйца. Десять яицъ 
составляют!, два Фунта.—Ст. 5,я козъ обыкновенно полу-
чается пуха на вѣсъ одного яйца, а на куііокъ сукна въ 
8 верш ко въ ширины и 16 нршииъ длины, нужно очищен-
ного пуха, количество раиняго по иЬсу 35 ийцамъ. Не очи-
щенный отъ волоса пухъ продается по 25 к. за единицу в ѣ с а 
(яйца), а очищенный по 30 к о п . - Н а куеокъ сукна идстъ 
7 и 8 % Фунтовъ пуха, стоимость коего 10 руб. 50 коп. 
Чтобы сразу получить нужное для куска количество пуха 
нужно имѣть 192 козы.—Если же шшѣщеніе козъ было 
теплое и притомъ вычесываніе пуха велось тщательно и 
долго, то достаточно и меньшее число імзъ. 

При изготовленіи сукна изъ пуха , выборка волоскопъ 
косицы совершается опспь медленно—пальцами по одному 
волоску: чеса nie на греби* , сортировка на утокъ и основу 
и вообще в с * операціи изготовленін пухового сукна, очень 
затруднительны п медленны, особенно процессы предвари-
тельной подготовки. Продолжительность такой работы ясно 
видна изъ особо приложенной таблицы въ концѣ главы; 
изъ иен же видно, что цѣна въ 2 р. 5( коп. и въ 3 руб. 
за аршинъ сукна изъ козьяго п у х а , - о п л а ч и в а е т е жевскій 
трудъ въ сущности очень не дорого. 



/Іезгинскія (Дагестансн ія ) сукна, 

Процессы обработки шерсти лезгинских» суконъ * ) 
вплоть до их» тканья, тѣ же, что и осетинских», хотп, 
видимо, нить здѣсь прядется круче, нежели у Осетин» и 
часто даже употребляется при тканьѣ крученая—двойная 
нить. Тканье же производится пъ' Д а г е с т а н * совершенно 
иначе и мѣстный станокъ вовсе не похож» на осетиискій 

* ) А Ы Ѵ 3 3 , 3 4 , 3 5 . 

Д а г е с т а н с н і й т к а ц к і й с т а н о н ъ . 

У 

А — С т о й к и в е р т и к а л ь н ы « в б я т ы я в ъ землю. 
H — Д н ѣ с к а л к и п а к о т о р ы й н а м о т а н а п р я ж а в ъ в и д ѣ б е а к о н е ч н а г о п о л о т н а . 
О — С к а л к а , к о т о р а я в о в р е м я р а б о т ы р у к а м и ирпводптся ѵ ъ д і ш ж е н і е в п е -

ред! . и н а з о д ъ и і ѣ м ъ д а е т ъ нижнему слою о с н о в ы — г , попеременное д і ш ж е -
н і е в в е р х ь и в н и з в . 

I ) — Н е н о д н и ж н ы и л е ж н и ( б р у с ь я ) , но к о т о р ы м ъ д в и ж е т с я с к а л к а виереді . 
и н а з я д ъ 

Этим» устройством» станка и объясняется существенная 
разница въ ткани осетинских» с у к о в » и лезгинских» (даге-
станских»): в » первых» об* половины основы подвижны, при-
водятся в » движеніе д в у м я подвижными напрапидамп и 
равномѣрно огибая нить утка , образуют» ровную ткань; 
тогда какъ во время лезгинскаго тканья половина основы 
подвижна и переплетает» уток», а другая остается как»-бы 
канвой. Вслѣдствіе этого утковая нить ложась на непод-
вижную основу образует* возвышенія и ткань дѣлаегся 
ребристою. Осетинка во время тканья принуждена работать 
и ногами, перемѣщан обѣ половины основы с » помощью 
стремян* тогда как» Д а г е с т а н к а , - в с ю работу производить 
одними руками и прибивает» уток» линеечкой, а не греб-
нем», какъ у Осетин* . Вообще, устройство дагестанского 
стайка проще, но за то работа на нем» требует» большого ис-
кусства и привычки и ловкости. Искусство окраски су-
кон» в » Дагестан* видимо стоит» выше, и окраска раз-
нообрязпѣе чѣмъ у псѣхъ прочих» племен», но тс» сожалѣ-
нію об» этих* работах» мы пока не имѣомъ свѣдѣпій. 

К а б а р д и п с к і я сукна дѣлаются на Осетинских» стан-
к а х » . но пряжа въ Кабардѣ прядется нѣсколько круче и 
тоньше, нежели у Осетии». По этому то, даже ходовыя Ка-

г ' — Р е м и з ъ ( н а п р а в и л о ) . 
у — У т о к ъ . 
п _ І І о к г . д е р е в я н н ы й для іірибіпіаііі і і у т к а . 
Р п с у н . j ß 1 . — В и д ь с ъ б о к у ; о с н о в а н а м о т а н а б е з к о н е ч н ы ы ъ п о л о т н о м * . 
Р и с у й . J& 2 . - Пъ р а б о т ! 1 -й прісмъ: с к а л к а С о т о д в и г а е т с я р у к а м и о т ъ 

с е б я , лѣвош р у к о ю р е ы п в ъ , a в ы ѣ с г ѣ о д и и ь с л о й ч р я ж н - г , поднимаются 
в в е р х ь , в ь о б р а з о в а в ш а я у г о л ъ О , п р а в о ю р у к о ю в р о д ѣ в а е т с я у т о п , н а м о -
т а н н ы й н а палочку и в р и б н в а е т с п и о ж е м ь п . 

Р и с у й . . 4 3 . — В ъ р а б о т * 2 - й и р і е м ъ : с к а л к а С п р и д в и г а е т с я р а б о т н и ц е ю 
ближе к ъ с е б і , р е м и а ъ г ' a и м ѣ с т ѣ и н и т и г о п у с к а ю т с я в ь а я з ъ , в ь о' в р о -
д ѣ и а о т с л у т о к ь п т . д . 

Р п с у н . .N: 4 . — В и д ь с т а н к а с в е р х у в ь работ 1;. 
* ) Д У Й 4 3 , 4 6 . 



бардинскін еукна нѣеколько тоньше Осетинских*. Более 
подробных* свѣдѣній по процессу обработки Кабардинских* 
сунон* не имѣется. 

Ч е ч е н с к і я с у к н а " ) ткутся точно также, какъ Осе-
тинекін и Кабардиискія, но отъ Осетинских!, опи отлича-
ются большею грубостью, отсутствіемъ мягкости и неікно-
стн. На пряжу основы идет* и косица, а самая нить пря-
дется гораздо круче и бывает* покрыта, обыкновенно массою 
узелков*. Находясь въ середине между двумя своеобразными 
сукновальными центрами (Оеетіею и Дагестаном*), и даже 
въ близком* соседстве съ последним*, Кумыко-Чеченскій 
раіонъ начал* въ последнее время подражать въ выдѣлкѣ 
сукна Дагестану. Первыми подражателями были Кумыки, на-
ходящееся въ более частых* сношенінхъ съ Дагестаном*. 
Но господство осталось все-таки за осетинским* станком*, 
такъ какъ при нем* самое тканіе легче и требует* меньше 
навыка. 

Говоря о технической стороне суконнаго производства на 
Северном* Кавказе нельзя не упомянуть о томъ, что у 
всѣхъ перечисленных* горских* племен*, особенно въ се 
леніяхъ, расположенных* ближе къ торговым* центрам*, 
начали пъ послѣдпее время употреблять при тканьѣ и бу-
магу, при чемъ утокъ прядется изъ шерсти, а основа из* 
бумаги Замечательно еще то, что до сихъ пор*, несмо-
тря на широкое развитіе сукеовальпаго промысла у Осетин* 
и Дагестанцев*, у них* не привились еще самопрялки, 
которыя могли-бы быть переняты у казаков*. Это можно 
объяснить только совершенною изолированностью домашняго 
быта туземцев*, по отношенію къ русскому. Особенно 
между женщинами—русскими и туземными до с и х * пор* 
неизвестно почти пи одного случая ни дружбы ни даже зна-
комства. 

•) Л» 5 0 . 
•"*) Сы. о б р а з е ц г. .V» 4 9 . 

К а з а ч ь и с у к н а. Казачки ткутъ свои с у к н а " ) на мало-
русскій ладъ, на русском* станке, изъ шерсти валахсрой 
и кабардинской овцы. Домашнее, производство сукон* во 
зобновилось у них* въ последнее время подъ вліаніемъ пере-
селенцевъ-малороссов*. Нить прядется большею частью само-
прялками, » уваливаніе сукна производится нередко водя-
ною силою, особо приспособленными для этого ступами. 
Подготовка шерсти у казачек* менѣе тщательна, нежели у 
горцев* и въ основу примешивается косица. 

С у к н а с т е п н я к о в * — к о ч е в н и к о в * *") дѣлаются 
изъ грубой шерсти местной степной овцы. Если хозяйка же-
лает* соткать сукно более тонкое, (относительно), то она 
эту шерсть подвергает* еще предварительной сортировке, 
отбирая из* бѣлых* рун*—руна годовалых* животных* 
(ярок*), весенней стрижки, как* болѣе обильной подшер-
стком*. Подготовка шерсти здесь таже, как* и у горских* 
племен*, съ тою разницею, что изъ грубого руна мест-
н ы х * овецъ для сукна употребляется, один* подшерсток*. 
Кочевники пе имеют*, также какъ и горцы, ни донца пи рогат-
ки, въ которой держится кудель шерсти и взамѣнъ этого при-

способленіяНогайки,на примѣръ,выкручи ваютъпредваритель 

но из* шерстя длинную ровную веревку, аршина и* два, об-
матывают* ее кругом* кисти лѣвой руки и из* п е н уже 
прядут* нить.—Лѣвая рука при такой работе всегда бы-
вает* приподнята вверх* , а помощью правой веретено за-
кручивается и все время, пока оно вертится, пальцами пра-
вой руки постепенно выдёргивается равномерно шерсть и 
скручивается нить. 

Особаго ткацкаго станка у Ногайцев* и Калмыков* не 
существует* . Пряжа растягивается под* открытым* небом* 
между колесом* арбы и вертикально вбитым* в * землю 
колом* и не снимается с * установленная места недѣлю 

*) л 61. 
* * ) Ai 2 9 8 . 



или двѣ до тѣхъ гюр-ь, пока полотно не будешь соткано до 
конца. На ночь всѣ эти приспособлены укрываются отъ 
дожди и росы полстями. Ногайскій станокъ похожъ на да-
гестанскій; движеніе вверхъ и внизъ нитпмъ основы дается 
точно также, только скалка замѣнена распоркою — двумя 
линейками соединенными по угламъ столбиками. 

V 

і г " = Ъ 

I — ) ' 

Э к о н о м и к а . Въ различиыхъ раіонахъ Сѣвернаго Кав-
каза экономика суконнаго производства такяге различна, 
какъ и можно было предугадывать, судя по разниц* ихъ 
технических!, пріемовъ и т. п. ГІо этому приходится раз-
сматривать каждый раіонъ промысла или даже производства 
сукна отдѣльно: сначала Осетинскій (о которомъ имѣются 
данвыя болѣе полный), затѣмъ—второй по промышленному 
значенію—Дагестныскій, далѣе Кабардинскій, Чеченскій и 
прочіе ряіоны производства. 

B'i. Осетіи экономическая сторона промысла, складывается 
тоже не одинаково въ альпійской, предгорной (лѣсогорной) 
полос*, и на плоскости. 

Населеніе ялыіійской полосы занимается сукновальнымъ 
промысломь въ каждомъ почти дворѣ, за самыми ничтож-
ными исключеніямн и при томъ не нанимая работницъ со 
стороны. Среднимъ числомъ считаютъ на дворъ но двѣ 
женщины-работницы, изъ коихъ одна старуха или иодро 
стокъ, а другая—женщина въ полной силѣ. Трудъ между 
ними распрёдѣленъ такъ: первая сортируетъ, расчесываетъ 
и прндетъ, а вторая ткешь. Считаютъ, что женщипа нъ 
полной сил* заготовляешь въ годъ отъ 3 — 5 кусковъ; 
об* же в м * с т * изготовляюшь шесть кусковъ. Зимою идешь 

подготовка шерсти и пряжи, а весною, когда, сънаступле-
ніемъ тепла, удобно мыть, сушить и уваливать сукна, ихъ 
ткушь. Матеріалъ (овечья шерсть) здѣсь не купленный, 
а о р у д і я производства требуютъ ничтожной затраты. По-
купается обыкновенно только челнокъ, ткацкій гребень, 
гребень для расчесывавія шерсти и веретена. Эти вещи 
изготовляются особыми кустарями и продаются ими В С * 
вмѣстѣ за 3 р 50 коп. Купленный разъ, они служишь ни-
сколько десятковъ лѣшь. Все остальное составляется дома 

изъ палокъ и чурбаковь. 
Изъ опросовъ женшинъ-осетинокъ, занимающихся сукно-

вальнымъ дѣломъ, добыты данныя относительно затрачи-
ваемаго ими рабочаго времени и матеріалові», нужныхъ на 
изготовленіе „куска" ») сукна ходоваго. -срединго, хоро-
шаго и высшаго достоинства».-Эти данныя сведены ьъ 
слѣдующей таблиц* и даютъ возможность опредѣлить: какъ 
вознаграждается здѣеь рнбочій день женщины, занятой 
этимъ промысломъ, и приблизительный доходъ каждаго 

двора. 

* ) « К у с о к ъ » плп ш т у * а - ( н а ч е р к е с к у ) б ы н а е г ь р а з л и ч н о ! ! д л и н ы , глядя ко 

і ішрпиѣ ; большею ч а с т і ю 1С арп, . длины ири Ö і ісршковоіі ш н р п н ѣ . Т р е х ъ 

ч е т в е р т е й ширины ( к а к ь б ы . і а с т ь .п. дагестанских- . , с у к н а х ъ ) осѳгиискія с у к н а 

не п с т р ѣ ч а ю т с л . 



! Трсбуотоп {інбочіхъ дней на одинъ куоонь 
сукна . 
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1 . В ы б о р к и КОСІІІІЫ  б д . 6 ДМ. 11 2 8 12.fi 
2 . Чссгніс ми гребиѣ и сортн-
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В с « г о . . . , 3 2 8 0 В » , 8 1 0 6 Г>8 

П р о Д А Ж М Ц Ц Ѣ П А куски б р. 7 р. 12 р. 4 0 p. 

Ц Ѣ І І Й иитеріила i р . 8 0 к. 2 р. 5 0 к. Э р . 5 0 к. 10 p. 5 0 и. 

РнГнічіИ день о п л а ч и в а е т » съ 
иитсріалиіъ i 1 5 ' / » к. 19 к . 2 8 к. 8 7 i . 

Беиъ интирінлп  

1 

10 к . 1 2 , , к. 

I 

16,3 к 

1 

2 3 к. 

Отсюда слѣдуеп», что кустарям» выгодііѣе дѣлать дорогія 
сукна, нежели ходовыя и среднія. При расчет* на посред-
стненное сукно валовой доход» двора доходит» до 42 руб-
лей, а чистый—до 25 рублей въ годъ. 

* ) Собственно говора, цѣна неиытаго иііторінла и ядѣсь та я е , что пъ 7 руб-
левом!. сукігЬ, но сортировки тщитвлыіѣп и потому трвбуѳтси больше шорстн. 

Вч. лѣсогорной части Осетіи данный по отногаенію одного-
куска сукна т * же самый, потому что пріемы работы не 
измѣннютсн, съ тою рнапицею, что женщина здѣсь помимо 
сукна, больше занята по хозяйству: екогоы», хл*бомь и 
проч. Потому полагаюсь, что ереднимъ числом» в» этой 
мѣсгности заготовляется не болѣе 2 кусков» сукна на каж-
дый двор», вслѣдстпіе чего валовой доход» двора от» сукна 
равен» 14 руб., а чистый—9. 

В ь плоскостной Осетіи — условія промысла существенно 
измѣняютея: в * ней хлѣбопашество и прочее хозяйство 
ведется на столько шире альпійской полосы, что во многих» 
днорахь предпочитают» покупать сукно, необходимое для 
семьи, а шерсть продавать или сдавать на обработку 
другим»; D» большинств* дворов» вдѣсі. женщина едва най-
дет» время сдѣлать сукна для семьи, но ни коим» образом» 
не на продажу.—Но с» другой стороны адѣсъ встрѣчаются 
женщины, который принимают» шерсть для работы на дом»: 
на пряжу и на тканье. Напрясть шерсти на кусок» сукна 
берут» от» 2 руб. до 2 руб. 50 коп.; соткать из» готовой 
пряжи кусок»— 1 р. 20 к. и т. д.—Но аамѣчнтельни, что 
за поденную плату в» чужой дом» здѣсь не нанимаются 
вовсе для ѳт т о дѣла. Дѣнѵшки тоже сукнами идѣсь не за-
нимаются, зам* nu я эту работу шитьем» или плетеніем» 
изъ металлических» нитей. Таким» образом» сукновальный 
семьи в» плоскостной Осетіи представляют» случайность, 
зависящую оть нищеты или от» избытка лиц» женскаго 
пола в» семь* . Таких» здѣсь считается не болѣе 5°/0 об-
щаго числа дворов». Шерсть они покупают» и въ год» 
приготовляют» на продажу по 6 кусков». 

В » ^Дагестан*, вч. раіонѣ сукновальнаго промысла, отъ 
конца сентября до половины мая, вся женская половина 
населенія занята обработкою шерсти. Зимою идет» пред-
варительная обработка шерсти, а весною тканье. 

Выше уже было сказано, что шерсть у этих* произво-
дителей употребляется в » большинствѣ случаев» своя, не 



покупная; но есть такія селвнія, гдѣ своей шерсти не 
имѣется и одного клочка, а между тѣмъ ежегодно изъ нихъ 
вывозятся готовыхъ черкесокъ цѣлын тысячи (сел. Ііубечи). 
Это именно селенія, который расположены близь округов!, 
и селеній овцеводственньіхъ, или около промышленных!, 
пунктовъ и городов!.. Въ подобныхъ случаяхъ шерсть по-
купаютъ хозяйки на чистыя деньги, сортируютъ ее, раз-
чесываюгъ и придутъ, а пряжу отдаютъ опять въ сукно-
вальныя селенія, гдѣ она превращается въ ткань. При этомъ 
з а работу илатятъ деньгами отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. 
за кусокъ или четвертого частію матеріала. Получивъ го-
товое сукно, шыотъ изъ него черкески и башлыки, которые 
продаются въ мѣстныя лавочки, ч а с т ь ю - з а деньги, частью 
въ обмѣнъ иа колояіалышо товары. Надо замѣтить, ч ю 
готовый черкески шыотея только изъ ходовыхъ и недоро-
гпхъ суконъ; дорогія же шыотея по мѣркѣ на заказъ. Го-
товыя черкески продаются оть 1 р. 80 коп. до 10 рублей 
за штуку. Насколько такое производство въ иѣкоторыхъ 
селеніяхъ велико, можно нидѣть изъ того, что изъ одного 
селенія Кубечи (до 1000 дворовъ), по показанию кустарей, 
вывозится ежегодно не менѣе 3000 конскихъ вьюковъ съ 
готовыми черкесками, а выокъ надо считать 5 пудовъ; слѣ-
довательно вывозится до 15000 пудовъ въ годъ. Если при-
нять средлій вѣсь черкески пъ 5 -ьунтовъ, то выйдете гро-
мадная цифра въ 120000 черкесокъ. Зд*сьже мы встречаемся 
съ раздѣленіемъ процесса работъ между пряхами, ткачихами 
и швеями. I Ia работу въ чужой домъ никто не нанимается, 
но себѣ на домъ работу прниимаютъ. Мѣстныя лавочки 
обыкновенно скупаюгь, гдѣ найдется, лишнюю и ненужную 
шерсть и раздают!» ее пососѣднимъ селеніямъ на обработку 
и при томъ въ одни и т * же руки: - ( и спрясть, и соткать), 
плагятъ отъ 2-хъ до 5 рублей за куеогь или половину еы-
раго матеріала. Шерсть годная на сукно, цѣиитен здѣсь 
дороже, незкели въ прочихъ мѣстахъ Кавказа : а именно 
оть 1'/2 до 2 р. 50 коп. „ратнлъ"; по этому, одинъ сырой 

матеріалъ—на кусокъ обходится кустарю отъ 4 руб. 70 коп. 
до 6 р. 20 к. ; а пудт. до 10 рублей. Черная же и темно-
сѣрая шерсть иродается здѣсь вдвое дешевле и идетъ на 
валяный издѣлія и на грубый сукна ходоваго достоинства; 
черкески изъ такой шерсти продаются отъ 1 руб. 80 кон. 
до 4 руб. 50 коп. 

Въ ѳкоиомическомъ отношеніи къ сукновальному про-
мыслу, къ Кабардѣ относится все то, что сказано о плос-
костной Осетіи, съ тою розницею, что въ селеніяхт. распо-
ложенных!» около рынковъ, есть женщины, которыя шыотъ 
черкески и башлыки и иродаютъ ихъ готовыми по цѣнѣ 
5—10 руб. 

Въ Грозненскомъ и Хаесавъ-юртоискомъ округах!», про-
мыселъ Чеченскимъ сукномъ пмѣетъ своеобразный оттѣ-
покъ: онъ развился главными образомъ въ аулахъ блп-
жайшнхъ къ торгоішмъ рынкамъ и тамъ въ иослѣднее время 
стало вводиться т о ж е раздѣленіе труда, что и въ Дагестан* . 
Такъ : многіе отдаютъ бѣднѣйшимъ семьямъ прясть оть 
Фунта по 13—20 кип. (основа дорозке, утокъ дешевле) сами 
же 'ткутъ и красятъ сукна; другіе отдяготъ все и прясть и 
ткать. Ткутъ отъ куска въ 16 арш. длины и ширины, 
не уваленное, по 65—70 коп. Женщина оканчиваете эту 
работу въ 3 дня и беретъ съ увалкою сукна отъ 80 коп. 
до 1 руб. Внконецъ, мпогія женщины, обыкновенно бойкія 
и хорошо зннкомыя сь базаромъ, ходите въ отдаленные 
аулы и скупаютъ готовое сукно; затѣмъ сами шыотъ изъ 
него черкески и башлыки и продаютъ на городских!, яр-
маркахъ. Здѣсь также замѣтно стали обособляться пряхи, 
ткачихи и швеи. 

Такимь образомъ пъ Кумыко-Чеченскомъ раіонѣ сукна 
продаются больше готовыми издѣліями и трудъ произво-
дителей разд'Ьлился. Вслѣдстніе большей сгіеціализаціи— 
женщины въ такихъ селеніяхъ достигли и большей быст-
роты въ работ* незкели у Осетинъ. 



Но данным'!», добытымъ г . Золотиревымъ, одна ж е н щ и н а — 
чеченка или кумычка уопѣваетъ в ъ семь дней напрясть 
црижу на кусокъ с у к н а въ 3 0 локтей (б.олѣе 16 ти аршинъ) , 
а соткать у с н ѣ в а е т ъ это количество въ 3 дня, тогда какъ 
в ъ Оеетіи на первую работу затрачивается 12 дней, а па 
вторую 4 дни и болѣе. Наконець, расчетъ ведется болѣе 
раціональный—на в ѣ с ъ , а не на руно или кусокъ с у к н а . 
Т а к ъ напримѣръ: на кусокъ сукия считаютъ пряжу не ве-
ретенами, а Фунтами, а именно 3 Фунта основы в 3 фунта 
утка ; отброса шерсти на кусокъ считаютъ 6 фунтовъ; з а 
прядево беруть тоже съ фунта. 

Для того , чтобы изготовить кусокъ чеченского сукна , 
женщина затрачиваешь рабочаго времени: 

1. На подготовку и сортировку 

12-ти Фунтовъ мѣстной шерсти 7 дней. 
2. На пряжу 7 „ 

3. На установку основы на 

станокъ 1 „ 
4. На тканье 3 „ 
о. Увалять 2 „ 
6. Вымыть и просушить . . І „ 
7. Окрасвтт 3 „ 

Итого . . 24 „ 

КромФ войлочныхъ издѣлій, опрошенный чеченскія семьи 
приготовили въ годъ: каждая по пяти ходовыхъ черкесокъ, 
проданных'!, по 4 руб. 50 коп. и по 6 башлыковъ—по 
1 руб. 15 коп. 

У степняковъ коченоиковъ, экономическая сторона дѣла 
въ еупонпомъ нромыедѣ обставлена иначе, и ото сстеет-

* ) Э г а ц и ф р а л з л т а п р о и о р ц і и и а л ы ю с ь О с о т і е ю , т а к * к а к ъ н ѣ т ъ сцбдѣиій 
о б ъ а т о м * н р о ц е с с і - дли Ч е ч н и . 

вен но вытекаешь уже иаъ самаго способа производства 

с у к н а и его обстановки. Раздѣлеиія т р у д а здѣсь не встрѣ -

чается: грубая шерсть мѣстной овцы требуетъ продолжи-

тельного труда при сортировкѣ , даешь отбросу обыкновенно 

болѣс половины и все та к и сукно выходишь грубѣе. Т а к ъ 

изъ 30 Фунтовъ шерсти (по 5 руб. 50 коп.) остается только 

12 на сукно. При этомъ затрачивается: 

Н а отборку и сортировку греб-
немъ и лучкомъ 12 дн. 

Н а пряжу у т к а и основы на ку-
сокъ 30 „ 

Тканье 8 „ 

У в а л н в а н і е и просушку . . . 2 „ 

Всего . . 52 дп. 

Иогайекій кусокъ с у к н а имѣетъ величину, нужную на 

пдинъ халншь, т. ѳ. 30 аршинъ длины и восемь вершковъ 

ширины и ц ѣ н а хорошаго с у к н а — 1 2 рублей, з а кусокъ . 

Это сукно охотно берутъ за его прочность и толщину 

крестьяне Ставропольской губерніи и казаки Терской об-

ласти. З а вычетомъ стоимости матеріала, ^енщинѣ—кустарю 

приходится за работу 7 руб. 82 коп., т. по 15 коп. въ день. 

Въ теченіи зимы она можешь приготовить два такпхъ 

куска . 
Въ казачествѣ рѣдкая семья напрядаетъ и о б р а б а т ы в а е т ь 

сама все количество с у к н а нужное дли домашнихъ потреб-
ностей. и лучшія с у к н а покупаются у горцевъ. Ш е р с т ь 
своихъ овецъ казаки отдаютъ чаще всего перебивать шер-
стобитамъ, а прясть бѣднымъ семьнмъ съ половины мате-
ріала, или з а деньги по 12—15 коп. з а ®у ишь.—Шерстобиты 
берутъ по 3 - 4 коп. з а Фунтъ, у с п ѣ в а н въ день перебить 
около 10 фунтовъ. Спрясть одинъ Фунтъ толстой пряжи 
женщина успѣваешь въ сутки, а тонкой въ двое сутокъ . 
Т к у т ъ обыкновенно жены переселенцсвъ Харькопской и 



Полтавской губериіи по 3 коп. о т * аршина. Самая луч-
шая мастерица успѣваеть соткать 4 — 5 аршинъ Въ день. 
Изъ Фунта пряжи выходит* до 2 - х * аішіипъ сукна. 

Сообразно этому и предполагая, что перебирают* и пе-
речесынаютъ шерсть уваливают* и с у ш а т * сукно у себя до-
м а , — на 12 квадр. аршин* русскаго сукна затрачивается: 

Шерсти—8 — 12 Ф. по 7 рублей за пудъ. . . 1р. 75 к. 
Шерстобиту за работу 40 к. 
На изготовленіе 8 Ф. пряжи (12 дн. ) но 15 к. Ф. 90 к. 
На тканье „ „ (3 „) „ 3 „ ,, 36 к. 

Всего. . . 3 р. 41 к. 

Такимъ образомъ казачье сукно обходится его хозяину 
деньгами до 28 коп. за квадратный аршинъ. да на пере-
работку, переческу шерсти и уваливаніе 4 дня работы. 
Считая за эти 4 дня поденную рабочую плату женщины 
(судя по выше приведенным* д а н н ы м * ) въ 15 коп.,—ку-
сок* обойдется хозяину въ 4 рубля, а аршинъ въ 33 коп. 

Годовая производительность суконнаго промысла на Сѣвер-

,, номъ Казказѣ. 

Дагестанскій раіонъ несомнѣшю производит* наибольшее 
количество продажного сукна, судя по тому, что Дагеотаііекій 
товар* встрѣчается на всѣхъ больших* рынках* Сѣвернаго 
и южнаго Кавказа . Округа Казиісумухекій, Лвярскій и Дар-
гиискій производят* наибольшее количество сукна; зная, 
что каждая семья средним* числом* производит* т а м * не 
менѣе 9-ти куековч, въ год* мы разсмотрим* суконный про-
мысел* нъ втихъ округахч.. 

З а неимѣніем* подворнаго списка населенных* мѣстъ 
Дагестанской области, приходится дѣлать расчет* на осно-
ваніи только одной численности населенік в * этих* окру-
г а х * , т. е. вывести изъ нея приблизительное число дво-

ропъ, принимая среднее число членов* каждой семьи, въ 

пять душъ. 

П о т а н о м у р а с ч е т у и ы п о л у ч к и * 

В ъ К а з а к у м у х с я о а ъ 

в Аварскомъ . 

о Д а р г и н с к о м ъ . 

2G0965 

Судя по тому, что н а один* кусокъ сукна считают* 2 ' / , 
ратала" грязной овечьей шерсти, т . е. 1 7 % оунтовъ, вы-

ходит* что па каждый округ* потребно для работ* слѣ-
дѵюіцее количество овечьей шерсти: Казикумухскій 27,700 
иуд. , Аварскій 30,800 пуд., Даргинскій 51,800 пуд. , всего 
до НО т. пудов*. Считая пудъ по средней цѣнѣ въ 10 руб-
лей стоимость обрабатываемой на сукно шерсти достигает* 
ежегодно ЦПФРЫ до 1 % милліона рублей, a цѣнность про-
даваемаго сукна , (которое въ этихъ округах* изготовляется 
лучшаго и средняго достоинства, отъ 6 до 10 руб. за ку-
с о к * ) , составит* болѣе 2 милліоновъ рублей. Сообразно съ 
этими данными, положеиіе суконнаго промысла въ т р е х * 
горных* округах* Дагестана выражается въ слѣдующей 

таблицѣ . 
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Общий сумма суконнаго производства въ Дагестан* пока 
неизпѣстна; мы не можемъ вывести и приблизительной 
цифры на оспоііппіи данныхъ извѣстныхъ намъ по Казику-
мухскому, Аварскому и Даргинскому округамъ, такъ какъ 
прочіе округа, кромѣ шеретинаго, занимаются также и дру-
гими промыслами; кромѣ того въ нихъ болѣе широко раз-
вито зсмледѣліе и садоводство. Хотя извѣстно, что сукно 
тамъ готовится для домашняго употребленія не въ каждомъ 
дворѣ, и положительно дознано, что множество селеній Да-
гестана, а иногда и цѣлые округа для домашни хъ нуждъ 
пымѣниваютъ себѣ сукно со стороны или покупаютъ его. 
во несомнѣнно, что циора производства по всемъ Дагестан* 
очень значительна и далеко превышаете производство въ 
назианныхъ трѳхъ округнхъ, потому что Дагестапъ изгото-
вляете и распространяете снои сукна на большую часть 
Кавказа. 

Осетинскій раіонъ, но особымъ мѣстнымъ условіямт. иро-
мысла, въ разлнчпмхъ полосахъ (о чемъ былогонорено пгл-
ше), долженъ быть разсмотрѣнъ по частямъ для опредѣле-
пін его годовой производительности. Въ алыіійокой осетіи 
годовое производство сукна считается но бкусковъ на дворъ, 
въ л*согорной по два, а пъ плоскостпой лишь 5°,0 дворовъ 
производите по 6 кусковъ. Но этому годовая производитель-
ность этихъ трехъ полосъ Осетіи выразится въ слѣдующихъ 
циФрахъ: 
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Размѣры суконнаго промысла кабардинскаго раіона, из-
сдѣдопаннаго въ Терской области г . Тугановымъ могутъ 
быть опредѣлены лишь тѣмъ же способом*, какъ и въ 
ближайшем* къ нему раіонѣ плоскостной Осетіи. При-
мѣиян подобный разсчеть ко всему Кабардинскому раі-
оиу получаем* елѣдующія приблизительная данный. На 
24 т. квадр. верстах* этого раіона въ Кубанской и Терской 
областях* насчитывается 142 J У дворовъ принадлежащих* къ I 
3 племенам*, съ населеніемъ до 109,987 душъ; изъ них* 
занимаются промыслом* па 20 дворопъ но одному, следо-
вательно около 710 дворовъ. Принимая въ каждом* дворѣ 
(как* и в * Осетіи) работающих* но двѣ женщины, ИЗГОТО-
ВЛЯЮЩИХ* в * годъ по 6 кусков* сукна средняго сорта, по-
лучаем* 1420 работниц*, которыя едѣлаютъ 4260 кусков* 
въ год*, на сумму 29820 рублей. На это количество затра-
чивается до 1s33h0 рабочих* дней и до 2130 пудов* шер-
сти, на сумму до 10650 р., при чем* на двор* приходится 
около 42 руб. паловаго или 25 рублей чистаго дохода. На 
каждую квадратную версту этого раіона стоимость произ-
веденная составит* пе болѣѳ 1'Д руб-

Количество производима™ и продаваемаго в * год* че-
ченскаго сукна может* быть исчислено по числу главных* 
потребителей этого сукна. Чеченское сукно, изготовляемое 
въ грозненском* округѣ и на кумыкской плоскости (Ха-
сапъ-юртовскаго округа") продается главным* образом* за-
Теречному и Сунженскому казачьему населенно, такъ какъ 
горское населеніе этих* мѣст* все необходимое для себя сук-
но производит* дома. Въ станицах* сукно продается ио 
Тереку, начиная отъ Моздока до Каспійскаго моря, и пор. 
Сунжѣ отъ Карабулакской станицы до впаденія рѣки Оун-
жи въ Терек*. Станицы расположенный къ западу отсюда 
пользуются или осетинскими или кабардинскими сукнами. 
Для работы казаки этих* станиц* обыкновенно имѣютъ 
одежду изъ грубаго сукна своего издѣлія или сработавваго 
степными кочевниками, а вицмундиры — черкески изъ 



туземного горски,го с у к н а ; парадный же костюмъ к а з а к а , — 
строевой, обыкновенно шьется изъ черного Фабричного. 
Значитъ, безъ большой погрѣшности можно принять, что 
н а каждого хозяина двора въ этихъ станицахъ приходится 
но одной чсркескѣ и одному башлыку изъ чеченскаго сук-
на . Въ этихъ станицахъ числится до 10 т. дворовъ, слѣдо-
вательно въ употребленіи имѣется столько же черкесокъ и 
башлыковъ. Принимая среднюю долговечность ихъ въ 6 
лѣтъ , нойдемъ, что ежегодно покупается казаками въ Моя 
докѣ, Грозномъ, Кизляр* и Х а с а в и - Ю р т ъ около 1700 чер-
кесокъ и столько же башлыковъ, по средней стоимости пер-
11 ы х ъ въ 4 руб. 50 КОП., а вторыхъ пъ 1 Р . 50 коп., всего 
па сумму до 10 т. р у б л е й . - Э т о вероятный мпнимумъ про-
изводства чеченскаго сукно. Соображаясь еъ тѣмъ, что было 
сказано в ы ш е о чеченскомъ раіон* (въ отдѣлѣ экономики), 
валовый цифры этого ряіона будутъ приблизительно слѣ-
дующія. На продажу идешь до 2000 кусковъ сукна , по 4 руб. 
на 8000 рублей; расходуется на нихъ около 1000 пудовъ 
шерсти, по 6 руб. на 6000 руб . и д о 18,000 рабочихъ дней. 
Средній чеченскій дворъ, занимающійся изготовлен іемъ н а 
продажу, дѣлаетъ въ годъ 5 черкесокъ и 6 б а ш л ы к о в ъ , - а 
такихъ дворовъ нужно считать около 340. Если въ нихъ 
занимается по дпѣ женщины, то р а б о т а ю щ и е на продажу 
будетъ до 680 женщинъ. Валовой заработок«, двора съ' это-
го промысла будешь 29 рублей 40 коп. : а за вычетомъ ма-
теріала—до 12 рублей. Раіонъ производства составляюшь 
Грозненскій и Хасапъ-Юртовскій округа нъ той части ихъ, 
которая занята горскимъ населеніемъ; поверхность ея со-
ставляешь около 8,2 т . квад. верстъ; значитъ на каждую 
кпадратпую версту здѣсь производится для продажи мен*е 
чѣмъ на одинъ рубль чеченскаго сукна . 

Что же касается до грубыхъ суконъ не горскихъ, проич-
водимы хъ Ііъ стен номъ раіонѣ . кочевниками и русскими, то 
для исчисленіп ихъ мы лишены всякой даже приблизительно 
Вѣрной точки отправленіи, потому что намъ неизвестно, нъ 

какой мѣрѣ , какими сукнами русскіе крестьяне и казаки 
двухъ областей и Ставропольской губерніи удоплетворнютъ 
свои потребности: Фабричными (солдатскими), своими и но-
гайскими, такъ какъ всѣ эти виды суконъ у нихъ нмѣются 
въ употребленіи. г 

Затѣмъ резюмируя приведенныи по раіонамъ приблизи-
тельный цифропыя данныя, которые въ отиошеніи суконнаго 
промысла Сѣвернаго К а в к а з а будутъ во пепкомъ случаѣ 
минимальными, мы сводима, ихъ въ елѣдующую таблицу. 



і 
s < 
I« X 
я 
V h-X < 
© 
X S i es 

'DrBfdeiQR 
ÏKOJ.OhMR ng • f ^ 

ft. ft. 4 ft. со a> сч 
crj r -

1 
і 
s < 
I« X 
я 
V h-X < 
© 
X S i es 

•iPoe 
•or ijouopiig 

9 § 
ft. ft. 54 Tf C> 1 - 4 « 54 

1 

'.(и n i Я Uli 
лхэііон -dïDue I н[( 

ft. ft. ft. О О — — СЧ - r 

t . 
g ' 

о 

П
ро

из
во

ди
тс

я.
 

• л к к і я ѵц 
l> © 

i c f 
К 2 

© a из œ 
я s 

Ю 
вч 

£ 

П
ро

из
во

ди
тс

я.
 

'•LÏ.ÎLHJ 
ira сч т

. 

15
23

6 

42
60

 

20
00

 (M 
сч 

'инакоііп o j R h o g e j © 

О I - f S I . 1 ira 
ч ® h -

1 
d 5 я 

© 

щ. © 

Ш
ер

ст
ь 

об
ра

бо
та

н.
 

• n r g i j 
© o o о •41 OJ О О СЧ <М © О -г О О © О — 

о © 
S 

Ш
ер

ст
ь 

об
ра

бо
та

н.
 

•nr.tH 
4< СО О О сч -я со с; 4" Л — О 
© С- сч — 

c î я 

i l 

•im.ttf 
5-1 СО О о 54 ira СЧ ГО 41 — 41 © СЧ © — ira g 

i l 
••mod un)/ 

.га Ä о о 
X Г- — 41 СО О 1— m & 

сч «га S 

о с u 
X т 
m ш 
3 I 

«э 1 
О 1 

•BlfOU 
ojoogo »Hilft 

© 1- 1- 4« —• —. со со ira газ — © © А •41 CI О 

© -Г 

~~ S3 1-

S о с u 
X т 
m ш 
3 I 

«э 1 
О 1 

taodouft 
.га © со о © L- і-І СО оо о сч 1- 1— 41 Cl — 

S 

© -Г 

~~ S3 1- S 

•іяііап атпіииіІРваіі 
'III IROIIOjlld ЧГиІПОГЦ 

— о © © ста с о о о о о сч 
© ira — со 
т сч 

ета 
§ 
4» 

Н
А

ЗВ
А

Н
ІЕ

 
РА

Ю
Н

О
ВЪ

. 

А 
3 V« . и 5Я • О 

— 7 : . . © • Е в -
Œ ' I 

•=S . . о • и в • . 2 . 
s я г . . 
i I * g S o — о H = ? A f= о в ft. В «4 ф 1- « в О Ц в ' S 
ф О (С «б 

© и 0 -

О 
L . 

О 
Н-
Э ! 

С б ы т » . Наибольшее распространение имѣюгъ лезгин-
скія сукна Дагестппа. Самая бойкая купля и продажа ихъ 
происходить песпой в» аирѣлѣ и маѣ мѣсяцах», когда муж-
ское населеніе возвращается из» отхожаго промысла. До 
прихода мужа рѣдкая хозяйка рЫпается продавать сукно 
потому, что количество сотканных» кусков* служить до ііѣ 
которой степени доказательством» ея трудолюбія и нрав-
ственности за то время, которое она пробыла одна. Кромѣ 
того, смотря по заработку принесенному мужем», хозяйка 
соображает», что из* сукна оставить па свои потреб-
ности, и что продать. Время возпрнщеніп кустарей изъ 
отхожих» промыслов»-в» высшей степени оживленное в » 
торговом» и во ксѣх» других» отношеніях»: на веѣх» ну 
тих» видны группы нстрѣчающихея близких»: здѣсь семья 
встрѣчает» отца, там» мать своего сыпа, невѣста жениха 
и т. д. Сообразно с» бюджетом», — дѣлается теперь и рас-
чет» на вес лѣтнее хозяйство: продаются сукна, копры, 
бурки и холсты, а покупаются .хлѣбь на посѣв», овцы на 
племя, пчелы,—исправляются и прикупаются орудія земле-
дѣлія и садоводства и иослѣ зимней полуФнбричной работы 
семья принимается за сад», иоле или пастушество. 

Из» рук» куста ря -хозяйкису кно посту пает» прежде всего в » 
сельскую лавку; затѣмъ на базары. Славятся базары в» селѣ 
Казнкумух» и в» мѣстечкѣ Кубечи. Въ сельской лавкѣ за-
бор» идет» постепенный,—в* теченіи всего года, и расчет» 
дѣ лается иногда натурою, иь концѣ зимы; на базарах» и 
ярмарках» продажа идет* на чистыя деньги и весною бо-
лѣе ходко, чѣм» в * остальное время года. Цѣна куска 
ядѣсь колеблется от» 1 руб. 80 коп. до 20 руб., но хоро-
III a го сукна средняя цѣна 8 рублей. Первые посредники, к» 
которым» попадает* сукно, — мѣстные сельскіе и уѣздные 
торговцы. По показа и ію дагестанских» кустарей, прожива-
ющих* во Владикавказ*, мѣстная торговля Дагестана на-
ходится въ руках* дагестанцев» же, чего нельзя сказать 
почти ни об» одном» племени Кавказа,— так* как» армяне, 



горскіе евреи и грузины обыкновенно всюду вытѣсноютъ 
въ торговл* туземное наееленіе. Изъ этихъ первых* рукъ 
сукно иногда непосредственно покупается потребителями, 
т. с. тотъ же лаиочпикъ или его родственнику или кои па-
піонъ, на выокахъ развозишь сукно по Закавказью, преи-
мущественно въ Кахвтію, черезъ Пуху. Обычный же пори-
докъ торговли слѣдующій: лавочишсъ сдаешь суконный то-
варъ болФе крупнымъ торговшшъ въ Темирхапъ Шурѣ или 
Дербент*, а оттуда вза.мѣнъ его получаешь колоніальный 
товаръ и шабричпыя мелочи на цѣлый годъ. Изъ Темиру 
Ханъ Шуры и Дербента, сукна направляются на югъ, въ 
Закавказье, гд* дальнѣйшіе пути развѣтвлнются на Баку 
" H уху. H уха получаешь наибольшее количество Дагестан-
скаго сукна, причемъ одна часть его идешь на Елисавет-
полъ. другая же расходится по Кахетіп па пути, а третья— 
болѣе крупная часть—доходить до Ти-миеа, расходись от-
сюда звѣздообразно на западъ, на югъ и частью на с * 
неръ. На сѣверѣ дагестанское сукно скоро встрѣчается съ 
осетипски.чъ, а на ю г * съ персидскими Какая часть произво-
димаго направляется на ю г ъ , - м ы не знаемъ. ни доподлинно 
извѣстно, что въ Закавказье идешь наибольшее количество 
дагестанского сукна, на сѣперъ же наименьшее. На сѣверѣ 
путь его лежишь чрезъ Хасавъ-Юртъ и Грозный до Влади 
Кавказа. Во Владикавказа, идутъ сукна средняго и высша-
го достоинства, такъ какъ населеніе окрестностей снаб-
жается ходовыми сукнами изъ Осетіи. Въ Хасавъ-ЮршЬ, 
А к е а ѣ 11 Кизляр* дагестанское ходовое сукшГ~нродаетси 
большею^ частію въ лавкахъ. Въ этихъ пунвтахъ потреби-
телями сукна являются преимущественно жители равнины 
и сукна доставляются сюда больше изъ Лварскаго и Лндій-
скаго икруговъ. 

Сукна осетинского раіона, сбываются на мѣсгныхъ ве-
сеннихъ ярмаркахъ въ г. Владикавказ*, куда кустари при-
позятъ или приносить его сами вмФст* съ другими своими 
издѣлінми и продуктами своего хозяйства. Кромѣ того, 

они. и не въ ярмарочное воемя, появляются по одиночкѣ 
па базар* и набиваются товаром*, къ лавочникамъ го-
рода нъ такъ назыпаемыхъ „азіатскихъ ридахъ". Изъ аль-
пійской Осетіи—много товара продается плоскостиымъ осе-
тинам!» къ которымъ горцы спускаются весной для покупки 
кукурузы или арендованін пашни подъ кукурузу. По ееле-
піямъ самихъ кустарей альпійской Осетін разъФзжаютъ 
также горскіе евреи изъ Кутаиекой губерніи, направляясь 
чрезъ перевнлъ но Мамисоновскому ущелыо, для закупки 
сукна и оставшейся шерсти. Изъ ТИФЛИССКОЙ губерніи — 
пріѣзжаютъ скупщики грузины и вывозишь шерстяной то-
вара» обыкновенно по военно грузинской дорог*. Такимъ 
п у тема, идутъ осегиискія сукна на югъ. 

Плоскостная Осетія доставлнета. свои продажный сукна, 
гром* Владикавказа, на Моздокскую и Георгіевскую ярмар-
ки и эти ііункты -—составлнют'ь главные передаточные рынки 
осетинскихъ суконъ нъ сѣверныхъ мѣстносгяхъ. Но при 
этомъ нъ Георгіевск* уже съ осетинскими сукнами конку-
рируютъ кабардинскія, а отъ Владикавказа на иостокъ—че-
чвпскія и лезгинскін. Въ Грозномъ няпримѣръ у лее трудно 
найти осетинское сукно. 

Кабардинскій раіонъ сбываешь свои товары въ Нальчик*, 
въ Пятигорск* и на Георгіевскиха. ярмаркаха». Вь Кубан-
ской области—въ Баталнашинскѣ , Екагеринодар*, Майкоп* 
и на болыниха. станичныхъ ярмаркахъ; пояаляются сукна 
этого раіона и нъ Владикавказ*, но только лучшаго каче-
ства, такъ какъ ходовын выт*сняютсп осетинскими. 

Чеченскін сукна господстнуюшь исключительно на ярмар-
кахъ Сунженскихъ и за—Терскиха. казачьихъ стаиицъ; ni. 
гор. Грозномъ уже ихъ начинаютъ отт*снять дагестанскія 
сукна и чѣмъ дальше на постокъ, тѣмъ сильнѣе. IIa за-
пад*, въ Моздок* ихъ почти вытѣснили сукна осетинскіи, 
въ Георгіевск* ихъ уже не видно, а во Владикавказ* очепь 
мало. — Въ первые пункты на ярмаркахъ они продаются 
самими кустарями, а въ Аксаѣ и Хасава. Юрт* скупаются 



кромѣ того лавочниками, попадая изъ вторыхъ рукъ къ 
потребителям'!.. 

Сукна степннковъ являются на за-Теречныхъ станичныхъ 
базарахъ и ярмарвахъ вьстапицахъ Наурской и Щедринской 
Вт. Терской области, равно на ярмаркахъ Моздокскихъ, 
Георгіевскихъ и Кизлярскихъ; дал*е на югъ они не нрони 
каютъ. 1-Іа сѣверъ же расходятся по крестьннскимъ селе 
ніямъ Ставропольской губерніи и въ самомъ гор. Стапро-
полѣ, но время его осеннихъ ярмарокъ. Въ лавкахъ этого 
сукна почти не видно, такъ какъ кустари продаютъ его 
съ рукъ на руки прямо потребителям'».. 

Сукна русскія, казачьи и крестьянскія вовсе не встрѣ-
чаютея въ лавкахъ, а продаются на мѣстѣ производства. 

2. Ковровын шерстяныя ткани. 

Ü б щ і я з а м * ч в н і я. Коировыя ткани характеризуются 
особенностями унотребляемаго на нихъ матеріала и тѣмъ, 
что этѣ ткани не уваливаются. Для нихъ употребляется 
одна к о с и ц а или же грубая шерсть, въ которой косица 
не выделяется отъ подшерстка. ІІряжа для такихъ тканей 
дѣлаетса толстая и обыкновенно ссучивается изъ двухъ 
нитей. — Поэтому в с * ткани изъ крученой пряжи, изъ 
грубой шерсти ст. косицею или изъ одной косицы, кото-
рый не уваливаются, будутъ отнесены въ нашемъ очеркѣ 
къ числу ковровыхт.. 

Къ издѣліямъ изъ такой ткани, изготовлнемымъ на Сѣ-
верномъ Кавказ* , принадлеѵкатъ ковры' неянаго рода, пе-
реметный сумки, мѣшки, паруса, широкія ленты, мая.ражи 
и т. п. В с * эти издѣлія имѣіотъ у мѣстныхъ »кителей раз-
нообразное употребленіе, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Распространееіе этихъ промысловъ, сравнительно съ сук-
новальнымъ и войлочнымъ, —ограниченно; они имѣюгь зна-
чение второстепенное; заннтіе ими ))ѣдко ведется самостои-

тельно, обыкновенно же въ связи съ двумя названными 
промыслами, отъ которыхъ остается косица или плохая 
шерсть. Остатки эти перерабатываются въ ковровыя ткани. 
Этотъ промыселъ, также какъ и суконный, составляете за-
ннтіе женское, въ зимнее время. 

Производство ковровыхъ тканей на Кавказ* распростра-
няется изъ двухъ главныхъ центровъ, лежащихъ въ восточ-
ной части Оѣвернаго Кавказа: изъ Дагестана и изъ степей, 
ннселенныхъ кочевниками въ Терской области и Ставро-
польской губерніи. Дагестанцы позаимствовали его в*роят-
по у Персовъ, съ которыми они, благодаря своему придо-
рожному положенію на восток* находились изстари въ ча-
стых!, сношеніахъ, кочепники же получили его въ наслѣдіе 
отъ своихъ предковь. Къ прочему зкс иаселенію Сѣвернаго 
Кавказа это производство прививается весьма медленно, не 
смотря на свою выгодность. У Осетинъ косица и прочіе 
остатки шерсти до сихъ поръ идутъ лишь на набивку ма-
трасовъ, а у Чеченцевъ, Кабардинцевъ, и проч. на грубыя 
и дсшевыя войлочный издѣлія (подметки), тогда какъ въ 
вид* повровь, сумою, и тому подобпыхъ издѣлігі тѣ нее от-
бросы шерсти и трудъ на нихъ потраченный оплачиваются 
гораздо лучше. 

Въ Дагестан* ковровыми издѣліими славятся Аварское, 
Даргинские и Табасаранское племена, а въ степи ихъ вы-
дѣлываютъ РІогни, Калмыки, Туркмены и т. д. Русск.іе на-
селеніе—казаки и крестьяне тоже производите кое что изъ 
подобныхъ издѣлій, но при этомъ чаще замѣняютъ шерсть 
растительнымъ волокномъ конопли или льна 

По иедостатку данныхъ, мы въ настонщемъ случай, бу-
демъ разематривать эти промыслы лишь по родамъ нздѣлій, 
такъ какъ ни техника, ни экономика, ни количественная 
сторона промысла не могутъ быть представлены съ доста-
точною подробностью. 



а ) к о в р ы . 

Промысел* настоящими коврами распространен* главным* 
образомъ въ Дагестан®, хотя и не имѣетъ здѣсъ такого ис-
ключительна™ господства, какъ сукоппый: опъ ведется во 
многих* , почти во всѣхч. о к р у г а х * Дагестана , но понемногу. 
Для выдѣлки ковров* утилизируются б р а т , и отбросы отъ 
другихъ в ы с ш и х * сортов* шерстяных* издѣлій, и только въ 
нѣкоторьіхъ ч а с т я х * земледѣльческихъ, плоспостпыхъ окру-
г о в * , употребляется для ковров* цѣликомъ грубая шерсть 
плоскостных* овец* . Изъ нлоекостиыхъ округов* Темир-
ханъ-Шурипскій заслужил* своими коврами громкую извѣ-
стпость на Кавказ®, за нимъ слѣдуютъ Самурскій и Кюрип-
скій округа. 

В * этих* мѣстностнх* изготовляют* ковры с * ворсом* II 
б е з * него, обыкновенно крашеные и съ узорами. Узоры перво-
начально имѣли вид* только у г л о в а т ы х * математических* 
фигуръ, но нпослѣдствііі стали вліять здѣсь вкусы европей-
скіе и туземки начали искусно комбинировать и копировать 
на коврах* группы цвѣтовъ, растеній и т. д. Окр«скѣ 
подвергается не ткань, а самая пряжа предварительно. Цѣиа 
т а к и х * ковров* б ы в а е т * о т * 2 до ]2 рублей *) . Они соста-
вляют!. столь же употребительную домашнюю принадлеж-
ность Дагеетапскаго дома, к а к * и цпіѵгные войлочные ков-
ры и готовятся не только для домашпяго употребленія, но 
и для продажи. Пряжу для ковров* Дагестанскія женщины 
с у ч а т * в * несколько нитей; ткацкій станок* для выдѣлки 
ковров* располагается вертикально. 

Пути двпженія ковроваго товара на с ѣ в е р * лежат* чрезъ 
Т е м и р ъ - Х а н ъ - Ш у р у , ГІетровскъ, Х а с а в ъ - Ю р т ъ , Кизлнръ и 
Грозный во Владикавказ* , Екатерииоднръ, Георгіевскъ и 

•) С м о т р и о б р а а ц ы .ѴАѴ 17 ' , 1 8 , 2 0 . 2 1 . 

Ставрополь, а въ Закавказье дагестанскіе товары идут* 
чрезъ Н у х у въ Кахѳтію, не проникая далѣе въ южную 
часть его. Въ ТИФЛИСѢ ОНИ у7ке держатся съ трудом* вслѣд-
ствіе подавляюща™ соиерничества гіерсидскаго товара. 

Болѣе широкому распространенно ковров* въ южной части 
Закавказья мѣшаетъ также сосѣдство Иерсіи, которая снаб-
жает* своими коврами почти все Закавказье . Потому Да-
гестанскія ковровыя ткани идут* по предъ-Кавказью чрезъ 
армянских* купцов* и далѣе въ Нижній-Новгород*. гдѣ сбы-
ваются какъ дешевый суррогат* персидских* ковров* . 

Техническая сторона ковроваго промысла въ Дагестан®-, 
распредѣленіе труда узорщиковъ, красильщиков*, пряхъ или 
т к а ч и х * , количество производима™, стоимость матеріалов* , 
заработная плата и ироч. элементы этого интересна™ про-
изводства—не изслѣдоваиы вовсе. Вслѣдствіе того, что из-
дѣліемъ ковров* занимаются не поголовно цѣлые округа и не 
все время зимы,—такъ какъ это скорѣе побочный промысел*, 
коим* утилизируется лишь худшая часть шерсти,—общее из-
сдѣдоианіе промысла слишком* затруднительно и къ нему 
нельзя примѣнить даже т ѣ х ъ приблизительных* вычпсленій, 
какія мы дѣлалн для широко распространенных* массовых* 
издѣлій в * род® сукна , войлокопъ и т. п. 

Современное положеніе и значеніе этого промысла опре-
дѣлятсп только тогда, когда о н * б у д е т * подробно изсл®-
д о в а н * на мѣстѣ . Будем* надѣнться, что это сдѣлаегся не 
в ъ далеком* будущем*, ибо производство ковровых* издѣлій 
весьма тѣсно связано с * промыслом* суконным*, столь 
важным* для Кавказа . 
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б) Переметныя сумы*). 

Переметный сумы необходимы каждому всаднику: о н * за-
мѣняюшь въ дорогѣ чемоданы и мафражи, прикрѣпляясь съ 
большимъ удобствомъ позади сѣдла; до еихъ поръ перемет-
ныя сумы составляютъ самую обычную и необходимую вещь 
въ домашнемъ обиход* не только всякаго туземца, но и рус-
скаго, зкивущаго на К а в к а з * . Такого рода сумы дѣлаются въ 
Дагестан* , въ мѣстахъ ковроваго промысла; въ тюсл*днее 
время Дагестанцамъ стали подражать ихъ близкіе сосѣди— 
жители Кумыкской плоскости. У нихъ этотъ промыселъ 
сталъ особенно распространяться въ селеніяхъ, располо-
женныхъ близь Х а с а в ъ - Ю р т а и Аксая, главшлхъ Чечен-
скихъ рынковъ Терской области; отъ- нуныковъ его пере-
няли и Чечепцы «большой» Чечни, и Чеченскія женщины 
изъ остатков* . іпдати,.... дерераратдоаецдй, іщ. бу рдн, .тщд-
стяныя ковры и ^ с у к н а ^ И З Г О Т О В Л Я Ю Т ' ! , въ числѣ прочихъ 
шерстяных* издѣлій, въ годъ еще приблизительно по четыре 
иереметпыхъ сумы на каждый дворъ. 

Но опросамъ г. Золотарева оказалось, что шерстянаго 
матсріала идет* на однѣ сумы o n . З'/а до 5 Фунтовъ, на 
45 коп., красокъ и нитокъ на 15 коп.; женщина въ три дня 
усидчивой работы успѣстъ напрясть и ссучить изъ этого 
ыатеріала грубую пряжу, окрасить, и соткать изъ нея по 
лотншце въ 21/з—4 аршина длины и G вершковъ ширины, а 
сшить сумы—въ Г / а . дня, слѣдовательно опа затрачиваетъ 
на всю работу 4'/и дня и па 60 коп. материала. Продаешь 
она сумы въ лавки или прямо потребителямъ во время яр-
марона. или базаровъ, по ц ѣ н * l ' / 3 до 2 руб. 50 коп., т. е. 
средним* чиеломъ за 2 руб., изъ коихъ ей остается за ра-
боту 1 р. 40 к. Такиыъ образомъ трудъ женщины въ этого 
рода изд*ліяхъ оплачивается 30 коп. въ день. Если доиу-

*) См. образ. X: 23. 

стить, что каждая семья занимающаяся суконнымъ и вой-
лочнымъ производствомъ В7> Кумыко Чеченскомъ раіонѣ, 
утилизируешь нодобиымъ образомъ остатки шерсти, и если 
отъ 15 пудовъ' образовалось остатковъ на 4 сумы, то это 
даѳтъ въ годовомъ бюджет* двора надбавку въ 5 руб. 60 
коп., а но всемъ Кумыко-Чеченскомъ раіояѣ войлочныхъ 
издѣлій, гд* имъ запито 3750 дворовъ *) выдѣлывается та-
кпхъ сумъ около 14 т. штукъ на 28 т. рублей ежегодно. 

Степные кочевники тоже изготовляюшь сумы для собст-
г-

вен наго употребленія и па продажу казакамъ. Но онн ne ум* 
ютъ красить ихъ въ разные прніе цвѣта, какъ Дагестанцы, 
Кумыки или Чеченцы п потому сумы ими изготовляемый 
или патуральпагосѣраго ц в ѣ т а * * ) , или съ черными узорами. 
Издѣлія кочевниковъ прочны и дешевы, а потому казаки бе-
рутъ ихъ охотно. Ногайцы продаютъ свои сумы отъ 80 к. 
до 3 üyö. Семьи зашшающіяся пзготовленіемъ суконъ, пол-
стей и т . и. изготовляюшь въ годъ изъ остагкот . тоже по 
четыре сумы на ссмыо. По этому расчету и въ виду того, 
что въ степномъ раіонѣ кочевниковъ зппимаются войлоч-
ными издѣліями 2160 " * ) семей, можно полагать, что ими про-
изводятся ежегодно до 8640 штукъ иереметпыхъ сумъ. 

Судя потому, что въ каждомъ домѣ туземца и казака не-
обходимо имѣть хотя однѣ сумы, и что для всей восточной 
и средней части Терской области—идутъ сумы изъ Даге-
стана, изъ Кумыко-Чечеискаго шерстянаго раіона, или отъ 
кочевниковъногайцевъ, общее число сумъ находящихся въ 
унотребленіи будешь приблизительно слѣдующее: въ Даге-
станской области 71000, въ Грозненскомъ, Терской области 
въ округахъ Хасавъ-Юртовскомъ, Аргунскомъ, Веденскомъ 
и Кизлнрскомъ до 47 т . , всего 118000. При средней долговѣч-
ности сумъ въ 6 лѣтъ, ежегодно потребуется около 20 т. сумъ, 

*) Си. таблицу ііолстяно-коііровыхъ издѣлій. 
**) №« 26. 
" • ) С м о т р и п о л с т я н о - к о в р о в ы я п з д ѣ л і л . 



на 40 т . р. Такая потребность должна быть удовлетворена 
производством* в * перечисленных* мѣстноетпхъ * ) . 

Сбыт* этого товара производится в * Дагестанской и Тер-
ской областях* на рынках* , начиная отъ . Кизляра:—в* 
Хасапъ-юртѣ , Аксаѣ , Грозном* и Моздок®, Владикавказ®, 
Георгіевекѣ и друг. 

в) Ленты * * ) . 

Этого родя издѣлія ткутъ преимущественно кочевники. 
Он® имь служат* для спязи частей нхъ переноснаго ЖИЛІІ-
ща—«кибитки»—и дѣлаютси различной ширины отъ 1 до 3 
вершков*; он® же аамѣшіютъ им* ременный подпруги, пе-
ревки и проч. 

На каждую кибитку или двор* кочевника требуется до 
85 саж. ленты; долгов®чноеть лепты при этом* полагается 
до 6 лѣт* . Слѣдователыю, на 17300 дворов* кочевников* 
сѣгернаго К а в к а з а требуется ежегодно до 250 т. саженей 
шерстяной лепты, что на каждый двор* составит!, около 
14 саженей. 

г ) Мѣшни или чувалы * * * ) • 

Казаки степных* станиц* и кочевники не рѣдко изъ 
грубой шерсти или косицы дѣлаютъ шерстяную ткан», для 
мѣгиковъ, парусов* и проч. 

* ) С і і ѣ д ѣ н і я о ч и с л ѣ д і ш р о в ь з а и м с т в о в а н и д л я о к р у г о і п . Т е р с к о й о б л а с т и 
и з ъ с т а т п с т и ч о с к а г о с б о р н и к а о Т е р с к о й о б л а с т и , а д л я Д а г е с т а н а п р и 4 8 1 , 6 2 4 
і і а с е л е і і і п п р и н я т о , ч т о п а д п о р ъ п р и х о д и т с я с р е д н п и ъ Ч И С Л О І І Ъ U O 6 , 8 д у і н ь 
о б о е і о п о л а . 

* * ) Л 2G н 2 7 . 
* * * ) № 2 5 . 

I lo свѣдѣніямъ, собранным* г . Золотаревым* главными, 
если не единственными продавцами и, слѣдоватедьно, пред-
ставителями этого промысла служат* степи яки-кочевники. 
На весенних* и осенних* ярмарках* въ степных* стани-
ц а х * у них* можно купить мѣшки прямо из* первыхъ р у к * . 
Въ лавках* же г . Кизляра, Грознаго и Аксая этот* товар* 
встрѣчаетсп рѣдко. Мѣшки обыкновенно дѣлаются въ l ' A 
аршина длины и въ 1 аршинъ ширины; на такой мѣшокъ 
нужно изготовить 8*/і аршина узкой ткани, (6 вершков* 
ширины), на которую расходуется до 10 Фунтов* грязной 
шерсти, если пряжа сучится двойная. Заготовит* эту 
пряжу женщина въ 3'/а дня усидчивой работы; соткет* ее, 
сошьет* и вообще отдѣлаетъ мѣгнокъ пъ 1 % дня и зАа-
читъ всего затратит* 5 дней рабочаго времени и 1 руб. 
40 кон. на матеріалы. Продажная цѣна такому мѣшку 
2 руб. 50 коп., потому ей остается за G дней работы 1 р. 
10 коп. или по 22 коп. за день. 

д ) П а р у с а . 

Таже самая ткань, которая идет* на мѣшки, у русскаго 
иаседенія казаков* и крестьян* иногда получает* и дру-
гое назначеніе: ее сшивают* полотнищами и образуют* 
большія четырехугольный полотна D* 4—6 аршинъ длины, 
и 3—5 аршіш* ширины. Такими полотнами закрывают* 
зерно отъ дождя, разстилаютъ ихъ подъ чистое отвѣянное 
зерно и ими же завертывают® его на в о з а х * , чтобы оно 
не проваливалось чрез* щели повозки. Такія полотна здѣсь 
зовугь парусами. Для продажи „паруса" производятся рѣд-
ко, а изготовляются русскими больше для своего домашняго 
употребления. Чаще между казачками можно встрѣтить про-
дающих* шерстяную пряжу съ косицею или даже изъ одной 
косицы,-—ординарную или двойную. Эта пряжа составляешь 



матеріалъ для парусовой и мѣшкоиой ткани. —llo такъ какъ 
этотъ мвтеріадъ покупается русскимъ населеніемъ не столь-
ко для мѣшковъ и парусовъ, сколько для вязаныхъ издѣлій 
то подробнѣе объ втомъ промыслѣ мы будемъ говорить въ 
слѣдующей глав* . 

Г Л А В А IV. 

В Я З А Н Ы Я И П Л Е Т Е Н Ы Й Ш Е Р С Т Я Н Ы Я И З Д Ъ Л І Я . 

( П е р ч а т к и , в а р е ж к и , ч у л к и , а р к а и ы и в е р е в к и ш е р с т я і ш я и к о і і с к а г о в о л о с а ; 
обіділ з а ы ѣ ч а і і і л ; о в и с а а і е о т д ѣ л ы ш х ь и р о і і ы с л о в г - и н з а і ш и и и илетепьши 

і іадѣліиіш) . 

Искусство вязанія шерстяной ііряжіг на сницахъ до сихъ 
поръ вовсе неизвѣстно туземному населенію (ни горцамъ, 
ни степнымъ кочевникамъ). ГІе смотря на разнообразную 
обработку, которой они подвергаютъ шерсть различныхъ 
животныхъ, производство вязаныхъ и плетеныхъ издѣлій 
у нихъ пе прививается. Чулки—напримѣръ имъ нѣтъ раз-
счета вязать: любая Ногайка въ одинъ день приготовите 
валппыя чулки, тогда какъ на вязапіе и пряжу чулокъ такой 
же величипы потребуется не менѣе двухъ дней. Что же 
касается нерчатокъ н варежекъ, то туземцы находятъ бо-
лѣе выгоднымъ іюкупать русскія издѣлія.—Впрочемъ здѣсь 
вліяегь не только экономическій расчете, но и незнаніе,— 
рутина и въ то же время разобщенность съ русскимъ на-
сѳленіемъ, отъ котораго туземцы могли-бы научиться вяза-
нію. Издѣлія такого рода СОСТРВЛЯЮТЪ предмете кустарнаго 
производства, промысла исключительно между _русскимъ на-' 
селеніемъ каиаковъ Терской и Кубанской областей гі кресть-
янь Ставропольской губерніи, гдѣ за малымъ исключеніемъ, 

« 



почти въ каждой семьѣ женщины посвящаютъ зимній до-
с у п . пряж* двойной или ординарной шерстяной нити, изъ 
которой вяжугь чулки, перчатки и варежки Но сравни-
тельно, очень небольшое число этихъ женщин» назначает» 
свое прядево или вязанье —для рынка, а работают» преи-
мущественно для себя или па заказ». 

Ручная подготовка, чес&ніе шерсти и другія манипуляціи 
до взбиванія лучком» исполняются каждою хозяйкою, им*-
ющою много овец» (а такопыхъ в» степной полос* сѣвер-
наго Кавказа большинство); перебить шерсть отдают» обык-
нопеппо кустарю-шерстобиту; прясть отдают» иногдаодпимъ 
женщинам», а вязать—другим»; в » этом» промысл* суще-
ствует» раздѣленіе труда. Он» развит» болѣе всего у пе-
реселенцев* из» малорусских» губерній. ОбѣдігЬвшін семьи 
или единичны я женщины прясть берутся из» полу, если же 
расчет» производится деньгами, то за грубую пряжу берут» 
с» Фунта 10 в . , а за топкую, вдвое-ссученную — отъ 12 до 
15 коп. Грубой иряяш работница успѣваетъ спрясть на не 
ретенѣ (самопрялки не у всѣх» есть) 1 Фунт» в» 1 '/2 суток», 
а тонкой пряжп в»—двое суток». Старухи принимают* пря-
жу на дом» и занимаются ею и лѣтомъ, тогда как» моло-
дицы работают» больше зимою по вечерам» и в» длипныл 
ночи. Для пряжи употребляется чаще весенняя шерсть, взби-
тая и тщательно перечесанная; изъ полу из» нея прясть 
выгоднѣе, так» какъ 1 Фунт» ея оплачивается отъ 17 — 
19 коп. 

Ч у л к и — изготовляют» двух» родов»: рабочіе и празд-
ничные; первые дѣлаются без» пяток», чтобы медленнее 
изнашивались, и матеріалом» для них» служит» двойная 
грубая пряжа. Вяжут» ихъ пятыо спицами. Чулки (длин-
ные) могут» быть связаны въ V/s—'2 суток». Праздничные 
чулки, вяжутся из» болѣе тонкой пряжи и, намоченные в » 
теплой водѣ, нѣсколько уваливаются; кромѣ того, они часто 
красятся Фуксином» в» один» цвѣтъ или пестрятся; в » по-

слѣднем» случаѣ чулки красятся в» пряж*. У празднич-
ных» чулок» всегда выводятся пятки. Въ тѣхъ рѣдких» слу-
чаях», когда вещь сдѣлана для базара она продается при-

• мо в» руки потребителя, минуя разных* скупщиков». У 
казаков» подобные случаи продажи еще рѣже, нежели у 
крестьян», и если встрѣчаются, то не в * лѣсогорпых» ста-
ницах», а въ степных», гдѣ больше овцы u лишней шерсти, 
которую отдают» вязать из* полу бѣднымъ семьям». Изъ 
этой то заработанной половины и изготовляются послѣдними 
вязаныя вещи продаваемый на станичных» базарах» или 
ярмарках». 

^ В а р е ж к и . К » варежкам» относится все то, что было 
сказано о чулках», с * тою разницею, что их» вяжут» од-
ною мѣдною спицею, снабженною въ средин* ушком*. 

П е р ч а т к и - в я ж у т с я из» лучшей тонкой сученой пряжи. 
У Цп*т» шерсти бывает» бѣлый, иногда же перчатки окра-

шиваются фуксином» въ красный и лиловый цнѣт*. Вя-
жутся они пятыо спицами. 

Какое именно количество таких» вязаній продается и ка-
кое дѣлается на заказ» или для домашнего потребленія— 
за недостатком* данных» опрсдѣлить трудно. Из» прила-
гаемой ниже таблицы отчасти молено видѣть количество 
рабочаго времени, нужиаго на производство этих* пещей,— 
а также и количество матеріаловъ и цѣну их». Эта таблица 
составлена на основаніи показаній одной семьи, исключи-
тельно занятой в » теченіи зимы подобным» производством», 
а именно семьи казака А. Бузулуцкаго, (станицы Стоде-
ревской в» Терской области), состоящей из» старухи—же-
ны, снохи и 2 х » д» ну m е к»—14—17 лѣть. Ими сдѣлано в» 
теченіи года: 
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Плетенью издѣлія изъ шерсти и волоса. 

Въ двухъ діаметрально противуположвыхъ мѣстностахъ 
сѣ вер наго Кавказа мы встрѣчаемъ производство веревокъ 
изъ шерсти и изъ волоса: въ скалистой безлѣсной мѣстности 
алъпійской полосы, подъ липіей вѣчныхъ снѣговъ, у гор-
цевъ,—и въ знойиыхъ, тоже бсзлѣсныхъ отепяхъ Терской 
области и Ставропольской губерніи близь уровня м о р я , - у 
кочевниковъ. При всемъ иидимомъ различіи этихъ мѣсгяо-
стей, у нихъ есть одна общая черта: отсутствіе лѣса и не-
знакомство жителей съ волокнистыми растеиіями, изъ коихъ 
можно было бы вырабатывать веревки. Какъ у горцевъ, такъ 
и у кочевниковъ основа хозяйства скотоводство, велѣд-
ствіе чего они и приспособились его продуктами удовлетво-
рять всѣ потребности своей жизни. Но приготовляет,ія 
ими издѣлія во всякомъ случаѣ назначаются не для продажи, 
а только для домишняго употребленія. При этомъ пѣтъ 
также особыхъ лицъ или семей, который этимъ занимались 
бы постоянно, а работаете каждый по м*рѣ надобности 
въ хозяйств*. Материалами для этихъ издѣлій служите: 
длинная грубая косица изъ шерсти овцы или козы и кон 
скій іюлосъ изъ хвоста и изъ гривы. Волос,ъ выстригается 
большею частію изъ хвостовъ живыхъ лошадей и лишь не 
многіе дѣляюгь запасы этого матеріала отъ павшихъ жи-
вотныхъ. Изъ так ихъ шерстяныхъ или водоенныхъ веревокъ 
кочевники дѣлаюгь арканы, которые у потребляют для ловли 
своихъ полудикихъ лошадей, чумбуры и снурки; горцы д*-
лаютъ изъ нихъ налыгачи, увязываютъ ими свои вьюки 
и т. д. 

Изготовлаютъ веревки у кочевниковъ какъ женщины, такъ 
и мужчины, при чемъ, кром* перечисленных!, матеріаловъ, 
для этого идете и верблюжья косица. Для этой работы у 
нихъ нѣтъ никакихъ приспособленій — все дѣлается просто 
руками. Женщина сидя на земл*, беретъ д в * прядки изъ 



кучи наготовлен пой предварительно шерсти или волоеъ, и, 
сложив* ихъ вмФстѣ, заматывает* за большой палец* ноги, 
а свободные концы прядей помѣіцаст* между ладонями и начи-
нает* сучить слѣва на право. Когда пряди достаточно ссу-
чены, концы складываются вмѣстѣ и сучатся справа на лѣво. 
Приготовленная этим* способом* двойная, уже готовая прядь 
наматывается кругом* ступни, а к * свободным* концам* 
прикладывается косица новых* двух* прядок*, съ которыми 
повторяется тэдгс самая операція. Таких* двойных* суче-
ных* прядок* нужно изготовить три: сложенный вмѣстѣ они 
сучатся опять справо на лѣво и т. д. ") . 

Б * заключеиіе отдѣлн о шерстяных* промыслах* па сѣ-
верном* Кавказ®, представляем* таблицы годовой произво-
дительности двух* семей, которыя изготовляют* одновре-
менно издѣлін войлочный, суконный и ковровыя. Одна изъ 
них* живет* въ Кумыко-Чеченскомъ раіонѣ, Грозыенскаго 
округа, изъ аула Ачхой, а другая—кароногайекая семья, 
кочующая у с® в е ро в о сто ч н ы хъ границ* Терской области 
въ Кизлярскомъ округ®. Первая состоит* изъ трехъ взрос-
лых* женщин* чеченского племени и двух* дѣвочекъ—иолу-
работниц*; 

' ) См. 05]>а»цы МЛ» 6 1 , 6 2 , СЗ. 

Въ теченіи 1880 года этой семьею изготовлено: 

Продано на 
З а т р а ч е н о сумму. 

1 
Шерсти на Арасоігь im Р у б . Коп. 

сумму. сумму. Р у б . 

5 черносовъ 1 р. — В. 1 1 
2 2 5 0 

6 бпшлывовъ 1 . 8 5 » 1 6 0 0 

1 2 потнивопъ въ с ѣ д л у . 3 » — » ' в р- 10 6 0 

6 0   j 6 0 » — » 1 
2 1 0 — 

d суиъ 1 » 7 4 » ) в 

И т о г о . G7 р . ПО в. 6 р. 2 5 6 

Такимъ образом* годовой валовой доход* данной семьи 
составлял* 256 р.; чиетаго заработка приходится (256 р . -
73 руб. 9 к . ) = 1 8 2 руб. 91 к. На каждую полную работни-
цу приходится чиетаго дохода въ годъ (182 р. 91 к.: 4 ) = 4 5 
руб. 73 коп. 



Вторая семья—караногайскаго племени (численность и со-
стой* ея не онредѣлены) изготовила въ 1880 году: 

Названіе издѣлій. 
НА С У М М . 

Р у б . 

Гылышіхъ иппропншт. пол-
ете it 6 арш. длины 2 * / а а р ш . 
ШИ]>ПІІЫ  

Нпмлялынопъ 2 ' / о яршплв 
длимы п l ' / a npm. ширины. 

Чулпопъ пядннмхъ . . . 

Сукно тонкого на і з и и у н ъ » 
3 0 арш. длины и 'V.j ирш. 
ширины 

5 

2 0 мир. 

12 

12 

Т У І Ш Л О О І . ( И Т І Ш К О П Ь ш е р -

сти ив-коиропыхъ) ü четвер-
тей длины i ' / . j четп. ширины 
ADOltllOit прпшп і 

Иереметпыхъ сумъ . . . I 

16 

6 

Кои. 

БО 

2 4 I — 

20 

4 0 

З а т р а ч е н о . 

1 2 п. — ф. 6 6 р. — к. 

1 2 va » 

2 0 » 

2 4 > 

5 » 5 0 > 

2 » 80 » 

7 . 80 

i » 20 > 8 » 28 » 

12 > 1 > 80 » 

И т о г о . . ' 4 5 150 10 15 и. S ö ' / a ф. 0 2 р. 1 8 к . 

Таким* образомъ годовой заработок* этой семьи, за вы-
четомъ расходовъ на матеріалы, составляет* 6'6 р. 92 коп. 

г л а в а v . 

К Р А С К И . 

( П р п х о ж о и і е к ъ о т д ѣ л у о ш е р с т я н ы х ъ п а д ѣ л і я х ъ ) . 

О б щ і я з а м ѣ ч а н і я. Искусство окрашивать приме-
няется на Сѣверпом* Кавказ* преимущественно къ шер-
стяным* издѣліам* и СЯФЬЯННЫМЪ кожам* и въ этом* при-
нѣненіи оно стоит* у кавказских* кустарей гораздо выше 
и болѣе распространено, чѣмъ въ Россіи. По дереву же, по 
рогу, по камню и проч., окраска наоборот*, встречается 
очень рѣдко и никогда не достигаешь той степени искусства, 
какъ у русскихъ кустарей — окраска, напримѣръ, дере-
вянной посуды, и т. п. Если же она и примѣняется къ 
этим* матеріаламъ, то въ очень грубой Формѣ, за исключе-
нием* мелких* рогопыхъ издѣлій, какъ то: хазырей, ша-
шечных* и кинжальных* рукояток* и т. п.. без* всякой 
полировки и узоровъ. Т а к * , иапримѣръ, туземныя деревян-
ный издѣлія |окрашиваются охрою ИЛИ муміею въ кирпич-
пый цвѣтъ, или на нихъ просто выжигаются раскаленным* 
желѣзомъ коричневыя пятна и нолосы. Краски накладывают-
ся па издѣлія спмодѣльною кистью, или тряпкою, большею 

частію очень неровно. 
Красящими веществами являются здЬсь преимущественно 

мѣстные матеріалы, находящіеся подъ руками. Между 
ними первую роль играютъ растительные, добываемые какъ 
изъ древесных* и кустарныхъ, такъ и изъ травянистых* 
растеній. Наиболѣе широкое примѣнеиіе имѣютъ маренам 



(Rubia), Сумах* или „желтинник*u (Rhus) Одьхд, ' ) , Лыча 2 ) 
дикая яблоня 3) кермекъ (Statice), Лждеръ-буц* 4) ива и 
дубъ. Готовыя привознын краски, употребляются весьма 
рт.дко. И з * них* в * послѣднее время стал* здѣсь распро-
страняться Фуксин*. К а к * вспомогательный матеріал* — 
иногда употребляются привозные квасцы и желѣзный ку-
порос*; но преимущественно употребляются мѣстные: из-
вестка, щелок* или зола, охра, мумія, квасцы и желѣв 
вый купорос*. Они встрѣчяштсн адѣсь в * изобиліи готовы-
ми и без* особой обработки употребляются в * дѣло. 

Т а к * как* перечисленный вышерастенія тожеветрѣчаются 
почти повсемѣстно, и предварительно не подвергаются ни-
какой особой обраиоткѣ, которую бы можно было признать 
за особый кустарный промысел*, или производство, то со-
биряніе этих* растеній и не будет* подлежать описанію. 
Достаточно сказать, что въ извѣстное время года жители 
занимаются собираніемъ красильных* матеріаловъ и выво-
зить их* арбами в * сыром* 'видѣ на мѣстныя ярмарки и 
в * города, расположенный в * раіонахъ суконнаго и пол-
стяноковроваго промыслов*. Здѣсь ими запасаются жен-
щины, заннмающінсн шерстяными издѣліями, и домашними 
способами изготовляют* изъ них* нужный краски, обыкно-
неипо yjKe въ то время, когда приходится окрашивать свои 
издѣлія. 

Изъ всего этого видпо, что нельзя указать ни особыхч» 
раіоновъ красильнаго промысла, ни народностей занимаю-
щихся этим* дѣломъ, как* особым* промыслом*, такъ как* 
окрашиваніе производится въ т ѣ х ъ яге мѣстпостяхъ и тѣми 
же лицами, которые выдѣлываютъ сукпо, ковры и войлоч-
ный издѣлія. Необходимо лишь замѣтить, что въ раіон® 

' ) № 5 8 . 
а ) Х і 5 7 . 

я) AÎ 5 9 . 
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осетинспаго суконнаго промысла окрашиваніе шерстяных* 
издѣлій примѣняется менѣе, чѣмъ въ другихъ раіонахъ и 
самое искусство окраски стоит* на болѣе низкой степени, 
т а к * какъ осетинскін сукна имѣютъ, обыкновенно, естест-
венный цвѣтъ: сѣрый, бѣлый или ягелто-сѣрый (псрбліижъи). 
Тозке слѣдуетъ сказать и о с у к н а х * и полстях*, приготов-
ляемых* степными кочевниками и русскими. Издѣлія ихъ 
почти всегда сѣрыя илибѣлыя и очень рѣдко съ черными по-
лосами; пркія же цвѣта при окраскѣ сукон* вовсе пеизвѣет-
ны. Далѣе слѣдуегь Кабардинекій раіонъ, гдѣ издѣліп въ 
яркія цвѣта окрашиваются рѣдко и еще рѣже узорами. Глав-
ный войлочный издѣлія (бурки) обыкновенно красится въ 
черный цвѣтъ, а сукна остаются или сѣрыми или красятся 
не ярко, в * коричневый цвѣтъ. Въ Чеченско-кумыкском* 
раіонѣ суіша и полстяные ковры всегда окрашиваются и при 
том* въ яркіе цвѣта: ягелтый, красно коричневый, малино-
вый или черный; узорчатая яге окраска встрѣчаетсн очень 
рѣдко. 

Дагестанспій раіонъ, как* по шерстяным* издѣліим* во-
обще, т а к * и по окраскѣ ихъ, стоит* выше нсѣх* про-
чих* раіоновъ. Здѣсі» производите»! и окраска пряяги, и ок-
раска узорами пойлочныхъ издѣлій. Судя по представ-
ленным* образцам*, здѣсь можно найдти илучшій подбор*, 
и смѣшоіііе красок*, и болі.шую прочность и х * , такъ какъ 
окраска здѣсь отличается отъ прочих* и большим* изяще-
ством*, и ровностью п нелинючестыо. Весьма возможно, 
что нъ Дагестан® есть даже семьи, которыя спеціально за-
нимаются какъ особым* промыслом*, обработкою краеиль-
иыхъ матеріоловъ, извлекая изъ них* красящее вещество, 
и что сукна и т. п. издѣлія отдаются на окраску въ ихъ 
руки. На возможность подобнаго раздѣленія труда указы-
в а ю т * изслѣдоваши г. Золотарева, который встрѣтилъ та-
кого рода явленіе в * сосѣднемъ Ііумыко-чеченскомъ раіо 
н®. Там* есть семьи, имѣющія у себя красильные котлы, 
очаги и даже нѣкоторые красильные матеріалы; къ шімъ 
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приносптъ свои сукна женщины изъ другихъ дпоропъ за-
нимающіяся тканьем», но окраску производят» сами, уплачи-
вая хозяевам» небольшую сумму с» кпждаго куска. Тот» 
же изслѣдователь утверждает», что всѣ , болѣе совершен-
ные il pi ем ы окраски, и даже красящія вещества, заимство-
ваны чеченцами изъ Дагестана. Крон* этого нам» извѣстпо, 
что, до открытія дешевых» анилиновых» красок», въ пло-
скостных»-приморских» округах» Дагестана широко была 
развита культура марены и промысел» красящим» веще-
ством» из» пен добываемым» (крппомъ). Къ сожалѣнію, 
мы не имѣеи» болѣе подробных» свѣдѣній об» этой сто-
рон* промышленной жизни Дагестана. 

Т е х н и к а о к р а ш п в а н і я . Въ болыпинствѣ шер-
стяных» промыслов», окраска производится не в» шер-
сти и не въ прям;*, а в» готовых» тканях» и готовых» вой-
лочных» изд*ліяхъ. Пряжу окрашивают» только в» Даге-
стан* , для изготовленія ковровых» тканей, и в» казачьих» 
станицах» для внзанія чулок». Какъ производство шерстя-
ных» издѣлій, такъ и окраска их» находится в» руках» 
жепскаго насе.іенія Сѣверваго Кавказа. 

Всѣ пріемы мѣстной окраски имѣют» много общаго меж-
ду собою. Окрашиваемый предмет» сначала вымачивают» 
в * раствор* квасцов» (смотри бурочный промысел»); затѣм» 
красильный матеріалъ, состоящій изъ коры, корней деревьев» 
и кустарников» или травы, кипятят» болѣе или меыѣе продол-
жительное время в * водѣ, полученный раствор» крагящаго ве-
щества отцѣживаютъ, и в» этот» раствор» опускается уже 
проквясцованная ткань или войлочное издѣдье. При этомъ со-
блюдается, чтобы растпоръ совершенно покрывал» окраши-
ваемый товар», который рнвномѣрно помѣшивают» или пе-
реварачиваютъ въ раствор*. Если вынутый из» краски то-
вар» оказывается окрашенным» недостаточно густо, то его 
опускают» вторично и т. д. и затѣм» сушат» на открытом» 
воздух*. При нѣкоторых» красках» издѣліе опускают» еще 
в» зольный щелок» или в» раствор» желѣзнаго купороса, 

для получевія болѣе интенсивнаго окрашиванія. Наиболѣе 
ходовые мѣстныѳ цвѣта: черный, коричневый, вишнево-ко-
ричневый, желтый, палевый п красный; цвѣта зке темно-
зеленый, розово-лиловый и сиреневый—встрѣчаются рѣдко 
и только у болѣе искусных» в» этомъ отношеніи племен» 
Дагестана, а голубой, оипій и свѣтло эслспый почти пс петрѣ-
чаются въ туземных» пздѣліях». 

Для подученія черной краски употребляется зкелЬзный ку-
порос» и отвар» какого либо растительнаго вещества, со-
держащаго дубильную кислоту. У осетин» для этого слу-
жат» кром* обычнаго „корья"—сандал», у чеченцев»—стеб-
ли травянистаго растенія „Аждеръ-иуцъ," или корни кер-
мека (Statice), собираемаго кочевниками в» степях» Терской 
Области и Ставропольской губерніи; у кабардинцев»—кора 
дуба, ольхи и т. п. 

К о р и ч н е в ы е ц в ѣ т а . Для получеиія их» в » алыгій-
ской Осетіи раствор» желйзнаго купороса, кипятится 
нмѣстѣ с» просѣянною сажею. В» этомъ раствор*, про-
цѣдив» его и отдѣляпъ сажу, — красят» сукно. В » пло-
скостной Оеетіи п Кабардѣ это дѣлается иначе: там» при-
готовив» отвар» изъ еыѣси ольховой, лычепой, яблоневой 
и дубовой коры, погружают» въ него сукно на цѣлую ночь, 
затѣм» его выжимают», высушивают», и погрузив» на ко-
роткое время в» крѣпкій, но не горячій зольный щелок», 
вынимают» и высушивают*. Затѣмъ сукно снова погружа-
ют» в» отвар» коры лычи с» небольшим» количеством» ду-
бовой коры,—вынимают», просушивают» и наконец» опять 
на один* момент» опускают» в» щелок», послѣ чего оно 
считается готовым». Употребляется еще и другой способ» 
окрашиванія: ольховую кору, собранную весною, сильно 
вываривают»; въ этот» раствор» опускают» нѣсколько раз» 
сукно, просушивают* его, промывают* водою, снова про 
сушиваютъ и потом» опускают» въ отвар» сандала. 

Ж е л т ы й ц в * т ъ сукна получается вымачиваніемъ в» 
квасцах», въ отвар* коры лычи и яблони. Этот» же цвѣтъ 
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даетси огваромъ молодых* вѣтокъ и цвѣтопъ особаго ку-
старника, пазывнемаго Желтинником* (сумахъ, Rhus), кото-
рый кочевники собирают* въ песчаной и солонцевой степи 
на сѣверо-восточной граяинѣ Терской области. 

П а л е в ы й ц в * т ъ придается отваром* коры одной лычи, 
въ Чечнѣ же употребляются для этого наружный чешуйки 
луковицы обыкновенная лука. 

К р а с н ы й ц в ѣ т ъ (крапа) придает* отваръ корней ма-
рены, этот* цвѣтъ употребляется чаще всего на кумык-
ской нлоскости и въ Дагестан* . Темно красный цвѣтъ 
Осетины получают*, употребляя раствор* одного сандала, 
послѣ предварительной вымочки сукна въ раствор* квасцов*. 

Т е м н о - з е л е н ый цнѣгь придается послѣдоватедьноіо 
обработкою квасцами и отваром* коры яблони. 

З е л е н ы й , с и н І й и ФІОЛѲТОВЫЙ цвѣта стали встрѣ • 
чатьсн у туземцоп* только лѣтъ десять назад*. Появились 
они сначала у дагестанцев* , а от* них* перешли и к * Ку-
мыкам*. В.. эти цвѣта стали окрашивать сукно и ковры 
покупным* Фуксином*. Мѣстное русское васеленіе позна-
комилось с * употребленіемъ его тоже не раньше этого вре-
мени и иримѣнило главным* образом* къ окраскѣ чулочной 
пряжи и готовых* чулокъ. 

Отдѣлъ второй. 

ИЗДЪЛІЯ ИЗЪ РАСТИТЕЛЬНЫХЪ ВОЛОКОНЪ. ТКАНИ и 
ВЫШИВАНЬЯ ИЗЪ КАНИТЕЛИ. 

Г Л А В А VI. 

X o J C T b и н с п ь е о в и л иядУ.чія: общііі з а м ѣ ч а н і л , н а р о д н о с т ь производителей и і»а-
ІОИЫ п р о и з в о д с т в а ; х о л с т ы , н и т к и , б п ч с в н , п р я ж а для р н б о л о ш ш х ъ с н а с т е й . 

Употрсбленіе льняиаго волокна до сихъ пор* не развито 
на сѣверном* К а в к а з * : оно р*дко здѣсь встрѣчается среди 
руескаго, и никогда среди туземнаго населепія. Сѣмена 
льна употребляются здѣсь на масло, а . стебли — идутъ на 
топливо или на иокрытіо крышъ. Вообще, разведен! 
еыъ его занимаются только русскіе и при томъ посе-
ленные въ степяхъ; въ горах* же даже русскіс поселенцы 
его вовсе не сѣютъ. Льняное волокно унетребдяетвя чаще 
у крестьян* Фгаиропольской губерніи, нежели у казаковъ. 
Главная масса м*стиыхъ издѣлій изъ растительнаго волок-
на, готовится исключительно изъ к о н о п л и и лишь ничто-
жная часть приготовляется изъ хлопчатобумажной пряжи. 
Къ издѣліямъ такого рода принадлежат*: халмч.і * ) , пряжа 
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для ниток* , рыболовный сѣти и снаряды р а з н ы х * родов**) 

и веревки *"). 

Употребленіе и производство этихъ издѣлій очень огра-
ничено, какъ в ъ отношеціи зашшаемаго им* пространства, 
такъ и по числу рук®, з а н я т ы х * этим* дѣломъ. Еще рѣже 
производства обрабатываются растительное волокно встре-
чаются въ Формѣ промысла, т. е. дли иродажи; главная же 
потребность въ бѣльѣ удовлетворяется здѣсь привозными 
бумажными тканями: ситцами, бнзыо и миткалем*. 

Холстами * " ) изъ кононлянной пряжи промышляет* изъ 
туземцев* лишь населеніе Дагестана, живущее в * низовых* 
округах* этой области, у берегов* Касшйскаго моря. Въ 
этих* округах® земледѣліемъ вообще занимаются больше, 
нежели въ горныхъ, т а к * какъ въ этой мѣстности имѣютен 
ровный ііахатныя мѣета. Сюда относится округа: Табаса-
ранскій, Те мир* Ханъ-Шуршіскій и Самурскій. Населены 
они следующими племенами: Табасаранским*, Аварским*, 
Даргинским* H Кюринским*. Прочііі племена кавказских* 
горцев* , ( а кочевники к подавно) или вовсе не знакомы 
съ раанеденіемъ конопли и ея обработкою, или разводят* 
ее только дли удовлетворены домашних* потребностей въ 
витках* . 

Кромѣ дагестанцев* , производством* холста занимаются 
русскіе крестьяне Ставропольской губерпіи и казаки Терской 
и Кубанской областей. У казаков* это производство болѣе 
распространено въ с т а н и ц а х * , поселенных* въ предгорівхъ, 
т а к * какъ эти местности пользуются большею влажностью 
и" мспѣе страдают* отъ з а с у х * . В * степях*дке дли конопли 
трудно найти удобных мѣста, разве только въ долинах* 
рѣкъ ИЛИ въ балках* , гдѣ есть защита отъ знойнаго нѣтра, 
и гдѣ накопляется въ то же время чернозем*. 

•) ля 64, об, 66, 61). 
**) Л 70 я 71. 
•") Л*° 64, 65, 66, 69. 
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Нитки * ) изъ волокна конопли дѣлаются ne только даге-
станцами и русскими, но и чеченцами, осетинами и кабар-
динцами, хотя по немногу. Заправскія туземпыя швеи пред-
почитают* покупать нитки на ярмарках* и р ы н к а х * у рус-
ских* . Рыболовыыя снасти и пряжа "") , необходимая для 
ихъ плетенія, производятся въ видѣ промысла въ низовьях* 
р. Терека, въ Кизларскомъ округ®, Терек. Обл. казаками и 
крестьянами, живущими по возморью, такъ какъ у н и х * рыб-
ный промысел* составляет* одну изъ в а ж н ы х * статей дохода. 
То же относится и до низовьев* Кубани. Туземиыя же пле-
мена не умѣютъ приготовлять ни пряжи, ни рыболовных* 
снастей и рыболовством* не занимаются. 

Веревки выотся изъ пеньки преимущественно захожими 
русскими кустарями, которые ходить по Ставропольской гу-
берніи, Терской и Кубанской областям*, проникая въ горы 
не далѣе предгорных* станиц* этихъ областей. 

Т е х н и к а . На Кавказ® иавѣстны два способа обработки 
волокна конопли. Один* называют* русским*, другой гор-
ским*, потому что послѣдній употребителен* у горцев* 
и главным* образомъ в * Дагестан®. Въ первом* случай, 
как* обыкновенно принято въ Россіи, сухіе стебли конопли 
мочат* 7 дней в * стоячей вод®; разъединеніе лубянаго во-
локна происходит* через* гиіеніо, послѣ чего просушен-
ные стебли мнутъ на особой мялкѣ, тоже общеизвѣстиой, 
и треплятъ для отдѣленія главной массы кострики. Горцы 
размачивают* коноплю лишь одни сутки в * вод®, вер-
хняя кожица сдирается со стеблей руками въ вид® 
лент* и связывается въ небольшіе, вершка 2 толщиною, 
пучки, которые называются „зубками". Въ таком* вид® ко-
нопля рѣдко идешь въ дѣло; изъ нея иногда, с у ч а т * руками 
тонкія веревки или шнурки при производств® тростинко-

•) Л 69 Ъ 
•*) M 70, 71. 



в ы х ь циновокъ * ) . Обыкновенно же, связанные въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ по длин*, „зубки" кладутся въ большой ко-
телъ съ водою и древесной золой, гдѣ варятся до тѣхъ поръ, 
пока каждый „зубокъ" не покроется сверху обильным*!, ело 
емъ слизи. 

Дальнѣйшая обработка происходит!, смотря по назначе-
нію, которое желаютъ дать матеріалу, т . е. употребить ли 
его на ткани, на нитки, рыболовную прилгу или веревки. 

X о л с т ъ. Руескіе и Дагестанцы даютъ пеньковымъ тка-
нямъ два пазпачепія: ткани болѣе тонкія идутъ на рубахи 
и вообще на бѣлье, a болѣе грубый на мѣшки и нарядна, 
„веретья", служащія для того, чтобы завертывать на во-
захъ зерновой хлѣбъ. Во времена широкаго производства 
марены—Дагестапскія женщины, въ ниаовыхъ округахъ, 
изготовляли сотни тысячъ мі.шкпвъ, которые шли съ ма-
реною внутрь Россіи по Йолгѣ. Тогда главнымъ образомъ 
производилась грубая мѣшковая ткань, но съ тѣхъ поръ 
какъ пала культура этого крпсилыіаго растеши, палъ к 
промыселъ мѣшками. Теперь ткутъ болѣе тоекіе холсты на 
бѣлье, сбывая ихъ въ горные округа и даже въ Чечню. 

Относительно экономической стороны этого промысла въ 
Дагестан* мы не имѣсмъ болѣе подробных!, свѣдѣній; точно 
также непзиѣстно какъ велико годовое производство и 
сколько продается на сторону. Холстъ производимый мѣст-
нымъ русскимъ населеніемъ продается лишь въ исключи-
тельиыхъ случаяхъ, когда постигнете крайность; поэтому 
въ лавкахъ этотъ мѣстный товаръ вовсе не встрѣчается, а 
на рынки и ярмарки выпосятъ ого рѣдко, и продастся опъ 
прямо на руки потребителямъ. 

Т е х н и к а . Назначаемый для изготовленіи холста, волокна 
конопли, отрепанныя и побывшіявъмялкѣ по русскому спосо-
бу, обрабатываются еще въ деровянныхъ ступахъ, поел* чего 
ихъ тщательно разчесывнютъ гребиемъ пока они не ра-

* ) О б р а з е ц i. .V- 1 7 8 . 

3обьются на тонкія, мягкія нити. Изъ этихъ волоков* 
с у ч а т ъ пряжу на самопрялкахъ и ткутъ; затѣмъ б* -
лягь ткань на солнцѣ или въ сѣрнисто-щелочных*,, всточ-
никахъ. Ткать пряжу обыкновенно отдаютъ изъ дома въ 
другія руки, какъ это дѣлаютъ и съ сукномъ, при чемъ за 
тканье платятъ 3 - й коп. за аршинъ, при ширин* 8 - 1 2 
вершковъ. Ткачихи принадлежите или къ обѣднѣншимъ 
еемьямъ, или къ такимъ, въ которых* много женщинъ. 
Точно также иногда сдается и пряжа вплоть съ платою оте 
1Б до 20 кон. за Фунт*. 

Н и т к и , изготовляемый р у с с к и м и , е с л и продаются, то мот-
ками и на фунты; туземцы же не продаютъ ихъ вовсе, 
приготовляя лишь на свои потребности. Большею частно 
пряжа ими выдѣлывается изъ дикой конопли или крапивы 
и обрабатывается вышеописанным* „горскимъ" с о с о о о м ъ . 
Сучатъ они нить руками, между ладонями. 

Б и ч е в в и и р ы б о л о в н ы й с н а с т и . Въ Терской об-
ласти - въ низовьяхъ Терека и въ Кубанской въ район* 
рыболовства, это производство доведено до степени про-
мысла. Въ Терской области славятся этими издѣлшми l j > c 
беискіе казаки, пряжа и бичева которых*,, извѣствы всѣмъ 
toïïtaST рыболовам* до Астрахани, подъ назван,емъ 

гребенекпхъ". Населепіе Гребенскнхъ казаков!., поселив-
шихся въ низовьяхъ Терека за три вѣкад« настоящаго време-
ни, издавна ловило рыбу во всѣхъ многорыбныхъустьяхъ его, 
потому понятно, ЧТО именно зд*еъ могъ развиться поооч-
ный промыселъ, п р я ж е ю и рыболовными снастями. Находясь 
въ старину въ близком* сообществ* съ кумыками в чечен-
дам и, казаки заимствовали у нихъ „горскій" способ* оора-
ботки коноплянаго волокна. Пряжу они сучатъ очень круто 
руками, точно также, какъ погаи и калмыки выотъ свои 

арканы" изъ конскаго волоса и шерсти, съ тою лишь 
разницею, что здѣсь нить всегда идете въ двѣ прядки- не 
болѣе. Дѣдомъ этим* заняты женщины, старики-мужчины 
и дѣти въ позднюю осень и зиму поел* уборки виноград-



никовъ. Днемъ яасвѣтло, казачка наготовит» себѣ „на-
лычки" (прядки), раздѣлян каждый „зубокъ" на 20—30 и 
болѣе намычекъ, а ночью въ темнот* без» огня — ради 
экономіи, сучит» пряжу. Производство это особенно развито 
п» п Гребенскпх* станицах» Кнздярсваго округа в » ни-
зовьях» Терека, гдѣ каждый мужчина всю осень и зиму 
„рыбачить". Здѣсь изготовляется пряжа не только для сво-
их» потребностей, но в » значительном» размѣрѣ и для про-
дажи. Город» Кизляр» единственное и самое главное мѣсто 
сбыта и покупки „гребееской" пряжи. 

Пряжу и бичепу ііЬелѣ обработки вымачивают» еще въ 
крфпкомъ отвар* дубовой коры, почему они въ вод* долго 
не подвергаются рааложенію, сохраняя свою прочность. 
Сѣтіі и спасти вяжутся обычными пріемами*). 

Nr В е р е в к и . Между туземным» населеніемъ Сѣвериаго 
Кавказа производство неревокъ изъ пеньки—большая рѣд-
кость и встрѣчается иногда лишь только в » Дагестан*. 
Туземный веревки дѣлаются из» грубой шерсти овцы, вер-

. блюда или изъ конскаго волоса. В » послѣднее время ту-
земцы стали покупать пеньковыя веревки въ городских» 
лавках». Русскіе казаки и крестьяне покупают» этогъ то-
вар» в » лавках» или отдают» свою пеньку вить особым» 
веревочникам», по 2—4 коп. за сажень. Веревочники прихо-
дят» сюда большею частію из» Россіи и переходит» из» 
одиого селенія ИЛИ ИЗЪ ОДНОЙ станицы в » другую. Крайне 
рѣдко,—и больше въ предгорных» станицах»,—можно встрѣ-
тпть мѣстнаго казака иди крестьянина, занимающегося 
этим» дѣломъ, но работа ихъ нехороша и далеко усту-
пает» русским» Вообще, можно категорически сказать, 
что у мѣстнаго насѳленія производство веревок» вовсе не 
развито и никоим» образом» не составляет» промысла. 

м-'ч-м 
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Г Л А В А VII . 

ТНАНИ И ВЫШИВАНІЕ ИЗЪ МОСКОВСКОЙ КАНИТЕЛИ. 

Общіл з а ы ѣ ч а ш я ; о п и с а п і е и р о п з п о д с і т у О с е т и и п К а б а р д ш щ е и г -

Мсталлическія плетенья употребляются исключительно ту-
земным» нассленіемъ горцев», а также Кубанскими и Тер-
скими казаками. Страсть къ серебря,шым» украшенпш» 
у туземцев» очень сильна. Из» скуднаго своего заработка 
горец» копит» постепенно всякую копѣйку и періодически 
набавляет» и набавляет» одну пуговку за д р у г о й - н а увра-
шеніе кинжала, газырей, пояса, шашки и т. п., a своіі 
воинственный костюм» украшает» нашивками из» серебряиой 
тесьмы. Плетеніем» металлической ткани, исключительно 
занимаются женщины. У всѣхъ горских» племен» сѣвер-
наго Кавказа женщины болѣе или менѣе знакомы с» этим» 
искусством», но ограничиваются приготовленіемь таких» 
издѣлій лишь для домашних» потребностей. На продажу 
готовят» ихъ только около ярмарочных» пунктов» и В» 
селепіихь, расположенных» близь городов», но в » этом» 
случа* только по заказам», которые обыкновенно посту-
пают» от» знакомых» лавочников». / 

К а к » велико количество таких» издѣлій, приготовляемое 
на продажу, опредѣлить трудно, так» как» массами на 
продажу эти издѣлія не поступают». Сбыть их» исключи-



только мѣстный, не выходащій за предѣлы Кавказа. Не 
смотря на всеобщее ихъ употребленіе горцами, товары эти, 
однако, не вывозятся даже въ мѣстаости ближайгаія къ 
мѣсту ихъ производства, потому что въ каждом* мѣстѣ на-
селенном* горцами, или даже нъ каждой семь* находятся 
мастерицы, который и удовлетворяют* спросу. Главными 
же покупателями въ лавкнхъ являются казаки. Московская 
капитель покупается т . гг. Владикавказ*, Грозномъ, Ха-
савъ юртѣ, Екатеринодарѣ и Темерхннъ-Шур*, сельскими 
лавочниками, которые нродаютъ ихъ мастерицам*. Въ но-
слѣдиее время мастерицы стали жаловаться на то, что 
серебро вт. канители употребляется не настоящее, а 
цѣна въ лавках* не измѣняется; въ свою очередь потре-
бители жалуются на то, что изготовленные предметы скоро 
чернѣютъ. Это происходит* отъ того, что въ болыгшнствѣ 
слу.чаепъ лавочники, пользуясь общим* незняніемь пломбъ, 
„новое" серебро и новое золото выдают* за настоящее. 
Мастерицы жалуются еще на недостаток* на пломбах* но-
меров*, обозначающих* тонину. Надо замѣтіггь, что въ 
иовѣйшее время характер* таких* издѣлій стал* измѣ-
пяться и производство уменьшается въ количественном* 
отношеніи, подчиняясь гребованінмъ времени. Изъ канители 
стали готовить разный украшеніп, въ род* цѣпочекъ для 
часовъ, тесьма же на пистолеты и натруски—заказывается 
все рѣже и рѣже, такъ какъ оружіо постепенно перестает* 
быть тою обиходною принадлежностью, какою было прежде, 
во время беэпрерывныхъ племенных* междуусобиц* и от-
крытой войны съ русскими. 

/ l i e смотря на то, что металлическая ткань дѣлается у 
/ всѣхъ горских* племен* с * особенным* искусством*, между 

ними отличаются издѣлія осетинок* (плоскостных*) и ка-
' бардинокъ. Бѣроятно это происходит* отъ того, что у этихъ 

племен* есть привиллегированныя сословія, въ сред* кото-
рых* дѣвушки считают* стыдом* заниматься черною ра-
ботою, а между тѣмъ, но обычаю, обречены вести замкну-

тую домашнюю жизнь. Онѣ то и совершенствуются в * 
искусств* плетенія. подобно тому, как* въ прежпихъ помѣ-
щичьих* домах* Россіи вышиваніе шерстью было доведено 
женщинами до высокаго искусства. Крон* того и спрос* въ 
этихъ мѣстноетяхъ болѣе правильный и постоянный, чѣмъ 
въ других*, такъ как* около нихъ сосредоточены самые 
крупные рынки: Владикавказ*, Георгіевскъ, Пятигорск*, 

Моздок* и Грозный. 
Прилагаем* описаніе этого производства въ плоскостной 

Осетіи, доставленное г. Тускаевымъ. 
„Осетинскія и Кабардинскія дѣвушки, не причастный 

почти никаким* полевым* работам*, а также и большин-
ству домашних* (стряпнѣ и т. п.), почти всецѣло бывают* 
заняты Шыотъ дѣвушки не только 
на членов* своей семьи, но и на пс*хъ родственников*, 
знакомых*, словом*, на всѣхъ, кто только принесет* ра-
боту. Отказ* со стороны дѣвушки влечет* за собою пе 
лестные отзывы о ней, въ род* того, что она гордая, лѣ-
нивая, неумѣлая и т. п. Заказами по вышиванію и пло-
тенію (золотом* и серебром*) он* также бывают* завалены 
со стороны родственников*, что и естественно, если вспом-
нить, что горская молодежь никогда но прочь щегольнуть 
своей одеждой и обувыо съ разными хитрыми вышиваніями 
изъ золота и серебра. Все это дѣлается безвозмездно, развѣ 
кто въ благодарность купит* мастериц* ситца па платье 
или денгепен ькій платочек*. Кромѣ того, что дѣвушка много 
работает* на других*, ой, по обычаю, нужно приготовить 
въ приданое будущему мужу разныя тесемки для натруски, 
вышитые бумажники, тесьма и чехлы для пистолетов* и 
т. п. атрибуты горокаго костюма. 

„Въ послѣднее время горекін дѣвушки стали болѣе прак-
тичны, а именно, многія изъ нихъ стали изготовлять раз-
ный вещи для продажи. На такіе предметы главными по-
купателями являются казаки и торговцы армяне, торгуюшіе 
азіатский одеждой и обувью. Казаки совсішъ не занима-



ютея выдѣлкою металлической тесьмы, г а л у н о в * и т. п., а ме-
жду тѣмъ, каждый строевой к а з а к * обязан* имѣть эти изящ-
ныя вещи, какъ необходимую принадлежность узаконенной 
Формы. Прежде нѣкоторыя из* казачек*—гребенскихъ, срод-
нившихся к а к * по кропи, такъ и по многим* обычаям* с * 
горцами, занимались тканьем* и вышивав іѳм* и з * золота 
и серебра. Ііи теперь, когда Форма казачьи нѣскодько уп-
ростилась, работа золотом* и серебром* у н и х * оконча-
тельно вывелась. 

„Обыкновенно, офицеры и болѣе состоятельные казаки 
пріобрѣтают* этѣ вещи на з а к а з * въ а у л а х * ; Большинство 
ясе казаков* покупают* у армян* или грузипъ-торговцевъ 
работу менѣе изящную и болѣе дешевую—работу самих* 
лавочников*. Торговцы эти держат* при лавкѣ мальчи-
к о в * , которые т у т * же въ лавкѣ и изготовляют* этѣ 
вещи. Р а б о т а ю т * ѳти ремесленники очспь быстро, не-
сравненно быстрѣе горских* дѣвушекъ, но за то неерао-
ненно и хуже ихъ, рисупки выбирают* простые и однооб-
разные, да и самый магеріал* хуже. Горспія дѣвушки ( а 
также и нѣкоторыя молодыа жепщвны) не рѣдко работают* 
и по заказу торговцев* , но т у т * опѣ, смотри по вознагра-
ждение, работают* и лучше и хуже, чѣмъ обыкновенно. 

\ / „Усиленный работы золотом* и серебром* не рѣдко окон -
X чательно портят* глаза мастериц*, дѣлая и х * близорукими. 

Пока вкусы горскаго юношества пе измѣнятся, a дѣвушки 
не с т а н у т * болѣс дѣятельыыми и осмысленными членами 
семьи, до т ѣ х ь пор* разныя вышиванія, на которыя истра-
чивается т а к * много непроизводительна™ т р у д а , — н е вы-
ведутся в ъ горахъ. Дѣвушки, проводя въ тѣсно з а т я н у т ы х * 
к о р с е т а х * ежедневно но нескольку ч а с о в * за иглою въ ком-
натной атмосоерѣ , въ большинсгвѣ бывают* Физически не 

і развиты: с т а н * у н и х * тонкій, грудь плоская и замѣтно об-
щее малокровіе. Слѣдствіемъ подобнаго образа жизни бы-

паетъ то, что °/„ умирающих* отъ чахотки и отъ родов* 

между ними очень в е л и к * " * ) . 

/ ' 'Гкапье и вышиваніе золотом* и серебром* оплачиваете* 
лучше, чѣм* тканье с у к о н * , т а к * к а к * первый труд* со-
пряжен* с * нѣкоторымъ риском* испортить зрѣніе и при 
том* т у т * к а к * бы оплачивается и искусство. Не всякая дѣ-
вушка может* хорошо вышивать , а обыкновенно есть осо-
бый мастерицы по этой части; тѣмъ не мспѣе, работа и х * 
далеко не п р о и з в о д и т е л ь н а / Т а к * , напримѣръ, н а оконча-
тельное изготовленіе представленной на выставку тесьмы " ) 
работы Анны Гажеевой, затрачено 9 рабочих* дней. Ма-
теріала пошло около 8 золотников* золота и серебра, т . е. 
на 4 руб. (золото по 60 коп., а серебро 40 коп.) и шелку 
и а 50 коп., вся же тесьма куплена з а 9 руб 50 кои., слѣ-
довательно каждый рабочій день оплатился только 55 ко-
пѣйками. ГІо это еще хорошая оплата труда и япилась толь-
ко потому, что пещь сдѣлана на з а к а з * ; скупщик* же тор-
г о в е ц * за подобную тесьму дал* бы не болѣе 6—7 руб. и 
въ таком* случаѣ заработок* дня равнялся бы 17—28 коп. 

Н а приготовленіе другой тесьмы "•*) работы осетинки Пя-
ти Дзахсоровой, потребовалось 20 рабочих* дней. Матеріа-
ла пошло на 15 рублей, цѣиа 35 руб. , слѣдователъно на 
каждый рабочій день пришлось no 1 рублю. Но такая вы-
сокая оплата труда объясняется во 1 - х * тѣмъ, что для этой 
работы требовалось много искусства и во 2 - х * такія масте-
рицы работают* только на з а к а з * и на людей болѣе или 

меиѣе состоятельных*. 
Вообще заработок* по этой части простирается отъ 15 

коп. до 1 рубля въ день. Чѣм* работа труднѣе, чѣмъ она 
требует* больше искусства, тѣмъ лучше и вознаграждается, 
при том* , вещь на з а к а з * оплачивается всегда дороже. 

* ) З д ѣ с ь і ш ѣ ю т с п пъ виду лишь п р и в я и е г и р о в а н и ы я с о с л о п і я . 

* * ) О б р а з е ц ь Л 7 3 . 

* • * ) ОСразоць № 7 4 . 



Сколько рабочего времени затрачивается среди горскаго 
населенія на приготовленіе издѣлій такого рода,—вычислить 
даже приблизительно —нѣгь никакой возможности. 

Инструментами при вышиваніи служатъ обыкновенный . 
пяльцы и иг л il, а при тканьѣ карты, *) деревянныя или 
склеенный изъ игральныхъ кяртъ; затѣмъ ткацкій 
ножъ **),—обыкновенно костяной или роговой, который 
служите для прибиванія утка, желѣзный двувильный крю-
чекъ, съ помощію котораго натягивается основа и на ко-
торый наматывается все сотканное п иаконецъ кабаній 
клыкъ ***) для выглаживанія и полировки уже готовыхъ 
веіцей. 

Каждая вещь (т. с. издѣліе) но окончаніи тканья или выши-
вапія непременно проклеивается и полируется. Для этого 
приготовинъ жидкій раствор* чисгаго клея и нагрѣпъ его 
до кипѣпія, смачивают* имъ готовую вещь и прежде чѣмъ 
клей окончательно высохнет*, полируют* кабапьимъ клы-
комъ; затѣмъ еще разъ вещь вытирают* губкой, смоченной 
въ горячей водѣ, и когда она просохнет*, еще разъ окон-
чательно выглаживают* тѣмъ же клыкомъ съ обѣихъ сто-
рон*. Ott. этого издѣліе дѣ.тается болѣс твердым* и бле-
стящим* и не такъ скоро осыпается. / 

' ) О б р а з е ц * Ä! 7 7 . 
* * ) О б р а з е ц * 36 7 7 с . 
" • ) О б р а з е ц * .V: 7 7 д . 

Отдѣлъ трѳтій. 

МЪХОВЫЯ И КОЖЕВЕННЫЙ ИЗДЪЛІЯ. 

Г Л А В А VIII . 

Такъ какъ скотоводство п его продукты составляли из-
древле для туземнаго паселенія Сѣвернаго Кавказа самую 
существенную и главную статью хозяйства и средство су-
ществовали, то обработка бараньих* и козыіхъ шкуръ 
доведена у нихъ до большей степени совершенства, чѣмъ 
у позднѣйшаго русскаго населенія Кавказа. Изъ бараньих* і-
шкуръ населеніе приготовляете себѣ верхнюю одежду, а 
изъ козьих* обувь и покровы сѣдла. Лріемы и способы 
обработки, употребляемые туземным* ннседешемъ свое-
образны потому, что ихъ не у кого было заимствовать и 
при томъ приходилось пользоваться только тѣми матеріа-
лами, которые находились подъ руками. Первоначально всѣ 
издѣлія служили исключительно для домашняго употребле-
нія, a затѣмъ, когда водворился обмѣнъ, стали готовить 
ихъ и на продажу.•'Мы разсмотримъ четыре рода коже-
венных* промыслов*, а) скорняжный, б) кожевенный, (т. е. 
выдѣлка кожъ) в) шорный и г) сапожный. 

ю 



а ) Скорняжный промыселъ. 

Обіціи а а і і ѣ ч а н і я ; н а р о д н о с т ь u р а й о н * п р о м ы с л а , т е х н и к а , а к о п о м и к а , годоиаи 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь и с б и т ь п з д ! л і і 1 . 

Главный, если не исключительный предмет» скорняжной 
выдѣлки на Сѣвѳрномъ Кавказ*,—овчины; рѣже выдѣлы-. 
ваются козьи мѣха. Звѣриные мѣха здѣеь почти не обра-
батываются, a если и встрѣчаются ипогда лисьи шапки, 
опушки или халаты, то лишь у людей самых» зажиточных»; 
обыкновенно выдѣлка их» очень не совершенна и русская 
выдѣлка всегда п р е д п о ч и т а е т с я . Что л;е касается 
овечьпго мѣха, то из» него дѣлаются шубіщпапахи ("шапки ) и 
зимиіе шаровары (шерстью внутрь); а изъ козьих» шкур» 
дѣлаютъ сумки '), замѣняющія для туземнаго пѣшехода рус-
скую торбу изъ лыка, мѣшки для перевозки зерна или му-
ки 2) и бурдюки 3), т. е. мѣшки, въ которых» перевозят» 
воду и вино; из» кожи снятой съ ноги оленя — дѣлают» 
солонки 4) и натягачъ 5), употребляющійся для надФванія 
тѣсиой туземной обуви (чувяки). 

Самым» цѣннымъ мѣховымъ матеріалом» считается шкур-
ка молодаго барашка горской породы—чисто чернаго цвѣта 
или бѣлаго, а также коФейнаго цвѣта мѣхъ барашка стѳіі-
поЙ туркменской овцы. Первый употребляется преимуще-
ственно на папахи (шапки), второй на одежду и опушки 
ея. И дѣйствительпо, трудно указать мѣхъ болѣе легкій и 
изящный, чѣмъ хорошій мѣхь горскаго барашка („курией"): 
его правильный завиток», блеск» и прочность не оставля-
ют» желать лучшаго. Особенно славятся кабардннскій чер-
ный „курпей", лсагинскій или тавлинскій г. туркменешй. 

' ) JVS 8 9 . 
») лг 90. 
8) X 88. 
I) № 9 1 . 
8) Л» 9 1 а, 

Дезгинскій курпей отличается своею б*лизною и очень 
длинным» пушистым» завитком». 

Н а р о д н о с т ь и р а й о н ы п р о м ы с л о в » . Выдѣлку 
бараньих» шкуръ знают» всѣ туземцы Сѣвернаго Кавказа 
и для домашня го обихода она производится обыкновенно 
зкенщинами. Большею частью производство и ограничи-
вается лишь домашним» спросом». Исключения встрѣча-
ютсіі рѣдко и преимущественно между промышленным» 
населеніем» Дагестана, гдѣ между племенами горных» окру-
гов» скорняжничеством» занимаются нѣкоторыя семьи спе-
ціалыіо для продажи,—сч. участіемъ вь работ* и мужчин». 
Ипогда продают» шкуры на рынках» и кумыки живущіе 
вь Хасавъ-юртовском» округ* Терской области. У кочев-
ников» занимаются обработкой шкур» зкенщины и каждая 
семья весь избыток» остающійся от» домашних» потреб-
ностей продает» или единичными шкурами, или перешитыми 
в» цѣлый мѣхъ без» рукавов». Они также нанимаются для 
таких» работа у русских» казаков» и крестьян», живущих» 
с» ними по сос*дстпу. Вообще всѣ горскін овчины и курпеи, 
которыя здѣсь можно найти въ туземных» лавках» каждаго 
города, выдѣлываютсп не мѣстными кустарями, а приш-
лыми ремесленниками изъ грузин» и армян», живущих»' 
при этих» лавках». 

Русское населеніе изъ казаков» и крестьянт. Ставрополь-
ской губерніи не занимается этим» дѣлоыъ как» промыслом». 
Овчины они дают» выдѣлывать кустарям», обыкновенно 
пришлым» крестьянам», которые принимают» работу на 
заказ» и проживают» временно в» казачьих» станицах» 
Терскаго и Кубанскаго войск», а также по городам» и се-
лам» Ставропольской губерніи. Вот» что пишет» о них» 
г. Бептковскій. 

„Громадное овцеводство и вообще скотоводство, прости-
рающееся свыше 3 мил. голой», привлекает» в» Ставро-
польскую губернію значительное число отхожих» кустар-
ников» для выдѣлки овчин», кож» и для обработки шерсти. 



Всѣхъ ОВЧИННИКОВ* в ъ этой губерніи считается 313 чело-
вѣкъ и кожевников* 76. Самоеболі.шое число овчин никои*— 
l ö l человѣкъ—даетъ Калужская губернія; затѣмъ Ставро-
польская—7Б, Тамбовская—49, Воронежская—11, К у р с к а я -
7, Рязанская—4, Еьатериноолавская—3, Орловская, Москов-
ская и Харьковская по 2, Тульская, Полтавская, Пензен-
ская, Саратовская, Нижегородская, Томская и Кубанская 
область по 1". 

Занимающіеся выдѣлкою овчинъ и полстоиалы зарабаты-
вают* въ годъ, но ихъ показаніямъ, сиорѣе уменьшенным*, 
нежели преувеличенным*, 30110 р., т а к * что на каждаго 
круглым* счетом* приходится но 71 руб. 70 коп. Если 
еще прибавить сумму, зарабатываемую портными шубнаго 
дѣла и простирающуюся ди 18145 р., то на каждаго пзъ 
281 человека портных* придется заработка по 68 р. 13 к., 
что тоже слЪдуетъ считать умѣренно показанпымъ зара-
ботком*. Изъ этихъ данныхъ можно вывести то вероятное 
эаключеніе, что крестьянское населеніе ежегодно заготов 
ляетъ себѣ около 18000 шуиь и полушубков*. 

Не смотря на широкое производство, обработки шкуръ 
въ мѣстномъ туземном* населенін, промысловый район* 

• его не неликъ. Къ нему могут* быть отнесены лишь степи 
кочевниковъ и горные округа Дагестана; все остальное 
горское населеніе продает* лшшіія шкуры своихъ овецъ и 
козъ сырьем*. 

Т е х н и к а . 1'усскіе овчинники обрабатывают* овчины 
изиѣстным* русским* способом*, тогда как* ііріемы вы-
дѣлки ихъ, употребляемые мѣстнымъ туземным* населе-
ніемъ, отличаются даже у тѣхъ племенъ, кои не промыш-
ляют* овчинами, оригинальными особенностями, па который 
нельзя не указать. 

У стенных* кочевниковъ овчины и курпеи предварительно 
квасятся въ особом* квасу, который образуется въ лѣшее 
"жаркое время, изъ остатков* молочнаго хозяйства. Избоина 
отъ масла, сыворотка, прокисшее молоко,—все это сливается 

вмѣстѣ въ одну кадку; сюда яге прибавляется иногда, если 
есть, нѣскол^ко горстей муки и соли; и въ эту смѣсь опу-
скают* овчины. Через* 8 дней они вынимаются, пропола-
скиваются въ холодной водѣ, намазываются съ мездра кис-
лым* молоком* и раскладываются на солнцѣ шерстью 
вниз*. Высохшія овчины съ мездра немного скоблятся ту-
пою желѣзною лопаткою, намазываются снова кислым* 
молоком* и опять сушатся и т. д. Эта операція повто-
ряется раза 3—4 и въ поеліідній рнзъ еще не вполнѣ про-
сохшую овчину мнутъ руками или колѣпами и ногами, пока 
она совершенно не высохнет* и не сдѣлается мягкою; подъ 
конеіѵь работницы скоблят* опчину съ мездры острой косой, 
перегнув* ее (овчину) через* палку, поставленную наклон-
но и упертую одним* концом* въ землю, а другим* въ 

грудь работницы. 

Изъ шкуръ жеребят*—выкидышей обработанных* таким* 

образомъ кочевники ш.ьютъ „ФГПКИ".—родъ епанчи—и зимніе 

шаровары. 
Ногайская выдѣлпа овчинъ въ этой мѣстнисти предпочи-

тается русской: но первых* у Ногайцев* овчина никогда не 
перекиснет* через* чуръ въ квасу и не загнивает* , что 
весьма часто бывает* у русских* овчиппиковъ. занимаю-
щихся этим* промыслом* въ больших* размѣрпхъ; во вто-
р ы х * намокшую на дождѣ ногайскую овчину стоит* только 
разпѣситі. для просушки въ прохладном* мѣстѣ и, пока она 
еще не совсѣмъ высохла, помять руками, и она снова при-
нимает* прежній мягкій видъ, тогда какъ овчина русской 
выдѣлкн разъ побывшая на дождѣ, съеживается и сколько 
ее ни мни, она уже не дастъ такой теплоты, какую давала 
раньше. Кроыѣ того овчивы ногайской выдѣлки несрапненпо 
ирочнѣе въ носкѣ. 

Техническая сторона этого дѣла у Дагестанцев* и Ка-

бардинцев* нам* неизвѣетна. 
У Чеченцев* и Кумыков* овчппы квасятся въ особо при-

готовленном* для того квасу изъ просяной муки. Крупно-



молотое просо (дрань) заваривается въ кадкѣ кипятком*, 
укрывается плотно полстью и оставляется до тѣхъ пор*, 
пока не с т а н е т * издавать кислый запах* . Въ этотъ квасъ 
овчины опускаются дней на 6—7 и, яатѣмъ в ы н у т ы я , про-
поласкиваются въ холодной водѣ , просушиваются, но еще 
нѣсколько сыроватыми мнутся особо п ринаровленнымъ дли 
этой цѣли инструментом*, сходным* съ обыкновенной но-
гайской л е_щ_еткой (смотри ниже: шорное производство). 
Онъ СОСТОИТЪ.ИУЪ деревянной зазубрен ной валки, длиною вч. 3 
четверти аршина и прикрѣплеенаго къ одному концу ея—же-

лезна го прута, толщиною 
въ палецъ, внутренняя 
сторона коего также 
усажена тупыми зубьями. 
Таким* образомъ мялка 
эта нмѣетъ вид* щучьей 
зубчатой пасти. Овчина 
однимъ концом* привя-
зывается къ чему нибудь 
неподвижному, склады-
вается вдвое или втрое 
по продольному шшрав-

ленію шерстью внутрь, ущемляется лещеткой и мнется 
точно также, какъ и ремни при выдѣлкѣ ногайцами и кал-
мыками. (Смотри шорпое производство). 

Осетинское иаселеиіе выдѣлку овчинъ производит* 
слѣдующимъ образомъ: по снятіи съ барана овчины (пре-
имущественно крупной), ее вѣшаютъ въ открытом* мѣсгѣ , 
пока она не высохнет* ; куриѳи же по сиятіи с е й ч а с * по-
сыпают* солью, смѣшанною съ отрубями ( 2 / а отрубей и '/«, 
соли), сворачивают* на сутки шерстью вверх* и послѣ этого 
развѣшиваютъ па открытом* мѣстѣ , пока не высохнет* . 
Высушенную овчину сохраняют* въ таком* видѣ до т ѣ х ъ 
поръ, пока не явится въ ней надобность, и тогда ев начи-
нают* квасить. Квасъ приготовляется различный—смотря по 

назначенію шкуры. Способы приготовлены этого кваса 
бывают* слѣдующіе: 1) Кладут* , папримѣръ, пшеничные 
отруби въ кадку и обливают* ихъ теплой водою пока смок-
н у т * , послѣ чего накрывают* кадпу и ставять на ночь въ 
теплое мѣсто для броженія. На другой день, если замѣтно 
броженіе, процѣживаютъ чрезъ сито и къ жидкости прибав-
ляют* соль и солодъ (ячменный, пшеничный или просяной). 
В ъ приготовленный таким* способом* квасъ кладутъ овчины 
и кадку съ овчинами ставят*—лѣтомъ—въ прохладное, а зи-
мой — въ теплое иомѣщеніе—лѣтомъ по большей части на 
трое суток* , а зимой больше; впрочем*, при этомъ сооб-
разуются съ температурой помѣщенія. Спѣлость овчинъ 
у з н а ю т * выдергивая шерсть изъ болѣе тонких* мѣстъ 
шкуры (какъ напримѣръ, изъ паховых*) , при чем* изъ 
спьлой овчины шерсть въ этихъ мѣстахъ выдергивается 
легко при малом* усиліи. 2) Къ свѣжей не кислой сыво-
роткѣ прибапляютъ соль и солодъ и поступают* также, 
какъ при первом* способѣ. Способ* этотъ сравнительно сь 
первым* имѣетъ то преимущество, что овчины быпяютъ 
без* запаха , мягче и по снятіи мездры выходят* бѣлѣе. 
Этим* способом* квасят* преимущественно курпеи на. шубы, 
шапки и т. д.—3-й способ*: отруби ИЛИ сыворотка замѣ-
н я юте я здѣсь молодой Ііросяной брагой (бузой) съ прибав-
лепіемъ къ ней соли и солода, въ дальнейших* же пріемахъ 
нѣтъ никакой разницы. 4-й способ*: если съ овчинъ хо-
т я т * снять шерсть, (какъ напримѣръ съ овчинъ идущих* 
на мѣшки)—берутъ просяной гущи (барда послѣ гонки 
араки), пока она горяча, разбавляют* ее водой, за тѣмъ 
процѣживаютъ сквозь рѣдкое. сито и прибавляют* отру-
бей. Въ этотъ кпасъ кладут* овчины, гдѣ онѣ должны 
оставаться до т ѣ х * поръ, пока шерсть не начнет* сво-
бодно выдергиваться. ОТДѢЛИРШННСЯ шерсть, смотря по 
надобности, идет* на рааныя издѣлія послѣ предваритель-
наго мытья и сушки, самый же овчины послѣ сушки кла-
дутся въ квасъ, приготовленный каким* нибудь изъ пред*-



идущих* способов*, вынимаются и высушиваются, поел® 
чего ихъ размягчают* мялкой, a затѣм* уже сшивают* 
из* них* мѣшки.—5-й способ*: молочный квас* съ припав-
леніемъ соли. К в а с * этот* дорог*, по этому употребляется 
лишь при изобиліи молока, или же для очень хороших* 
курпеев®. 

Поел® кваса, как* овчины, т а к * и курпеи выпимаются 
и выиѣшиваютси на солнц® шерстью варужу, пока шерсть 
не высохнет*^ за т ѣ м * пересыпают* и х * смочеппымъ со-
лодом* или просяной мукой и, снернувъ, оставляют* на 
ночь. Утром* они разворачиваются и высушиваются на 
солнц®. Дальнѣйшая обработка происходит* олѣдующішъ 
образомъ: выквашенныл овчины или куриеи, для чего бы 
они ни назначались, размягчаются сперва мялкой * ) а по-
том* особым* инструментом* до трех* р а з * , пока овчина 
не будет* мягка и мездра не начнет* шелушится. ІІо окон-
чаніи этого процесса, мездру снимают* обыкновенной косой. 
Для этого натерев* овчину или курией со стороны мездры 
мѣлом*, овчину накидывают* па узкую кадушку, большею 
частью на маслобойку, предварительно обвернув* кадушку 
войлоком* и, держа обѣими руками косу, слегка водят* по 
поверхности, пока мездра совсѣм* не снимется. 

Съ окраской о в чип*, или выдѣлкой козловых* ваять въ 
вид® саФьлна осетины совс®м* не знакомы. К а к * овчиаы, 
такъ и курпеи ихъ покупаются большею частью в * сыром* 
вид® мѣстныыи жителями на свои надобиосги, или же скуп-
щиками заканказкими, грузинами, армянами и кумыкскими 
евреями, которые ихъ большею частью обм®ниваютъ на са-
фьяны. Стоимость ончины отъ 30—60 коп., смотря по ве-
личин® и качеству; a выдѣланпой о т * 60 коп. до 1 руб. 

Квашенныя и размягченный ончины идут* на большін 
шубы и мѣшки. 

Из* курпеевъ, выдѣланныхъ сывороткой дцлаютъ шубы 

* ) Л 8 7 б . 

подъ черкеску и шапки. Каждый старается сдѣлать и х * 
изъ черных* курпеевъ, почему они ицѣнятся. С * окраской 
курпеевъ осетины тоже не знакомы. 

Способ* обработки овчин* для мѣвіковъ у яге извѣстспъ. 
Такіе мѣшки каждый приготовляет* для себя из* овчивъ, 
которыя не годятся для шубы. Вмѣстимость мЬшпа дохо-
дит* до 5 мѣр*. Дѣлают* ихъ всегда шерстыо наружу, для 
предохраненія во время перевозки, от* внѣшней влаги. 

С у м к а . Такія сумки, д®лаются из* цѣлыіой кожи те 
лятъ и козлят*, которыя снимаются без* продольных® раз-
рѣзовъ, квасятся и затѣмъ сшиваются край съ краем* въ 
мѣстахъ прорѣза, исключая шеи. Он® в * большом* ходу въ 
горах* и на плоскости у пастухов®, для переноски муки 
и соли. В * продазкѣ не встрѣчаются, н каждый дѣдает® ихъ 
для себя. 

Б у р д ю к * . Дѣлактся из* цѣльной кожи козлят* причем* 
снимаютп. кожу, точно также к а к * и для сумокъ, неразрѣ-
зая ея. Переднюю часть на мѣстѣ шеи оставляют* откры-
тою, къ задней яге ног® встапляют* и привязывают* де-
ревянный кран* . Бурдюки служат* дли перевозки араки, 
пива, рѣдпо—браги. Они употребляются преимущественно 
въ горах* , гд® нѣтъ бочек*, н удобны для перевозки н а 
верховой лошади причем* их* привязывают* сзади к * лук® 
сѣдла. 

Э к о н о м и к а . Экономическая сторона этого промысла 
очепь мало изв®стна. Женщины ногайки и калмычки 
берут* выдѣлывать овчины у богатых* русских* и тузем-
н ы х * овцеводов* из* четвертаго пая. Женщины калмычки 
осенью и зимой расходятся по ближайшим* станицам* и 
селеніям* выдѣлывать овчины, шить шубы из* хозяйекаго 
матеріала и на хозяйских* же х а р ч а х * , для чего очень 
часто он® соединяются в * артели по 2 — 4 ягенщвны и 
заработок* дѣлятъ по ровну. Ш ь ю т * он® по штучно и бе-
р у т * отъ шубы по 1 рублю. Мунгчина нивъ каком* случа® 
не возмется за такой промысел*, считая его почему то для 
себя низким*. 



Въ Дагестан* семьи выдѣлывающія овчины, не рѣдко за-
нимаются и шитьем» шубъ туземнаго образца, сходных» 
по покрою, съ черкескою. Сколько же там» производится 
этого товара и сколько его поступает1» н а продажу — свѣ-
дѣній нѣтъ. 

Товар» кочевников» сбывается на рынках» г г . Кизляра, 
Ставрополя и Моздока; дагестанские же товары, кромѣ мѣст-
ных» рынков», ветрѣчаютсл в » Хаеяв»-юртѣ , Кизлярѣ , Гроз-
ном», Владикавказ* , ТИФЛИС* И вообще па псѣх» круп-
н ы х » рынках» Сѣвернаго и Южнаго Кавказа , гдѣ сбы-
вается преимущественно бѣлая, так» называемая „тавлин-
ская" овчина на папахи. 

Кабардинскій черный курпей и туркменскій коричнепый 
в д у т » и в » Россію на шапки, воротники и шубки, какъ 
сур о r a n . «крымок»». Первый отправляется сырьем» по же-
лѣзной дорог* от» Георгіепска на Ростов» , а второй чрез» 
Кизляр» па Астрахань—обыкновенно въ нидѣ сшитых», 
без»рукавных» мѣховъ. 

б) Кожевенное производство. 

Русское населеніе Сѣвернаго Кавказаобработываеть пре-
имущественно кожикрупныхъживотных»: лошадейи рогатаго 
скота, приготовляя изъ них» ЮФТЬ п подошвы. Работа эта, 
какъ и в » Россіи, производится мужчинами и притом» не ку 
старнымъ, а заводским» образом». Таких» кожевников»—за-
водчиков» в ь Ставропольской губерніи г. Бентконскій счи-
тает» ПО; въ Терской области заводов» 46. на коих» рабо-
т а ю т » около 150 человѣк» и производят» ежегодно товару 
на 99 т . р. * ) (Сборн. свѣд. о Терской области изд. 1878 г."), 

' ) Т а к ъ к а к ъ пот. с о о б щ е н і і і а н г о р а , л п с т в у е т ь , ч т о п р о и з в о д с т в о в ы д ѣ . і а и -
і ш х ь коя»ъ н о с и т ь л ь С ѣ п е р и о м ь К а в к а з ! х а р а к т е р * заподскоП п р о м ы ш л е н -
н о с т и , т о о и и с а и і с а т о г о п р о и з в о д с т в а , нъ с у щ н о с т и , н о д о л ж н о было б ы 
в с т р ѣ ч а т ь с я в ь н а с т о я щ е й * о ч е р к ѣ к у с т а р н ы х * и р о л ы с л о и ъ . І І о о н о н е в ы к л ю -
ч а е т с я и з ъ и т о г о о ч е р к а п о т о м у , что р а з м ѣ р ы -16-л к о з к е в е і п ш х ъ з а в о д о в * Т е р -

въ Кубанской области*) , занимаются кожевенным» произ 

водствомъ 8 казачьих» семей и 83 семьи крестьян» при-

шлых» из» внутренних» губерній Россіи, преимущественно 

из» Воронежской и Курской. 

Насколько нам» извѣстно, хозяева заводов», обыкповеішо 
люди тоже пришлые из» Россіи, скупают» кожи у мѣстнаго 
паселенія и выдѣлываюгь спой матеріал» или жеидавальче-
скій, причем» б е р у т » з а выдѣлку кожи на подошву или ЮФТЬ 
от» 3 до 7 рублей деньгами или с » половины: т. с. одну 
кожу с е б * а другую заказчику. Из» мѣстнаго пагеленіа 
занимаются этим» дѣлом* только люди зажиточные, можно 
сказать богатые, которые в » тоже время продолжают» за-
ниматься хозяйством», а для кожевен пых» работ» держат» 
особых» мастеров» и работников», участвуя лишь капи-
талом». Произведенный ими товар» покупается исключи-
тельно мѣстным» русским» населением» на обувь и ннѣіп-
няго сбыта не нмѣстъ. Туземное же населеніе горцев» и 
кочевников» обрабатывает» кожи на обувь по своему и 
употребляет» для этого преимущественно козловую кожу 
въ вид* с а ф ь я н а * * ) и кожу рогатаго скота в » вид* сыро-
мяти. Обработка козловых» кож» вся почти находится въ 
р у к а х » горских» евреев» Кумыкской плоскости и носит» 
характер» ремесла, которым» они занимаются в » горо-
д а х » и мѣстечкахъ; они разьѣзжают» по а у л а м » собирать 
сыры я кожи или скупают» их» па ярмарках» и сельских» 
базарах». Наибольшее количество козловых» кож» произ-
водится п» Дагестан* и на Кумыкской плоскости, в ь Х н -
саиъ-юртовском» округ* , около Хасавъ-юрта , Аксая и в» 
город* Гроз пом». 

с к о й О б л а с т и з а н и м а ю щ и х * л и ш ь 1 5 0 р а б о ч я х ъ ( ч а к р у г ъ м е н Ь е 3» /з р а б о ч . 
н а з а в о д ь ) б л и ж е п о д х о д и т ь к ъ р а з м ѣ р а м ч . к у с т а р н ы х ь м а с т е р с к и х * , — и ио-
•гому, ч т о г а и о д ы а т и и о д г о т о в л я ю т ь ы и т е р і а л ъ для ч и с т о - к у с т а р и и х і . н р о н а -
ь о д с т ш , . Л р и м п ч а н і е а в т о р а . 

* ) П о с в Ь д ѣ а і и м ь г . Ф е л и ц і п і а . 
* * ) Ш 9 4 и 9 8 



Дагеетянскій тоиаръ отправляется на Ю г * и на Сѣвер* , 
расходясь но селеніям* на потребности туаемнаго населе-
нія для обуви, a Кумыксігііі исключительно на с®парный 
К а в к а з * , — в * Терскую область. 

Сыромять обрабатывается также туземцами-мужчинами, 
из* нея дѣлаются ремни (см. ниже) или отдѣльные небольшіе 
куски; их* не квасят* и мнут* иногда не мялками или 
леіцетками, а в * с т у п а х * . Эти издѣліи пни не прода-
ют* , назначая их* для домашняго употребленіп. Поэто-
му кожевенное производство Сѣнернаго Кавказа не мо-
жет* быть разсматриваемо на ряду съ кустарными про-
мыслами, т а к * к а к * оно имѣет* с * одной стороны ха-
рактер* мѣстноІІ заводской промі.ішлепипстм, съ другой 
вид* ремесла; сыромять же воисе не представляет* товара, 
ибо но поступает* в * продажу. 

в) Шорный промыселъ. 

Общіл о а м ѣ ч а п і я . н а р о д н о с т ь , р а і о н м п р о м ы с л и т , т е х н и к а , э к о н о м и к а и 
годопоо и роияиодктво. 

На Кавказ® вообще весьма мало употребительна та сбруя 
и упряжка лошади, какая принята въ Роееіи. У туаемнаго 
населетіія, напрммѣръ, шлея и дуга составляют!« рѣдкость; 
хомуты же наши в * послѣдпее время стали употребляться 
у осетин*, которые начали заниматься извозомъ на лоша-
дях* . Обыкновенно же у туземцев* употребляются уздечки 
особаго образца, без* костыльков*; шлея замѣнпется само-
дѣлыіым* подхвостником*, а хомут® и сѣделка—деревипныя 
в а войлок®, без® кожанной покрышки. Это объясняется без-
дорожьемъ въ горных® мѣстностяхъ, почему приходится 
пользоваться лошадыо преимущественно под* сѣдлом® или 
вьюком*, а в * степях®—вмѣсто лошадей—для перевозки 
тяжестей употребляется рогатый скот® или верблюды. По-
этому и порода лошадей здѣсь выработалась легкаго, 
острокостиаго типа, мало пригодного для хомута. Под® влі-

яніем® русских* и с * ироведеніемъ нѣсколькихъ колесных* 

путей въ горахъ, теперь, впрочем®, мало по молу тузем-

цы принимаются за извоз® п упряжная сбруя начинает* 

требоваться. 
Казачье яаселеніе въ горахъ н въ степях* пользуется 

лошадыо для перевозки тяжести рѣже, чѣмъ въ Роесіи, хотя 
значительно болѣе туземцев*. Тоже можно сказать и о кре-
стьянах* Ставропольской губеріііи, у которых* преоблада-
е т * вол® и чумацкій воз*. То небольшое количество кон-
ской сбруи, которое необходимо русским*,—приходить сюда 
из* Россіи. Шорников* можно найти только въ больших* 
городах* (Владикавказ*, Е ватер им одаръ) и то по одному 
или по два; но опи нестолько готовить новую сбрую, сколь-
ко починнютт. старую,—привозную. 

Главными предметами шорнаго производства на Кавказ® 
являются принадлежности с®дла: обшивка его, подпруги, 
уздечки, треноги, пояса, подушки, нагайкп, и т. п. Шор-
ный промыселъ здѣсь, неразрывно связан* съ кожевен-
ным* дѣлом® или вѣрнѣе сь выдѣлкою ремней, т а к * какъ 
кожепепшіки ремней въ оконченной Форм® ихъ не заготов-
ляют*. 

Я а р о д н о с т ь п р о м ы ш л я ю щ и х ъ . Среди тузем-
наго населенія выдѣлку ремней знает*почти каждыйвзрослый 
мужчина и дѣлаетъ ихъ для себя при первой надобности; зна-
ют* ее и большинство казаков* , но за полевым* хозяйством* 
и за службою они не имѣютъ времени ею заниматься. При-
надлежности верховой лошади, продающіяся въ лавках* съ 
туземными товарами по всѣмъ мѣстнымъ городам*, приготов-
ляются обыкновенно особыми мастерами, большею ча-
стно грузинами или армянами. Из® мѣстнаго же горскаго 
наседенія и кочевников* таких* кустарей работников* очень 
мало и при том* они работают* только по заказу, на 
рынок* же не работают*. Такіе кустари встрѣчаются 
лишь въ еелеиіихъ, расположенных* близь больших* ту-
земных* базаров*. Наибольшею славою на Сѣвер-



номъ Кавказѣ пользуются шорны я издѣлія Кабардин-
цев* . Кабардинское или Адигейское племя, еще недавно, 
самое многочисленное и могущественное среди прочих* 
племен-ь Кавказ а , всегда производило оружіе, сѣдла, уздечки 
и прочія принадлежности убранства веадпика служившіе 
образцами для других* туземцев*. Образец* сѣдельнаго 
набора * ) , занесенный и з * Кабарды до сих* пор* господ-
с т в у е т * на Сѣверномъ Кавказѣ между горским* и казачьим* 
иаселенісмъ и называется „Кабардинским*" или „Черкес-
ским*". Второе мѣсто въ этом* отношеніи занимают* Лез. 
гинскія племена Дагестана. Хотя они и не выработали сво-
его с а м о с т о я т е л ь н а я образца и подражают* то Кабардин-
скому, то Персидскому, но шорный промыселъ въ Даге-
станѣ весьма развить и произпедснія его идутъ на рынки 
Южнаго К а в к а з а , въ Елисаветпольскую губернію и нъ Ка-
хетію, а также и на рынки Сѣвернаго Кавказа : въ Х а с а в ъ -
Юртовскій, Кизл ярскій и Грознепскій округа. Orr» Лезгин* 
заимствовали шорное производство и кумыки, большая часть 
издѣлій которых* вазначеиная для продажи производится 
въ городах*, а не въ селеніяхъ. Въ этом* случаѣ кустари или 
сами имѣютъ свою лапку, или работают* на лавочника изъ 
грузин* или армяиъ,—по штучно. Отъ лавочников* пріоб-
рѣтаютъ и казаки К у б а н с к а я и Тсрскаго войск* т ѣ пред-
меты, которые необходимы при службѣ въ строю. 

Города, славящіеея Кабардинским* или Черкесским* шор-
ным* товаром* суть : Пятигорск*. Нальчик*, Георгіевскъ, 
Владикавказь, Екатерииодаръ, Майкоп*. Дагесгаискій и 
Кумыкскій т о в а р * продается въ Хаеавъ-юртѣ , Кизлярѣ, 
Грозномъ, Темирханъ-Шурѣ и въ Дербентѣ. 

*) t& 106. 

Т е х н и н а и э к о н о м и к а ш о р н а г о д ѣ л а . 

Шорный товаръ, производимый на Сѣверномъ Кавказѣ 
состоит* из* сѣдедъ, ремней, плетей и поясов* 

Таким* образомъ ременное дѣло входіггъ и въ составъ еѣ-
делъпаго производства, нъ котором* участвуют* три мастер-
ства , или спеціальяости: арчаковое (деревянное издѣліе— 
особых* кустарей); шорное (ремеиныя части сѣдельпаго 
набора) и металлическое, въ котором*, въ свою очередь, 
соединяются два отдѣльныхъ мастерства: 1 ) выдѣлка пря-
жек*, стремян*, удилъ и запонок* изъ желѣза или мѣди, 
и 2) выдѣлка украшеній изъ серебра—по основному ме-
таллу. 

У всѣхъ Кавказских* племен* шорная выдѣлка произво-
дится не цѣльнымы кожами, a отдѣльными ремнями самой 
различной ширины и толщины, которые не квасятся, а 
обработываются животными жирами. У степных* кочеини-ѵ\ 
ковъ выдѣлкою кож* для конской сбруи и обуви занимается 
каждый мужчина, по мѣрѣ надобности, для с о б с т в е н н а я уно-
требленія. Конскія и воловьи кожи при выдѣлкѣ никогда не 
квасятся, а предварительно разрѣзаипыя н а ремни во всю 
длииу кожи и шириною въ ладонь, иогружаются въ холодную 
воду с у т о к * на 2—3. Съ в ы н у т ы х * на* воды размокших* 
ремней соскабливается острым* ножемъ шерсть и остатки 
мяса, жира и крови. Для этого работающій кладет* ремень 
на колѣно плашмя, правой рукой нажимает* нож*, a лѣ-
вою тянет* ремень; смотря но наклону лезвія ножа къ плос. 
кости ремня, съ него снимается болѣе или менѣе тонкій 
слой. Процесс* этотъ называется „ортыжепьемъ". Гіослѣ 
этого ремни развѣшнваютсп, сушатся и не совсѣмъ еще 
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высохшіе привязываются однимъ концом* къ чему нибудь 

неподвижному затѣмъ мнутся леіцеткой *"). 

Ремень крѣико защемленный въле-
щеткѣ нѣсколько закручивается и про-
тягивается черезъ нее по всей длинѣ; 
чрезъ это опъ разминается равпомѣр-
uo. По мѣрѣ высыханія ремень снова 
смазывают* бараньим* саломъ и уси-
ленно продолжают* мять. Если же 
онъ очень широк*, или если обработьі-
вается кусокъ кожи для чувякъ, то 
лещеткой мять трудно; въ таком* 
случаѣ ко ига сворачивается въ труб-
ку и выколачивается деревянной ко-
лотушкой или толчется въ обыкновен-
ной деревянной ступѣ . 

Чеченцы и Кумыки, при выдѣлкѣ 
Лещсгка. Видъсъбоку во воловьих* и буйполовыхъ кожъ, въ 

время работы — 
а! рсмеіа b п b' началѣ практикуют* тѣ же самые 
1 К Р Х ™ Г ' пріемы, какъ и Ногайцы, но въ мятьѣ 

и далі.нѣйшей обработке сдѣлали 
уже ш а г * вперед*. Плоскостная — чеченская мялка не 
замысловата; она очень похожа на обыкновенную русскую, 
которою мнется конопли, только рычаг* и гнѣзда на ней 
имѣютъ поверхность зубчатую. Въ горной Чечнѣ такая 
мялка неизвестна; т а м * для обработки ремни прикрѣпля-
тотсп одпнмъ концом* къ потолку сакли, а къ другому концу 
привязывают* тяжелый камень; верхняя часть ремня ущем-
ляется въ обыкновенную лещетку. Камень вмѣстѣ съ рем-
нем* круто закручивается въ одну сторопу и аатѣмъ отпу-
скается, а лещетка въ это время быстро опускается внизъ; 

* ) а 1 1 5 и . 

ремень и камень по инѳрціи начинают* крутиться въ обрат-
ную сторону, а лещетка в ъ т о же время поднимается вверхъ 
и т. д; Грузная масса 
крутнщагоея камня за-
ставляет* ремень скру-
чиваться то въ одну, то 
въ другую сторопу, от-
чего процесс* мятья ле-
щеткой и напитыванія 
ремня жирами значитель-
но облегчается и уско-
ряется. 

Въ плоскостпой Чечнѣ 
часто встречается также 
кабардинская мялка, по 
устройству несколько бо 
лѣе сложная Она состоит* изъ двухъ совершенно оди-
наковых* деревянных* половинок*, надѣтыхъ на вертикаль-
но врытую въ землю ось; внутри каждой изъ половинок* 
имѣется полушаровидная съ бороздчатою поверхностью, пу-
стота въ которую кладут* сало и ремни, предназначаемые 
къ выминанію; по ерединѣ оси имѣется отверстіе съ ремен-
ной петлей, въ которую продѣнаютъ все ремни (числом* 
15 — 20) до половины и заворачивают* кругом* оси. По 
закладкѣ ремней надѣваютъ верхнюю половину мялки, 
скрепляютч. ее съ низкнею особымъ шарниромъ и рабочій, 
а смотря по величине мялки и двое, берутся за ручки ей 
и вертят* съ большимъ напряжевіемъ, при этомъ ремни 
трутся, вытягиваются, нагреваются и равномерно пропи-
тываются саломъ, и черезъ два три часа такой работы вы -
ходятъ изъ мялки мягкими и прожированными. 

Вымятые таким* способом* ремни вымывают* теплой во-
дой и мыломъ, чтобы удалить излишек* сала и грязи. Про-

• ) Модель 11+. 



сушенные, но еще нѣсколько влажные, ови еще немного 
мнутся обыкновенной лещеткой. Ремпи чеченской выдѣлкп 
мягки, бѣлы, нрочньі и не скоро размокают» въ вод* . 

С ѣ д е л ь н о е п р о и з в о д с т в о . В с л ѣ д с т т е особенной 
страсти къ наФздничеству, in. Кабардѣ выработалось осо-
баго рода сѣдло, которое значительно разнится от» всѣхъ 
другихъ существующих» еѣдел». Опо пазываетея „Кабар-
динским»" или „Черкесским»", и перешло ко всѣмъ дру-
гим» горцам» сѣнернаго Кавказа; Кабардинцы съ давних» 
времен» имѣли значительное вліяніе на сосѣдиія племена, 
ие только п» политическом» отношеніи, но. как» уже было 
замѣчено, и въ отиошеніи руководящих» мод» и обычаев». 
Кабардинское сѣдло, с » принадлежностями * ) является про-
изведсніемъ не однаго мастера, a нѣскольких» изъ кото-
рых» каждый производит» извѣстную спеціальность: один» 
дѣлаетъ только арчакн, другой металлическія части: отре-
мнна, пряжки для стремян», третій подпруги, уздечки и 
т . д. Что же касается подушки, потников», и ремней, то 
эти предметы изготовляются обыкновенно у себя дома, тѣм» 
кто собирает» сѣдла. 

Производство арчаков» довольно сильно развито въ Ка-
бард*, гдѣ почти въ каждом» а у л * есть спеціальпые ма-
стера—арчачники, но. как» и всякое мѣетное кустарное про-
изводство эта спеціальноеть не составляет» исключитель-
паго аниятія оиначепііыхъ мастеров», a скорѣе подспорье 
к » хозяйственным» занитінмъ, въ снободное отъ другихъ 
работ» время. Особенно много таких» мастеров» въ аулѣ 
Князя Дохпіукина, в » 1-мъ у ч а с т ь * Пятигорскаго округа; 
в » нем» насчитывается их» около 40. Самыми лучшими 
считаются два брата Х а т а х ш у к о и Ельмурза Асыповы; 
каждый из» них» въ год» приготовляет» отъ 50 до 70 
и болѣе арчаков». Они отправляются иногда работать 
въ города Владикавказ», Пятигорск», а также въ большіе 

аулы Кубанской Области. Кромѣ того сѣдельные мастера 
находятся также в » слѣдующихъ аулах» 1 участка Пяти-
горскаго округа: Хату Анзорова—2 мастера, Кайсына Ан-
зорова—3 мастера, в ь Джанхотонскомь аулѣ—2 мастера, 
Верхне-Кожоковом»—1 мастер» и въ селеніи Нальчик»—2 ма-
стера. Сѣдельные мастера работают» или по одиночкѣ по 
найму, или составляют» компанію, особенно если работают» 
б» городах». При хороших» мастерах» не рѣдко бывают» 
ученики, которые за обученье уплачивают» не большую 
сумму, или яге обучаются даром», но принимают» на себя 
иявѣстиын, условленный, обязательства. Матѳріал» для про-
изводства арчаков» приготовляется частью самими масте-
рами, частью же покупается на стиронѣ. Такъ, напримѣр», 
деревянный части арчака вырубаются иногда в » Кабардин-
ских» лѣсах» , 'л иногда въ казенных», Владикавказекаго 
округа. Дерево уаотребляется самых» крѣпкихъ пород»: 
карагач», клен», орѣшникъ и береза, растущіе в » го-
рах». Недобросовестные мастера употребляют» и ольховое 
дерево, которое не отличается крѣпостыо. Кожа, которою 
оклеивается арчакъ, и клей покупаются нъ Нальчик*, Пя-
тигорск*, Георгіенскѣ и других» городах». Па одип» ар-
чакъ идет» клею до четверти »унта (в» 30 коп. ф.) и колеи 
на 1 и до 2-х» рублей. Кром* обыкновенной черной кожи 
для болѣе цѣнных» арчаков» употребляется такъ называе-
мый „хоиъ," который выдѣдывается в » Закавггазьѣ изъ 
лошадиной шкуры и своей красивой шероховатой поверхно-
стью напоминает», хорошую шагрень. „Хозъ" этот» цѣыит-
ся доролее обыкновенной колеи и на с*дло его идет» па 2—4 
рубля. Дешевые арчаки покрываются телячьею и жеребячьею 
кожей или оставляются не оклеенными. Самый процесс» 
изготовлеиія арчаков» и ремней был» унео описан» выше. 
Остается только сказать, что сѣдедьеые мастера довольст-
вуются самыми простыми орудіями производства какъ-то: 
обыкновенным» топором», мотыгообразным» инструментом» 
и полукруглым» долотом», ыадѣтыми на изогнутый руко-



птки, * ) рашпилем* и ножемъ, которые выдѣлываготсл 
своими же кузнецами и слесарями. Производство арчаков* 
считается довольно выгодным!» ремеслом*, такъ к au* арча-
ки на мѣстѣ цѣннтся o n . 3 до 9 руб. и болѣе; для изго-
товленія же одного арчака изъ готоваго матеріала, требует-
ся отъ 1 до 2 рабочих* дней. Сбыт* арчаковъ не представ-
ляет* затрудненій; издѣлія хороших* мастеров* раскупа-
ются на мѣстѣ производства; а на базарах* и ярмаркахъ 
во Влядикавкнзѣ , Иятигорскѣ, Георгіевскѣ , Моздокѣ и въ 
других* городах* , арчаки массами покупаются казаками 
и горцами. 

Такъ как* производство сѣдел* не составляет!, исключи-
т е л ь н а я запятія ихъ производителей, то трудно опредѣлить 
и среднее годовое количество сѣделъ, изготовляемых* каж-
дым* мастером*; судя же по производству мастера Хогах-
шуко Асы нова, мастер* можегъ изготовить, работая около 
шести мѣсяцевъ въ году отъ 50 до J ПО сѣделъ въ год* . 

Нъ арчаку но обѣимъ сторонам* припрѣиляются т а к * на-
зываемые „тибапьки," сосгоящіе из* четырехъугольныхъ 
или округленных* кусковъ ЮФТИ, на которых* вытиснены 
своеобразный Фигуры Тибааьки защищают-!, колѣна 
ѣздока отъ пота лошади и грязи. Затѣмъ къ отвер-
стіямъ, находящимся на арчпкѣ прикрѣпляются я * из-
вѣстномъ порядиѣ и ремешки для иодпругъ. Ремни кра-
сятся въ синій и красно-желтый цнѣта. Въ оранжевый 
цвѣтъ красятся также подпруги, тренога и остальные ре-
мешки на сѣдлѣ; уздечка и подхвостник* красятся въ синій. 

4 Желтая краска получается из* ольховой коры, которую 
толкугь въ ступкѣ , настаивают* въ горячей водѣ; в * нее 
опускают* ремни на нѣсколг.ко часов* . Синяя краска со-
стоит!. из* особой синьки, извѣстной въ мѣстной торговлѣ 
подъ назнаніемъ „кольги", которую разводят* въ водѣ и 

* ) Х М 1 6 3 , 1G4, 1 7 3 , 1 7 4 . 
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ею красят* ремня при помощи тряпки. Давъ им* высох-

нуть ихъ т р у г ь суконкой, пока они не перестануть марать 

чистую тряпку, послѣ чего натирают* или навощенной 

тряпкой, или яичным* бѣлкомъ, отчего ремни пріобрѣтають 

глянец*. 
Металлическія части сѣдла и его принадлежностей как* то 

стремнин., пряжки для стремян* и подпруг*, удила, уздеч-
ки и Проч. составляют* предметы исключительно кузнечна-
го дѣла, которое впрочем* не особенно развито; хороших* 
кузнецов* изъ Кабардинцев* мало. На производство пары 
стремян* кузнец* употребляет* два, три рабочих* дня и 
продает* ихъ отъ 3 до о руб. Хорошіе сѣдельные кузнецы 
имѣютсн въ едѣдующихъ селеніих* Кябарды: Коголкин-
скомъ— 1, Анзорова—2, на Часмѣ—2, въ Джанхотовскомъ— 
1, и въ Куденешевомъ—1. Они работают* не постоянно, а 
только на з а к а з * и, пользуясь случаем*, берут* довольно 
дорогую цѣиу съ закэщиковъ. Въ послѣднее время въ Ка-
бардѣ начинают!, появляться уже захожіе дагестанекіе ма-
стера, которые продают* свои издѣлія значительно дешевле 
кабардинских*. Но такъ какъ дагестанекіе мастера не ус-
пѣли еще приноровиться к * кабардинскому вкусу и требо-
ианінмъ, то пока не могут* значительно конкурировать съ 
мѣстными. 

Из готов л ев і е. потиииовъ и подушек* для туземных* сѣ-
дед*, какъ уже выше сказано, не составляет* особаго ре-
месла. а производится домашним* образомъ; мате.ріалъ же 
покупается или на мѣстѣ (войлок*), или въ городах* (СНФЬ-
янь) . Войлок* для потников* складывается в * шесть или 
восемь слоев* , которые сшиваются вмѣстѣ нитками или 
шнурком*, за тѣмъ смачивается слегка водою и кладется 
вмѣстѣ с * сѣдлом-ь на лошадь, обыкновенно па худую, ne 
широкую; затѣмъ ѣзднтъ нѣсколько часов* , чтобы сѣдло 
вполнѣ усѣлось на потники. Наконец* войлок* обрѣзывается 
и округляется у краев* и на у г л а х * и издѣліе готово. Для 
хороших* оѣдел* потники оторачиваются СНФЬЯНОМЪ при 



ft 
чемъ вмѣсто нитки употребляют* ремешекъ изъ кожи ди-
кой козы или серны, всякіЙ же шовъ мѣстнаго шор наго 
издѣліп, дѣластся изъ топкой узкой, но очень прочной ре-
менной тесьмы, называемой „козевкою". Она приготопляет-
ся только изъ кожи домашней, или дикой козы (косули); 
или серны. Лучшая кожа лѣтняя, снятая до появленін ово-
дов* , пробуравливающих* ее на животном*. При выдѣлкѣ 
козевки съ обѣихъ сторонъ колеи снимаются толстые слои, 
такъ что остается самый плотный, прочный „живецъ", (не-
много толще писчей бумаги); оп-ь то и идет* на „козевку". 
Потники шитые такою тесьмою красивѣе и прочнѣе. Подъ 
этими потниками подкладывпется еще другой войлокъ, сло-
женный въ двое. Онъ должен* быть нѣскилько мягче и нѣж-
нѣе верхних* и окраінипается въ черный, желтый, бурый, 
коричневый и прочіе цвѣта. Сѣдельная подушка шьется 
или мужчинами при помощи шила „козевкою", или жеп-
щииами—иголкою и шелковыми нитками. Она дѣлаетсн или 
изъ чернаго сафьяна, или изъ простаго опойка, имѣетъ 
четырехлопастную овальную Форму и набивается пухомъ, 
ватою, или оленьею шерстью; послѣдння набивка—лучшая. 

Кабардинское сѣдло съ полным* набором* отличается 
легкостью, прочностью и красотою, на которую въ послѣд-
нее время стали сильно обращать вниманіе. Ислѣдстніе 
требованія моды, въ послѣдніе 10 или 15 дѣтъ арчаки стали 
дѣлать нѣсколько выше, чтобы всадиикъ казался стнтнѣе. 
Подушку и Стрелгяна тоже стали дѣлать красивѣе, чѣмъ 
лѣтъ 20 тому назад* . 

Н а г а й к а . Ни одинъ изъ горских* наѣздниковъ безъ ней 
не садится на лошадь. Въ рукахъ всадника она служит* 
не только орудіемъ для наказанія коня, но п украшеніемъ 
паѣздника. Для приготовленія нагайки употребляется обык-
новенно не мятый, по возможности тоикій ремень изъ козьей 
или оленьей кожи, который предварительно смачивается во-
дою, чтобы размякъ, не гнулся и не ломался; затѣмъ г.нъ 
обрѣзывается ножемъ до требуемой ширины при помощи 

особой палочки ( ѵ ш н а п х а " - п о кабардински). Съ обрѣзан-
иаго ремешка снимают* слой верхней кожицы, отчего онъ 
становится тоньше и легко поддается дальнѣйгаей обработ-
кѣ Его складывают* поперегъ на двое, и концы надѣваются 
на согнутую подобно луку палочку *). изъ натяну 

тыхъ концов* ремешка свертывают* въ трубку обмачивая 
его слюною, отъ чего онъ слииается въ ішдѣ цилиндра. 
Этот* цилиндр* Обвертывается другою половиною ремешка 
такъ, чтобы наружный слой его виолнѣ закрывал* внутрсн-
„№, а концы остаются свободными. Эту такъ сказать серд-
цевину нагайки вѣшаютъ на солнцѣ или на вѣтру, чтобы она 
сдѣлалась твердою и упругою. Затѣмъ разрѣзываютъ дру-
гой ремешок* (длиною около 2 % нршинъ) на 8 тоненьких* 
полосок* па подобіе шнурочков*, причем* конец* остается 
не разрѣзанпымъ. Разрѣзываніе этихъ ремешков* требует* 
особенной ловкости, такъ какъ отъ малѣйшей неосторож-
ности они могутъ быть перерѣзаны поперегъ или пор-
ваны. Неразрезанный конец*, надѣваютъ на выструганную 
согнутую вѣтку (на болѣе толстый конец* ея), и начи-
нают* нлести. Плетеніе состоит* въ томъ, что одну поло-
вину ремешков* завивают* съ права въ лѣво, а другую 
па оборот*, при чемъ поочередно захватывают* и пере-
плетают* ихъ между собою. Каждый ремешокъ стяги-
вается рукою, чтобы илотнѣе охватывалась палка, по одно 
стагиваніе недостаточно, нужно, чтобы ремешки, перепле-
таясь плотиѣе прилегали друг* къ другу, и это дости-
гается съ помощью двухъ палочек* — рычагов* , свя-
з а н н ы х * съ одного конца, причем* другіе концы могутъ 
свободно раздвигаться и образуют* нѣкоторый уголъ, на 
подобіе щнпцовъ. I Ia каждой изъ этихъ палочек* находятся 
по нѣскольку полукруглых* выемокъ такъ, что обѣ онѣ 
лмѣетѣ сжатый представляют* собою одну цѣльную до-
щечку съ нѣсколькими круглыми отверстіями. (какъ это 

* ) О б р а з с ц ь ремня сложеинаго для і ш д ѣ л к п н о г а й к и Jw 1 0 0 а . 



видно въ рисункѣ). Палочки эти раздвигают*, затѣм* вста-
вляют* между ними стержень или сердцевину плети и 
сдавит, ихъ на ігодобіе щипцовъ, сдвигают* перепле-

тенный части к * началу или 
l A a y ^ ^ X f f i g ^ Ê B ^ ^ j l i i È ^ толстому концу плети, от-

чего переплетенные ремешки 
сплотняютсл и плетеніе по-

лучает* болѣе гладкій вид* *) . По окончаніи плеге-
нія, его іірикрѣплпютъ съ одного конца к® ручкѣ , для 
чего предварительно не свернутый т . трубку конец* раз-
мягчают* и мнут* руками, а къ другому (болѣе тонкому) 
концу прикрѣплнютъ удлиненный ремешок* „нашлепку", 
которая предохраняет* плеть от* ломки во время удара по 
лошади. Этой „нашлепкой" и вызывается при удар® то 
іцелканье. которым® особенно щеголяют* молодые яаѣзднпки. 
Для ручки употребляют* особое крѣпкое дерево, которое 
растет* только въ горах®—гордовник*. Обыкновенно ее 
обвертывают* для красоты ремешком* или черным® саФ*-
яномъ, а к * концу придѣлываютъ роговыя или костяныя укра-
шеиія. **) Болѣе иростыя плети не имѣютъ этих* украшѳній: 
рукоятка ихъ, чтобы не скользила в * рукѣ , обертывается 
тряпкою, которая пропитывается растопленным® желтым* 
воском* съ примѣсыо мѣднаго купороса, отчего окраши-
вается въ зедепый цвѣтъ. 

Для приготовленія одной плетя потребуется отъ 1 до 2 
дней, смотря по ея качеству. Весь матеріалъ при этомъ го-
товится самими мастерами, которые покупают* евѣжія 
шкуры кизы, оленя или другаго живохнаго отъ 50 к. до 8 
руб. за штуку. Из* большой шкуры выдѣлывается болѣе 14 
ремней. Изъ каждаго ремня выходит* отъ 1 до 2 плетей. 

* ) О б р а з е ц ъ Л 1 0 9 . Около ді іухъ перш коп т. плетенья с ж а т а г о п а л о ч к а м и и 
о к о л о о д н о г о нерпіка н е т р о н у т а г о н ш о ч к а м п ; о с т а л ь н а я ч а с т ь о с т а в л е н а н е 
иеренлетеішого, чтобы я с н ѣ е было видно у с т р о й с т в о с т е р ж н я или с е р д ц е в и н ы . 

* * ) В ы с ш і й с о р т ъ о б в и в а е т с я и н о г д а и золотою к а н и т е л ь ю . 

Ручка покупается за 10—15 коп. въ городах* Владикав-
каз®, или Ііальчик®. Плети продаются отъ50 коп. до 2 руб-
лей на мѣстѣ , а у хороших* мастеров* бывают* и дороже, 
покупаются они па мѣстѣ и у армян* торговцев* ьъ горо-
д а х * и на ярмяркахъ. ІІѢтъ пи одного аула въ Кабардѣ, 
въ котором* бы не было по одному или по дпя мастера 
выдѣлывающихъ пягайки,—особенно же въ тѣхъ ауляхъ, 
въ которых* при мечетях* находятся духовный школы: уче-
ники ихъ въ свободное время занимаются этим* реме-
слом* и зарабатывают* себѣ имъ пронитаніе. Самым* луч-
шим* мастером* этих* пздѣлій въ Кабардѣ считается Аб-
дулла Тохтамышевъ, житель селенія Атажукина 3 го, на 
рѣкѣ Малк®, въ 3 участкѣ Пятигорскаго округа. Затѣм® 
славится мастер* Х а к я с с ь Мазановъ, житель селенія Джли-
хатова. Кром® того слѣдуетъ упомянуть об* осетинских® 
мастерах®, нисколько не уступающих* кабардинским*: 
Аслангиреѣ Дедекаевѣ, жителѣ сел eu in Магометанскаго, 
3 участка Владикавказскаго округа; Аслниик® Дадуров®, 
въ селеиіи Карджимѣ, при станціи Дархкохъ (Ростоно-
Владикавказской жслѣзпой дороги) п Лхметѣ Цуровѣ (близь 
станціи Беслань ) . Эти мастера работают* очень добросовѣ-
стно и продают* свои нагайки отъ I до 5 руб. за штуку. 

С б ы т * . Кабардинскія принадлежности наѣздничества 
продаются въ лавках* гг. Екатериноднра, Майкопа, Ба-
талпашинска и вообще во всѣхъ у®здныхъ городах* рай-
она Кубанскаго войска, гдѣ главными покупателями яв-
ляется строевое казачье населеніе, такъкакъ горец®, кромѣ 
арчака и желЬзыыхъ частей, остальную спою ременную 
сбрую обыкновенно дѣлаеть сам*. Терскіе казаки изъ ста-
ниц* поселенных* по верхнему теченіга Терека, тоже покупа-
ют* преимущественно кабардинскія шорныя издѣлія, гіриго 
топляемын пъ Пятигорск®, Георгіевскѣ , Нальчик®, Владикав-
каз® и Моздок®. Нияовыя все станицы, въ гг . Грозном®, Аксаѣ , 
Хасавъ-юртѣ , Кизляр® и на станичных® ярмарках® полу-
чают* дагестанекіл, кумыкскія и чеченекія издѣлія, сдѣлая 



пыл по образцу кабардинскому. Нъ Баку, Н у х у , Елизапѳт-
поль, Кахетію и гор. ТИФЛИС» тозке идетъ больше лезгин-
ская работа: туда же приходят» и отхожіс промышленники 
из» Дагестана и работают» при ланкнхъ. 

г ) Сапожный и башмачный промыселъ. 

Русское крестьянское населеніе носптъ свою мѣстиую 
обунь—ЮФтовые сапоги—производств которой имѣетъ здѣсь 
характер» ремесла; шыотся сапоги на заказ». Казаки же 
только в » послѣдмее время, вслѣдствіе служебных» требо-
ванііі начальства, стали заказывать себѣ для строя „поход-
ные сапоги", приготовляемые русскими сапожниками; в » 
прежнее же время они предпочитали носить туземпую обувь, 
которая и практичпѣе для наѣздничсства и дешевле. Она 
впрочем» не вывелась еще и теперь: когда казак» у себя 
дома, внѣ службы, особенно лѣтомъ, он» и сейчас» охотно 
носит» туземные башмаки („чувяки") , которые иди покупает» 
на мѣстныхъ ярмаркахч. у горцев», или вч. лавкѣ ; нако-
нец» оп» и сам» выучился шить их», подшивая къ ним» 
подошву и сдѣлавъ въ них» кое какія другія усовершен-
ствован! я. 

Туземцы приготовляют» и употребляют» в » своем» домаш-
нем» быту обувь трех» видов»: чувяки ') сапоги 2) и порш-
ни подошвы послѣднихъ для ходьбы по скалам» дѣлаются 
с» ременным» переплетом», а для обыкновснііойноеки—цѣль-
ныя. Туземная обувь имѣгащая остроносый покрой для 
наѣздничества и домашней носки, дѣлается из» козла, 
а для работы и пѣшей ходьбы изъ сыромятной козки ро-

1) & 101. 
2) шч 99, 100 
aj Ла.У- 111, 112. 

гатаго скота (буйнола или пола). Y большинства тузем-
ныхъ племенъ всѣ женщины умѣют» шить обувь и этот» 
трудъ лезкит» на ихъ обязанности, но не выходитъ обыкновен-
но за предѣлы домашняго производства. Лишь въ селеніяхъ, 
около городОвъ и рынков», находятся едиеичныа семьи, 
которыя шыотъ обувь для продажи и выносят» свои товары 
на рынки. Обыкновенно ихъ продают» старухи, т а к » как» 
дѣвушиам» и молодым» женщинам» этого не дозволяет» 
обычай. Гіреягде, когда всѣ строевые казаки носили чувяки, 
производство ихъ было гораздо больше. Козловый чуникъ 
женщинами, какъ и мужчинами, носится обыкновенно на бо-
сую йогу, и такъ как» обунь принята узкая, то ее иадѣвают» 
в ъ обтяжку с» помоіцыо „натнгача" При наѣздничествѣ 
под» такую обувь надѣвают» еще козловые чулки и сперху 
ихъ длиипыя ноговицы, яаіцшцающія ноги всадника отъ 
ѣдкаго нота лошади и отъ холода. Поршень—чувяк» носят» 
тоже на босую ногу без» ноговиц», подклпдывая ігь пего 
пучекъ горской травы. Переплет» из» ремня замѣняющій 
у горнаго поршни подошву, служит» въ горах» хорошую 
службу, такъ какъ каждый ремешок» цѣпдяется за малѣй-
шій выступ» при чем» нога не скользить на кручах». Эти 
два типа безподошненнаго башмака наиболее употреби-
тельны у всѣхъ племен» Кавказа , а сапоги e ö ) встрѣчаются 
лишь въ нѣкоторых» округах» Дагестана; у кочеввиковъ зке 
ііодъ обыкновенный чупякъ подклады Бается подметка ьо 
всю подошву. 

Р а і о н ъ п р о и з в о д с т в а и н а р о д н о с т ь . 

Выдѣлка обуви производится по всѣхъ мѣствостяхъ сѣ -
вернаго Кавказа и у всѣхч. его племенъ без» изч.нтія. Чувяк» 
имѣет» наибольшее распространеніе, как» у горцев», такъ 

*) л5 91. 
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и у'казаковъ. Онъ не встрѣчается только у крестьян*. Между 
горцами умѣюгь шить чувяки и шьютъ ихъ для себя въ каждой 
семьѣ, но занимаются этим* какъ промысломъ далеко не 
всѣ племена Кавказа, а только живуіціѳ вблизи городов* и 
рынков*. Лезгины въ Дагестанской области занимают* пер-
вое мѣсто среди сапожников*, за ними слѣдуютъ кумыки 
Хасавъ-юртовскаго округа, наконець кабардинцы Пятигор-
скаго округа Терской области и Кубанской; Чеченцы и 
Осетины занимаются шитьем* обуви мало, а Ингуши со-
всѣмъ не сапожничают*. 

Т е х н и к а. Чувяки выкраиваются такъ, что имѣютъ лишь 
одинъ шовъ, который идетъ отъ носка подъ подошвою вдоль 
всей длины ихъ. Обыкновенно они дѣлаются изъ черного 
сафьяна, а ободки обшиваются красным* или оторачи-
ваются серебрянною тесьмою. Шовъ дѣлаютъ сь изнанки 
шелковою ниткою и когда онъ доведен* до конца, то его 
разглаживают* и выворачивают* чувякъ на лицо. Такъ яге 
шыотея кожаный чулокъ и ноговицы, у которых* къ вы-
тяжкѣ пришивают* узкій ремешекъ и къ нему уже нодши-
внютъ подошву. Таким* же образомъ реставрируется обык-
новенный безподошвенный козловый чувякъ,когда оиъ про-
носится. Покрой сыромятных* и горских* чувякъ дѣлаетсн 
выше, но шовъ идетъ тоже отъ носка къ пяткѣ подъ по-
дошвою; сшивается оиъ для прочности тонкими ремешками 
или „козевкой". 

Сапоги кочевниковъ шыотея оригинальным* способом!». 
Ногайцы сапожники и калмычки еапожпицы шыотъ сапоги 
и галоши дратвою, причем* подошва подшивается къ лицевой 
сторонѣ вывороченной внутрь; затѣмъ колодка вынимается, 
сапогъ выворачивается на лицо и къ нему прибивается 
уже подбор*. Дратва сучится самими я;е сапожниками изъ 
выдернутых* нитей холста или другой ткани, и просмали-
вается. Шитье идетъ въ два конца (двойное) какъ обыкно-
венно, съ тою лишь разницею, что на концах* дратвы 

не всучивается щетина. Ловкіе мастера оканчивают* пару 
сапогъ въ 1'/а дня. 

Ногайскіе сапоги и галоши —по Формѣ сходны съ рус-
скими, съ тою лишь разницею, что носки ихъ всегда за-
острение. Кумыкскіе же существенно отличаются огъ вся-
кой другой туземной обуви. Подошву подшивают* Кумыки 
къ сапогам* какъ и обыкновенно съ изнанки лишь до подбора; 
затѣмъ сапогъ выворачивается на лицо и подошва приши-
вается вмѣстѣ съ подбором* съ лица. *) Внутрь сапога 
вкладываются внутреннее деревянные подборы, велѣдстпіе 
чего пятка и подъем* ноги въ сяпогѣ высоко приподняты 
и ходить приходится на пальцах*. Для ходьбы кумг.ікскіе 
сапоги крайне неудобны и человѣкъ не привыкшій къ ним* 
не въ еостояніи пройти въ нихъ и версты: нога скользить 
и поминутно подвертывается; ,но за то они не замѣпнмы 
при верховой ѣздѣ. Въ кумыкских* сапогах* нога по-
лучает* Форму тупаго конуса: 
ее можно смѣло просовывать въ 
стреми до самаго подъема и дер-
жаться на сѣдлѣ очень крѣико; въ 
случаѣ же паденін нога сама со-
бой, безъ всяких* усплій, выска-
кивает* изъ стремени. Это очень 
важно црн ѣздѣ на полудиких* 
лошадях*. 

Сапожный товаръ кумыки по 
купают* на мѣстныхъ базарах*; Куликскіи оапоп.. 
изъ кожи же своей выдѣлки сапогі. ь^ш^тр"'«" до'̂ нГаи. 
не шыотъ потому, что она отъ П м м Г м и . 
сыросгн раскисает*, а при высы-
ханіи тпердѣетъ какъ лубокъ и съеживается Изъ нея шьютъ 
чувяки, который вглкраипшотсп изъ цѣльпиго куска кожи, 
но ни подошвы, ни подборов* къ ним* не придѣлываетси; 

л- 101. 



- - 174 — 

если они и ссохнутся, то ихъ съ удобствомъ можно вымять 
въ рукахъ п пропитать жиромъ. 

Экономическая сторона сапожнаго промысла туземцев* 
неизвѣетна, точно также, какъ и количество того или дру-
гаго рода издѣлій, поступающих* ъъ продажу. Цѣна чу-
вяк* простых* 30 кои. 

Сбыт* ихъ внутренній, т. е. не выходящій за предѣлы 
Кавказа . Издѣлія Кабардинцев* продаются иа Георгісвс.чой 
ярмаркѣ, в * Пятигорскѣ, въ ІГальчикѣ, и Владикавказѣ в * 
Терской области, въ Екатериыодарѣ, Аіайкопѣ и Ваталпа-
шинскѣ въ Кубанской области; Кумыкскія издѣлія і ъ Киз-
ляр* , XacaD'b-юртѣ, Аксаѣ ; Чеченскіи и осетиискія в * 
Моздокѣ; одни Чеченскія въ Грозномъ; Лезгинскія въ Те-
мирханъ Ш у р ѣ , Дербентѣ и прочих* мѣстпоетяхъ Дагестана. 
Идет* ли нослѣдній товаръ в * готовых* издѣліяхъ за прс-
дѣлы Дагестана тоже неизвѣстно, но отхожіе лезгинскіе 
мастера работают* его по лавкам* въ ТИФЛИСѢ, И ВЪ про-
чих* городах* Закавказья, раппо какъ и въ Кизлнрѣ на 
сѣверѣ Кавказа. 

Остается сказать нѣсколько словъ о другихъ издѣліяхъ, 
изъ кожи. К ь ннмъ относятся бумажники, ') ковки, 2 ) пере-
гонный куб* 3) для буданн, сииртоваго напитка изъ молока, 
и кожанный сосудъ 4) для спиртоваго брожеиія этого напитка. 

Б у м а ж н и к и изт, саФьяна шыотся тѣми же женщинами, 
который готовятъ обувь на продажу. На это употребляются 
обрѣзкн сапожного ыатеріала. Одинъ изъ бумажниковъ 
представленныхъ на выставку s ) сдѣланъ был* для тузем-
наго коновальннго или шорнаго набора, ремесленником* 

1) № 1 0 3 . 

' ) Х> 1 1 7 . 

3) Хі 119. 
*) л'. 118. 
« ) J E 1 0 8 . 
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изъ осетин*: он* дѣлаетъ ихъ на заказ* изъ русскаго 
опойка. Хотя въ настоящее время опоекъ употребляется 
туземцами только на эти издіілія да еще на сѣдельные ти-
баньки, но въ скором* времени он* вѣроятно начнет* вытѣ-
енять мѣетный саФьянъ. 

К о п к а , употребляемая кочевниками вмѣсто ведра, слу-
жит* наглядным* примѣромъ того, какъ Кавказскій туземец* 
умѣетъ утилизировать продукты скотоводства, замѣнян ими 
дерево и желѣзо. Копка шьется обыкновенно изт. кожи быка 
или буйвола въ видѣ мѣшка, края котораго натянуты на 
деревянный обручь. Копка представляет* ту выгоду, что 
при глубоких* степных* колодцах* она не обивает*, доро-
гаго въ степях*, деревяннаго сруба—и въ то же время сразу 
извлекает!, от* 3 до о ведер* воды, что для кочевника 
очень важно, так* какъ ему часто приходится напоить 
сотни а иногда и тысячи штукъ скота. Къ тому же въ 
кочевой жизни, копка имѣетъ то преимущество, что удобно 
укладывается между прочим* скарбом*, занимая весьма 
мало мѣста, не боится поломки и очень легка. Цѣна коп-
к и — отъ 3 до 5 рублей — сравнительно высокая, но кожа 
выбирается самая толстая и выдѣлывается тщательно во 
избѣжаніе гніенія. 

К у б ъ д л я д о б ы в а н і я б у д а н а составляет* у кочев-
никовъ принадлежность не каждаго хозяйства, а лишь 
участников* „Кубнаго" общества *). Эта вещь для кочевни-
ковъ большая драгоцѣнносгь, потому что чугунная часть 
ея будучи разбита не может* быть сдѣлана домашними 
средствами; приходится покупать литье гдѣ нибудь въ го-
родѣ, слѣдовательно за сотни верстъ отъ степнаго кочевья, 
къ тому же кочсвпикъ не такъ дорожит* 1—2 штука-
ми скота, какъ нѣсколькими рублями наличных* денег*, 



страсть же къ спиртному напитку въ противуположность 
всѣмъ горскимъ племенам® Кавказа , у кочевников® весьма 
сильно развита и при каждом® удобном® случаѣ они напи-
ваются до безчувствія. Молоко для будана приводится 
въ броженіе особыми дрожжами, которые стираются не 
переводить и сохраняют® вмѣстѣ съ бродящим* моло-
ком* в * кожаном® большом® сосудѣ В * нем® остатки 
молока съ дрожжами хранятся в® продолженіи цѣлых® 
мѣсяцевъ даже при таком® страшном® зноѣ , какой гос-
подствует® лѣтом® в® степях®. Понятно что все это 
предается гніенію и зловонный запах® отъ этого со-
суда чувствуется з а сотни шагов®. Но у кочевника до 
того велика страсть к® своему любимому напитку, что 
запах® бродящаго молока только сильнѣе возбуждает® его 
аппетит® и ко врсмепи окоичанін перегонки будана, с® 
подвѣтренной стороны наѣзжаютъ пьяницы изъ за нѣс-
кольких® верст® без® приглашенія, привлекаемые запахом®. 
Такіе кубы, оригинальные сами по еебѣ, имѣют® весьма 
ограниченное, чисто мѣстное значепіе, обусловленное особен-
ностью быта кочевников®. Они не имѣютъ сбыта за ире-
дѣлами производства и пикогда не продаются так® как® они 
изготовляются общими силами почеппиков® лишь для своего 
общества. 

О качествѣ Кавказских® кожевенных® издѣлій въ общем® 
можно сказать, что оригинальная техника это™ производ-
ства сдѣлала большіе успѣхи. ЬІѢкоторые кожевенные то-
вары, какъ напримѣръ: козловыя кожи и ремпи, выдѣлан-
пые для уздечки и подпруг®, могли бы даже составить 
предмет® вывозной торговли в® Россію. Горская выдѣлка 
ремня несравненпо мягче прочих® и практичнѣе русской 
сыромятной, послѣ которой требуется постоянная смазка 
издѣлія дегтем® или жирами, а также препосходитъ и вы-
дѣлку дубленую: Кавказское сѣдло несравненно прочпѣе 

*) л 118. 

русскаго кавалерійскаго. Горскій ремень настолько хорош®, 
что уступит® развѣ только высокому сорту англійскаго или 
американскаго мягкаго чернаго ремня жировой выдѣлки, 
который идет® на дорогіе порт®—пледы и погоны для охот 
ничьих® ру?кей. Если бы на Кавказскій шорный ремень 
был® организован® правильный и постоянный спрос®, то 
производство его могло бы развиться очень широко и при-
том® въ существующей чисто кустарной Формѣ; принимая 
же во вниманіе, что промысел® этот® общсдоступеп®, что 
и теперь уже почти каждый горец® знаком® с® его техни-
кой и что на Кавказѣ болѣе чѣмъ гдѣ либо всѣ условія 
способствуют® разведеиію скота и обработкѣ кож®--нельзя 
не иризвать, что развитіе там® шорнаго производства 
имѣстъ всѣ шансы на успѣхъ и существенно поднимет® 
уровень экономичеекаго благосостоянін значительна™ про-
цента населенія. 



Отдѣлъ четвертый. 

Ш Е Л К О В Ы Я И 3 Д Ѣ Л I Я. 

Г Л А В А I X . 

О б щ і л з а м ѣ ч а н і я . — И с т о р і я ш е л к о в о д с т в а н а c h u . К а в к а з ! . — Н а с т о я щ е е поло-
акеіііе п р о м ы с л а в ъ Т е р с к о й о б л а с т и : о с у щ е с т в е н н ы х * н е д о с т а т к а х ъ м ѣ с т і ш х ъ 
промысловъ ш е л к о м * н м ѣ р ы к ь улучшені іо ш е л к о в ы х * а з д ѣ л і й т у з с м н а г о ira-

с е л е в і я . 

Промыселъ шелковыми ИЗДѢЛІИМИ въ настоящее время у 
мѣстнаго населения сѣвернаго Кавказа въ большом» упад-
к * . Прежде он» был» развить гораздо шире, и замѣтно 
оживлял» мѣстную вывозную торговлю и промышленность 
края; по он» палъ, как» и вездѣ, вслѣдствіе развитія гриб-
ной болѣзни шелковичнаго червя. На западѣ Европы съ 
тѣхъ пор» уже изучили эту болѣзнь, нашли указанія къ пре-
дупреждение ея и шелководство возродилось снова; на Кав-
к а з * же этот» процесс» возрожденія идет» крайне медленно 
хотя все таки замѣтенъ. 

Больше всего занималось шелководством» горское насе 
леніе Терской и Дагестанской областей. 

Деревья шелковицы еще уцѣлѣли; разсадники ихъ, хотя 
и скудные, имѣются—въ Моздок*, Кизлярѣ, Хнсавъ-юртѣ 
и Дагестан* . Т ѣ зкѳнщины, который знают» чорвеводство 
и первыя операціи обработки шелка, еще не вымерли и 
мало по налу подъучаютъ подрастающее поколение работ-
ниц». 

Условія природы весьма выгодпы для раввитіл па К а в к а з * 
шелководства, а экономическое положеніе населенія нѣко-

"торыхъ мѣстностей благопріятствуетъ успѣхамъ шелко-об-
рабатывающеЙ промышленности. Но есть там» один» су-
щественный тормазъ; онъ заключается въ отсутствіи ідел-
комотальнаго станка. Ручная размотка шелка при всемъ 
искусств* работницы никогда не дастъ шелка, пригоднаго 
для Фабричной обработки хороших» тканей, потому что 
нить всегда будет» не достаточно ровна. Отъ того внѣшня 
го спроса на мѣстную шелковую пряжу быть не мозкетъ а 
могут» вывозиться только готоныя ткани п д pyrin шелковы я 
иэдѣліи. 

Таким» образом» все производство края ограничивается 
одною добывающею промышленностью, не смотря на без-
опорное трудолюбіе и искусство туземных» женщин»—ра 
ботпицъ. Съ введепісмъ станка, даѵке при тѣхъ зке размѣ-
рахъ шелководства,—доход» населенія подпялся бы въ пять 
раз» отъ одной пряжи, потому, что шелкъ ручной размот-
ки стоит» 1 '/s—4 руб. за Фунт», станковый зке отъ 7•/« до 
12 руб.; но у ыѣстных» кустарей не достаточно энергіп и 
иниціативы чтобы вызвать этот» прогресс». 

Шелковое производство может» имѣть для значительной 
части Кавказа зн&чзвіе первостепенное и по этому, пе смотря 
на «скромные размѣры и первобытные пріемы этого про-
мысла в » настоящее время, мы отводим» ему въ нашем» 
очерк* нѣсколько болѣе мѣста, чѣмъ оиъ заслузкиваетъ при 
его настоящих!, условіях». 

« 

а 



Такъ какъ обработка шелка всегда была и будетъ тѣсно 
связана съ разведеаіемъ червя, то предварительно мы должны 
сказать пѣсколько словъ о климатических® условіяхъ и исто-
рическом® ходѣ развитія шелководства на сѣверном® Кав-
каз'!) и о полозкеніи его въ настоящее время. Тогда само 
собою вылснится—какія мѣрьі должны быть приняты для об-
новленія и улучшенія мѣсгной обработки шелка в® «норм!) 
куетарнаго промысла. 

Ставропольская губернія, съ ея знойным® степным® кли-
матом®, съ ея не густым® русским® населением®, занятым® 
исключительно досылающими промыслами, земледѣлісм® и 
скотоводством®,—представляет® наименѣе данныхъ для раз-
вптія в® будущем® шелководства: шелковичное дерево здѣсь 
потребует!, тщатедьнаго ухода и поливки, а женское насе-
леяіе лѣтом® едва справляется сь уборкою трапп., хлѣбовъ 
и других® земледѣльческих® продуктов®, которые поспѣна-
ютъ быстро и почти одновременно; к® тому же и рабочія 
руки здѣсь очень дороги. 

Кубанская область представляет® для шелководства на-
илучшія условія въ Черноморском® окрѵгѣ , въ низовьях® 
Кубани и по взморью Азовскаго моря. Но наседеніе здѣсь 
также очень малочисленно и по преимуществу малорус-
ское,—обнаруживающее малоскдонности къ садовой кул ьтурѣ 
шелковицы и к® обрабѳткѣ шелка,—хотя тут® ато может® 
измѣниться в® будущем®.—Въ западной части этой области, 
в® предгорьях® Эльборуса, но Майкопскому и Баталпашин-
скому уѣздам®, горское населеніе и нзялось бы за шелк®, 
но здѣсь мало предвидится успѣха: частые дозкди въ этой 
лѣсогорной полосѣ, вызовут® повальныя болѣзни червя 
(понос®). Уелопіа оказываются гораздо лучшими пъ сред-
нем* теченіи Кубани, гдѣ населеніе гуще и гдѣ оно уже 
занято садовою культурою; при том*.- же там* и дозкди 
умѣреиные, и достаточно бывает* ясных* дней. 

Во Владикавказском® округѣ , Терской области, больший-

ство мѣстпосгей представляет® слабые пгапсы к® разви-
тію віелководсгва. Округ® этот* черезъ-чур* дозкдлив* и 
только на южном® склонѣ его у Кабардинских® гор®, воз-
можно усиѣшное шелководство. Здѣсь для обработки его 
найдутся и работницы в® пѣкоторыхъ селеніих® Осетіи. 
Далѣе зке на восток® Терской области, по ередпему течепію 
pp. Терека и Сунжи,—къ КасіііЙскому морю, почпа для 
этого дѣла богатая. Особенного вниманін яаслузкиваютч» 
Хаснвъ юртовскій, Грознеискій и Кизлярскій округа Въ 
первых® двух® густонаселенных® округах® работящіп и 
искусиып зкспщипы Кумыков* и плоскостных® Чеченцев®," 
а въ послѣднеиъ армяне и грузины Шелковской станицы и 
Гребенскія казачки—могут® быть привлечены к® этому дѣлу. 
Онѣ знакомы съ пріемами разведеніи червей, много этим* 
•занимались прежде, здѣсь зке уцѣлѣло еще много шелкопич-
ныхъ деревьев*. 

ІІо наиболѣе выгодный услонія для шелководства пред-
ставляет® Дагестанская область; средняя густота населенія 
там® почти вдвое болѣе против® прочих® областей: ииа 
достигает® 19 душ® на і квадр. версту, а въ Даргинском® 
округѣ дазке 45; условія климата прекрасные, зкеніцины 
всю осень, зиму и несну занимаются обработкою сукон®, 
бурок®, ковров* и т. п. издѣліЙ и удовлетворяются зара-
ботком® въ 15 коп. въ день. Онѣ зке главным® образом® 
привили шелководство у своих® сѣверныхъ сосЬдей; садовая 
культура у них® на высокой степени интенсивности, а раз-
моткою, прязкею, дазке тканьем* шелка онѣ занимаются узке 
давно. Не достаетч. только станка и разсадников® для во-
зобновлеыін здоровой породы грен®. 

Вот* что говорит® г. Вентковскій о причинах!, упадка 
шелкоподства въ Кавказской губерніи: 

„Гребенскіе казаки, жившіе до 1711 года въ гребпах® 
Чеченских* гор*, первые усвоили себѣ шелководственную 
культуру о т ® к у м ы к о в ® и другихъ с о с ѣ д н и х * 



г о р е к и х ъ н а р о д о в * , у которых*, еще со времен* 
Іоаниа Грознаго они брали въ замужество дочерей. А кап* 
до того, шелководство не было извѣстно казакам*, этим* 
піонсрам* русскаго населенія на Сѣверпомъ Кавказѣ , то 
понятно, что азіатская женщина внесла п* русскую семью 
и самую культуру іпелковичнаго червя. По этому Гребеи-
скіе казаки и по нереселепіи своем* на лѣвый берег* Те-
река, занимались шелководством*, хоти прапда, въ самых* 
скромных* размѣрахъ, едва достаточных* дли домашняго 
обихода, тоже весьма ограниченная, производя размотку 
шелка самым* примитивным* способом*. Спустя болѣе ста 
лѣтъ, по псрссслепін Гребепекихъ казаков* на лѣпый бе-
рег* Терека, а именно въ 1804 году, Равинскій такъ опи-
с ы в а е т * этот* способ* в * своем* сочидеыіи: „Хозяйствен-
ное описаніе Астраханской и Кавказской губерній Сет. .421]^ 

] / „Гребен и.и іп> виноградных* с а д а х * своих* имѣюгь шедко-
ѵвичнші деревья, производит* въ малом* количествѣ шелкъ 
и поступают* съ аимъ по казацкому или но черксспому 
обывновенію. Собрав* пузырьки (коконы) и уморив* въ нихъ 
бабочек*, пѣскольво намачивают* и пмѣсто того, чтобы 
каким* либо образомъ сматывать шелковины, берутъ пу-
зыречек* въ руки и мало по малу растягивают* оный до 
желаемой длины, отдѣлня шелковины, потом* обматывают* 
вокруг* себя; и также пеньку ни одна женщина не прядет*, 
а сучитъ руками и дѣлает* из* сих* нитокъ, собственно 
дли себя поисы, или что они м о г у т * " . Ясно, что шелко-
водство у казаковъ промышденнаго значенін тогда не имѣдо 
и по самому способу размотки имѣть не могло. 

І Іетр* I за долго до Персидскаго похода, обращал* ішн-
маніе на шелководство и старался ввести эту отрасль про-
мышленности въ своих* прикаспійских* владѣніяхъ. В * 
этих* видах* онъ, еще п* 1710 году, приказал* отвести армя-
нину СаФару Васильеву сколько нужно земли на Терекѣ и 
въ казачьих* городах* для устройства шелковичных* заво-

довъ и для посѣвовъ сарачинскаго пшена и хлопчатой бу-
маги. СаФаръ избрал* для этого урочище Кизляръ ( в ь то 
время город* этого пазванія еще не существовал*) и отъ 
царя получил* н а него жалованную грамоту 13 марта 1718 
года. Когда же въ 1722 году жители гор. Терки и других* 
городков* переселены были во вновь основанную крѣпость 
св. Креста, то и СаФаръ съ своими заведеніями и людьми 
переселился на Судак* , гдѣ и умер* в * 1730 году. Его 
мастеровые и рабочіе, по улраздненіи этой крѣпости и при 
самом* основаніи крѣпости Кизляра въ 1735 году, возвра-
тились па прежнее иѣсто жительства и завладѣли прежними 
тутовыми плантаціями СаФара; но права наслѣдниковъ его 
вскорѣ были возстановлены. А такъ какъ эти плантаціи вхо-
дили въ черту раеположенія повой крѣпости, то наслѣдпикам* 
СаФара была отведена въ 1740 году другаи земля, выше 
станицы Чернленной, на Терекѣ, гдѣ ими и устроен* шел-
ковичный завод*, извѣстпый иод* названіемъ „СираФан-
никова". 

Шелководство в * первой половипѣ иропілаго столѣтія 
развивалось, сравнительно съ числительностыо тогдашняго 
населенія, довольно успѣшно и, казалось, имѣло прочные 
задатки дальнѣйшаго развитія. Культурою этою занимались 
Терско Кпзлярсніе и Терско-семейные казаки, хотя, правда, 
въ ограниченных*, какъ и Гребенскіе, размѣрахъ. 

По свидѣтельству Гульденштедта в * 1773 году на Сара-
ФЯННИКОВСКОМ* заводѣ было собрано 8 пудивь шелку; а на 
Паробочевом* (завод* этот* находился въ ß верстах* выше 
прежняго) шелководство было незначительно. Иаселеніе при 
двухъ этихъ заводах* исключительно занималось шелковод-
ством*. В * 1786 году на СараФанниковскомъ заводѣ было 
156 душ* мужскаго пола. 

Съ открытіемъ Кавказской губерпіи правительство на-
чало раздавать земли въ частное владѣніе, и въ продол-
женіи 18 лѣтъ роздало таковых* 90853 десятины. Большая 



часть земель роздана была съ условіемъ разведенія шелкович-
н ы х * плантацій. Шелководство, поэтому, съ того времени 
должно было разниматься, чего, однако яге, не случилось. 
Правда, Равинскій въ описаніи Кавказской губерніи (стр. 
421) говорит*, что В!» 1804 году Киздирскіе армяне продали 
сто пудовъ шелку по 100 руб. за пудъ; но могло случиться, 
что большая часть этого количества была ими скуплена, 
у кумыковъ, чеченцев* и кабардинцев*, издавна занимав-
шихся шелководством* и съ которыми Кизлярскіе армяне 
имѣли тогда торговый спязи. По крайней мѣрѣ, спустя бо-
лѣе 20 лѣтъ, мы такого количества шелку въ Кавказской 
губерніи не находим*, хотя шелкояичныя плаитаціи рас-
пространены уже были отъ Кизляра до Ставрополя вклю 
чительно. 

Въ архивѣ Ставропольскаго Губернскагц правленія есть 
описаніе экономическаго состояния имѣній за 1827 годъ, 
изъ котораго видно количество добытаго въ томъ году 
шелка, а имеппо: 

Въ Кизлярскомъ уѣздѣ. 

Пуд. Ф. 
Въ деревнѣ Шслкоподской — 20. 

» » Верезовкѣ (Арешевыхъ) 6 — 
» » Серебряковкѣ 3 — 
» » Аглищовкѣ 4 20. 

' » » Кумской Всеволоягскихъ 8 — 
» > Ате новой — 20. 
» Кизлярскихъ садах* ІСолантарова . . . . 4 — 

Въ Моздокскомъ уѣздѣ. 

Въ деревнѣ Ростовановкѣ 1 20. 
» » Дербентовкѣ, на землѣ Ростованова 

жило 100 сакль армянъ, добыто 10 — 

Въ Георгіевскомъ уѣздѣ. 

Въ слободѣ Вургонъ-Маджары 2 — 
» » Владиміровкѣ 3 — 

Въ Ставропольем."ль уѣздѣ. 

Въ деревнѣ Жуковкѣ 2 — 
» Надеждииѣ 1 20. 

Всего . . - 46 20. 

Выли еіце въ то время болѣе или мснѣе яначительныя 
плантаціи, как* то: въ имѣніи Всеволожских* „Раздолье" 
плантація до 200000 тутовых* деревьев* и въ деревнях* 
Валуевыхъ до 20000 и ІІово-столыпспкѣ—до 3000; въ самом* 
Кизлярѣ было до 20 садов*. Тутовые сады были тапяге въ 
ГГ. Моздокѣ, Александровѣ и Ставрополѣ, и, наконец*, 
по всѣхъ станицах* бывшаго казачьяго липейнаго войска, 
гдѣ шелководстпо велось обязательно, по раепорпжспію на-
чальства. 

Отсюда ясно, что съ самаго начала распространена рус-
скаго владычества на еѣверномъ Кавказѣ , территоріязани-
маемая шелководствомч. стала увеличиваться. Шелководст-
вом* занимались казаки, армяне и русскіе помѣщики. Пра-
вительство, съ своей стороны не жплѣло средств* и способов* 
на разширеніе и улучшеніе этой, поной въ Россіи, отрасли 
культуры. Въ этих* видах*, въ прошлом* еще етолѣтіи, 
учреждена была контора еадоводстня и аяведены казенные 
виноградные и тутовые сады; была учреждена и спеціаль-
ная должность инспектора шелководства. Въ пятидесятых* 
годах* въ Ставрополѣ существовала практическая школа 



шелководства, съ разными усовершенствованными при-
способленіями, знаменитаго въ свое время шелковода, 
покойнаго A. Ѳ. Реброва. Въ его нмѣніи Владиміровк* те-
перь добыча шелка, сравнительно съ прежним» временем», 
самая ничтожная. Въ Ставропольском» заведеніи Реброва, 
шелководство давно уже прекратилось, а въ селеніи Ми-
хайловском» только въ послѣднее время. 

Объясняя причины таких» явленій Равиескій говорит»: 
„Во Владиміровкѣ упадок» шелководства начался со смертью 
Реброва. извѣстпаго по этой части за страстпаго шелко-
вода, а съ отмѣною крѣпостнаго права, шелководство по 
степенно, язь года въ год», падало, и, нѣтъ сомнѣнія, что 
в ъ недалеком» будущем» оно сонершенно прекратится. 
Вслѣдствіс тѣхъ зке причин» (лишеяія дароваго труда) шел-
ководство прекратилось и въ тѣхъ помѣщичьих» имѣніяхъ, 
въ которых» оно подавало большую надежду на дальней-
шее раавитіе, какъ и можно было озкидать, по вышепри-
веденным» свѣдѣніям» о количеств* добытаго шелку-сырца 
въ 1827 году. Въ Ставрополѣ шелководство составляло от-
расль городского общественна!» хозяйства, по мысли Овѣ-
тлѣйшаго князя M. С. Воронцова. Ставропольская прак-
тическая школа шелководства, во время завѣдыванія ею 
чиновника Нечыирова, обѣщала тозке развитіе шелковод-
ства в » краѣ , чего, однако же, не случилось. Школа за-
крылась, когда не стало главных» дѣятелей, а шелковод-
ство прекращено, мезкду прочим», и потому, что сущест-
вовало н а с ч е т » других» источпикопч., обременительных» 
для городскаго общества. Т а зке участь, лѣтъ 20 тому на-
задъ, постигла шелководство и въ ст. Михайловской, хотя 
оно там» находилось па хорошей степени производства. Въ 
качеств* начальника той станицы, я с» успѣхом» и лю-
бовью занимался этим» дѣломъ, но по выход* моем» в » 
1857 г. въ отставку, оно совершенно прекращено.» 

Изъ приведенных» данныхъ почтеннаго автора ясво вид-
но, что не слѣдуетъ употреблять напрасных» усилій для 
возстановленія шелководства и высшей обработки его про-
дуктов» там», гдѣ рабочія руки дороги, гд* ихъ мало, — 
гдѣ населеніе занято исключительно земледѣліемъ и имѣетъ 
широкое хозяйство. 

Мы приведем» еще си*дѣнія, добытый агрономом» въ 
Терской Области—Геепскимъ. Он» собрал» очень интерес-
ный историческія данныя, относящіяса до шелководства по 
Тереку, и свѣдѣнія о настоящем» нолозкеніи шелководства 
и обработки шелка в » мѣстностяхъ до гор. Моздока, не 
касаясь болѣе восточных» частей Терской Области. 

„Еще в» прошлом» столѣтіи, „говорит» Геепскій" подвига-
ясь постепенно къ Кавказским» горам» и устраивая на за-
нятых» уже мѣстностях» поселенія, Правительство наше 
обязывало поселенцев» разводить шелковицу и поощряло 
воспитаніе шелковичных» червей. В ь этомъ смысл* изданы 
были постановленія, отноеящіясн къ концу прошлаго сто-
лѣтія". 

„О состолніи шелководства па сѣверномъ К а в к а з * за то 
давнее время равно какъ за время болѣе близкое къ нам»— 
начало нашего столѣтія, нам» не удалось найти въ печати 
какихъ либо указаній: мы воспользовались только ОФФИ-
ціальными свѣдѣиінми, добытыми изъ Архива Главнаго 
Управленія Намйстннка Кавказскаго и обязательно пре-
доставленными нам» г . Зейдлицомъ. Это вѣдомости о 
шслководствѣ Кавказской губерніи за 1811, 1812, 1813, и 
1815 года, из» которыхъ не безъшпсресно будет» сдѣлать 
нѣскольпо извлеченій. Изъ них» видно, что въ то время на 
основаніи сущеетвовавшаго положенія каждое населенное 
мѣсто, город», станица, селеніе—обязано было имѣть налицо 
опредѣлениое число тутопыхъ деревьев», именно по 40 штук» 
н а каждое семейство, за недостающее же число деревьев» 
взыскивался штраФъ по 10 коп. за дерево. Вѣдомости ве 



лись самым* точным* образомъ; в * лих* ежегодно протипу 
каждаго поселенія обозначалось число тутовых® деревьев®, 
числившихся въ придъидущем* году, количество вновь раз-
веденных® деревьев® и сѣянцевъ, количество добытаго шел-
ка и, наконец®, обозначалось количество не разведенных® 
каждым® носеленіемъ деревьев® и величина слѣдующаго 
с® него штрафа. 

По всей Кавказской губерніи считалось. 

в ь 1 8 1 5 г . 

451,902 
1,971,920 

238,611 

ш. 1811 г. 
Старых® деревьев® отъ 1798 года. 472,859 — 
Раасаженныхъ послѣ. 1798 года. 1,886,669 — 
Сѣянцевъ 178,004 — 

Вновь разведено посадной: 

Сѣянцен* прежних* л ѣ г * . 39,781 — 44,130 
Отводков® лѣтних® дичков®. 223,736 — 228.893 
Изъ сѣмяпъ взошло . . . 126,556 — 196,936 
Неразведеи. дер. считалось. 104,221 — 169,719 
Слѣдовало взыскать штрафу. 10,422р. Юк. 16,971 р. 90 к. 

Выдѣлано было шелну: 

Сырцу 305 п 18 Ф. 247 п. 39*/4 Ф. 
Хлопчатаго 123 » 19 » 66 » 29'/» » 

Изъ в ы д і л а н н а г о шелку на долю: 

а г 

Кизляра приходилось 
Или 

2 7 2 п. 1 5 ' Д Ф . 1 8 3 п. 1 1 

мл 7 , 

Н а долю. 

Моздока 
Ставрополя 
Кизлнрскаго уѣзда . . . 
Вт. том® чнслѣ па 2-х® ка 

зенных* заводах* . . . . 
На Моздокскій уѣздъ • . 
» Гсоргіевскій уѣзд® . . 
» Александровскій уѣзд® • 
» Ставропольскій уѣздъ . 
» I Терское семейное войско 
»/ Гребенское войско. . 
»(_Моздокскій полк® . . . 
» Волгскій npjprp . . . . 
» Хоперскій поде;® . . . 
» Кубанскій прлкъ . . . 
» Кавказскій полк® . . . 

В с е г о к о л н ч е с т і і а . 

6 п. 14 Ф. 10 п. 28»/4 Ф. 
— » 17 » 2 » 133/, 
11 » 24 » 24 » 3D Ѵа -

3 » 1 7 % * 9 » 9Ѵ9 » 
8 » 30 » G > — » 
1 » З'/г » — » 38 » 

— » 18 » 1 » 8 l/a » 
— » 9% » 6 » G1/* » 

2 » 35 » 13 » 22 » 

1 » б'/а » 2 » 24'/i » 
— » 6 » — » — » 
— » — » — » — » 

— э v4 — * 35 » 
— » — » — » — » 

— » — s — » — » 

Кромѣ упомвнутыхъ 2-х® казенных* шелковых® садов® 
въ Кизлярском* уѣздѣ , имѣлиеь еще тутопые раасад'ники: 
1 в * ГеоргіевскЬ, 2 на р. Курѣ , 1 въ Александров!) и ту-
товый сад® в * Ставрополѣ 

Обзор® производства шелка но отдѣльнымъ поселсніямъ, 
а также приведепныя циФры наглядно убѣждають, что ни 
какими постановленіями нельзя вызвать новую промышлен-
ность, если само населепіе ne имѣет® к® ней охоты; не 



смотря н а повсемѣстное существованіе т у т о в ы х ъ пасажде-

ній, в ъ нѣкоторыхъ п у н к т а х * шелководством* совсѣмъ не 

занимались. 

В о время Намѣстничества кн. Воронцова, именно в ъ 
1848 г . , СтавропольскіЙ тутовый садъ, не приносившій го-
роду никакой пользы, преобразован* был* въ большой раз-
садникъ т у т о в ы х ъ деревьев* и открыта при нем* практи-
ческая школа шелководства, существовавшая 15 лѣтъ; къ 
этому времени вѣроятно относится устройство т у т о в а г о са-
да в ъ Aлагирѣ . 

К о г д а прошло время понудительных* мѣръ относительно 
развсдепіи шелковицы, то во многих* мѣстахъ существо-
вавшія тутовый насажденія населеніе вырубило; в * д р у г и х * 
же шелководством* в ъ скромных* р а з м е р а х * продолжали 
заниматься по прежнему, особенно по нижнему теченію 
Терека и по р. К у м ѣ . Н а послѣдней, именно в ъ сел. "Влади-
ыіровкѣ устроено было Ребровым* образцовое ніелководное 
заведеніе, которое и теперь поддерживается, хотя не въ 
прежних* р а з м ѣ р а х * . Оно оказало вліяніе на мѣсгное шел-
ководство распространением* л у ч ш и х * пород* червей и уве-
личеніемъ червокормденія. 

Что касается к а з е н н ы х * плантацій въ Алагирѣ и Сгав-
рополѣ, то онѣ представляют* въ настоящее время самый 
печальный вид* : деревья вытянулись и з а г л у ш а ю т * другъ-
друга , обломанные любителями ягод* сучья и подсохшія 
вершины и вѣтви остаются не подчищенными п неубран-
ными. Эти окончательно запущенные сады в ъ настоя-
щее время составляют* только бремя для т ѣ х ъ лицъ, в ъ 
вѣдѣпіи которых* находятся, и не имѣютъ никакого па-
значенія. 

Собирая лѣхомъ прошлаго года свѣдѣнід по сельскому 

хозяйству во Владикавказском* округѣ , я наткиулся но Те-

реку н а шелководство и ігаѣлъ возможность прослѣдить его 

до Моздока. Здѣсь я дѣлаю краткій очерк* состоннія тех-

нической стороны шелководства въ Моздокѣ , отъ котораго 

шелководство въ станицахъ и а у л а х * не многим* отли-

чается. 

Т у т о в ы я деревья въ Моздокѣ имѣются—по 5—10 ш т у к ъ — 
чуть ли не въ каждом* дворѣ и не перед* каждым* домом* 
на улицѣ ; о с о б ы х * же т у т о в ы х ъ плантацій здѣсь не заво 
дятъ. Деревья тутовыя подвергаются обыкновенно той же 
обрѣзкѣ , какая принята для ивъ, т . е. срѣзываются всѣ 
молодыя иѣтки п а высотѣ одной енжени; подобную онера-
цію производят* через* годъ. Если сами хозяева не поль-
зуются т у т о в ы м * листом*, то продают* его иостороинимъ 
по 10—15 коп. съ дерева. Воспитаніемъ червей занимаются 
здѣшнія армянки, грузинки, осетинки и кабардинки; н а м * 
приходилось между ними встрѣчать занимавшихся шелко-
водством* съ большою любовью. Р у с с к і я женщины в ъ Моз-
докѣ шелководством* не занимаются. 

Червей разводится здѣсь двѣ породы: мѣстная съ коко-

нами неправильной овальной Формы и г р у б ы м * волокном* 

и другая итальянская, но выродившаяся, вслѣдствіе дурна-

го подбора коконовъ па племя. 

Для оживлевія червей женщины держат* яички з а пазу-
хою, чего конечно псльзя одобрить, потому что при ран-
нем* искуственномъ иживленіи, червь может* остаться б е з * 
корма, если за оживденіемъ червей послѣдуютъ морозы и 
побьют* в а шелковицѣ л и с т * . Случается, что при т а к о м * 
способѣ червь вылупляется даже до распусканія н а шелко-
вицѣ листьев* : тогда приходится кормить его нѣжной корой 
съ молодых* вѣточекъ или почками. Оживденіе червей обык-
новенно производится къ концу Марта или началу Апрѣля. 



При холодах* во врем« раапяго вывода, считаются необ-
ходимым* отапливать отведенное для червей помѣщеніе, 
иначе они развиваются очень туго или гибнут*. Яички чер-
вей покупаются наперстками, кои. 20 до 40 за наперсток* 
и случается, что одна женщина покупает* 2—3 наперстка 
яичек*. 

Кормят* червей здѣсь въ одной изъ жилых* комнат* и 
сначала даютъ имъ молодой лиетъ, а потом* цѣлыя ветки 
съ листьями. Когда подъ червями накопится много пере-
гнивших* объѣдковъ и помета., то ихъ на вѣткахъ съ свѣ-
жимъ листом*, какъ только они на него перелезут*, пере-
носят!. на новое место, а старую постель выбрасывают* . 
Впрочем*, работа эта производится не аккуратно, почему 
черви должны болѣть отъ дурнаго воздуха. Переноска чер-
вей съ помощью съемников* здѣсь еще неизвѣстна. После 
дождей мокрый лист* обыкновенно просушивается, а со-
бираемый въ сухую погоду, если должен* иѣсколько вре-
мени пролежать, вспрыскивается, чтобы не завял* . Опас-
ною для здоровья червей считается гроза; особенно же чу-
жой глазъ, отъ котораго червей всячески оберегают*, такъ 
что постороннему человѣку доступ* въ червоводню очень тру-
ден*. Для завивки коконов* с т а в я т * вѣники. Отобранный 
па племя коконы вѣшаются для выхода бабочек* нанизан-
ными на НИТКИ; остальные, опредѣлопные на размотку, за-
мариваются на солнцѣ или въ печи, въ которой пеклись 
хлѣбы. Самый цѣлесообразный и простой способ* замари-
ваніо коконов* въ рѣшетахъ иди с и г а х * поставленных* 
на котел* съ кипящей водой, здѣсь неизпѣстен* ташке. 

Размотка заморенных* коконов* производится въ Моз-
докѣ особыми мотальщицами изъ бѣднѣйшихъ женщипъ, 
живущих* лѣтомъ только этою работой; за каждый вымо-
тапный Фунт* шелка платится 20 — 25 коп. К ъ Моздок-
ским* мотальщицам* приносят* свои коконы для размотки 

казачки изъ сосѣднихъ станиц*, где размотка хуже; но и 
въ Моздокѣ она производится на с а м ы х * несовершенных* 
р у ч н ы х * мотовилах*, при томъ не аккуратно и безъ счета 
коконовъ, почему шелк* получается очень не ровный съ 
петлями, усами и проч. Въ шелкомоталыіѣ помѣщаемой въ 
небольшом* турлучном* сарайчикѣ , имѣется котелъ, вма-
занный въ печь съ глиняного трубою. Когда вода закипит*— 
туда бросаются коконы, по енятіи съ которых* сдера пай-
денные концы пропускаются чрезъ отверстіе в ъ жедѣзиомъ 
наконечники согнутаго дрючка, утверждениям въ обрубок* 
дерева; затѣмъ концы эти переводятся на небольшое дере-
вянное колесо въ доскѣ приводимое въ движсніе рукояткой. 
Ш е л къ с б ы ва етс я главы ы мъ образом* в ъ а у л ы , гдѣонъ заменя-
е т * нитки для шитья и вышиваній. Цѣна шелка размотан-
наго въ Моздоке 4 'Д—5 р. з а Фу п., размотаннаго въ стани-
ц а х * 28/, — 3 руб. за Фупть. Обыкновенно вскорѣ иослѣ 
размотки цѣна шелка бывает* ниже, ЗИМОЙ же выше; рав-
ным* образомъ ц е н а понижается въ урожайные годы. 

Шелководством* въ Моздоке и некоторых* станицах* пъ 
прежнее время занимались въ большом* количестве, по уже 
л е т * 12 черви подвергаются эпидеміи и потому занятіе это 
сделалось невыгодным*. Годами у некоторых* хозяев* не 
болѣе 7,о ч а і і Т И 1 »«Р в е й завивает* коконы, остальные дох-
н у т * . 

Въ Лукавской станице, близь Моздока, мы встретили одну 

с т а р у х у , которая занималась шелководством* съ дѣтства, 

но теперь, не смотря на любовь свою къ восаитапію червей, 

решилась бросить это занятіе, потому что перестала полу-

чать коконы. 
Мы не застали на Тереке неріода червекормленія и не 

могли сделать микроскопическая изелѣдованія над* боль-
ными червями, но, судя по сообщенному нам* ошісаиію при-
знаков* бодѣзни червей на Тереке, нужно полагать, что здѣсь 
свирепствует* гаттина. Тѣже признаки заметил* въ 1865 
году покойный агроном* ПІаитіевъ при появленіи гаттины 
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въ Нухинскомъ уѣздѣ ; тѣми же признаками охарактеризова-
лась болѣзнь въ другихъ с т р а н а х » . Червь какъ бы п у х н е т » , 
дѣлается мягнпмъ, вялым», желтоватым» и затѣыъ дохнет» 
цѣлыми массами, преимущественно в ь поелѣднихъ стадіяхъ 
развитія. 

О состоянін за последнее время шелководстна въ Кизляр-
СБОМЪ о к р у г * г . Пряншняппоп» писал» в». Терских» вѣдо-
мостяхъ з а 1871 год» слѣдующее: «вслѣдствіе, нѣсколько 
лѣтъ сряду повторяющихся, эпидемических» болѣзней чер-
вей, уничтожапшихъ цѣлые выводки, тутовыя плантаціи на-
чали употреблять на тФже надобности, как» и прочія лѣеныя 
породы, т . е. на топку. Очевидно—безъ замѣны яичек» но-
выми, здоровыми, неимѣющими заразы, болѣзыь червей не 
прекратится и шелководство будетч. повеемііетпо оставлено, 
какъ занятіе приносящее одни убытки». 

О количеств* добываемаго въ Моздок* и станицах» шел-
к а получить точныя св*дѣыіи очеиь затруднительно потому, 
что они сообщаются населеиіемъ крайне неохотно, изъ опа-
сенія какихъ либо налогов» и окладов». Неурожайные годы 
(1873 и 1876) . скотскіе падежи, ешірлженіе людей на войну 
и наем» взамѣыъ ихъ дорогих» работников» довели ка-
заков» до нужды и они очень недовѣрчиво и подозрительно 
относятся къ собирателям» ев*дѣній об» источниках» ихъ 
доходов», что совершенно понятно и не удивительно. Для 
иолученіи какого либо ионятія о величин* производства 
приходилось прибѣгать къ окольным» путям». Можно счи-
тать , что лѣтъ 12 тому н а з а д » въ Моздок* получалось 
20 — 30 пуд. шелку; теперь же производится не болѣе 7 
пудов» в ъ год». Здѣеь имѣется 7 мотальщиц», из» которых» 
каждая в ъ прошлом» году размотала около одного пуда 
шелку. 

В » Павлодольской станиц* Пятигорскаго округа в ь 1876 
году занимались шелководством» ахенѣе чѣмъ въ 1875 году, 
а в » прошлом» году менѣе, чѣмъ в ь 1876 году; но 4 года 
тому назад» на шелководство была здѣсь ыанія: въ каждом» 

двор* , а всего дворов» до б(Ю, производилось но 2—3 Фунта 
шелку, в » нѣкоторых» же дворах» добывалось до 5 Фун-
т о в » с т о и м о с т і ю рублей на 20, если шелк» разматывался 
в » Моздок*. Можно положить, что здѣсь прежде добывали 
до 2 0 - 3 0 пуд. шелку, теперь же не болѣе четверти этого 
количества; адѣсь имФетея двѣ мотальщицы. 

В » Черноярской и Ноио-Осетинской с т а н и ц а х » , населен-
н ы х » осетинами, въ числѣ до 250 дворов», шелководством» 
занимается каждая женщина в » таком» же размѣрѣ , как» 
в» Павлодольской станипѣ . 

В » Солдатской и Прохладной станицах» производится 
теперь до 6 — 7 пудов» шелку въ каждой: в » іюсдѣдней 
имѣстси 2 мотальщицы. В » Екнтерипоградской, Приближ-
ной, Стодеревекой, .Чуковской п нѣкоторых» других» ста-
ницах» по Тереку шелководством» занимаются в » ничтож-
н ы х » размѣрах». Ниже но Тереку, особенно в » Киздярѣ , 
к а к » мы уже сказали в ы ш е , шелководством» занимаются ne-
сравнен но болѣе, нежели около Моздока. Что касается ау-
лов», то во многих» изъ нихъ расположеныыхъ по Тереку 
и по близости его занимаются шелководствомъ, но в ь огра 
ннчегшыхъ размѣрахъ, таковы а у л ы князей Векавичей-Чер-
касскихъ, Эльхотовъ. Салугарданъ, Ардон», Пседах» идру-
гіе. Точныя свѣдѣнія въ неспокойное время ирошлаго года 
получить здѣсь были ещо затруднительнѣе, нежели нъ ста-
иицах'ь. 

Шелководство въ Терской области, на плоскости—дѣло 
безъ сомнЬнія иовсем'Ьстно возможное и выгодное, но пока, 
при настоящих!, условіях», нельзя ожидать его распростра-
неніп. Можно ли навязывать казачкамъ шелководство, когда 
о н * въ отсутетвіе своих» мужей едва могут» упранитьея съ 
своими полевыми, огородными и домашними работами и усмо-
трѣть з а дѣтьми, остающимися по этому безъ хорошаго и 
постоиннаго ухода. С » другой стороны весьма желательно 
оживленіе шелководства в » т ѣ х » поселеніяхъ, гдѣ оно уже 
составляет» давно привившійся промысел». В ь числ* дру-



Г ихъ мѣръ для достиженія этой цѣли могли-бы быть пред-
ложены: раздача здоровых®, не подверженных® эпидеміи 
яичек® черней хорошей породы с® наставлеіііем® как* за-
щищать их® от® заразы; обученіе въ Москвѣ или Нухѣ 
шелкомотанію мотальщиц®, которын этого пожелают®, и 
вознаграждспіе их® за уипѣхи усовершенствованными шел-
комотальными станками ножной конструкціи, наконец®— рас-
пространеніе популярных® по шелкоподству руководств®. 
Жертвы потреоуютен небольшія, по он!) вознаградятся об-
новлспіем® промысла, который в® других® странах* при-
носит® ннселенію милліоны. 

Поручик® Тенгинскаго пѣхотпаго полка М. А. Соколов® 
изслѣдовал® и далыіѣйшее восточное теченіе pp. Терека и 
Сунжи (и® Грозненской равнинѣ) в® i860 году и описал® 
состояніѳ въ этой мѣстности шелководства у русских®. 
Г . Соколов® один® изъ страстных® адептов® шелковой куль-
туры и распространена обработки шелка па сѣверном ь Кав-
каз'!). За короткое времн, проводя эти дѣло единоличными 
силами и при самых® ограниченных® средствах®,—он® до-
стиг® изумительных® результатов®: завел® тутовник®, вы-
вел® прекрасную породу черней скрещиваніем® сипайскаго 
шелкопряда съ мѣстным®, выродившимся (желтым®), выпи-
салъ станок® и едѣлал® нѣсколько таких® нее стаи ков® у 
себя, выучился сам®, выучим® и жену и еще одну женщи-
ну—разматывать шелк® на станкѣ — ирясть и ткать, прі-
охотилъ к® этому до двадцати лиц®, коим® роздал® здоро-
вый грены и наконец®, представил® на выставку прекрас-
ную кодлекцію своих® издѣлій, приложив® и пписппіе про-
изводства, при чем® указал® на недостатки и на мѣры къ 
поднятію мѣстнаго шелконаго дѣла. 

„Поселившись въ г. Грозном® лѣт® пять тому назад®" 
пишет® г . Соколов®, „я невольно обратил® внимапіе на 
большое количество въ городѣ и его окрестностях® шелко-
вичных® деревьев® и нрекрасныя климатичеекія условія, что 
и вызвало у меня желаніе заняться шелководством® въ этой 

мѣстности, столь для него благопріятной. Я начал* соби-
рать всевозможиыя справки у старожилов* города и узнал®, 
что в * г. Грозном* и окрестностях* его когда-то давно за-
нимались шелководством® въ довольно обшпрііыхь рязмѣ-
рахъ,—ніелк® был® одним* из* важных* предметов* тор-
говли между Грозненцами и Закавказьем® "). Я начал® 
изыскивать всякіе способы к * тому, чтобы возможно ско-
рѣс и полиѣе ознакомиться с ъ шелководством® па практикѣ. 
Мнѣ сказали, что в® городѣ есть двѣ или три старухи, 
горскія еврейки, которыя и до сих* пор® еще занимаются 
производством® шелка. Розыскапъ этихъ старух®, я убѣ-
дился в * полнѣйшей примитивности ихъ пріемов®, а пока-
занный мнѣ ими сырцовый шелк® был® весьма плохаго 
достоинства. Лоѣхать въ Закавказье, гдѣ шелководство в * 
болѣе блестящем® положеніи, я не имѣлъ ни средств®, ни 
времени. Я , между прочим®, получил* снѣдѣнія, что вер-
стах® в * шестидесяти от* Грпзнаго в * ст. Червлопной и 
Щедринской, а в * особенности ІІІелкозаводской и гор. Моз-
дока, дѣло шелководства ведется давно и до сих* пор* с® 
большим® успѣхомъ. Я поспѣшил® воспользоваться случа-
ем* и отправился прежде всего в * станицу Червленвуго. 
Прибыв* туда, я узнал®, что шелководство там®, если и 
существует®, то в® самых® ничтожных* размѣрахъ. 25 лѣтъ 
тому назад® им* занималась вся станица, по повальная 
болѣзпь шелкоиичнаго червя на столько убила шелковод-
ство, что жители предпочитают* тутовый деревья употреб-
лять' на дрова. Народное еуевѣріе не замедлило, конечно, 
отъискать причину болѣзни в ь „дурном* глазѣ* и т. п., 
почему одпа старуха, казачка, по привычкѣ и любви къ 

* ) П р и покорен in К а в к а з а , к в а р т и р а г л а ш ю к о н а н д у ю щ а г о , г е н е р а л а Алек-
сѣп П е т р о в и ч а Е р м о л о в а , долго б ы л а л ь Г р о з н о м * . Оіи> н п с а д . ш . т а ы ъ шел-
ковичный сад®, который, к а к ъ и д о м и к ь А л е к с ѣ в П е т р о в и ч а , п теперь е щ е 
сув ;ест і іуетъ в ь полном* з а и у с т ѣ н і н . С т а р и к и г о в о р я т . . , что Е р м о л о в а вообще 
въ б ы т н о с т ь свою в ъ Г р о з и о м ъ сильно п о к р о в и т е л ь с т в о в а л а ш е л к о в о д с т в у . 



шелководству, еще до сих* поръ занимающаяся червокорм-
леніемъ, ведетъ дѣло до того скрытно, что даже родствен 
никовъ не допускает* въ червоводню. Шелк* этой старухи 
я видѣлъ; он* оказался еще болѣе худшимъ, чѣмъ видѣн-
ный мною у грозненских* евреек*. Между тѣм* въ, ста-
ницѣ Черплепной шелковичное дерево ростет* гораздо рос-
кошпѣе. чѣмъ в * Грозном*. То же самое можно сказать и 
относительно климата и почвы; послѣдиия особенно хороша 
по южному склону и рѣкѣ Тереку, гдѣ имѣются у казаков* 
довольно цѣнные виноградные сады". 

„По дорогѣ в * станицу Щедр и некую, я много ридал* пре-
красно растущих* шелковичных* деревьев* разных* по-
род* и думал* поэтому, что производство шелка въ этой 
стмпицѣ въ болѣе отрадном* состоянии, чѣмт. въ станицѣ 
Червленной, по как* и слѣдовалп ожидать, — ошибся. Въ 
етаницѣ Щедринской я встрѣтился съ тѣми яге услош'нми 
шелководства и съ тѣми же причинами, служившими к * 
его упадку". 

„Л поспѣшил* въ станицу Шелкозаводскую, гораздо бо-
лѣе обѣщавшую. по разскаяам* жителей. ПІелкозаводская 
зке или просто, как* ее теперь называют*, Шелковая, го 
ворятъ, была когда то разсадником* шелководства на, вось 
Кавказ*; да и мѣсто освящено въ атом* отношеніи глубо-
ким* геніем* Петра Великаго". 

„Дорогой еще мнѣ попадались роскошный тутопыя рощи, 
но порубленный мѣстами деревья возбузкдали грустный 
предчувствія, вполиѣ оправдавшіяся по пріѣздѣ въ ста-
ницу'. 

„Я узпалъ, что, дѣйствительпо, когда то, лѣтъ 25 тому 
назад*, стан. Шелководскаи была богата н славилась шел-
ководством*, но теперь дѣло это считается похороненным*. 
Причиной тому псе таѵке повальная болѣзнь шелковичнаго 
червя. Я начинал* уже отчаиваться придти к * бодѣе утѣ 
шительнымъ результатам* при дальнѣйшихъ поѣздкахъ, 
однако отправился в * Моздок*. 

Пріѣхав* въ Моздок*»), « полупил* утѣшительныя вѣ-
сти, что здѣсь весьма многіе занимаются шелководством* 
и что Моздокскій шелк* заслуживает* внимааія. Но, стран-
ное дѣло, в * Моздокѣ какъ и во всѣхъ станицахъ, въ ко-
торых* а был*, с * гор. Г р о з н ы м * включительно, шелковод-
ством* занимались почти однѣ только старухи, даже с * 
таким* же отношеніем* и понимавіем* дѣла. Разница была 
только въ націяхъ старух*; въ Грозномъ были горскія ев-
рейки, въ станицахъ казачки, а въ Моздокѣ армянки, 
осетинки. Дурнаго глаза тоже боялись и здѣсь, поэтому 
мена въ Моздокѣ, какъ и въ других* мѣстахъ, не очень 
дружелюбно впускали въ червоводню. Одним* изъ оолѣе 
видных* и толковых* шелководов* въ Моздокѣ считается 
И. Г. Галкин*. Коконы и шелкъ его въ Моздокѣ особенно 
хвалят*, и он* получает* выкормку от* 3 до 5 пуд. вож-
дую весну. Я был* у него, когда первая партія червей за-
вивалась уже въ коконы, а остальные еще кормились на 

алетннхъ". 

Черви И. Г . Галкина были всѣ здоровы, ровны, как* 
одинъ, хотя, будучи принужден* покупать лист*, хозяин* 
не очень баловал* кормом*. Коконы же тогда мнѣ показа-
лись прекрасными; порода шелковой бабочки у него только 
одна, а именно: желтая персидская, или такая же Кавказ-
с к а я , - хорошенько незнаю и теперь". 

„Черпокормленіе И. Г . Галкина почти во всем* сходно съ 
кормленіемъ, рекомендованным* II. М. Преображенским* 
въ своем* руководств-!-., съ разницей однако въ отдѣлѣ 
„сѣмяноводство или кладка янцъ". Галкинъ не дѣластъ для 
кладки яичек* бабочками никаких* спеціальныхъ рамъ, а 
просто сажает* ихъ по разлученіи, на просѣкнную чрез* 

* ) Д о М о з д о к а я з ь бол Не н а с е л е . ш ы х ъ л б о г а т ы х ъ с т а і ш ц ь , я была, в ъ 
с г і д у ю щ н х і . : Н и к о л а е в с к о й , К а л ш ю в с к о й , М о к с с к о й , Н а у р с к о й , И щ е р с к о й , 
Г а м о г а е я с в о И п С т о д е р е в с к о й . В о и с ѣ х ь э т и х ъ с т а . ш ц а х т . 3 - 4 с т а р у х и з а п и -
н а ю т с я ч е р и о к о р ш е и і е м ь , но нѳ усп-Ьишо. П р н ы ѣ ч . А в т . 



частое сито золу, натрушенную тонким* слоемъ на дно 
какой нибудь широкодонной, не совсѣмъ высокой, посуди-
ны, и оставляет* ихъ там* до тѣхъ поръ, пока они совсѣмъ 
не вынесутся, даже, пока засохнут* . Потом* чрезъ тоже сито 
отделяет* и получает* совершенно чпстыя яички. Галкин* 
таким* порядком* получаете лѣтъ 15 подряд* яички.или 
сѣмяна шелковичной бабочки, и говорит*, что этот* спо-
соб* чрезвычайно благотворно вліяетъ не только на сбере-
жение яичек* въ здоровом* и х * ішдѣ, но дажеп на процесс* вы-
водки: будто бы червячки выходят* друягнѣе. Способ* 
этот* был* проверен* мною в ь Грозномъ два раза и я 
пока остался имъ па столько доволен*, что, въ слѣдуіощіе 
годы червокормленіа намѣренъ его держаться. Гялкиыъ не 
умѣетъ объяеппть причин*, почему сѣмянонодство по его 
споеобу, идетъ хорошо; т е м * не менее ему надо вѣрить. 
15 лѣтъ подряд* безболезненное червокормленіе, безъ об-
нонлепія япчекъ шелковичной бабочки,—доказательство, по 
моему, достаточно убедительное". 

„Кроме лицъ, занимающихся червокормленіемъ въ Моз-
доке, есть 3—4 старухи, армянки, которыя занимаются и 
размоткою коконов*. Размотка ихъ тогда меня занимала, 
потому что была первою, которую я нидѣлъ, но теперь, 
познакомившись съ более совершенными способами раз-
мотки, я считаю ихъ способ* просто безсовѣетною порчею 
кокононъ". 

„Я не стану описывать этого способа въ подробностях*: 
здѣсь Фигурируют*, главным* образом*, плоскодонный чу-
гунный котел* съ кипящим* щелоком* и допотопной кон-
струкціи мотовило. О существованіи зке шелкорнзмотныхъ 
станков* в * Моздоке и лонятія не имѣютъ". 

В * Чечнѣ (Трозненскаго округа) и Кумыкской плоскости 
(Хасавъ-Юртовскаго округа) шелк* и издѣлін изъ пего из-
готовляются главным* образомъ для домашняго потребле-
н а ; реже для продажи. 

Туземная техника этого дѣла состоит* въ слѣдующемъ: 

коконы морятъ на солпцѣ или в ъ печи, вываривают* ихъ 
въ теплой мыльной воде и разматывают* руками на осо-
бом* мотовилѣ въ мотки; яатѣмъ шелкъ вторично вывари-
вают* въ мыльной водѣ или щелонѣ и прядут* веретеном* 
или сучатъ руками въ нитки; въ нитках* красят* въ чер-
ный. желтый или красный ц в ѣ т * . Иногда этим* заканчи-
вается обработка совершаемая одпимъ лицомъ, а иногда 
изъ ниток* дѣлаютъ снурки и тесьму более или мепѣо ши-
рокіи, проплетают* ихъ серебряною или золотою канителью, 
украшают* узелками, обматапнымн серебром* и эти снурвн 
продают* на цѣпочіш для часов* , но чаще для прикрѣпле-
нія пистолетов*, въ замен* дорогой серебряной тесьмы. 

На продажу поступаете шелкъ сырецъ, смотанный иас-
мами, или разварной м смотанной крестообразно въ мотки, 
или же, наконец*, въ нитках* и снуркахъ. По чаще всего 
онъ продается въ первых* двухъ Формах*, потому что въ 
таком* видѣ онъ чаще требуется и изъ него готовятся мест-
ным* женским* населеніемъ нитки для шитья СЯФЬЯННОЙ 
обуви, а иногда и платья. Сбыт* шелка н издѣлій изъ него 
ограничивается, за небольшими исключеніями, пределами 
сѣиернаго Кавказа , — направляясь в * населенные пункты 
казачьих* станиц* и туземныхъ селеній—Кубанской п Тер-
ской областей. Въ Ставропольскую губернію отсюда шелкъ 
почти не идетъ, т а к * какъ крестьянское населеніе употре-
бляет* очень мало мѣстныхъ шелковых* изделій. 

IIa сколько ограничен* сбыт* местной обработки шелка 
за пределами сѣверниго Кавказа видно изъ слѣдующаго: 
въ прошлом* году изъ Дагестана привезли значительную 
партію въ несколько арбъ, во Владикавказе предлагали по 
3 руб. за Фунтъ, но владельцы шелкъ не отдали, а повезли 
въ ТИФЛИСЪ, Чрезъ мѣсяцъ они вернулись не продавши и 
отдавали за 2 р. Фунтъ; однако были принуждены вернуть-
ся домой не продавши товара и за эту цѣну. 

Въ Чсчпѣ и Кумыкской плоскости шелководством* зани-
мается до половины иаселенія, получая по 3—5 Фуп. коко-



новъ на семью. Въ плоскостной чечнѣ ежегодно производят» 
шелку около 830 пудовъ, а въ Кумыкской плоскости до 875 
пудопъ. Главный с б ы т ь здѣсь на мѣстныхъ рынках» Х а 
еавъ-юрта и Грознаго; цродаютсп коконы за Фунтъ по 2 5 — 
40 к. или фунтъ вымѣ ішваютъ на 1 аршипъ ситц»; размо-
танный шелкъ цФнитси отъ 1 руб. 80 к. до 3 руб. 50 коп. 
за Фунтъ. 

Относительно шелковой выработки Дагестана н ѣ т ъ даже 
и поверх ностиыхъ свѣдѣній. I lo кустари оружейники, 
приіпедіпіе оттуда говорит», что т а м » есть цѣлып селенія, 
гдѣ шелком» заняты жепщпны; что т а м » ведется въ совер-
ш е н с т в * окраска и лзготовленіе ниток» и снурков» и даже 
изрѣдка т к у т » к а н а у с » , желтый и красный, на платья ту 
земных» женщин». Кумычки отзываются, что Дагестанки 
въ этом» дѣлѣ много искуспѣе ихъ л оттуда кумычками 
перепяты даже и способы обработки. Но и тамъ иѣтъ тоже 
мотальных» станков», хотя вывоз» шелка пзъ Дагестана 
больше, нежели изъ Кумыкской плоскости и из» Чечни. 
Шелководство сравнительно пало и здФсь велѣдстпіе мора 
червей. 

Помимо низкого достоинства видѣнныхъ нами м ѣ с т н ы х » 
коконов», всѣ итоги недостатков» мѣстпаго шелкового дѣ-
ла сводятся к » сдѣдующему: 

J ) Отсутстніе в » Чечнѣ , Кумыкской плоскости. Кизляр* 
и Д а г е с т а н * хороших» грен» (сѣмииъ) и хороших» разсад-
никовъ грен» , при помощи которых» могли бы быть обнов-
лены мѣстиыя породы. 

2) Не раціональное замариваніе коконов», въ заміінъ ко-
торого надо бы ввести замаривайте водяным» паром»; 

3 ) и самое главное,—отсутствіе шедкомотательнаго станка. 

Если бы пригласить умѣлыхъ размотчиц», поселить ихъ 
па время въ д в у х » — т р е х » многолюдных» п у н к т а х » , — в » горо-
дѣ Грозном», Х а с а в ъ - ю р т * . Терской области и въ Х у п з а х » 
или Дербе нт* ігь Дагестанской области—при каждой поставить 
1 - 2 станка и объявить туземным» женщинам»—для иача-

ла — н е много высшую, чѣм» н ы н ѣ с у щ е с т в у ю щ а я , цѣну 

на коконы, то этим» будет» положено прочное начало раз 

витію и улучшенію дѣла и ничтожные расходы такого опы-

т а с» лихвою вознаградятся размотанным» шелком», ску-

пленным» за безцѣнокъ въ коконах». 
О т » многочисленная промышленного населенія Дагеста-

на. гдѣ всякое выгодное нововведеніе быстро распроетра 
няется, улучшенные пріемы сейчас» же разойдутся и да-
л*е : отсюда они перейдут» к » соеѣдним» кумыкам», а аа-
т ѣ м » . к а к » это происходило и во в с ѣ х » других» промыс-
лах» , сд*лаются достояніемъ прочаго горскаго населенія 

сѣвернаго Кавказа . 
При таких» условіяхъ мѣстный шелковый промысел» 

найдет» себѣ и внѣшній сбыт» па Фабриках» Россіи н шелкъ 
будет» уже обходиться дешево. Одною станковою размоткою 
будет» значительно поднять заработок» мѣстнаго иаселенія, 
которое с » того же количества продукта получить втрое н 
впятеро больше дохода. Несомнѣнно и то, что Дагестанки 
от» такой размотки скоро перейдут» къ изготовлеиію тка-
ней и таким» образом» сдѣлаюгь второй шаг» . Ткань из» 
шелка станковой размотки будет» уже далеко лучше мѣст-
иых» грубых» ка и ay сои» п даст» населенно еще болъшій за-
работок». Іізготовлепіс плиса или бархата также может» 

здѣсь привиться скоро. 
Остается уповать на будущее и ждать пока появятся лю-

ди съ денежными средствами и въ тоже время достаточно 

энергичные, чтобы продолжать то полезное іт благое дѣло, 

которому положен» почин» г. Соколовым». 



Отдѣлъ пятый. 

М Е Т А / І / І И Ч Е С К І Я И З Д Ъ Л І Я , 

Г Л А В А X . 

О б щ ! » з а м ѣ ч ш г і я : а ) оружейный п р о м ы с е л ь , б ) ж е л ѣ з н ы и ладѣліл ц в ) 
віѣдпыл. 

Не смотря на то, что сѣверный Кавказ* изобилует* ру-
дами, металдическія издѣлія его—стоят* сраннительно на 
низкой ступени развитія. Исключеніс составляет* только 
развѣ производство орузкія,—огнестрельная и холоднаго. 
Большинство металлических* издѣлій приспособлено к * м е -
стным* потребностям* и отчасти по этому, отчасти вслѣд-
ствіе несовершенства отдѣлкн, до сих* поръ на нихъ нѣтъ 
замѣтнаго спроса и вывоз* их* за предѣлы Кавказа крайне 
ограничен*. По материалам*, из* которых* населопіс глав-
ным* образом* готовит* металлическія иадѣлія, ихъ можно 
раздѣлить на зкслезныя, мѣдныя и серебрянныя. По наз-
начение же и по экономическому характеру производства, 
оружейное производство, дол ясно быть раземотрено отдельно 
отъ прочих* железных* и медных* издѣлій. Местная вы-

работка серебрянпыхъ издѣлій по своему характеру и глав-
ному примѣненію производства, не может* считаться са-
мостоятельным* промысломъ, потому что отделка серебром* 
применяется здесь исключительно кч. оружію и его принад-
лежностям*. Например*: пояса, газыри (гильзы въ кото-
рых* сохраняются заряды) почти всегда украшаются сереб-
ром*: и составляют* скорѣе часть оружіи, чѣмъ костюма, 
не говоря узке о кинжалах*, винтовках* и т. д. На Кав-
казе почти немыслимо встретить поисъ безъ кинжала и 
туземец* не надѣнех* пояса, если на нем* пѣтъ сальницы, 
отвортки и кннзкала. Настолько крепки .традиціи Кавказ-
ских* горцев*, исторія коихъ представляет* ряд* беяпре-
рывныхъ впѣшнихъ войн* и внутренних-!« племенных* 
кровавых* м езк д у у с о биц- ь. 

За исключеніемъ изготовленія орузкіп и его принадлезгс-
ностей, обработка желѣза не имѣетъ здѣсь вида значитель 
ной кустарной промышленности. Въ болѣе крупных* ме-
стечках* и оелеиіяхъ встречаются иногда мелкіе кустари, 
которые работают* на заказ* части сельско-хозийствен-
ныхъ орудій, инструментов* и кухонных* вещей, но она 
не выносят* своих* издѣлій на рынок*. 

а ) Оружейный промыселъ. 

Предметы оружейная промысла составляют* винтовки 
обыкновенная кавказская образца '), пистолеты -), шаш-
ки 8 ) и кинжалы4). Пистоинын же ружья 5) , револьверная 
(магазинная) винтовка6 ; и револьвер* сдѣлапы были для 

«) ш 120, 121, 122, 126. 
2) лш 120, 124, 125. 
3) № 130. 
i) j6 131, 132. 
3) № 127. 
6) j6 128. 
7) № т . 



выставки на заказ® по особой просьбѣ; въ продаж® они не 
встрѣчаются потому что мѣстное начальство запрещает® 
изготовлять их®. 

Р a і о н ъ п р о м ы с л а и н а р о д н о с т ь . Оружіе на 
весь Кавказ® изготопляетъ почти исключительно один* Да-
гестан* *). Пь производств!» его участвуют® Даргннсків и 
Кавказскія племена Лезгинских* народов®. Въ прочих® ме-
с т а х * Кавказа между другими племенами также сеть кое гдѣ 
ремесленники, которые готовят* оружіе на заказ®. Но чи-
сло их®, и прежде пе большое, со времени окоичпиіа Кав-
казской войны сильно уменьшилось; они большею частію 
только собирают® готовый уже части оружін, пли занима-
ются их* починкою. 

В * Дагестанѣ , как® ужо было сказано раньше, кустарная 
промышленность занимает® почти всѣ рабочін руки раз-
лпчнаго ымселенія горных® округов®, причем® семейный 
труд® распределяется такт : 7ігенскал половина семьи обра-
ботываетъ шерсть, а мужская готовит® оружіе. Эти столь 
различные промыслы, укрывшіеся под* одной кровлей, и® 
отношеніи сбыта и распространен!я постигла участь діа-
метральво противуполозкнаи: сбыт® первых® постепенно 
разширяется,- а сбыт® вторых® с * окончаяіем* войны па 
Кавказѣ съузился и постепенно падает®. Клинкн кинжалов®, 
шашек® и стволы Дагестанских® мастеров® лентичнаго или 
тонкаго Дамаска, завозимые русскими офицерами и солда-
тами, презеде славились и въ Росеіи, достигая иногда ц®пы 
от® 50 до 100 рублей. Во время Кавказской войны Даге-
станспіе кустари снабжали нарѣзными винтовками не только 
всѣхъ своих® соотечественников®, но и мѣстное казачье 
населеніе и эти винтовки отличались большею прочностью, 

* ) Lib с о ж а л ѣ н і ю l ia ы ѣ с т ѣ п р о и з в о д с т в а в ь Д а г в с т а и Ь иамъ но у д а л о с ь с о -
б р а т ь бОЛ'ЬО ІЮДробіІЫХЪ СВѢдѢііІІІ Я ирІІХОДІІТСЯ РУКОВОДСТВОVЦТЬСД ТОЛЬКО ГІ1ИИ 
д а н н ы м и , которын добыты и з ъ о и р о с о в ь о т х о ж и х ь р а б о т н и к о в * из в Д а г е -
с т а н а . 

МѣТКОСТЫО И СИЛОЮ боя, Чѣм® ру71»ья, которыми тогда 
была вооружена русская арміи. Независимо отъ прекраще-
нія войны, производство мѣетнаго огнесгрѣльнаго (кремне-
ваго) оруягія пало когда были введены пистоииыя ружья, 
а вслѣдъ затѣмъ скороетрѣ л ы ш я патрон ныл, стволы и ча-
сти коих®, сдѣланныя из* литой стали, не по средствам* 
одинокому кустарю, и притом® лее изготовлеиіе их® запре-
щается адмиииетраціею. 

Конкуренція Дагестанским® металлическим® издѣліям® 
привозными изъ Роесіи, повела ме7кду прочим® к® тому, 
что значительная часть оеѣдлых® кустарей сдѣлалшм» те-
перь отхоигими; они пыпу7кдспы искать спроса и потреби 
телей в ь чужой сторон®, хотя и в® предѣлахъ Кавказа, 
тогда как® прсягде покупатели сами являлись на рынки Да-
гестана и забирали товар® прямо в * мѣстахъ его произ-
водства. 

Прежде в® своем® селеніи кустарь имѣл® возможность 
узко-сиеціализпровать свой труд®. Один®, напримѣръ, зани-
мался ковкою стволов® на черно, а соеѣдъ его занимался 
нарѣзкою стволов!», третій ихъ Ш Л И Ф О В К О Ю , четвертый вы 
дѣлкою замковъ и проч. Теперь таких® рабочих* селеній у яге 
мало в® Дагестан® и домашнее производство заменилось отхо-
ягимъ, а преягніе осѣдлые кустари разбрелись во воѣм® се-
леніямъ Кавказа ио одному и по два. При том®, отхожій 
кустарь долягенъ был® даже бросить свою главную счеці-
адьность, и размѣннться на мелочи: здѣсь о н * починит® 
племехъ, там® ствол®, сдѣлает® лонг®, или полудит® мѣдну 
осуду. Понятно, что это все шло в® ущерб® совершенствую 
издѣлій. Меиѣе всего измѣнилось иоложеиіе Серебрянников®, 
так® какъ главный предмет® их® занитій составляют® раз-
личны« украшенія изъ серебра и золота. Серебреннику при 
том® было не трудно перейти и к® выдѣлкѣ запонок®, цѣпо-
чекъ и другихъ украшеній современна™ костюма, потому 
что эти украшенін до сих® поръ не могли сдѣлаться достояні-
ем® русских® Фабрик®, а прекращеніе войны на Кавказ® ни-



сколько не уменьшило пристрастіи населенін къ украше-
ніямъ *)• 

і1])ичина развитія металлических* промыслов* г л а в н ы м * 
образомъ въ Дагестане вѣроятно лежитъ въ т ѣ х ъ же об-
щих* условінхъ его положенія и исторіи, о которых* уже 
говорилось нышѳ. Г у с т о т а населенія при гористой мест-
ности, близость историческая пути народных* движсній, 
который велись постоянно въ связи съ завоеваніями и за-
ставляли жителей Дагестана отступать за неприступный 
скалы, запираться т а м * , вечно измышлять средства обо-
роны и т . д. Въ то же время имъ приходилось изыскивать 
средства къ своему пропптанію на томъ незначительном* 
клочкѣ горной территоріи, гдѣ ихъ замыкали осаждающіе: 
все это повело къ отысканію руд* и и х * обработке. Такое 
обънспсніе оправдывается въ значительной мѣре ы тѣмъ, 
что до с и х * поръ наибольшее число отхожихч. кустарей вы-
ходит* изъ г о р н ы х * округов* , которые въ тоже время гуще 
населены, какъ например*. Д а р г и н с к а я , Казикумухскаго и 
части Т а б а с а р а н с к а я . Интересны іп> этомъ отношеніи не-
который указанія относительно в и н т о в о ч н а я промысла в ъ 
большом* селеніи Кубечи, которое издревле славится вы-
делкою оружія. ІСубечинцы говорятъ совершенно особым* 
языком*, признают* себя особым* народом*, называемым* 
„пранкн", который будто бы пришел* сюда очень давно, 
исповѣдывалъ христіанство и привез* съ собою впервые 
огнестрельное оружіе н искусство дѣлать порох*. Отъ К у -

* ) И ы д ѣ л к о ю H ч е к а н к о ю с е р е б р л ш ш х ъ лещей И у к р а ш е н ш ш и х ъ у з о р ч а -
того р'Ьзьбою и ч о р н е т ы о , к р о ь і ѣ Д а г е с т а н ц е и ъ , з а и н н а ю т с л К у ы и к н и. К а б а р -
д и н ц ы . И з ъ р у с с к п х ь с е р е б р е і і н в к о і п . э т о г о р о д а с л а з и т е « снонми ч р е з ш і ч п Г ш » 
и з н щ і і ы і ш націілі»ыи и х у д о ж е с т в е н н о й ч е к а н к о й С у н ж е н с к і Г с к а з а к ъ К а р а с е п ъ 
( п ъ с т а и . М и х а і і л о н с к о і і ) , к о т о р ы й з а і ш н а о т с н этимъ т о л ь к о в ъ свободное о т ъ 
с с л ь с к и х ъ з а ш г г і й в р е м я . П о к а ч е с т в у о т д ѣ л к і і вѳщеГі и и з я щ е с т в у у к р а ш е н і і і 
и х ь у з о р а м и о н ъ , но общему о т з ы в у , д а л е к о и р е в о с х о д и т ь в с ѣ х ъ т у з е и н ы х ь м а -
с т е р о в ! . . Р а б о т а е т ь т о л ь к о н а з а к а з ь. І і р о м ѣ н е г о е с т ь р у с с к і е с е р е б р е и н н к и 
в ь с т а н и ц b С л Ь и ц о в с к о і І н іп> і г Ь л о т о р ы х ъ с т и і ш ц а х ъ но Т е р е к у . 

бечинцевъ научилось и сосѣднее магометапское селеніе Кар-
б у к * . В ъ настоящее время селеніе Карбукъ дазке переще-
голяло Кубечи, остаиивъ на долю его только работу при-
кладную къ винтовкам* (см. ниже). 

Отъ этихъ общих* замѣчаній обратимся къ тому, что 
удалось нам* въ частности узнать относительно нѣкото-
рыхъ промыслояъ этого рода. 

Оруікейный промыселъ распадается на два или даже на 
три отдѣльпыс промысла: изготовленіе of у?кія огнестрѣль-
наго, холодная и выдѣлку серебрянныхъ украшепій. 

Всѣ работы этихъ т р е х * родопъ ведутся или дома на 
мѣотѣ , или въ Формѣ отхп?кихъ промыслов*. Рнзиица между 
той и другой Формой существенная, какъ с * экономической 
стороны промысла, такъ и съ технической и матеріальпой. 
При домашнем* производств* заказчик* является въ домъ, 
матеріалъ привозится на домъ и устройство мастерской бо-
лѣе или мекѣе прочное и удобпос. С а м * кустарь не отры-
вается отъ дѣла. Но этому и до сихъ поръ тѣ части оружія, 
( к а к * н а п р и м ѣ р ъ стволы) которыя требуютъ болѣе с л о ж н а я 
устройства мастерской, обрабатываются почти исключитель-
но дома и рѣдко изготовляются отхо?кимъ мастером*. 

Домашняя или осѣдлая Форма о р у ж е й н а я кустарства не 
могла быть изслѣдована по всему Дагестану; точно такяге 
нѣтъ возможности опредѣлнті. и количество всего произво-
димаго оружія. Но н а м * удалось собрать спѣдѣиіи относи-
тельно т р е х * седеній Дагестана и эти свѣдѣнія нѣсколько 
огвѣщаютъ состояніе этого промысла со стороны экономи-
ческой и технической. Эти селенія расположены въ горной 
части Т а б а с а р а н с к а я округа и именуются: Карбукъ, Ку-
бечи и Амузга . Въ первых* двухъ селеніяхъ считается бо-
лѣе чішъ по 1000 дворовъ, а пъ третьем* до 250. Карбукъ 
занимается и славится исключительно изготовленіемъ вин-
товочных* стволов* , а Кубечи производством* прикладных* 
частей и составленіем* винтовокъ, Амузга—своими клинка-
ми, преимущественно кинжальными. Эти селенія почти неимѣ-
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ютъ своей овцы и шерсти, такъ что ее приходится поку-
пать у сосѣдей Дагестанскаго и Казикумухскаго о к р у г о в * , 
при чем* женщины сортируют* ее я прядутъ, затѣмъ пряжу 
отдают* ткать в ъ овцеводные округа за деньги, а изъ по-
лученнаго сукна шыотъ черкески на продажу. Таким* об-
разомъ женская половина населен ія состоит!» изъ пряхъ 
и швей, а мужская изъ кузнецов* и слесарей. Очевидцы 
говорят* , что одно изъ этихъ селеній напомнило им* гро-
мадную Фабрику, гдѣ цѣлыя группы дворовъ представляют* 
отдѣльныя Фракціи труда, а изъ в с ѣ х ъ этихъ Фракцій рас-
пределенных* между двумя ееленіями, выходили ежедневно 
сотни вполнѣ отдѣланныхъ винтовок*. Въ тоже время изъ 
р у к * женской половины населенія ежедневно выходят* сотни 
г о т о в ы х * черкесокъ. Лѣтомъ Фабричный характер* сельской 
жизни становится менѣе замѣтенъ, а зимою возникает* 
снова. 

Отдѣлъныя части огнестрѣльнаго оружія при изготовлепіи 
переходят* слѣдующія стадіи: 1) въ селеиіи Карбукъ часть 
кустарей в ь е т * стволы изъ желѣзной проволоки и свари-
паетъ ихъ на чсрпо. Для этого кустари стволовщики не 
пользуются готовой Фабричной проволокой, а сами тяиутъ 
ее изъ русскаго шиппаго желѣза, которое покупают* в * 
м ѣ с т н ы х * л а в к а х * по 2 руб. 50 коп. и по 3 руб. з а пудъ. 
Изготовленная ими проволока не продается, а употребляется 
исключительно на. стволы. іСустарь х.эзяинъ выдѣлывоетъ 
стволы съ иомощыо двухъ полуработниковъ подростков*, изъ 
которых* одинъ б ь е т * молотом*, а другой раздувает* мѣха. 
Х о з я е в а стволовщики—наиболѣе зажиточные изо в с ѣ х ъ про-
ч и х * кустарей и получая заказы на стволы, они в ъ сущ-
ности готовптъ ихъ только на черно, для остальных* же 
манииуляцій отдают* стволы въ слѣдующія руки. Они же, 
получая деньги за всю работу, расчитываются съ прочими 
кустарями. Средняя цѣна ствола ленточнаго Дамаска в ъ 
окончательной отдѣлкѣ для винтовки, считается въ 4 руб. 
хотя есть дешевле и дороже: отъ 2 до G рублей. Въ теченіи 

ДНЯ стволовіцикъ изготовляет* на черно два ствола. Для 
дальнѣйшей отдѣлки стволовъ есть особый кустарь, который 
занимается только ихъ нарѣзкою. Этотъ т р у д * здѣсь в ъ 
малом* иочетѣ и плохо оплачивается, тйкъ к а к * еверленіе 
нарѣзки дѣлаетси на мехапичеекомъ стапкѣ и не требует* 
особаго искусства. Этою работою занимаются обѣдпѣвшіе 
и одинокіе домохозяева. З а парѣзку ствола в * 6 и 8 на-
рѣзовъ они получают* отъ 35 до 40 коп., успѣвая въ день 
нарѣзать отъ 2 до 3 - х * стволовъ. Послѣ нарѣзчииа, ствол* 
поступает* в ъ отдѣлку на бѣло къ третьему кустарю, ко-
торый его опиливает* и шлиФуетъ н а чисто. Эти кустари 
несколько въ лучшем* положеніи, чѣмъ нарѣзчики и имѣ-
ютъ каждый одного помощника. З а бѣлов;, ю отдѣлку ствола 
они получают* отъ 35 до 40 коп. и у с п ѣ в а ю т * отдѣлать 
въ день отъ 4 до 6 стволовъ. В с ѣ эти три операціи при из-
готовлсніи ствола производятся къ селенін Карбукъ. Судя 
по приведенным* данным*, дневной заработок* хозяина 
стволовщика составляет* з а два ствола 8 р . , з а вычетом* 
же 75 коп. за нарѣзку ихъ и 75 коп. за отдѣлку н а б ѣ л о , — 
6 руб. 50 коп. Хотя этотъ валовой заработок* и умень-
шается при вычетѣ значительных* расходов* н а ремонт* 
очага , мѣховъ, молотков*, покупку углей, расходов* на 
изготовленіс проволоки и прочих* материалов* и инстру-
ментов* производства, тѣмъ не мепѣе всѣ кустари призна-
ю т * , что работа стволошциковъ в ъ Карбукѣ оплачивается 
выше прочих* Годовой чистый заработок* стволовщика 
хозяина считают* въ 250 руб. , заработок* нарѣзчика не 
с в ы ш е 100 руб. в ъ годъ, a отдѣлывающаго на бѣло до 150 
рублей. 

Изгототовляемые т а к и м * образом* стволы переходят* за 
тѣмъ обыкновенно въ сосѣднее с.елспіе Кубечи. Стволы ску-
пают* болѣе зажиточные хозяева Кубечинцы и прикупив* 
къ ним* остальныя принадлежности, сдают* ихъ ложпикамъ 
для сборки. Иногда скупщик* в ъ тоже время с а м * и ложникъ 
и сборщик*. Въ К у б е ч а х ъ нѣкоторые кустари занимаются 



и с к л ю ч и т е л ь н о ИЗГОТООЛОІІІСМ» з а м к о в * для ВИНТОВОК». Эти 

замочники составляют» к а п . бы четвертую фрякцію винто-
вочнаго мастерства и работают» обыкновенно съ одним» 
мальчиком». Имѣя в ъ виду расходы на необходимые инстру-
менты, на устройство малепькаго очага, и проч., ихъ за-
работок» оказывается незначительным». За замок» они 
получают» отъ 2G до 60 коп. т . е. среднимч. числом» 40 коп., 
изготовляя в ъ день не болѣе 2-хъ замков». Пятую Фрапцію 
винтовочнаго производства составляют» слѣдующія мелочи: 
шомпол», винты и колечки, коими ствол» нрикрѣпляется 
к» ложу. Эти ирикладпыя мелочи очень часто изготовляются 
осиротѣвшими дѣтьми мальчиками и продаются прямо лож-
никамъ или въ мѣстныя лавочки з а безцѣнокъ. Стоимость 
колец», винтов» и шомпо'ла на полную винтовку не пре-
вышает» 75 коп., а пара желѣзныхъ шомаолов» отдѣльно 
стоит» пять коп.—Наконец» шестая стадія труда принад-
лежит» ложнику, который должен» едѣлатъ деревянное ложе, 
врѣзать въ него в с ѣ металлически части и составить (соб-
рать) винтовку окончательно. З а весь этот» труд» он» бе-
рет» отъ 25 до 60 коп. и в ь день сдѣлает» отъ 2 до 4 
штук». ЗІатеріаломъ для ложа служит» орѣховое дерево 
покупаемое выоками пудов» пъ 5 каждый по 2 руб. 50 поп. 
за вьюк». Изъ него выходят» отъ 30 до 40 ложей, такъ что 
стоимость матеріала составляет» около 8 коп. на винтовку. 
Седьмой кустарь, чаще всего Казикумухскаго и Даргинскаго 
округов»,—серебренник»—украшает» ружья. К ъ н е м у пере-
ходят» лучшія виптопки и вообще оружіе срсдіпіго и пые-
шаго достоинства; ему платят» отъ золотника обработан-
наго серебра: такъ съ своим» матеріаломъ ояъ беретъ по 
50 к. за золотник» серебряной работы съ черныо или безъ 
нея; с » хозяйским» же серебром» беретъ 25—30 коп. съ зо-
лотника, за серебро съ позолотою по 75 коп. 

Изъ нашего описаніи процесса Иоготовленія винтовки 
выходитъ, что при такомъ раздѣленіи труда для изготовленія 

одной винтовки, требуется следующее количество рабочаго 

времени. 

IIa I штупу Получают» воз- Возможный валовой 

Ч а с т и в и н т о в к и . рвбочиго вре- награждоніи за заработок» пи хозяй-

леніі. штуиу. ки въ дань. 

1 . Сдѣлать отвод» на чер-
но изъ проволоки (хоаяішъ 
съ двум« подмастерьями пъ 
1 день 2 ствола) I Va д » " - 0 p. 3 0 к . G р. 6 0 к. 

2 . Ипрѣанн ствола с ъ б u 
8 нарѣзпмп (одніп. иистсръ 
три штуви вь деш  Va » — . 3 5 » l u 5 » 

3 . Отдѣлка ствола на бѣ-
ло (съ одним» подмастерь-
ем» 6 mтѵm. u» день. . . Va > — • 6 0 » 2 » Ю 

4 . Зоиовь (масторъ съ од-
иимъ нодмпстерьоаъ два з а я - i / a » — » 5 0 » 1 . — » 

б. Шоинолъ (два мольчпап 
1 8 штувъ въ день). . . . Vo ' - » 2 1 / , » — » 2 2 * / ; , » 

6 . Деревянное ложе со воѣ-
Hit молннміі принадлежностя-
ми ни счет» сборщика (съ 
однішъ иодмасторьвнъ 8 шту-
ки въ донь) 

7 . Уарашеніо евробромъ. 

'h ' 
— . GO » 1 » 8 0 » 

Средний возможный 
заработок» 1 р. - 8 « 

4 б p. 2 7 V j и-

Изъ этой таблицы видно, что большую часть стоимости 

всей винтовки составляет» ствол», а именно 80°/о, всѣ же 

прочія принадлежности обходятся лишь 1 руб. 12Ѵ2 к о п -

Т а к » к а п . стволы дѣлаются въ одном» селеніи, а приклад-

ныя части въ другом», то 80">/о перепадают» на долю пер-

ваго селенія Карбукъ. 



Далее мы видимт», что не смотря на сравнительно высо-
той дневной заработок*, достающійсн (кромѣ дѣтѳй) на до-
лю каждаго изъ кустарей, цѣна винтовки вообще не высока. 
На заводах* въ Россіи, гдѣ употребляются для выдѣлкк 
механическіе станки и проч. рѣдко изготовляют* за та-
кую дешевую цѣну настолько порядочную винтовку изъ 
ленточнаго Дамаска, какъ въ Дагестанѣ . Высокая заработ-
ная плата и одновременно дешевизна издѣлія возможны 
только при большой умелости кустари и целесообразном* 
раздѣленіи труда. 

Производство кинжальное (холодное оружіѳ ) . 

В ъ селеніи А м у з г а кинжальное производство дѣлится или на 
двѣ , или, даже на три отдѣльныхъ операціи: въ первом* слу-
чае клинок* и ножны дѣдаютси одним* кустарем*, а руч-
ка другим*, живущим* въ другом* дворѣ; по втором* слу-
чае всѣ три принадлежности кинжала исполняются отдель-
ными дворами, причем* выдѣлка еоженъ производится пре-
имущественно обедневшими кустарями и сиротами; клинки 
изготовляются мастерами, которые имѣютъ д в у х * помощ-
ников*, точно также какъ и ствольщики и ножны дѣлаютъ 
без* оклейки кожею, а оклейка производится уже въ дру-
гом* дворѣ особым* кустарем*. 

Кинжальщик* изготовляет* клинок* съ ножнами за цѣиу 
отъ 25 к . до 1 руб. 20 к. Хороших* клинков* въ день он* 
изготовляет* два, à ходовых* до 8. Годовой заработок* его 
считаютъ до 200 руб. Рукоятчпкъ работает* один*, без* 
помощников* и иаъ споего матеріала. Самый ходовой ма-
теріалъ для рукоятки— это обыкновенный черный рог* . За 
роговую ручку ходовая ц е н а 30 коп., за ручку изъ слоно-
вой кости 96 к. Въ последнем* случаѣ главная стоимость 
рукоятки падает* на матеріалъ, и такъ какъ 1 о», слоновой 

кости стоит* два рубля, и изъ него выходит* лишь 3 ру-
коятки. то изъ общей стоимости ея 66 коп. приходятся на 
матеріалъ, а за работу остаются лишь 30 кои. В ъ день 
одинъ кустарь изготовляет* средним* числом* до 5 рукоя-
ток* . Годовой заработок* рукоятчика равняется 100 руб. 

Тремя названными селеаіями, по которым* собраны при-
веденныя свѣдѣнія, далеко не ограничивается металличе-
ское производство Дагестана . Въ одномъ Казикумухокомъ 
округе им* занимаются слѣдующія селенія: Тамакмо, Х у -
руклю, Куркули, К а и Казикумухъ. Но ни въ одном* изъ 
в т н х * селеній ne дѣлается исключительно одно огнестрѣль-
нос оружіе; въ н и х * есть еще слЪдующія кустарный про-
изводства: въ первом* куютъ и лудят* мѣдную посуду, во 
втором* разный железный издѣлія, въ третьем* и четвер-
том* работаются клинки шашекъ и кинжалов*, наконец* 
Казикумухъ славится, какъ столица округа, самыми изящ-
ными образцами оружейнаго искусства , а также высоким* 
мастерством* в ъ отдѣлкѣ вещей серебром* и золотом*. 

Отхожій промыселъ Д а г е с т а н а * ) • 

Въ послѣдніе 10 лѣтъ, съ проведеиіемъ железной дороги 
изъ Россіи на К а в к а з * вывозится много Фабричных* ме-
таллических* издѣлій изъ Тулы и Варшавы въ подрыв* 
м е с т н ы м * производителям* Дагестана. Кузнецам* приш-
лось ликвидировать свое домашнее производство и искать 
заработка в ъ отхожем* промысдѣ. Но понятно, что 
прежняго спроса на свои работы они всетаіш не нашли 

* ) З а и о д о с т а т и о ы ъ б о л ѣ е , и о д р о б і ш х ь спѣдѣ і і іП , і ш б у д ѳ м ъ р в в с и т р и в а т ь 
отхижіО п р о м ы с е л ъ Д а г е с т а н а в о о б щ е , по у с м а т р и в а я о т д ѣ л ы ш х ъ е г о с п е -
ц і а д ы і о е т е й т ѣ м ъ б о л ѣ е , ч т о э т и ш е ц і а д ы і о с т к с т у ш е в ы в а ю т с я , на и р п ч ш . а м ъ , 
к о п б у д у т ъ и з л о ж е н ы н и ж е . 



и потому ииъ нельзя были оставаться по прежнему спе-

циалистами, а пришлось браться за издѣлія самаго разно-

образнаго характера . Каждую осень по окончаиіи полевыхъ 

работъ, односельцы собираются группами и расходятся въ 

разный стороны но всему К а в к а з у . Весною же, начиная 

съ Апрѣля до 20 Мая они снова возвращаются тѣми же 

путями иазадъ. Кто въ эти времена гоДа нриѣзжалъ 

по здѣшнимъ дорогам®, тому иавѣрыое бросались в ъ 

г л а з а , эти смуглые странники в® косматых® лезгинских® 

бурках®, которые осенью тянутся молчаливо п угрюмо на 

чужбипу по 6—4 человѣка при одной выочной лошади; н а 

которой навьючен® весь дорожный инструмент® кустарей, 

еостонщій изъ м ѣ х а , иѣсколышхъ. молотков® и подпилков®. 

О количеств® таких® отхожих* работников® н®тъ даже по-

лнцейсно - административных® свѣдііній, не говори уже о 

положительных® данных®, добываемых® опросами, а между 

тѣмъ число ихъ вѣроятпо велико и каждую осень масса 

рабочаго народа перекочевывает® изъ Д а г е с т а н а , оставляя 

дома своих® женъ и дѣтей. Насколько многочисленны эти 

бродячіе мастера можно заключить приблизительно изъ того, 

что вътечепіи ö часов®, нами подорог® было насчитано осенью 

4'20 ч е л о в ѣ к * . — И это только на разетояніи 60-ти вер. отъ Моз-

дока г ъ Прохладной, т . е. за 250 верстъ отъ Д а г е с т а н а , когда 

большая часть идущих® н а Оѣпериый Кавказ® разошлась 

уже но другим* путям®. Bei) встрѣченпые были металли-

ческих® дѣлъ мастера. Надо при этом® имѣть в ъ виду и то, 

что н а Кавказ®, a вѣроитно и в ь Закавказьи п ѣ г ъ почти 

ни одного а у л а и селенія, в ъ коемъ пе нашлось бы одного 

или двух® Дагестанских® кустарей. Въ у ѣ з д н ы х ъ , област-

ных® и губернских® городах®, обыкновенно и х * мастер-

ская образуют® особые торговые ряды металлических® 

издѣлій. В® горидахъ еще можно встрѣтить и сохра-

нившуюся спеціализацію ихъ работъ: особых® мѣдни 

ковъ, л у д и лмци ко въ, серебренников®, мастеровч» холодна-

го оружія, огнестрѣлышго оружіп и даже съ дальнѣй-

шими подраздѣленіями: один® к у е т * клинки, другой дѣла-

етъ рукоятки, замки и т . д. Здѣсь можно также видѣть и 

то, какія лишепіл претерпѣваетъ отхоѵкій промышленник® 

в ъ то время, когда уходить изъ своего дома, съ тѣмъ 

чтобы принести въ семью побольше заработка. Ma-

стсрскія дагестанцев® - мѣдников® всюду довольно одно-

образны: они представляют® изъ себя доечатыя кону-

ры 3 и 4 аршинъ вч. квадрат®, в ъ которых® сторо-

на, обращенная къ улиц®, дпемъ совершенно открыта , 

а на ночь закрывается откидною досчатою стѣиош; окон® 

въ этихъ б а р а к а х * не полагается, мебели тоже; здѣеь ку-

стари и работают®, и ѣдятъ, и с н я т ь . Работаіоіціе сидятч. 

обыкновенно иа полу или на земдѣ . Ихъ трудолюбіе и гер-

иѣніе—изумительны: если есть работа, то опи готовы еи-

дѣть не разгибаясь изо-дня в * день до самой весны. Но и 

такіе конуры им® обходятся очень не дешево. Армяне, со-

ставляющее н а Кавказ® главный, а иногда почти исключи-

тельный элемент® городскаго торгового сословія, обыкно-

венно бывают® собственниками этихъ рядов®. Зная , что ку-

старям® выгодно и необходимо группироваться по спеці-

альиостямъ отдельно друг® отъ друга , они за т а к у ю ко-

нуру борутъ с * них® до 100 руб. въ год* . Оживленную 

картину представляет® момент® возвращенія партіи Даге-

станских® кустарей домой весною. Блѣдныо и х у д ы е , изну-

ренные послѣ долгих® лишеній на чужбин®, они т®мъ не 

моііѣе веселы и оживлены, слышатся пѣсни и выраженіи 

рндости въ виду скораго возвращенія на далекую родину, 

съ хорошим® заработком® в® карман®. Но этот® заработок® 

часто стоит® им® дорого; упорный труд® часто доводит* 

ихъ до злой чахотки. 

Мѣдники и оружейники выходя с® мѣста своего житель-

с т в а , групнируютея вч. пеболыиіи артели вч. которых® кромѣ 

хозяина имѣется еще два работника, изъ коих® один* маль-

чик* дѣтъ 1*2—14, а другой подмастерье. Обычный условія 

найма этих® иослѣднихъ слѣдующія: мальчик® отдается и а 



три года безплатно, но только съ тѣмъ, чтобы мастеръ-хо-
энинъ выучил* его. своему искусству; мастер* же хозяин* 
обязан* его одѣвать, обувать и кормить. Одежда этихъ маль-
чиков*, по нашим* личным* наблюденіямъ, очень бѣдна и 
состоит* изъ опорковъ, рубахи и старой черкески. ГІо истече-
ніи 3 лѣтъ, смотря по искусству и способностям* мальчика, 
мастер* вступает* съ его родителями въ оеобыя условія и съ 
этихъ поръ онъ уже дѣлается подмастерьем*. При чемъ онъ 
становится участником* въ барышахъ хозяина; если подма-
стерье также искусен* , какъ мастер*, то изъ 25 р. чистаго 
заработка единицы установленной обычаем*,—подмастерье 
получает* 10 руб., но в * зависимости отъ его качеств* доля 
его падает* иногда и до 3 руб. Харчи кустарей въ горо-
д а х * находятся въ полной зависимости отъ работы: если 
работы много, то зимою они ѣдятъ мясной супъ съ пшен-
ной или рисовой крупой ежедневно; если же работы мало, 
то супъ дѣлаетсн из* галушек* с * б а р а н ь и м * салом* и, по 
крайней мѣрѣ чрезъ 3 дня одинъ разъ, съ мясом*. Житный 
(ржаной") хлѣбъ туземцы не употребляют* вовсе, а пре-
имущественно пшеничный или кукурузный. По этому во 
Владикавказ* , наиримѣръ, харчи такого рода для трех* че-
довѣкъ (мастера и двухъ рабочих*) обходятся около 75 коп. 
вь сутки, а въ мѣсяцъ до 20 рублей. 

Исправный кустарь мѣдшікь имѣетъ при себѣ инстру-
мента па 10U руб. , при коем* необходимую принадлежность 
составляет* мѣхи р у с с к а я прмготовлепія (стоимость 2 руб.) . 
Говорят* , что прежде Дагестанцы дѣлали ихъ сами, но ыѣхи 
обходились им* не менѣе 4 рублей. 

Чистый заработок* в * теченіп зимы хозяина съ двумя 
работниками считают* средним* числомъ въ 250 руб. Если 
же принять во впиманіе, что харчи обходятся имъ въ 20 р. 
въ мѣсяцъ, а квартира 8 руб. и что на отхожем* промыслѣ 
они живут* отъ 15 Сентября до половины A прѣля или Мая, 
то весь ихъ расходъ за это время составите до 210 руб., 
Значит* валовой доход* мѣдника кустаря надо считать до 

460 руб. Въ таких* же условіяхъ жизни и заработка нахо-
дятся и серебренники и оружейники. Считают*, что на каж-
даго человѣка средним* числомъ приходится заработка отъ 
80 до 150 рублей. Тѣ , которые живут* не въ городах*, а 
по селеніямъ, не имѣют* возможности придерживаться своей 
епеціалыюсти, и потому мѣдники въ селеніяхъ встрѣчаютсн 
рѣже, а чаще мастера по желѣзным* издѣліям*, которые од-
н временно берутся и за лемехъ, и за шину, и за кинжал* и 
за винтовку. Они представляют* изъ себя мастеров*, т а к * 
сказать, в т о р а я разряда. Выживаемые изъ городов* коику-
ренціей, оии въ селенінх* терпят* еще больше лишеній, 
потому, что остаются даже безъ общества соотечественни-
ков* . Валовой и х * заработок* меньше, чѣмъ у городских*, 
но за то они выигрывают* дешевизной харчей и помѣще-
нія, т а к * что чистый заработок* ихъ считают* не меньше 
100 рублей въ зиму. 

С б ы т * . Пути движенія Дагестанских* отхожих* кус-
тарей и пути сбыта металлических* издѣлій идут* по 
тому же направленно, по которому развозятся шеретяныя 
издѣлія, не проникая только вмѣстѣ съ сукномъ въ Рос-
сію и въ русскін селеиія и станицы. 

Р у с с к и х * селеній дагестанцы избѣгаютъ не только по-
тому, что т а м * болѣе въ ходу Фабричный нздѣлія ,— н ѣ г ь , 
там* нашлось бы и для них* достаточно р а з н ы х * почи-
нок*, а потому, что нравы, обычаи и религія мусульмаиъ-
дагестанцев* дѣлаютъ для них* жизнь между русскими 
тягостною: ж и т н а я хлѣба Дагестанцы ѣсть не могутъ, 
мясо скота, зарѣзанпаго рукою .христіоиина, оии ѣсть не 
должны и т. д. Необходимый починки и работы они дѣла-
ютъ для русских* только живя въ городах*, гдѣ группи-
руясь тѣсно артелями въ отдѣльиомъ квартялѣ могутъ вы-
полнять нсѣ свои обычаи и релпгіозныя требованія. 

Но если Дагесгансвіе кустари съ своими желѣзными и 
мѣдиыми издѣліями вслѣдъ за Дагестанским* сукномъ не 
попадают* въ русскія селенія Сѣвериаго Кавказа , то за то 



они на югъ заходят» гораздо дальше раіопа распростране-
ния с у к н а , достигая до самой Персидской границы. Дагестан-
цы идут» въ Оеетіго, Кабарду и Кубанскую область гдѣ да-
гестанское сукно вытѣсняется сукном» Осетинским» и Ка-
бардинскимъ, между т * м ъ как» желѣзиыя издѣлія даге-
станцев» находить себѣ всегда обильный сирое» и с б ы т ь у 
в с ѣ х ъ туземцевъ Кавказа . 

Кустарное производство металлических» издѣлій Дагестана 
представляет» большой интерес» научный и имѣетъ огромное 
значеніе для будущей промышленности Кавказа . Поэтому 
было бы необходимо его изслѣдовать подробно, для чего тре-
буется посвятить много времени. До сих» пор» мѣстные ку-
стари выучились отливать только мѣдныя и чугунный издѣ-
лія и то лишь только мелнія вещицы, въ объем* нанримѣръ 
не болынаго ручнаго кувшина; стале литейное дѣло и штам-
пованный латунный издѣлія им» нейзвѣстны вовсе. Но 
шіпык», который они пріобрѣли, занимаясь из» рода въ 
род» обработкою металла, ихъ абсолютная трезвость, добро-
совѣстность и трудолюбіе могут» приготовить изъ них» ео-
времеием» незаменимых» работников» для горнозаводской 
и Фабричной промышленности Кавказа . Мы спрашивали 
многих» кустарей и всѣ они в » один» голос» соглаша-
лись идти на заводы в » предѣлнхъ Кавказа сотнями и 
тысячами, но съ условіемъ, если имъ будет» отведен» для 
жилья особый угол», отдѣльно от» христіанъ, и разсчи-
т ы в а т ь их» -будут» чистыми деньгами, безъ хозяйских» 
харчей, отъ J2 до 16 руб. въ мѣсяцъ, или по штучно, 
сдѣльно. Для горнаго дѣла, на К а в к а з * несомнѣнно пред-
стоит» столь же широкое будущее, какъ и на Уралѣ , а 
Фабричная промышленность, особенно обработывнющан ме-
таллы, должна стать даже гораздо выше и залогом» этому 
с л у ж а т » два моря омывающія Кавказ» и множество рѣкъ, 
который при небольшой з а т р а т * труда могутъ быть сплав-
ными, а въ нижних» частях» списго тсчепіп, дазсе судо-
ходными. 

б) Желѣзныя издѣлія. 

О б і ц і я з а м ѣ ч а н і я . Къ издѣліям» этого рода принад-
лежат»: мѣствые ножи ' ) , бритвы, ножницы, ланцеты и 
прочія мелочи 2 J , кухонныя принадлежности8), орудія до-
машияго и селі.екаго хозяйства *), а также инструменты, 
употребляемые туземными ремесленниками 5 ) . 

Н о ж и , употребляемые Кавказским» иаселеніем», не по-
хожи ни на наши столовые ни на ножи русскаго крестья-
нина, хотя съ послѣдними и имѣю тьболѣе сходства. Мест-
ный туземный нож» отличается узким», длинным» остроко-
нечнымъ лезвіемъ. почему может» служить и вилкой; чере 
нокъ его, тоже длинный и тонкій, въ болъшинств* случаен» 
дѣлаетси из» чернаго рога и кости. Онч. удобнѣе русскаго 
крестьинскаго ножа и годится на охот* и для защиты. Д ти-
на его отъ 5 — 7 вершков». Такъ как» мѣстный нож» ни-
когда не дѣлаетсл складным», то его обыкновенно носят» 
въ особых» маленьких» нижнахъ, нисніцих» на понсѣ или 
придѣланныхъ с » исподней стороны ножен» кинжала. 

Ножи дѣлаются на. заказ» ремесленника ми в с ѣ х ь тузем-
н ы х » племенъ в ь селеніяхъ, или же отхожими мастерами 
Дагестана и Кумыкской плоскости. Ц ѣ н а их» отъ 15 до 
60 коп. Они отличаются, какъ и клиики Кавказской вы-
дѣлпи, хорошею закалкою и прочностью, но никогда не по-
лируются. Эти пожи весьма прочны, охотно покупаются 
МЁСТНЫМ» русским» населеніемъ и предпочитаются ввозному 

1) ш , 1н4, 186. 
а) ш 187, 188, 189, 140, 111. 158, 159, 166, 167. 
л) №№ 143, 143, 144, 146, 293, 162, 153, 154, 165, 166, 167. 
i) ду$ 118, 149, 160, ku, 163, 164, 1g5, 168, ig9, 170. 

•••) л»лі 160, 161, 163, 171, 173, 174, 175. 



Фабричному товару изъ Россіи и дажрі Англіи. Лѳзвіе ту-
земных* ножей или выковывается изъ цѣльной пластинки 
желѣза, или сваривается из* мелких* к у с к о в * ржавых* 
гвоздей. Ііослѣдніе дороже и лучше. 

Местные пріемы закалки и ковки, употребляемые куста-
рями н а м * неизвестны, неизвестно также и количество 
этого товара проиаподимаго въ теченіи года. Всего более 
его приготовляют* на продажу въ городах* отхожіе масте-
ра Дагестана н Кумыки. Они обыкновенно продают* ихъ 
сами т у т * же на прилавках* своей мастерской или с д а ю т * 
для продажи въ ланки съ оружіемъ. т ѣ же городскіе ма-
стера готовят* удила, пряжки и стремяпа для конской 
сбруи. Особенно славится закалкою Фирма имени „Вазалай" 
в ъ Дагестане . 

Б р и т в ы, н о ж н и ц ы, л а н ц е т ы , ш и л ь я , н а т р у с к и 
и и г л ы д л я т у з е м н ы х * р у ж е й дѣдаются на з а к а з * 
местными ремесленниками только въ гориыхъ селеніяхъ, 
удаленных* отъ городов* и разобщенных* съ ними з а от-
сутствісмъ дорог*. Около городов* яти вещи мѣстнымъ 
населекіемъ покупаются въ л а в к а х * , который ихъ получа-
ю т * изъ Россіи. 

у / К у х о н н ы й принадлежности у потребительный у ту-
земнаго горскаго населенін, изготовляются на мѣсгѣ также 
только на з а к а з * . Изъ Россіи такія пеіцн не привозятся, 
такъ какъ Форма и назначеніе их* обусловлены местными 
обычаями и образомъ жизни Кавказекаго туземнаго на-
седенія. 

Изъ нихъ заслуживает* вниманія по своей оригинальности 
очагъ для печеніи мѣстнаго кукурузнаго хлеба „чуреки" " ) . 
О н * состоит* изъ четырехъ-угольной желѣзной рамы с ь 
дугою, которая заменяет* ручку. На раму кладется просто 
аспидная плита или кусокъ жслѣза. Лепешки изъ прѣспа-
го кукурузнаго т е с т а кладутся на эту плиту или железный 

лист* и ставятся на угли. Чрезъ несколько минуть делегаки 

иди „чуреки" готовы. Употребленіе такого очага обусловлено 

отсутствіемъ у мѣстнаго туземнаго населенія г л у х и х * (зам-

к н у т ы х * ) печей, который заменяются очагами, устроенными 

какъ камин*. 
Ш о м п у р ъ или желѣзный вертел*, двухъ — или трех*-

конечеая вилка, около 2 аршин* длины, служит* для жа-
ренія мяса. Изготовленное па шомпурѣ жаркое изъ бара-
нины носит* местное названіе „шашлык*" , и надо приз-
наться, что „шашлык*" , сдѣ іанный опытною туземкою, 
очень в к у с е н * и нисколько не у с т у п а е т * апгліЙскому рост-
биФу. Шомпурнап п е ч ь " ) , любителям* шашлыков* дает* 
возможность готовить это вкусное блюдо въ комнатѣ , без* 
камина или костра, на обыкновенных* самоварных* уг-
л я х * . 

В и л к и "") делаются сельскими ремесленниками на заказ* ; 
оиѣ имѣются въ каждом* туземном* домѣ. Мясо, здѣсь ѣднтъ 
только въ случаяхъ пріезда гостей или какого ннбудь тор-
жества и тогда в а р я т * его не Фунтами а пудами в ъ боль-
ш и х * котлах* . Такіп вилки употребляются только для вы-
шімаиія мяса изъ котла и не служат* столовым* при-
бором*. Столовыя вилки у туземцевъ вовсе не приняты: 
ихъ заменяют* нож* и пальцы. 

Металлическія орудія ссльскаго п домашняго хозяйства, 
какъ-то: серпы, косы, плотничные топоры и т . п. русским* 
насеіеніем* обыкновенно покупаются въ л а в к а х * и только 
починка ихъ производится кустарями кузнецами. Т у -
земное населеніе К а в к а з а расположенное близь городов* 
тоже стало пріобрѣтать эти вещи покупкою. Впрочем* ле-
мехи. лопаты, мотыги, топоры дровосечные у тѣхъ и у 
других* изготовляются ремесленниками на з а к а з * , потому 
что привозный из* Россіи товар* этого рода очень плохаго 

* ) № 2 9 8 . Э т а печь с д ѣ л а н а н а з а к а а ь во В л а д і і к а в к а з ѣ . 
* * ) JVÎ 1 4 4 . 



качества и при том® дорог®. Нам® пзвѣстио, ннпримѣръ, что 
вч» станицѣ Сунженской прославился куанецъ казакч» яыдѣл 
кою топоров® и к® нему пріѣажаютъ заказчики за полусотню 
перст® и плнтятъ по 3 руб. за топор®. Туземцы имѣютъ 
такихч» ремесленников® изч. споихч» соплеменников®, кото-
рым* и заказывают! , все необходимое. Под® часч. подобные 
заказы обусловлены чисто мѣстными особенностями. На-
примѣръ, горскую косу * ) употребляемую для кошенія 
травы вч. алт.пійской мѣстпости, меягду камнями на. очен® 
крутых® склонах®, нельзя найти вч» числѣ Фабричного при-
вознаго товара въ лавках®, также как® и мѣстной лопатки 
(пазгирь) **) употребляемой для садовых® работч» вч» тѣхч» 
мѣстностяхч. сѣиериаго Кавказа (Грозненском®, Кизляр-
скомь и Хасавъ-юртовскомч. округах® Терской области и 
въ Дагестан®) гдѣ развито винодѣліе. По этому ихч, гото-
вят® отхожіе кустари Кумыки и Дагестанцы на заказ®, 
а въ городах® и для продажи. 

Желѣзные инструменты гуземныхъ ремесленниковъ плот-

ниновъ, 

У русских® работают® всегда русскіе яге плотники приш-
лые изч. Росс ін , или изч» отставных'® солдат®, которых® н а 
Кавказ® оставалось в® прежнее время много. Туземным® же 
плотникам® только но плечу аляповатый постройки, требу-
емый ихч» одноеельцами и не доступна, т а степень искусства 
и изящества въ поетройк® помѣщеиія, кч» которой при-
в ы к * русскій поселянин*. По этому русскіе плотники имѣ-
ютъ лучшіе инструменты, привозимые обыкновенно изъ 

*) .v: юг. 
* * ) л ; 0 7 . 

Россіи, которыми туземный плотник® не умѣетъ владѣть 
и не работает® вовсе. У туземцев® искони существуют® 
свои мѣстные инструменты; таковы напримѣръ топор® 1) 
бурав® а ) пила 9) и прочіе инструменты очень е е совер-
шенной Формы. Эти инструменты, которыми привык® вла-
дѣть туземец®, продаются въ лавках® съ привоянымъ то-
варом® и дѣлаются туземными кузнецами ремеслеішикаши 
на заказ®, а въ Кумыкской плоскости и в® Дагестан® ихъ 
готовят® кустаои и для продажи. Цѣна нѣкоторыхъ изъ 
них®, сравнительное!» низким® достоинством® ихъ, высокая: 
тяпка стоить 50 коп., буравъ 40 коп., пила 60 коп. 

в) Мѣдныя издѣлія: l ) 

Особенно типичны: тазъ , кувшин®, умывальник®, пуп-
шннъ нагрѣвальник®, котедъ, ягловъ, чалпа, пловъ-сузапъ, 
блюдо, чашечка, миска, поднос®, сивій салпошъ, джамъ, 
хаканас®, жамъ, шамдамъ, хумганъ, чайликъ, хинауруту , 
урту , асар®, ча-ьар®, бушхаръ, нумцы, мангал®, маткичу. 

Вся перечисленная здѣсь посуда употребляемая в® домаш-
нем® обиход® Кавказских® туземцев® дѣлаетск изъ красной 
мѣди. Если встрѣчаются издѣлія изъ бодѣе грубаго матері-
ала, или имѣется пъ саклѣ не весь названный инвентарь 
посуды то это зависит® прежде всего отъ недостаточно-
сти домохозяина. Но можно поручиться, что хотя один® 
мѣдиый кувшин® водонос® 5) найдется и у каждаго бѣдняка. 

1) № 108. 
а ) № 1 7 1 . 
:і) Л6 1 7 8 . 
») № № 2 2 9 но 2 5 7 . 
s ) № 2 9 1 . 



Вообще только крайняя нужда заставляет» мѣдвую посуду 

заменять глуннною. Изъ мѣди же у о сети п» готовятся котлы 

для варки пива и кубы для гонки браги и осетинской водки, 

приготовляемой изъ просяной муки. в ) Привычка къ мѣдной 

посудѣ не елучайпая черта К а в к а з с к а г о быта: при необходи-

мости готовить пищу и а открытом!, о ч а г ѣ , при огсутств іи 

дорогъ, за исключеніемъ выочныхъ и пѣшеходныхъ, при 

не установившейся осѣдлости в с ѣ х ъ мѣстныхч. племенъ, это 

единственно удобная посуда: о н а не боится ни огня, ни 

ушибопъ о камни, пи тряски въ дорогѣ и т . д . , а если слу-

чайно погнется, то легко выправляется вновь . 

Господствующійтипъ туземной посуды представляет!, выео-

когорлый восточный, класеическій к у в ш н н ъ с ъ большой руч-

кой. Производство ыѣдной посуды ведется в ъ чисто кустарной 

Форм* и гливнымъ образом», если не исключительно, въ Даге -

станской Области Лезгинскими племенами. Казикумухск ій и 

Даргинскій округа, даютъ наибольшее число м*днпковъ, но 

преимущественно первый изъ них» . Они изготовляют» гіо-

суду и дома у себя и на отхс кем» иромыслѣ , наводняя 

города и а у л ы . Гораздо менѣе Д а г е с т а н ц е в » занимаются 

этим» промыслом» Кумыки, ихъ ученики. ГІри опиеаніи 

отхожих» промысловъ кустарей лезгин» и промысла ору-

жейнаго было говорено и об» этомъ промысл*; остается 

только пожалѣть о том», что экономическая сторона его 

на мѣстѣ , въ Д а г е с т а н * вовсе не изелФдовапа. Между 

тѣмъ по показапіямъ кустарей у мѣдниковъ н а мѣстѣ про-

изводства есть различный сиеціальности: есть особые лу-

дильщики, ковачи, гранировальщики и т. д. 

Занимаясь этими издѣліями съ дѣтства , Дагестанцы до-

стигли въ изготовлееіи и отдѣлкѣ ихъ большого искусства 

и ловкости. Нн.мъ случалось видѣть мѣдную посуду 

мѣстнаго издѣлія замѣчательыо украшенную самою тон-

кою и изящною рѣзьбою и серебром», при чем» изъ 

* ) Xsft. 1 4 6 u к у б I. 1 4 7 . 

послѣдняго в ъ видѣ тонкой мозаики, набиты ряды рисун-

ков» . Достаточно взглянуть иа громадные кувшины и 

т а з ы самой правильной Формы, изготовляемые отъ руки 

и н а глазъ , чтобы понять насколько Дагестанцы опытны 

в ъ этой р а б о т * . В с ѣ эти предметы они готовят» изъ кра-

сной мѣди ковкою, такъ какъ почти вовсе не з н а ю т » отлив-

ки,—если не считать небольших» а л я і ю в а т ы х ъ чайников» 

и Фигурок» въ нисколько вершков» величиною, которые из-

рѣдка встрѣчаютсн у туземцевъ, но в ъ продаж* не попада-

ются. Обычная цФна посуды выдѣлываемой отхожими ку-

старями изъ краспой мѣди — 60 коп. за Фунтъ. Ц ѣ н ы же 

н а мѣсгѣ жительства кустарей въ Д а г е с т а н * н а м » неиз-

в ѣ с т н ы . Р ѣ з ь б а на издѣліяхъ и инкрустація изъ серебра 

ц * н я т с я особо. 

Количество мѣдныхъ иэдѣлій ежегодно производимых» 

н а сѣвериомъ К а в к а з * , судя по повсемѣстному распростра-

ненно ихъ, вѣроятно достигает» десятков» т ы с я ч » ш т у к » и 

н а эти издѣлія обрабатываются многія сотни пудовъ мѣди. 

Сбывается эта лосуда по всему К а в к а з у ; и иъ сѣверной, 

и въ южной части его она продается во в с ѣ х ъ городах» 

и мѣстечкахъ. По изъ м ѣ с т а производства — Дагестана , 

она теперь, собственно говоря, не развозится а расходятся 

сами кустари и въ каждом» город* и н а мѣстиыхъ рын-

к а х » приготовляют» посуду для продажи и н а з а к а з » . По-

тому и пути этого т о в а р а соотвѣтствуютъ па к а р т * путям» 

отхожих» кустарей Д а г е с т а н а , за исключеніемъ развѣ рус-

с к и х » казачьих» с т а н и ц » ; впрочем» болѣе б о г а т ы е казаки, 

особенно Гребепскіе , тоже употребляют» Дагестанскую по-

с у д у , но пріобрѣтаютъ ее покупкою в ъ городах» , потому 

что въ с т а н и ц а х » кустари поселяются не охотно. 



Отдѣлъ шестой. 

ИЗДѢ / І ІЯ ЛЗЪ ДЕРЕВА, ТРОСТНИКА И СОЛОМЫ, РОГОВЫЯ 
ИЗДЪЯІЯ И ПРОЧ. * ) . 

Г I А В A XT. 

П р о и з в о д с т в о д о р е ш ш н ш ъ іидѣліП у р у с с к и х ь : тел-ЬясныИ, колесиыД, ободныіі, 
к о р ы т и и і і , бондарныП и клепочниП промыслы; надЬлі» т у ш щ е в ъ : apaf î i ioe , 
а р ч а ч и о о н т . и. п р о и з в о д с т в а , плетения илділ ія изъ д е р е в а ; т р о с т н и к о в а я к 

соломенный іілотоііііі; рогоныя и з д ѣ ш . 

О б щ і н з а м ѣ ч а н і н . Рѣзкая разница въ условіяхъ от-
дельных* местностей еѣвернаго Кавказа отразилась на 
распространеніи промыслов* деревянными издѣліЬми го-
раздо сильнѣе, чѣмъ разница племеннаго происхожденія 
населепіи. Такъ какъ передовыя горы (черный хребетъ, до 
4 т. Футовъ высоты) изобилуют* лѣсоыъ, то производство 

* ) Изъ ч и с л а к у с т а р н ы х ъ п с к л ю ч е і ш промыслы, ио пзготоилонію д о с о к ъ , 
угля и т . п. О п п о т н е с е н ы к ъ д о б ы в а ю щ и й ь нромысламъ, т а к ъ к а п г, со с т о р о н ы 
производителей не т р е б у ю г ь особой т е х н и ч е с к о й иодготоики и доступны к а ж -
дому д о м о х о з я и н у . 

дереппшшхт» издѣлій распространилось между всѣми народ-
ностями, заселяющими лѣсогорную полосу, преимуществен-
но же между Кабардинцами, Осетинами, Чеченцами, Лез 
типами п Казаками; даже и Ингутпи дѣлаютъ болванки длг. 
аробныхъ спицъ, ступиц* и ободьев*. Независимо отъ влі-
янія мѣстности,—па распредѣлепіе этого рода промыслов*, 
вліяють и хозяйственный услоніп; такъ, напримѣръ, между 
степным* населением* эти промыслы развиты лъ низовьяхъ 
Терека, гдѣ занимаются виподѣліемъ; точно также по Кумѣ 
въ Ставропольской губерніи и въ среднем* теченіи Кубани. 
Въ лѣсогорной полосѣ заготовляются клепки и обручи, а 
около ниподѣлыіыхъ раіоновъ группируются бондари упо-
требляющее клепку и обручи на выдѣлку посуды для ви-
на— бочекъ и т. п. Производством* издѣлій пзъ дерева за-
нимается на Кавказѣ исключительно мужское населеніе. 

Мѣстныя деревянный издѣлія, за ничтожным!, исклгочені-
емъ, отличаютсягрубостію выдѣлки и отсутствіемъ изящества. 
Происходит* это преимущественно отъ того, что спрос* 
предъявляется главным* образомъ на простые, грубые пред-
меты, необходимые пъ хозяйствѣ и земледѣліи,—другая при-
чина плохой выдѣлки заключается въ отсутствии спеціали-
заціи, которая встречается у болѣе екученнаго населеніи 
Россіи. Къ тому яге производители—туземцы, пидящіе въ 
военных* подвигах* свое прямое призваніе, смотрят* на 
промышленный трудъ какъ па дѣло далеко не соотвѣтствуто-
щее достоинству мужчины. Производители — казаки, вла-
дѣющіе большим* количеством* земли и обязанные къ тому 
яге воинскою повинностью, соблюдают* завѣтъ отцовъ, со-
стояний въ томъ, чтобы основывать свое благосостоиніе на 
зсмледѣліи и скотоводстпѣ. Занимаются лѣсными промы-
слами тапиге и крестьяне переселившіеся на Кавказъ уяге 
прямо для земледѣлін, которое, опять таки, составляет* ихъ 
главное занятіе. 

Сбыт* мѣстныхъ издѣлій изъ дерева ограничен* север-
ным* Кавказом*. 

« 



Т е л ѣ ж н ы й , к о л е с н ы й п р о м ы с е л ъ , в ы д ѣ л к а 

о б о д ь е в ъ , к а ю к о в ъ , к о р ы т ъ , л о п а т ъ и д р у г і е 

п р о м ы с л ы , развиты преимущественно между населеніемъ 

русскихъ к а з а ч ь и х * с т а н и ц * въ лѣсогорной полосѣ К у б а н -

ской и Терской областей. І Іо немпогіи изъ э т и х * с т а н и ц * 

производит* издѣлія в ъ оконченной Форме, большинство 

ограничивается простым* добывающим* промыслом*: заго-

товкою дровъ, углей, б р е в е н * и досок* для построек* , 

д о б ы в а ю т * с ы р ы е матсріалы для т е л е ж н ы х * и бондар-

н ы х * работ* , — т е ш у т * кругляк* н а люшни и оси, 

н а ободья, подушки, грядки, турлутг* на обручи и т . п. 

Незначительная лишь ч а с г ь казачьяго населенія ( о т * 2 до 

5 % ) з а н я т а собственно выдѣлкою издѣлій пзъ этого сыраго 

матеріала, дѣлаетъ повозки, колеса, ободья, каюки, корыта, 

лопаты и т . н. Л е с н ы е промыслы представляют* т у выго-

ду, что на ііріобрѣтеніе сыраго матеріала не требуется 

д е н е ж н ы х * з а т р а т * ; лѣсные надѣлы казаковъ и горцевъ 

велики и пока еще д а ю т * достаточное количество матсріала. 

Потому при расчфгѣ стоимости пздізлій сырой лѣсъ не по-

ложен!. в * ц ѣ п у . 

Спеціализацію производства и раздѣлспіе труда мы в с т р е -

ч а е м * в ъ лѣсогорьѣ рѣдко; одна и таже семья дѣлаетъ и 

каюки, и корыта, и лопаты и оси, и бондарный клепки,— 

смотря по к а ч е с т в у паличнаго матѳріала, и по времени 

года. Исключеніе с о с т а в л я ю т * лишь телѣжники, колесники 

и обод ник и, которые обыкновенно занимаются только сво-

им* спеціальнымъ дѣломъ и притом* дома, рѣдко вывозя 

пзъ л е с а матеріалъ сами; другіе же кустари к а к * например* , 

кашчники, работая в ъ л е с у , з а одним* заходом* г о т о в я т * 

и корыта , и лопаты, и буки *), и клепки. 

Во время л ѣ т н и х ъ п о л е в ы х * р а б о т * лѣсной промысел* 

з а т и х а е т * ; большинство лѣсогорныхъ с т а н и ц * не в ъ состо-

*) В ы д о л б л е н н ы е ц и л и н д р и ч е с к и стволы липы не д л і ш и ѣ с L ' /a а р ш и н а упо-
требляющееся н а улі.и и з п и ѣ і ш о щ і е ж б а н ы для аа і іарнваиія бѣлыі . 

яніи продовольствоваться своим* хлѣбомъ, такъ какъ не 

обладают* достаточным* количеством* у д о б н ы х * п а х а т н ы х ъ 

угодій и пастбищ* для скота , всдѣдствіе чего населеніс 

и щ е т * хлѣба на с т о р о н е и почти поголовно у х о д и т * н а 

заработки „за Т е р е к * " ( с т е н н а я полоса но лѣвому берегу 

рѣки), к у д а и в е з е т * свои издѣдія для сбыта—преимуще-

ственно обменом* на хлѣбъ. Но г л а в н а я продажа происхо-

дит* в ъ свободное отъ п о л е в ы х * работ* время на ярмар-

к а х ъ и б а з а р а х * (въ с т е п н ы х * с т а н и ц а х * ) , за 100 и более 

в е р с т * отъ м е с т а производства. Т а к а я далекая перевозка 

т р е б у е т * исправнаго рабочаго с к о т а и потому бѣдняки, не 

имѣющіе его, вынуждены еще в ъ л ѣ с у продавать свои мел-

Kin издѣлія болѣе состоятельным* односельцамъ за безцѣ-

нокъ. У этой бѣдноты станичные телѣжпики с к у п а ю т * из-

дѣлія въ чернѣ и сами и х ъ д о д е л ы в а ю т * . 

Т е х н и к а. Телѣжиики, какъ сказано в ы ш е , р а б о т а ю т * • 

у себя дома. Мастерская ихъ помещается обыкновенно во 

дворе под* павѣсомъ и только во время больших* холо-

д о в * в а м е с я ц * или на два переводится въ летнюю кух-

н ю , - о с о б у ю х а т е н к у стоящую во дворе-же, но поодаль о т * 

жилья. Телѣжники изготовляют* повозки д в у х * родов* : ) 

конный и воловьи; поелѣднія носятъ т и п * мадороссійскихъ 

повозок* и сбываются преимущественно к а з а к а м * и кресть-

я н а м * Ставропольской губерніи, почти лишенной л е с а . 

Орудія т е л е яг наго производства очень не з а т е й л и в ы и 

г р у б ы , соответственно самому издѣлію. Онѣ с о с т о я т * и з * 

с т а н к а для сгибанія ободьепъ, другаго с т а н к а для обточки 

с т у п и ц ъ , — к у с к а остраго желѣза, замѣняющаго товарный 

рѣзецъ,—топора, н а с т р у г а , пилы, долота, стамески, рубан-

ка и б у р а в а . Весь этот* инвентарь, включая стоимость 

устройства землянки, в ъ которой п а р я т * ободья, обходится 

средним* числом* в ъ 30 р. 
У п о м я н у т а я нами землянка, н а з ы в а е т с я „парня" и пред-

* ) О б р а в е ц ъ Л» 2 0 1 . 



ставляетъ собою пму глубиною аршинъ до дпухъ и длиною 
до шести, при трехъ аршинахъ въ поперечник®; с ь одного 
конца, снаружи, на уровнѣ дна устроена глиняная топка, 
изъ которой жаръ и дымъ выводятся въ парню; обляки или 
дрючья подлежащіе распаркѣ укладываются внутри парни, 
вдоль, на поперечные переводы поднятые четверти на двѣ 
отъ дна; съ другаго конца устроивается отверстіе для за-
кладки парящагося матеріала или „зарпжанья парни"; дымъ 
выводится чрезъ скважины крыши, которая засыпается зем-
лей съ глиной. 

„Сталокъ" *) , устанавливается близь парии и состоитч» 
изъ трехъ частей: 1) изъ дубоваго отрубка толщиною въ 
діаметръ колеса и длиною вч» 4 аршина, врытаго иа 2/з вч. 
землю и называема™ гпломъ, 2) изъ „водила" съ „топор-
ней" ; и 3) изъ „латы" , т . е. веревочной ленты, имѣющей 
вершка 3 ширины и до дюйма, толщины. „Водило" — это 
длинный рычать , за одинъ конецъ котораго припрягаютъ 
быковъ вч» то время какъ другой опирается о „галъ" . 

Материалы употребительные въ мѣстномъ телѣжномъ про-
изводств® слѣдующіе: на грядки или дрожпны на одну по-
возку идетъ к а р а г а ч е в а я рейка 8 аршинъ длины и 
2'/ 4 вершковъ толщины; на подушки—карагачевыя пластины 
18 вершковъ длины, 8 ширины и 2'/4 толщины; на «ерап-
дачиыы» кривой сукъ или корень—дуба, ясеня или карагача 
толщиною 2'А верш., длиною 4 аршина, на люшни—идутъ 
кривые дрючки, карагачевые или дубовые, въ 2 % верш, 
толщины; на оси- грабовыя или ясеневые отрѣзіш бревна 
3 аршинъ длины—5—G верш, діаметра; на ободья—4 кара-
гача или ильма 3—4 арш. длины, 3 верш, діаметра; сту-
пицы дѣлаются изч» обрубковъ карагача , черешни, вербы 
6—7 верш, толщины и 12—16 длины; спицы дѣлаются изъ 
ясеня, воё—т. е. дышло—изъ липы, карагача или вербы. Об-
шивка кузова дѣлается изъ двухч» липовыхъ или буковыхъ 

• 

* ) Мидель № 2 0 1 а . 

досокъ по 6 арш. длиною. Н а двѣ связи идетъ—одна доска 

вч> 4 аршина. 

Должно замѣтить, что при производств® мѣстной повозки 
желѣзо отсутствует® совершенно; не употребляется даже ни 
одного желѣзнаго гвоздя. Карагачевыя дрючья—„облеки"— 
употребляются на ободья сырыми; распарка ихъ обыкновенно 
оканчивается за ночь. Изъ парни ободья поступают® горя-
чими н а станок®. 

Работа выполняется въ четверомъ: одинъ рабочій стоит® 
за водиломъ, другой подносит® изъ парни матеріалъ, тре-
т і й в ь с т ъ завязки изъ распареной лозы, четпертый (большею 
частію, смышленный мальчик®) водит® быковъ. Первый — 
обыкновенно хозяин®—мастер®,—съ топором® въ рукаѵь 
стоитъ при в о д и л ® , и—по глазомѣру—тамъ и сямъ подтесы-
паетч» распаренный дрючекъ, чтобы оігь гнулся рапномѣрно 
и не ломался. Одинъ конецъ обода запускается въ зубча-
тую выемку г а л а и тавгь заклинивается,—на пего накла-
дывается „лата" , а „отножина" водила подводится въ упорч» 
къ дрючку и тогда быки медленно приводятся вч» движеніе. 
При этомъ требуется со стороны мастера большая внима-
тельность чтобы постоянно слѣдить за постепенным® сги-
банісм* дрючка направляя его по галу. Когда наконец® 
сходится один® конецъ обода съ другим®, ихъ связывают® 
лозою, снимают® съ гала и принимаются за слѣдующій дрю-
чекъ. В ъ сутки успѣваютъ запарить и загнуть 24 обода. 
Стан® загнутых® ободьев* стоить отъ 1 до 8 рублей; сред-
няя ц ѣ н а — 4 р. 50 к. (чумацкій—дороже, конный—дешевле). 
Х о з я е в а парни часто работают* и на других®, при чем® 
устанавливаются слѣдующія условія: если хозяин* парни 
стоить за мастера, а быки и все прочее принадлежат® тому, 
кто привез® гнуть ободья, то хозяин® берет® съ него 
п а р у л у ч ш и х ® о б о д ь е в ® или 2 рубли; если сдается 
подъ работу одна лишь пария съ галомъ и водиломъ, то 
хозяин® получает® одни® лучшій обод® изъ числа 24, или 
деньгами 1 руб. Парня и станок® обыкновенно располага-



ются въ задней части двора или въ садикѣ , за дворомъ. 
Остальная работа—до готового колеса—заключается въ на-
сверливаніи ободевъ, о б о л в я н и в а н і и спицъ, въ н а -
рѣзкѣ чурбаков» для ступицъ, въ обточкѣ ступицъ, в ъ 
надалбливаніи гнѣздъ в ъ сгупицахъ и въ оправкѣ ступицъ 
спицами. 

Въ день мѣстный мастеръ уепѣваетъ изготовить два ко-
леса и беретъ з а работу (безъ .материала) но 2 рубля со 
стана . На мѣсгѣ с танъ г о т о в ы х » колесъ стоит» отъ 3 до 
15 руб . , на р ы н к а х » от» G до 30 руб. Н а выдѣлку колесъ 
потребно болѣе времени н умѣньи, чѣм» на постройку ку-
зова , иди какъ здѣсь принято называть «воза». Матеріалы 
для лослѣдннго заготовляютъ заблаговременно в ъ горнѣ , 
чаще же мѣстные телѣжники покупаютъ ихъ из» р а з н ы х » 
рукъ , по частям». 

При весьма разнящихся услов іях» работы трудно опре-
делить общія нормы времени, потребпаго на изготовленіе 
каждой составной части повозки; въ общем» же телѣжиикъ 
лѣсогорной станицы па чумацкую повозку затрачивает» па 
мѣстѣ до одиннадцати дней работы, включая гнутье ободь-
е в » , и 5 р. 20 к. деньгами па матеріал». Продается такая 
повозка на мѣстѣ средней цѣной за 24 рубля. Вычитая 
изъ этой суммы денежную затрату на матеріалъ, за ра-
боту придется 18 руб. 80 коп., или около 1 руб. 70 коп. в ъ 
день. Н а степных» ярмарках» цѣыа на повозки стоит» сред-
ним» числом» 43 руб. за штуку ; при удаленности же этих» 
ярмарокч. лѣсогорпый казакъ принужден» еще затратить 
отъ 5 до 10 дней н а поѣздку въ оба конца. Уложить п а 
подводѣ можно 3 повозки. Если нанимать подводу, то з а 
нее приходится платить 5 руб. безъ подводчика, и провоз-
ная плата ложится на каждую изготовленную повозку по 
1 р 66 к. (волы кормятся подножным» кормом»); таким» 
образомъ весь расход» деньгами, включая затрату н а мате-
ріалъ, доходит» до 6 р. 90 к. на повозку, а заработок» 
превышает» 36 рублей. В ъ зиму телѣжники изготовляютъ 

средним» числом» по шести чумацких» повозок»; вывозят» 

ихъ на рынки 2 раза въ год» и продают» т а м » за 258 р. , 

изъ копх» остается з а труд» , по приведенному расчету , 

около 217 рублей. 

Колесники есть и въ степных» с т а н и ц а х » и в » селеніихъ. 

Они покупаютъ готовый согнутые ободья в ъ лѣсогорныхъ 

с т а н и ц а х » средним» счетом» но 2 р. 40 к. за с т а н » , а ос-

тальную работу дѣлаютъ дома; или же иріѣажаютъ в ъ лѣ-

сныя станицы, з а к у п а ю т » т а м » матеріалъ, нанимают» 

станок» и парню, г и у т ъ сами и уже загиутыя ободья в е з у т » 

домой. Т а к и х » колесников» пріѣзжаетъ много изъ Ставро-

польской губеріііи, из» селенін Воронцовки и друг . 

О колесниках» Ставропольской губерніи г . Вентковскій 
пишет» слѣдующее: «Этого рода спеціальностыо занима-
ются 74 человѣка, которые подѣлочные матеріалы, к а к » то: 
ободья, ступы и спицы пріобрѣтают» за К у б а н ь ю и Тере-
ком». Большая часть колесников» (64)—жители Ставрополь-
ской губерніи; затѣм»: Воронежской (о), Калужской ( 2 ) . Там-
бовской, Полтапской и Харьковской (по 1 ) . В с ѣ они зараба-
т ы в а ю т » въ год» 6525 руб. , средним» числом» каждый по 
88 руб. 18 коп., хотя въ частности, смотря по оборотному 
капиталу каждого и заработки различные. Понятно, что н е * 
лмѣстѣ они не въ состояніи были бы удовлетворить этой 
потребности, если бы огромное количество колесъ и ободь-
ев» изъ с ѣ в е р н ы х » л ѣ с н ы х » губерній, по системам» Дона 
и Волги, не шло в » Ростов» и Ц а р и ц ы н » , а оттуда гу-
жем» на болѣе значительный ярмарки в » губерніи, как» то: 
в ъ Ставрополь, Медвѣжье, Медвѣдское и проч.». 

Р а с ч е т » н а заработок» лѣсогорпыхъ колесников» при 
продаж* на степном» рынкѣ слѣдующій: средняя ц ѣ н а 
с т а н а — 1 8 руб. , за провоз» с т а л а платят» 80 коп., за ма-
тсріалы 8 руб. 25 коп., выручается елѣдовательно 13 руб. 
95 коп.; колесники отвозят» в » год» два раза по одному 
возу, н а который укладывается о станов» ; слѣдовательно 



10 становъ иъ родъ колесник* продастъ за 180 руб. и по-
лучитъ заработок* въ 139 руб. 50 коп. 

Что касается об.одеикопъ, то они, обыкновенно, сами за-
нимаются заготовкой матеріала и не дѣлают* пи колес*, ни 
повозок*. Нам* удавалось встрѣчать людей страстно пре-
д а н н ы х * этой проФессіи, такъ сказать художников* своего 
Дѣла, которые занимались производством* ободьев* лѣтъ по 
3 0 - 4 0 . Въ болыпипствѣ случаев* такіе мастера принадле-
жат* къ казачьему населенно лѣсогорных* станиц* и от-
личаются отвагой и смытленностью. Ихъ увлекает* стрем-
л е н т къ сильным* ощущеніямъ, любовь къ бивуачной 
жизни и в * природѣ. Прежде, до покоренія Сѣпернаго 
Кавказа,—отважиться втроем* въ четверомъ на житье въ 
Лѣсу составляло подвиг* х р а б р о с т и , - и г р у на жизнь и смерть. 
Но к а з а к * обод ник* предпочитал* ежеминутную опасность 
скучному еидѣнію въ станицѣ и смѣло шел* на промысел* 
который къ тому-же давал* и хорошій заработок* смѣль-
чаку, имѣвшему менѣе конкурентов*, чѣмъ представители 
других* производств*. Но и послѣ замиренія горцев* че 
утихла племенная вражда и х * къ казакам*, а потому и те-
перь еще часто ободники подвергаются серьезной опасности-
за хорошим* ободом* приходится теперь углубляться въ 
лѣсъ „ горы гораздо далѣе, чѣмъ в ъ былое время, и ничто 
не гарантирует* еще казака, что Чеченец* или Ингуш* не 
стережет* его пъ лѣспой чащѣ , когда онъ возвращается съ 
добытыми, товаром*. 

Осенью и весной ободники уходят* на промыселъ по три 
четыре человека вмѣстѣ и устраивают* еебѣ „парню" ста-
нок* и кошъ въ лѣсу гдѣ работают*. Готоиыя издѣлія они 
спускают* съ кручъ на колесную дорогу и в е з у т * въ ста-
ницу. Если ихъ з а с т а е т * па промыслѣ зима, то они приво-
з я т * матеріалъ домой и выгибают* ободы въ станицѣ . 

Трудно расчитать время цотрѳбиое для добычи матеріала 
на одинъ станъ, т а к * к а к * работа подвержена многим* 
случайностям*; успѣшность ея зависитъ отъ погоды, удоб-

ства доставки и т. д. Для того-же чтобы загнуть одинъ станъ 
(4 обода), какъ намъ извѣстпо, потребно рабочих* дня. 
Въ станицЬ станъ продается отъ 2 руб. 40 коп. до 4 руб. 
50 коп., а на рынкѣ за 7 руб. При удачпой добычѣ пиртіи 
изъ четырех* ободпиковъ за зиму удается изготовить 200 
становъ, т. е. по 50 станов* иа каягдаго участника. Недо-
статок* иеревозиыхъ средств* у ободниковъ препятствует* 
имъ продавать т о в а р * на стенном* рыпкѣ . Загнутые ободья 
перекупаются болѣе зажиточными жителями стаиицъ, па 
снекуляцію или колесниками,—въ станицах* . Тогда годовой 
заработок* ободника сиодигся обыкновенно н а 120 рублей. 

Вт» Кубанской области, за дороговизною дуба, населеніе 
стало, въ видѣ опыта, гнуть ободья изъ бука; но ихъ по-
купают* неохотно вслѣдствіс того, что дерепо это требует* 
химической обработки презкде чѣмъ будетъ употреблено вгь 
дѣло. 

Число лицъ, занимающихся телѣжішмъ промысломъ вооб-

ще и размѣръ производства можно вндѣтг. изъ слѣдующихъ. 
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цифра і і ссошіѣ і іио н и ж е д ѣ й с т в и т е л ы ю с т и , т а к ь к а к ь ІІЬ К у б а н с к о й о б л а с т и 
с т а н п ц ъ лѣсогориоГі полосы больше н н о л о с ы д л ш ш ѣ е к шире, с п р о с а г о ж е 
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* * ) И з ь э т и х ъ 1 0 4 сслспіГі G3 с е м ь я В о р о н е ж с к и х ь , п р и н а д л е ж а щ и х / , к ъ 
пришлому элементу и з ь Р о с с і п , 4 8 семьи к а а а ч ы і г о с о с л о г і п . а д о 4 0 м ѣ с т -
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Принимая численное п т н о ш е н і е п о отдѣльнымъ видимъ 
промысла ъъ двухъ областях®, Терской и Кубанской, оди-
наковым®, найдем®, что въ пихъ всѣхъ теяѣжниковъ — 48, 
колесников® 191 и ободнпковъ 116. 

Но спѣдѣніпмъ г. Фелицина, въ Кубанской области 164 
семьи телѣжппковъ и колесников* производить вмѣстѣ на 
67000 рублей въ годъ, изъ коих® чиетаго заработка на ихъ 
долю выпадает* 27 т. рублей. 

Если принять, что ободникп (въ той и другой областях'»») 
въ каждой семьѣ насчитывают* по '2 работника и добыва-
ю т * ежегодно по сто станов®, а рыночный цѣны издѣлій 
предположить одинаковыми—въ Терской и Кубанской обла-
с т я х * п въ Ставропольской губерніи, (въ которой считает-
ся 74 колесника), то все годовое производство телѣжнаго 
товара въ Сѣверномъ Кавказ® приблизительно выразится 
слѣдующими цитрами: 

Ч и с л о с е -
В ъ т е ч е н і и г о д а . 

м е й . Проикводител 
I I ITJ ' Ï * . Па с у м м у * ) . 

4 8 4 8 0 2 0 , 6 4 0 

2G5 до 5 3 , 7 0 ст . 9 6 , 6 6 0 

Ободниковъ 1 1 6 1 1 , 6 0 0 ст . 
ободьоиъ. 

8 1 , 2 0 0 

4 2 9 — 1 9 8 , 5 0 0 

Кромѣ телѣжнаго промысла мы встрѣчаемъ въ лѣсогор-
ной полос® производство разнообразных* деревянных* из-
дѣлій, крупных* и мелких*, отъ каюковъ до дуплятыхъ 

* ) Ц ѣ і і а нолиаго ч у м а ц к а т о воза и р п и л т а 4 3 р у б . ; с т а н ь ч у м а ц к и х * к о л е с * 
18 р у б л е й , с т а в ъ ч у м а ц к и х * ободыміъ н ь 7 рублей. 

ульевъ, лотков* И половьяго ярма, необходимых* въ хозяй-
ств® каждаго поселянина; нѣтъ только ложечников* — у 
казаков* употребляются ложки привозныя изъ Россіи. Изч» 
перечисленных* издѣлій производство каюка (рѣчной лод-
ки), выдолбленнаго изъ одного дерева, требует® наиболь-
ш а я искусства и наибольшей затраты мускульной силы 
на вывоз® к р у п н а я дерева изъ лѣса и подпоаъ его къ 
рѣкѣ . Каючнымъ промыслом* занимаются больше казаки 
удшзіи", жившіе прежде въ нижнем® рі.іболовномъ те-
ченіи Кубани и Терека, a затѣмъ поселенные въ пред-
горьях*. Число ихъ считается здѣсь единицами, так® какъ и 
спрос® на каюки сравнительно не велик®; это производство 
плохо окупается и каючнпки вынуждены промышлять раз-
личными побочными производствами изъ дерева. 

Каюки дѣлаются изъ больших® липъ, вершковъ 24-хъ въ 
діаметрѣ и отъ 9 до 14 аршин® длины. Они имѣютъ вид® 
г л у б о к а я д л и н н а я корыта. Вершина дерева до 12 верш, 
діаметра отрѣзывается, затѣмъ древесина выдалбливается 
сначала топором®, на черно, a затѣмъ особыми инструмен-
тами, называемыми „теслом® " и „скобелкою". Первый на-
поминает* въ миніатюрѣ мотыгу на короткой ручкѣ , съ 
желобчатым® лезвіемъ, вторая же состоит® изъ дугооб-
р а з н а я лезвія, съ рукоятками на копцахъ. Выдолбив* па-
чисто древесину топором®, теслом* и скобелкою, снаружи 
ствол* обрабатывают* топором* и настругом® па прямых® 
плоскостях® и скобелкою на кривых® поверхностях® ка-
юка. Вся задача этой работы заключается в * равномѣрпоыъ 
распредѣленіп тязкести и въ сообщенін дереву правиль 
пой Формы. Малѣйгпая погрѣиіность дает® кашку невѣр-
иый ход* на вод®, — дѣлаетъ его валким® или непово-
ротливым®. На обработку каюка потребно шесть рабочих® 
дней. Сколько рабочаго времени потребно на вывоз® де-
рева из® лѣса и подвоз® его къ рѣкѣ высчитать нельзн, 
такъ какъ тут® вліяютъ многочисленны»! не предвидимый 



условія; изъ опроса каючниковъ мы узнали, что средним* 
числом* нужно. 

На пріисканіе деренъ . . . . 2 дня. 
„ Разработку 2 „ 
„ Доставленіе до станицы. . 2 „ 
„ „ на линію . . 2 „ 
„ Стоянку 1 „ 
„ Обратный путі 2 „ 

Но циФры эти надо считать верными лишь приблизительно. 
Цѣпа вагона па линіи—18 р. и до 25 р. Чаще всего лѣ-

согорные мастера выыѣниваютъ каюки на пшеницу. Экви-
валентом* принимается количество зерна, которое поместит-
ся въ каюкъ, будучи насыпано верхом*; въ двенадцати-
аршинный каюкъ входит* до сорока мѣръ ржи. Каюкъ, 
какъ уже сказано, дѣдается преимущественно изъ липы; 
вершина ствола идет** на мелкіи издѣлія, которыми зани-
маются тѣже производители. Болѣе толстыя части отрѣзка. 
употребляют* на корыта, a болѣе тонкія—на буки, улья и 
лопаты; середина идет* на лотки. На работу отправляются 
попарно („спрягаются"), такъ какъ въ лѣсу опасно, да и 
съ деревом'!, одному не справиться. 

Цѣны на деревянный издѣлія лѣсогорной полосы прибли-
зительно слѣдующін: 

Ц ѣ H а. 
На г і ѣ с і ѣ . IIa рынк 

1-Іа корыта болыыія для стирки. 35 к. Ь5 к. 

я „ дѣтскін  15 
7> 50 „ 

•л 
„ для давки винограда 

3—6 арш. . . 3 Р . — 71 1 Р< , 80 „ 

71 
лотки (мануелнтъ) . . . . — я 20 

71 11 
80 ,, 

7> — 7) 
30 г 1 11 и 

ѵ> 
лопаты — 

71 
10 Я Я 25 „ 

я ярмы кленовыя — Я 35 
1) я 80 „ 

7) 
дуплянки-ульи липовыя . — » 30 

11 я 40 „ 

Господствующіл издѣлія этого рода — корыга и лопаты. 
Инструменты для выдѣлки ихъ тѣ же, что и для выдѣлки каю-
ковъ: топоръ, поперечная пила, тлело, скобелка, иастругъ и 
шнуръ. Стоимость этихъ орудій производства—до 7 рублей. 

Такъ какъ кустари работают* обыкновенно в * лѣсу, 
сами пріискиваютъ тамъ дерево и на мѣстѣ разрабатывают* 
его, то весьма трудно усчитать труд* выдѣлки иадѣдіИ изъ 
сваленаго дерева. Лѣеу „дѣлыіаго" стало въ послѣдоее 
время сильно убывать и скоро лѣсогорнымъ станицам* при-
дется, или приниматься за пропзводство досок*, дровъ, 
угля и т. п.. мснѣе прибыльную аксплуатацію лѣса, или 
жить исключительно отхожим* промыслом*. Корытники хо-
дят* на промыслы попарно; найдя липу они рѣжутъ ее 
на „банки", обрубки, которые колятъ на двое; затѣмъ то-
пором* оболванивают* банки и „выбирают*", т. е. , вы-
далбливают* ихъ на черно; послѣ того поверхность очи-
щают* настругом*, а внутренность корыта—с побелкою на 
чисто. Пара кустарей сдѣлаетъ в * день четыре корыта. Изъ 
липы в * 24 вершка въ нижнем* отрубѣ, 8 арш. длины и 
12 в. в * верхнем* отрубѣ выходит* 10 корыт* и изъ вер-
шины—6 лопат*. 

Въ стапицѣ корыта могут* быть проданы по 35 коп., a ^ 
лопаты по 6 коп. Кустари, работаюшіе лопаты и корыта 
съ октября по май, успѣваютъ сдѣлать 70 корыт* и 25 ло-
пат*. Но станичным* цѣнамъ это выходит* па 27 рублей, 
а при продажѣ па рынкѣ—па 65 рублей. 

Мѣновая Форма сбыта издѣлій обусловливается тѣмъ, что 
главнымъ потребителем* является степной пахарь, который 
имѣетъ мало времени для выпоза хлѣба на рынки, дома же 
не пмѣетъ денег*. 

Годовой оборот* корытника выражается въ вымѣнѣ имъ 
своих* издѣлій средним* числом* на 100—до IПО мѣръ пше-
ницы, киковаго количества, хлѣба ему достаточно для про-
донольсгвія семьи. 

Количество семей занятых* разематрнваемым* промыс-
1g 



лом» въ Терской области доходит» до 200; полагая на каж-
дую семью изъ двух» рабочих» по 70 корыт» и 25 лопат» 
въ год», получим» годовое производство въ сумы* 14000 
корыт» и Ö000 лопат»—на 13000 руб. 

О Кубанской области въ этом» отношевіи нѣтъ по-
ложительных» данных»; но, судя потому, что большая 
часть Кубанской лѣсогорной полосы заселена казаками, а 
не туземцами, и что цитра няселонія въ 4 раза болѣе, не-
жели въ Терской области,—можно сч. большим» вѣронтіемъ 
принять число промышляющих» дерешішшми издѣліями въ 
области втрое болѣе против» Терской, т. е. , около 000 семей. 
13» Майкопском» уѣздѣ , гдѣ есть хвойные лѣса, дерут» еще 
дрань (3 аршина длины и 4 вершка ширины) из» пихто-
ваго лѣса; продается она uo 3U—40 рублей тысяча; но 
этим» занимаются люди зяѣзжіе из» западнаго края, и 
подробных» свѣдѣній о их» промысл* не имѣется. 

Б о н д а р н ы й промысел» существует» около пунктов» 
наибольшего спроса на ііроизведенія такого рода. Въ лѣсо-
гориых» станицах» Терской и Кубанской областей имъ 
почти не занимаются;—но практикуется он» въ винодель-
ных» раіонахъ, в » больших» степных» станицах», въ 
больших» селеніихъ и в» городах». В » стопной Ставрополь-
ской губерніи бондарей также болѣе, нежели въ лѣсистыхъ 
областях» Терской и Кубанской, а именно: въ Ставрополь-
ской—211, Кубанской—193 и в » Терской—125 семей. Изъ 
общаго числа бондарей, значащихся въ Терской области 
(сборы, свѣдѣній о Терской области), 80 приходится на 
Кизлярскій и Грозненскій округа по р. Тереку, вдали отъ 
лѣсов», но вблизи виноградных» садов». Это объясняется 
тѣмъ, что готовую посуду (бочки) неудобно возить далеко 
по громоздкости клади. Лѣеогорье заготовляет» бочки въ 
черпѣ, т . е. дѣлаетъ бондарные клепки и трости из» дуба 
или бука и обручи изъ орѣшника, и эти состапныя части 
отвозятся к» бондарям» сбирающим» бочку. 

Зависимость лѣсогориыхъ клепочников» отъ бондарей 

столь велика, что при неурожаѣ вина или хлѣба въ ни-
зовьях» Терека клепочники не находят» работы и временно 
доходятъ чуть не до раззоренія. 

Относительно боидарнаго промысла въ Ставропольской 
губерніи г. Бентковскій сообщает» слѣдующее: „въ селені-
яхъ Ставропольской губерніи оказывается 211 бондарей. 
Ыаиболѣе бондарей даегь Рязанская губернія, а именно; 
153; затѣмъ изъ мѣстныхъ коренных» жителей 84, изъ Во-
ронежской губерніи—il , Тульской—б, Тамбовской и Екаге-
рннославской—по 2, изъ Калужской, Курской, Харьковской 
и Кубанской области—по 1. Очевидно, что бондарный издѣ-
лія въ степной, а отчасти винокуренной и винодѣльной гу-
берніи, какъ Ставропольская, и должны требоваться — 
сравнительно с » малоземельными и лѣсными губерніямн — 
въ большем» количеств* и быть дороже. Бопдарный матери-
ал» Ставропольская губернія получает» изъ за Кубани и изъ 
за Терека,—год» отъ году изъ болѣе отдаленных» мѣст» и 
по прогрессивно возвышающимся цѣнамъ, такъ какъ и 
там» лѣса усердно истребляются. Въ настоящее время 
платят» за тысячу дубовых» тростей 220 рублей с» пере-
возкой в » Ставрополь, а тысячу орѣхопых» обручей 85 руб. 
тогда какъ 10 л*тъ тому назад» можно было купить то 
и другое за '/3 нынѣшней цѣны. Бондари зарабатывают» 
въ год», за исключепіемъ цѣпности матеріала, 18620 p., 
такъ что круглым» счетом» на каждаго изъ 211 человѣк» 
приходится по 8S руб. 29 коп. Въ частности зке заработки 
бондаря простираются иногда н до 900 рублей. 

В » Кубанской области, по свѣдѣніям» г . Фелицина, зна-
чится 193 семейства бондарей, из» коих» только два при-
надлежат» къ казачьему сословію, 31—к» числу мѣстныхъ 
зкителей, а остальные 160—пришлые кр .-стьянс изъ Россіи, 
преимущественна (120) уроженцы Рязанской губерніи. По 
уѣздамъ они распределяются так» : Ігавказскаго—42, Ека-
теринодарскаго — 39, Вакубанскаго — 28, Баталиашинсна-
го—27, Майкопскаго—20, Ейскаго—19 и Темрюкскаго—18. 



Мы ВИДИМ!,, что и здѣсь бондарный промыселъ развился 

больше по винодѣльнымъ и винокурным* уѣздамъ, вдали 

О Т ! , лѣсогорной полосы. 
По исчисленіимъ г. Фелицина въ Кубанской области 

производится этого товара въ теченіи года на сумму 73,624 р. 
а за исключеніемъ стоимости матеріала, на 34,211 руб., т. 
е. валовой доходъ на семью доходить до 390 рублей, а 
чистый около 170 рублей. Стоимость сороковедерной бочки 
здѣсь 12 руб. , а ведра 50 коп. 

Произведенія бондяриаго промысла въ Кубанской области 
не вывозятся па отдаленный ярмарки, а продаются на бли-
жайших* или на мѣстѣ производства. 

Х о з я е в а бондари, живуіціе въ городах*, большею частію 
мѣстныѳ мѣщане, а работники ихъ — рязпнскіе крестьяне, 
изъ бывших* помѣщичьихъ, у которых* ѳтотъ отхожій 
промыселъ составляет* подспорье къ зомледѣлію, тогда какъ 
у хозяев* мѣщанъ—ремесло, которым* они занимаются изъ 
года въ год* . Бондари станиц* я селеній, напротив*, боль-
шею частью Рнзанцы,—кустари одиночки. У хозяев* рабочіе 
нанимаются погодпо, за 200—250 рублей въ год* на своихъ 
харчахъ, а если помѣсячно, то лѣтомъ за 35 рублей въ 
мѣсяцъ, а зимой за 10—15 рублей. Мастер* хозяин* успѣ-
ваетъ въ годъ сдѣлатъ при G работниках* до 300 сороко-
в ы х * бочек* и продает* ихъ по 10 р. , всего на 3000 рублей. 
На каждаго изъ семи человѣкъ приходится, слѣдоиательно, 
по 43 бочки, или по 430 руб. На сороковую бочку нужно 
27 полных* тростей (кдеиокъ) въ 7 3 — % псршка толіцины 
и 3 вершка ширины, и стоимость этого матеріала состав-
ляет* 3 руб, 25 коп. Слѣдоватслыю отъ каждой бочки ос-
тается бондарю заработка 6 руб. 75 коп., что составит* 
въ годъ свыше 290 руб. Такъ как* хозяипъ работникам* 
годовым* платит* сам* 225 р . , т о ему остается отъ каждаго 
работника до 64 рублей. 

Если довѣрять оФиціальнымъ данным*, то общее число 
бондарей в * Кубанской и Терской областях* и Ставрополь-

ской губерніи считается 529; в * год* ими, по принятому 
выше среднему расчету, будетъ произведено 22,747 бочек* 
(сороковых*) , на 227,470 рублей, а трог гей на нихъ пойдет* 
около 613,289, на 72,699 р. 50 к. 

К л е п о ч н ы й п р о м ы с е л * — распространен* въ лѣсо-
горной полосѣ областей Кубанской и Терской. Имъ занято на-
селеніе мужскаго пола, преимущественно русское, и при томъ 
казачье . Промысел* этот* служит* подспорьем* къ земле-
дѣлію и скотоводству. Въ станичных* лѣсахъ теперь не-
ревели узке почти весь рослый дубъ; по этому—большинство 
населенія покупает* лѣсъ въ Войсковых!, и К а з е н н ы х * да-
ч а х * , но и войсковые и казенные лѣса оскудѣлп значи-
тельно. Цѣна матеріала увеличивается ежегодно, и клепку 
въ Ставропольскую губернію и в ъ Кизлярскій округ* Тер-
ской области, въ которой уже начинают* употреблять б у к * 
взамѣнъ дуба, стали узке ввозить изъ Россіи по Волгѣ и 
по Дону. Клепочным* промысломъ занимаются преимуще-
ственно въ Кубанской области, в ъ Майкопском*, Баталпа-
шинскомъ и частью въ Екатеринодарскомъ уѣздахъ, а въ 
Терской области—въ Грозненском* и Владикавказском* ок-
р у г а х * , забираясь все далѣе и далѣе в ъ глубь горвыхъ 
лѣсовъ. Лѣса, когда-то дремучіе, простиравшееся до самой 
плоскости, теперь быстро рѣдѣютъ; населеніе принузкдено 
долго искать удобную лѣсину и преодолевать страшныя 
трудности при вывозкѣ своихъ издѣлій. Вся работа ведется въ 
лѣсу зимою, и изрѣдка лѣтомъ; осенью и весной пс рабо-
т а ю т * . Самый бойкій с б ы т * клепок* б ы в а е т * лѣтомъ, когда 
выясняется урожай па виноград* . 

Т e X н и к а . Орудія производства кустарей—клечочниковъ 
слѣдующія: поперечная пила, жедѣзный молот*, вѣсомъ 
въ 7| пуда, топоръ, деревянный—а иногда, и желѣзньій— 
клин*. Стоимость этихъ инструментов* не превосходит* 5 
рублей. 

При изготовленіи клепок* поступают* т а к * : разрѣзаютъ 
дерево поперегъ на „банки", т. е. обрубки той длины, ка-



кую допускают® сучья и кривизна ствола; толщина кле-
пок® отъ V« до 1 вершка, и чѣмъ длипнѣе клепки, тѣмъ онѣ 
лучше; предѣльная длина—2 % аршина. Такой же длины 
рубится и банки, которыя съ помощью клипьевъ кодятся 
на куски по радіусамъ—сначала кпестообраано на 4 части, 
а потомъ па части болѣе дробныя. При 10 вершк. діаметрѣ 
банок® ихъ дѣлятъ не болѣе какъ на 8 частей; затѣмъ на-
ружный слой древесины, „бѣль", стесывают® топором® по 
хордѣ. Послѣ этого каждый кусок® принявшій Форму трех-
гранной призмы колятт. далѣе по хордѣ, отдѣляя] слой за 
слоем®; откалываемый слой должен® имѣть толщину равную 
желаемой ширииѣ клепки, т. е. 2 % — 4 вершка. Эти части 
колятъ снова по радіусу, послѣдовательио, пока наконец® 
не получат® дощечки той толщины, которую должна имѣть 
клепка. Дощечка тогда и называется уже клепкою или 
тростью, толщипа которой отъ '/» Д° 1 вершка, а длина до 
2'/3 аршинъ. Дубъ, выросшій на тучной равнинѣ Кубанской 
области и вообще во влажных® ущельях®—колется лучше, 
но дастъ издѣліе мепѣе прочное, чѣмъ дерево растущее на 
высотах®, на освѣщенпыхъ сухихъ мѣетахъ; н а щебнѣ или 
скалѣ произростаетъ самая лучшая и цѣнная порода дуба, 
суковатая и съ извилистым® волокном®. Затѣмъ отличают® 
еще: „черный" дубъ (вѣрнѣе темный), который хрупок® и 
ломокь, „желтый"—средняго качества, и лучшій—„синій" 
или „зеленый". 

Какъ сказано выше, теперь узке мало остается крупныхъ 
дерев®; деревья трех® аршинъ въ діамегрѣ, бышпія не въ 
рѣдкость преисде, теперь почти не встречаются, въ особен-
ности въ Терской области, гдѣ принуждены удовлетворяться 
не рѣдко 10 вершковыми поперечниками, что сильно изме-
няет® самый расчет® и уменьшает® выгодность промысла. 

Э к о н о м и к а . Клепочники работают® обыкновенно па-
рами, затрачивая на свои-издълія следующее количество 
времени: пріискагь дерево (полагаем®) 2 дня, срубить,очи-
стить, подѣлить на банки и поколоть на крест® — 2 дня, 

наколоть по радіусу куски—-2 дня, поколоть на трости по 
хорд®—2, привезти въ станицу—2 дня, итого 10 дней. 

Изъ одного дерева выходит® средним® числом® 3 банкн — 
полумііра, или 70 тростей, цѣното отъ 7 до 10 руб. за сот-
ню; на мѣстѣ зке, въ станицѣ , сотня стоит® 2 — 5 рублей. 
Судя по этому, въ Терской области клепочникъ за 10 дпей 
заработает® до 6 рублей, считая по рыночной цѣиѣ ; но до 
рынка еще надо доставить товар®, а между тѣмъ, клепоч-
ным® промыслом® занимаются люди большею частію „ма-
ломочные"; поэтому надо принять станичныя цѣны, въ 5 
руб. сотня, и заработок® сводится тогда па 3 руб. 50 коп., 
или на 45 коп. в® день. Годовой заработок®, по показані-
ям® жителей, на семыо клепочников® но превосходит® 70 
рублей. 

Из® худіпей части дерева съ иявилинпми и из® корот-
ких® „банок®" выгоняют® мелкій „донпнкъ", идущій на 
днище малых® бочек®, па низкін кадочки п т. д. Цѣпа ему 
в® станицѣ 2 руб.—3 р., а на рыпкѣ 5 — 10 руб. за сотню. 
„Донник®" Майкопскаго уѣзда Кубанской области, — луч-
шій и наиболѣе дорогой; он® цѣнится как® половинпииъ. 
Вообще долзкно замѣтить, что там® занимаются клепками 
больше, чѣм® въ прочих® мѣстах® сѣвернаго Кавказа , ду-
ба там® больше и хотя по качеству он® хузке, по клепки 
цѣнятся выше. Там® бондари колнт® клепку, какъ дрова; 
трости имѣютъ толщины вершок®; изъ Кубанских® тростей 
можно выгнать бочечных® 3 - 4 , н за сотню ихъ платит® 
22—30 рублей. Но этой части выработались у промышлен-
ников® клепочнаго дѣла и бондарей особый единицы счета 
и цѣны. Такъ: за единицу принята бондарная трость 40-й 
бочки, длиною 9 четнертей. шириною 4 вершка и толщиною 
(в® тонком® копцѣ) Ѵ я —% вершка. Это полная ординарная 
трость. Таких® то ординарных® тростей и выходит® пѣ-
сколько изъ Кубанских® клепок®. Цѣна ординарным® 10— 
15 руб. на рынках®, а въ станицѣ 7—10 руб. „Половин-
ник®"—это клепки полопипннго размѣра и цѣны: большой 



донник* трже считаетед за половинник*. Счет* идет* на 
„половинник*", „четверик*" и „осьминник*". 

Г о д о в а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . Так* какъ бондари 
Кубанской облвсти ц Ставропольской губерніи получают* 
трости главнымъ образомъ изъ Кубанской области, и толь 
ко по низовьям* Кубани и Терека употребляются Астра-
ханскія привозньтя, то Кубанскіе клепочники удовлетво-
ряют* Кубанских* бондарей и Ставропольских*, a Терскіе— 
бондарей той же области (исключая Кнзлнрскій округ*) . 
Исходя из* того, что нсѣ 529 бондарей потребляют* еже-
годно до 613,289 тростей (сороковых*) и принимая во внп-
маніе, что 404 изъ нихъ принадлежат* Кубанской области 
и Ставропольской губерніи и снабжаются изъ ея лѣсогорных* 
станиц*,—приблизительно должно производиться ежегодно 
468,000 тростей, на56,160 р. *); остальныл трости, до 145,300 
штукъ, потребляются Терскими бондарями. Если из* этого 
числа исключить до 46,300 штук* , необходимых!. Кизляр-
скимъ бопдарямъ и получаемых* изъ Астрахани, то ос-
таются лишь 99,000 тростей, на 11,450 р., что приблизи-
тельно и соотвѣтствуетъ числу тростей производящихся 
ежегодно лѣсогорными станицами Терской области, т. е. по 
16,500 * * ) на. станицу. Все количество тростей, производи-
мых* в * лѣсогорной полосѣ сѣиернаго Кавказа, надо счи-
тать приблизительно н* 567,000 штукъ на 68,040рублей. 

Сбыт* клепок* идет* нъ раіоны винокуренія и винодѣлія, 
гдѣ группируется бондарный промыселъ. Въ Кубанской 
области он* направляется въ Кавказскій, Закубнтіскій и 
Екатериноднрспій округа, и переходит* в * Ставропольскую 
губернію. В * Терской области спрос* существует* по 
низовьям* Терека, въ Грозненском* и Владикавказском* 

•) Считая с р е д н и м ь чпелоиъ по 12 р у б . с о т н я . 
" ) По с т а т и с т и ч е с к о й осрсписп т . одиоіі изъ ш і х ь , произипдящеГі больше 

прочнхъ э т о г о рода издѣліі і , в ъ 1877 году годовое производство составило 
3 1 0 0 0 ш т у к ъ . 

округах* . Кромѣ этих* главных* центров* притяженія, 
клепки направляются и на обыкновенные рынки и ярмарки 
въ города и селен 1 я, гдѣ изъ нихъ дѣлаютъ бочки для до-
машняго обихода; но и въ этом* случаѣ больше потреб-
ляет* степь, гдѣ за безводіемъ требуется посуда для пере-
поза воды при полевых* работах*. Мѣста населенных ту-
земцами почти не привлекают* ни бондарей, ни клепки, 
ни готовой посуды, такъ как* п* домашнем* обиходѣ ту-
земца эта посуда замѣняется бурдюком* и мѣднымъ кув-
шином*. 

П р о м ы с е л ъ а р о б н ы й, к и б и т о ч н ы й , а р-
ч а ч н ы й, ч а н а ч и ы й, к о р з и н о ч н ы й (и л и с а-
п е т о ч н ы й ) и т. п. м о л к і я д е р е в я н н ы й и з-
д ѣ л і я , у п о т р е б л я е м ы й и с к л ю ч и т е л ь н о м 
с т и ы м ъ т у з е м н ы м * н а с е л е н і е м ъ . Производи-
телями являются преимущественно горцы въ лѣсогорной по-
лосѣ областей Терской и Кубанской. 

Д р о б н ы й п р о м ы с е л * . Арба — горская телѣга, со-
стоящая изъ ящика, иоставленнаго на два колеса; запря-
гается она без* дуги, при чем* безпечному горцу не нужно 
пи шлеи, ни хороших* гужей. Шлею аамѣняст* подхвост-. 
ник* изъ шерстяной веревки, а гужи замѣняетт. небольшой 
ремень. За то и сѣдокъ и рабочій скот* страдают* отъ та-
кой упряжи и повозки неимовѣрио: каждый толчок* отра-
ікиетсн на сѣдокѣ и на шеѣ лошади или быков* , которые 
на спинѣ несут* еще обыкновенную сѣдедку; въ гору арба 
душит* хомутомъ,— подъ гору ложится всею своею тяжестью 
на спину животнаго. Но она имѣет* и свои преимущества: 
легкость на поворотах*, большой діаметръ колес*, и отли-
чается дешевизной и прочностью. 

Изготонленіе арбы на столько просто, a матерінл* гор-
цам* т а к * доступен*, (потому что значительная часть ихъ 
живет* въ лѣсистых* мѣстностяхъ), что кузова, спицы и 
оси обыкновенно дѣлаетъ всякій для себя, и только обто-
чить ступицы колес* заказывают* немногочисленным* тока-



рямъ, которые пъ то же время приготовляют* и другія 
издѣлія: блюда, столы и т. д. Общеупотребительные ту-
земные столярные и плотничные инструменты: „тяпка", 
въ родѣ маленькой мотыги, замѣняющая то поръ, — пила 
и наструг* . Даже производство ободьев* татарского коле-
с а не требует* особых* технических* приспособлен^, такъ 
какъ обод* собирается изъ двухъ косяковъ, грубо обдѣлап-
ныхъ; спиц*і> бывает* отъ п до 14 штукъ. Хотя всѣ части 
арбы очень массивны, но легко разбираются; при возкѣ 
грузов* , которые не могутъ по своему объему помѣстить-
ся въ ящикѣ арбы, — боковын доски этого ящика удобно 
разнимаются. Для увеличеиія нмѣсгимости спереди и сза-
ди арбы устраиваются особып присвособленія, состоя-
щія изъ полукруглых* плетепокъ или двухъ рогаток* при-
крѣпляемыхъ къ торцам* ящика: съ этими разгонами в ь 
арбу помѣщается порядочное количество сѣна, хлѣба и со-
ломы пъ СНОІІНХЪ, арбузов* и т. д. 

На продажу арбы готовятся въ Кабардѣ и большой Чечнѣ; 
изъ селеній малаго Чегема и Бакеана, Пятигорскаго округа 
готовые кузова вывозятся въ Моздокъ и Георгіевекъ и на 
другіе степные рынки. Эти кузова продаются степным* 
кочевникам* и степным* осетинам*. Сколько ихъ приго-
товляется и почем* они продаются—свѣдѣнііі у насъ нѣть . 
Къ подобного же рода издѣдіямъ должно отнести: горскія 
сани '), деревянный части плугов* и пахатныхъ орудій ту-
земцев* (горная соха, лѣсогорный плуг* и проч.), 2) воло-
куша горскія турбинныя мельницы *) и предметы киби-
точнаго промысла коченпикопъ. 

Горскія сани бываютъ воловьи и конные; въ плоскостной 
и лѣсогорной полосѣ употребляются сани узкія и длинный; 

t ) О б р а а е ц ь As 2 0 2 . 
3 ) О б р а а е ц т . Л» 2 0 6 и 2 0 7 . 
3) О б р а з е ц ъ № 2 0 9 . 
4 ) О б р а з е ц / . As 2 1 4 . 

въ альпійской же полосѣ для горных* переѣздоиъюсани 
дѣлаютъ короче и шире, съ плетеным* низом*. Подъ нихъ 
большею частью подводят* еще четыре небольших*, ü верш, 
въ діаметрѣ, колеса. На нихъ возит* сѣно, дрова, навоз* 

и т п.—круглый годъ. 
Г о р н а я с о х а употребляется только въ г о р а х * . В ъ 

длинное ярмо впрягают* пару воловъ, при которых* два 
работника: один* ппшетъ, а другой погоняет* волов*. 
Длинное ярмо дѣлается для удобства ходьбы воловъ по кру-
тым* откосам* горъ. Горной сохой въ день можно вспахать 
не болѣе '/з десятины, потому что борозда ен очень узка . 
Для деревянных* частей сохи больше всего употребляется 
клен*, т а к * как* влажная глинистая почва не пристает* 
къ нему. Стоимость деревянных* частей сохи один* руб.: 
столько же стоитч. и леыехъ. 

Л ѣ с о г б р н ы й п л у г * представляет*средній тип*между 
сохою и обыкновенным* плугом*. Онъ всегда бывает* безъ 
нередка, но съ двумя отвалами; впрягяется въ него одна 
пара воловъ. Пред* рѣзцомъ сдѣланъ башыакъ, которым* 
регулируют* толщину пласта. 

В о л о к у ш а до сихъ поръ заменяла у горцев* борову. 
Назначсніе ее прикрывать посііяпвое зерно. ІІослѣ ней по-
верхность вспаханных* загонов* представляется ровною; 
она не разрыхляет* землю глубоко, во лишь поверхностно. 
В ъ послѣднес время начали отдавать преимущество русской 
боронѣ. чему способствовало усиленное воздѣлынаніе куку-
рузы. Русская борона въ тоже время необходима при по-
лоть-Ь кукурузы, по этому волокуша уже начала выходить 
и з * употрсблепія и сохранилась только еще в * гдубинѣ 
горъ. 

Мельница, на плоскости дѣлаетен рубленая, а въ г о р а х * 
плетневая. Сложнаго передаточнаго механизма въ ней нѣтъ; 
водяное колесо замѣняютъ лопатки, когорыя стоячим* ва-
лом* соединяются съ верхним* жерновом*. Струя воды бьет* 
въ лопатки и приводит* вал* и жернов* въдвиженіе. Быстро-



та враіценія зависит» не столько отъ количества воды, 
сколько от» силы паденія. Лопатки стоят» всегда наклонно, 
так», чтобы удар» вытекающей иа» жолоба воды направ-
лялся перпендикулярно къ ихъ плоскости. Въ хорошей гор-
ской мельницѣ жернов» дѣлаегь до 60 оборотов» въ минуту. 
Мука бывает» срѳдняго размола, чему конечно помогает» 
предварительная сушка. 

К и б и т о ч ІІЫЙ п р о м ы с е л » . Остов» кибитки дѣ лаете я 
изъ орѣховаго турлука; * ) он» весь изготовляется безъ 
желѣзныхъ гвоздей, складываясь въ вндѣ рѣшетки. Для этого 
турлук» рѣжетси на 1'/2—2 аршинные куски, которые рас-
кладываются на землѣ параллельно, на разстояніи четверти 
аршина друг» отъ друга; д а этот» ряд» накладывают» другой, 
в ь косой крест»; мѣстапоресѣчѳнія прутьев» просвѣрлипаіот» 
и связывают» ремешками; таким» образом» получается рѣ-
шетчатый легкій и изящный забор», до 2 х » сажень длиною 
и въ 1>/а арш. высоты. При установкѣ кибитки такія звенья 
по краям» связываются между собою шерстяпными лен-
тами и волос ян н м ми арканами и образуют» замкнутый 
круг» . Это главный остов» кибитки, на верх» котораго ус-
танавливается и крѣпко увязывается конусообразная крыша. 
Снаружи остов» кибитки покрывается войлочными кошмами 
и увязывается кругом» шерстяными веревками. Производ-
ством» кибиток» заняты больше прочих» Калмыки и Ноган, 
кочующіе на р. Буйволѣ в » Ставропольской губерпіи; они 
запасаются сырым» орѣховымъ турлуком» у казаковъ ниас-
няго теченія р. Сувжи (у Умахаігь-юртовцевъ), по цѣнамъ 
отъ 50 коп. до 1 рубля за нозъ; высушивают» магеріалъ 
и подготовляют» его у себя дома. 

Кибитки изготовляются 2-х» сортов»: о д н ѣ - м а л е н ы ш і — 
„Ornev", 6—7 аршин» в » діаметрѣ и 4 высоты, который ни-
когда пе разбираются, а при перекочепкѣ устанавливаются 

' ) Т у р л у к о м ѵ » и з ы м а ю т с я п р я м ы е , р о в н ы е , б е з / , с у ч ь ш л , п р у т ь я , н е б о л * е і / і 
перш. д і а м с г р а иъ н н ж п е м ъ о т р у б ь . 

цѣликомъ на арбу и перевозятся, другія болъшія, „Терме," 
пъ 4 сажени въ діаметрѣ и в » 2 сажени высотою; они могут» 
быстро разбираться, и при перевозкѣ укладываются выоком» 
на одного верблюда или лошадь. „Ошеу" без» полостей, 
из» одного дереияииаго остова, продаются от» 18 до 25 руб 
лей штука. 

Кибиточвымъ промыслом» кустари-кочевники заняты круг-

лый год» и удовлетворяют» спрос» всего кочеваго населе-

нія Сѣвернаго Кавказа . 
А р ч а ч и и е u р о и з в о д с т в о въ большинстпѣ случаев» 

составляет» промысел» гор'скяго ннселенія. Арчакъ есть 
деревянная часть (остов») туземнаго сѣдла '). Изготовле-
ніемъ ихъ занимаются горцы Терской, Кубанской и Даге-
станской областей. Славятся же главным» образом» издѣ-
лія племен» кабардинских» и лезгинских». У степных» ко-
чевников» есть небольшое число таких» кустарей, которые 
покупают» лѣсной матеріалъ у Чеченцев» и Кабардинцев». 
Тип» арчаков» различен»: арчак» кабардинский на ибо-
лѣр употребляется, и при том» исключительно на Сѣверномь 
К а в к а з * ; русским» извѣстенъ инь также под» назііаніемь 
„черкесскаго". Лезгиискій арчак» есть нѣчто среднее между 
черкесским» и персидским». Древнія сношснія съ персами 
понліили на Дагестан» и в » этом» цромыслѣ. Днгестанскіе 
арчаки, не столько распространенные, извѣстны болѣе в » 
восточной части Закавказья. Инструменты горца кустаря 
при нсііх» деревянных» издѣліяхь всегда один и тѣже: они 
состоят» из» „тяпки" прямой и желобчатой - ) замѣннющих» 
русспій топор», изъ рѣзца 3) , обыкновенной, иногда само-
дѣлыюй иилы, і ) и грубаго напилка, или так» пазыnat-
маго рашпиля. Лучшій деревянный матеріал» для арча-
ков'ь получается из» клена, горской березы и карагача. 

1) С м о т р а of ipaa . -\« 2 0 3 . 
**) С м . о б р а з . * 1 7 1 , 1 7 4 . 
л ) См. о б р а а Л» 175 . 
Г) Обрші K r, Х- 1 7 3 . 



Въ арчакѣ различают® четыре составныи части, которыя 
с м е ш а ю т с я одна съ другою: двѣ „луки" (передняя и зад-
няя), на которыя именно и требуется самое крѣпкое дерево, 
и „щеки" или „палицы" (лѣвая и правая) , которыя могут® 
быть сдѣланы изъ болѣе мягких® пород®. Указанія на об-
щій характер® этого кустарства у кабардинцев® можно 
найдти въ описаніи сѣдельнаго промысла г. Тугннова , 
подробных® зке свѣдѣній о нем® въ Дагестан® у Лезгинъ 
мы не имѣемъ; извѣстно только, что большинство дагестан-
ских® арчаковъ дѣлается изъ горской (питой и узорчатой) 
березы. Относительно этого промысла у кочевников® г. Зо-
лотарев® сообщает® слѣдуюіцее: кустари кочевники выдѣ-
лывающіе деревянную посуду и арчаки составляют® самый 
незначительный J/0 всего ияссленія; причину этого пужно 
искать въ безлѣсьи песчаных® степей, по которым® они 
кочуют®. Деревянных® вещей въ хозяйств® коренника очень 
и очень мало: 2—3 чанака (чашки), разливательный полов-
ник® съ длинной рукояткой, большая чашка до 3 четвертей 
въ діаметрѣ, да врчакъ сѣдла, и если имѣется въ кибиткѣ 
сверх® этого что ннбудь деревянное, то это уже роскошь, 
доступная лишь зажиточному классу. Оьщой матеріалъ по-
купаемый кустарями в® л'Ьоогорной полосѣ высушивается 
въ тѣнистомъ, защищенном® отъ вѣтра, мѣстѣ , часто цѣлые 
годы, какъ говорят®, „вылеживается", и только совершенно 
сухой идет® на подѣлки. Въ случаѣ нужды, сырой лѣсъ на-
скоро парится и сушится в® горячей кизячной золѣ. 

Выдѣлка посуды и арчаковъ производится без® помощи 
станка и других® приспособлений. Мастер® работает® их® 
н® ішбиткѣ, сидя на полу; дерево яахпатывается ступнями 
ног® и поддерживается лѣвою рукою. Ногайскіо арчаки для 
сѣделъ низки, почти въ плотную обхватывают';» спину ло-
шади и держатся иа ней твердо; задняя лука их® пѣсколт.ко 
наклонена, назад® и сѣдокь не рискует® при каягдомъ нео-
жиданном® дниженіи лошади сѣсть на заднюю луку , что 
часто случается при ѣздѣ на кабардинских® сѣдлахъ, при-

наловленных® исключительно для джигитовки и граціозной, 
высокой посадки пяѣздника. Тин® сѣдел® заимствован® Но-
гаями у Персов® и Туркмен®. 

На изготопленіе арчака съ оклейкой его „хозомъ" ногай 
тратить около 5 дней. Ц ѣ н а в® продаж® оть 3-х® до 5 руб-
лей; „арчаки средняго достоинства,—ходовые, не оклеенные 
хозомъ" стоюгь 1 р. 50 коп. 

С б ы т ® . Кабардинцы сбывают® свои арчаки преимуще-
ственно русскому казачьему населепію,—равно Осетинам®, 
Ингушам® и частью Чечепца.м®. Осетины почти попсе не 
занимаются выдѣлкою арчаковъ; насчитывают® лишь нѣ-
сколькихъ мастеров®, которые дѣлаютъ ихъ исключительно 
на заказ®; мастера Чеченцы тоже принимают® только ча-
стные заказы, а на рынки своих® издѣлій не выносят®. 

Количество кабардинских® арчаковъ производимых® в ъ 
теченіе года, по этому, можетъ быть приблизительно исчи-
слено по числу дворовъ казачьяго и адигейекаго ( кабардин-
скаго) населеніи, при чем® полагають возможным® принять 
среднюю долговѣчность сѣдла въ десять лѣтъ. Дворовъ счи-
тается у тѣхъ и другихъ около 123,545, по этому и сѣделъ 
имѣется до 123 т . штупъ; '/,„ этого числа или 12,300 и 
можпо принять за минимальное число кабардинских® ар-
чаковъ производимых® въ годъ. па сумму 16,450 рублей. 

Дагестаискіе арчаки попадаются иногда у ближайших® 
с ос® до Й скверного Кавказа , Кумыков® и Ногайцев®. Дадѣе 
же на сѣверъ и запад® они не распространяются. 

Сѣдла кочевников® расходятся обыкновенно между ними 
же, а иногда покупаются и скотопромышлепниками на Ста-
вропольской ярмарки. Такъ какъ у кочевника сѣдло, и слѣ-
донательпо арчакъ, есть принадлежность каждаго, то, судя 
по числу ихъ дворовъ—14500 и долговѣчносги сѣдла m. 10 
л-Ьтъ,—арчаковъ производится около 1450 штукъ въ годъ, н а 
сумму около 3,000 рублей. 

Главнѣйшіе рынки сбыта Кабардинских® сѣделъ г . г . Геор-
гіепскъ, Моздок®, Владикавказ® и Пятигорск®—для Терской 



области и Екатеринодаръ, Майкоп* и Баталпашинскъ—для 
Кубанской; второстепенные рынки—Грозный и Хаеавъ юртъ, 
куда уже привозится иногда и Дагестапскій т о в а р * . 

П р о и з в о д с т в о п о с у д ы и д р у г и х * м е л к и х * д е р е в я н н ы х * и э д ѣ л і й . • 

Инвентарь деревянной посуды п* хозяйстнѣ туземца, какъ 
уже было сказано, очень не велик*: чанакъ ' ) , бокал* 2 ) . 
с т у п а *), чашка ложка .ведро в). Бъ этомъ же отдѣле 
мы разсмотримъ такого рода мелкія деревянный издѣлія, 
какъ столы 7 ) , блюда 8 ) , кресла •)" люльки ">), цѣпи дере-
вянный " ) . лопатки 1 а ) , скрипки , 3 ) , балалайки м ) , трубки | Я) , 
гребни для разчески шерсти , ß ) , челноки , 7 ) , гребни ткацкаго 
с т а н к а І а) , и кресла , 9 ) . 

Ч а н а к ъ (чашка) , самая общепринятая и типичная по-
судипа у каждаго туземца, безъ различія—горца и степняка 
кочевника. В ъ безлѣсньіхъ местностях* ( в ъ г л у х и х * сте-
п я х * ) чанаки очень дороги; въ г о р а х * же ближе къ л ѣ с у , 
они цѣнятся дешевле; до 10—20 к. Ихъ дороговизна срав-
нительно съ русскими чашками зависитъ отъ того, что они 
выдалбливаются, а не точатся па токарном* стапкѣ , для ча-
наковъ употребляются очень твердый вязкія породы дерев* . 

Чанаки выдалбливают* желобчатыми тяпками -°) выскаб-
л и в а ю т * древесину извнутри ручным* рѣацомъ. Р у ч к а ча-
иака дѣлается иливъ видѣ кольца, или цилиндрическая, или 
яге з а г н у т а я . Такими чанаками ѣднтъ супъ или бульонъ, по-

«) .Ys 1 8 7 . в) № 1 9 1 . "») Y 1 7 9 . 
«) JVs 1 8 9 . 3} Afi 1 9 4 . W) КъА'9 46 f . 
3 ) a i ю з . i " ) . Y 1 8 2 . >7) КъАй 4 6 с . 
«) JY 1 8 8 . i») As 1 9 3 . i») К ь As 4 6 b . 
s ) As 1 8 5 . I 2 J Afi 2 1 2 . i " ) К ъ AS 4 6 а . 
в) Y 1 9 5 . i») A3 1 8 0 . 2 0 ) M 1 7 4 . 
7) Ai 1 9 0 . " ) Y 1 8 1 . 

сле обѣда. У осетин* , какъ и у в с ѣ х ъ К а в к а з с к и х * горцев* , 

бульонъ подают* послѣ мяса — въ концѣ обѣда. Чанаки 

обыкновенно дѣлаются изъ наплыва клена, ольхи и т . п. На 

деньги продают* ихъ отъ 20 до 40 кол. за ш т у к у , , смотря 

по отдѣлкѣ , большею же частію ихъ м е н я ю т * на хлѣбъ. 

Из готовлен іемъ ихъ занимаются преимущественно Дигорцы 

(въ горпой Осетіи) . 
Ч а ш к и . Выдѣлкою ч а ш е к * занимаются только въ 

лѣсогорной полосе. Чашки точатся на станкѣ изъ кара 
г а ч а , или дѣлаются отъ руки, при помощи тяпки и рѣзца, 
изъ наплывов* клена и ольхи. Ияготовленіемъ чашек* за-
нимаются преимущественно пастухи. На продажу онѣ вы-
возятся въ плискостнып селенін, где ихъ обмѣниваютъ на 
х л е б * получая з а чашку столько ншеннцы, сколько вмес-
тится въ пей, а к у к у р у з ы или проса—вдвое больше. 

Кустари ногайцы и калмыки деревянную посуду выде-
л ы в а ю т * исключительно изъ наплыва орѣха, клена и кара-
г а ч а , рѣже изъ другой узорчатой древесины. Сырой мате-
риал* покупают* у к а з а к о в * и чеченцев* . С у ш а т * его въ 
тепи пли въ горячей золѣ . Занимаюіціесн этим* производ-
ством* заняты- исключительно имъ одним* круглый годъ, 
ири томъ не въ отхожей Формѣ, и работают* всегда въ 
одиночку, разве б р а г * или с ы н * помогает* мастеру отде-
лать вещь въ чернѣ . 

Чанаки, половники и большія чашки изъ узорчатаго де-
рева ценятся кочевниками очень дорого. Т а к ъ : чанакъ, ем-
костью въ 1 '/в кварты, стоить 1 р. 50 коп.—2 р. 50 коп., 
половник*—2 р .—3 р. 50 коп., большая ч а ш к а — 7 — 1 0 руб. 
Но мастера Ногаи продают* свои издѣлія не охотно, а 
обыкновенно отправляются съ подарками къ зажиточным* 
людям*, какъ гости. После угощенія мастер* под носит* 
хозяину труды рукъ своихъ, и в м е с т е съ т е м * скромно 
докладывает* , что это дерево досталось ему очень дорого, 
что подобнаго узора даже с а м * онъ мастер* отъ роду ни-
когда не видалъ, и что изъ такого чанака достоин* пить 
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калмшцкій чай одинъ лишь онъ, хозяин* сего Дома^ кото-
раго сйм'ь Богъ отмѣтилъ на зеилѣ, вручив* ему сотни до-
шндей и верблюдовт. и тысячи овец*—и проч. Хозяин* , по-
льщеппідй такими сладкими похвалами, щедро награждает* 
гостя. Вот* каковы бывают* въ подобных* случаяхъ цѣны: 
за полный сервиз* , т. е. большую чашку, чанак* и полов-
ник*, дают* быка 5 лѣтъ, что составляет* на деньги 40— 
45 р.; за одну большую чашку—двугодовалую телку, т. е. 
15-1—17 р у б . ; з а чанак*—телка годовика или самую жирную 
овцу, т. е. 6 - 8 руб. и т . д. 

.1 о ж к и горцев* 1) дѣлоютсн очень мало углубленными, 
потому что ими ѣдятъ пищу лишь полужидкую, напримѣръ, 
кашу, кисель и т. д. На нихъ нѣтъ ни спроса, ни предло-
жѳнія на рынкѣ и им* предпочитают* лавочныя, и только 
в * мѣстахт. отдаленных* и горпг.іх* эти не хптрыя ложки 
каждый хозяин* дѣлает* для семьи сам* отъ скуки. 

Н е д р а '-) долбятся изъ обрубков* дуплистаго дерена, 
потому, что бондарство горцам* вопсе неизвѣстно. Вну-
тренняя стѣяка ведра часто выжигается каленым* желѣзомъ. 
Туземцы употребляют* свои деревянныя ведра главным* 
образом* для доенія молока, т а к * как* воду у них* при-
нято посить въ больших* кувшинах* на сиинѣ. До оихъ 
пор* у горцев* такого ведра не вытѣснило наше желѣзное. 

С т у п а а ) . Назначеніе ея извѣстно. Иногда ступы бы-
вают* очень большін и назначаются для толченін соли и 
перетиранія черемши (корневища особого растепія). Каждый 
с а м * діілает* для себя такую ступу. 

Б о к а л * употребляется лишь въ торжественных* 
случаяхъ у Осетин*, которым* не запрещаются напитки. 

Нижеслѣдующія домашнія принадлежности туземцев!., за 
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пеболынимъ исключеніемъ, дѣлаются мастерами из* гор-
цев* же, но не для продажи, а на заказ* . 

С т о л ы Б * ходу у большинства горцевъ. Кабардин-
скіе столы по своему изяществу считаются образцовы-
ми. Столы только и бывают* точеные, ихъ дѣлаютъ изъ ка-
рагача и рѣдко изъ ясеня или бука. Выдѣлываютъ их* въ 
свободное отъ нолевых* работ* времо токари, которых* 
среди горцевъ сравнительно мало. В * горной осетіи особою 
славою пользуются слѣдуюіціе токари: Магометанскаго се-
ленія—Асламбекъ Хасцаовъ, и Біазръ Глоровъ, ДолиФар-
скаго селенія—Аслануко Хотагопъ и сслспія Томисскаго— 
Габись Бекоевъ. Матеріалъ они заготовляюгь зимою въ 
к у с к а х * и предварительно подвергают* сушг.ѣ над* оча-
гом*. Таких* столов* въ день одинъ мастер* успѣваетъ 
выточить до 7 штук* . Спрос* на нихъ большой. Стоимость 
каждаго стола, смотря по величинѣ, отъ 1 руб. 50 коп. до 
2 руб. 50 коп. Несмотря на такое воанагражденіе—при де-
шевизнѣ матеріала — этим* производством* занято все же, 
сравнительно, очень мяло рук* . И з * всѣхъ мастеров* боль-
ше всѣхъ получает* заказов* Асламбекъ Хасцаовъ. Вели-
чина столов* не превышает* пяти четвертей въ діаметрѣ , 
и конечно кругом* такого стола во время ѣды могут* ію-
мѣститься не бодѣе как* 8—4 человѣка. Если же соби-
рается въ домѣ много гостей, какъ напримѣръ во время 
свадьбы, то употребляют* длинные столы, составленные 
изъ досок*. В * плоскостиыхъ седеніяхъ уже начали появ-
ляться и русскіе столы. 

Б л ю д о . Часто такое блюдо замѣпяетъ столъ; опо въ 
этих* случаях* ставится прямо на пол*. На такія блю-
да, в * качсствѣ необходимой кухонной принадлежности, 
большой спрос* и ихъ можно встрѣтить у всѣхъ Кавказ-
ских* народов*. Они всегда точатся на станкѣ из* карагача 
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или иаъ ильмы, но изъ клена цѣнятся дорогие. Кустари 
большею частію обмѣниваюгь ихъ на хлѣбъ. , 

К р е с л о всегда стоитъ въ почетном® углу Осетинской 
сакли и назначается для старика—хозяина дома; у плоскост-
ных® осетииъ оно встрѣчается рѣдко, а въ горахъ въ каж-
дом® домѣ. Въ продаж® кресел® нет®, и дѣлаютсн они 
только на заказ®. 

Л ю л ь к а дѣлается на полозьях® для укачиванія ре-
бенка. Матери - туземки находят® эту люльку ѵдобпѣе 
венкой другой и д®йствптельно для них® она удобна: от-
правляясь на работу, мять увязывает® ребенка п® люльку, 
кладет® ее на спину, накннув® особую перевязь себ® через® 
плечо, и такимъ образомъ несет®, нередко на дальнін разсто-
янія. Такія люльки готовятся дома. Впрочем®, пъ поелѣднсс 
время начали их® дѣлать пъ городах® и русскіе токари и 
продают® по 10—J2 рублей состоятельным® осетинским®, 
грузинским® и армянским® женщинам®, у которых® тоже 
въ ходу такіп люльки, хотя и болѣе изящный по отд®лк®. 

Г р а б л и . Осетины дѣлаютъ грабли весьма оригиналь-
ным® снособомъ: поперечное осноннніе ихъ, или брусок®, 
дѣлается изъ с ы р о й лещины, березы или клена, а зубцы— 
из® с у х а г о дерева, — преимущественно изъ ясени. От-
верстіи насверливают® в® сыром® еще бруеиѣ и тотчас® 
вставляют® въ пихъ зубья; при усыхаиіи бруска отвсрстіл 
его съужипаются и ущемляют® зубья. Зубыі дѣлаются с® 
шляпочками не много больше отверстій и загоняются в® 
них® с® большим® усиліемъ, такъ что шейки зубцов® мо-
гут® вращаться въ отверстіях®, но пыекаісипать изъ них® 
не могут®. Благодаря такому устройству, грабли эти очень 
прочны и слугкатъ дольше грабель русских®. Дѣлнюгь ихъ 
обыкновенно весною, пред® начатіемъ полевых® работъ, 
каждый для себя. Въ продаже опи не пстрѣчаются. 

Ц е п ь для поднѣшиваиія котла на очагѣ . Деревянная 
цѣпь истрѣчается теперь только въ кутанахъ и у пасту-
хов®, и вообще во временных® помѣщепіяхъ; в® постояп-

ныхъ же она заменяется желѣзною. Длина ея около сажени. 
Обыкновенно цѣпь висит® посреди сакли и пидъ нею на 
полу дѣластсп возвышеніе, вышиною въ одинъ кирпичь, 
шириною около аршина съ четвертью и длиною до полутора 
аршина, образующее горизонтальную площадку на верху. 
На концах® этого возвышенія кладут® длинные камни или 
кладки изъ кирпича, высотою до ö вершковъ, на которых® 
во время варки помещаются дрова. Самая же площадка 
служит® для печенія въ золѣ чуреков® и пирогов®. На 
нижнем® концѣ цѣпи прнкрѣпляетсп крючекъ для подвѣшк-
ванія котла. Эта цѣпь считается въ семьѣ священною, как® 
эмблема св. Са-ьы, покровительницы очага. Всикій отъѣзжа-
ющій изъ дому, а также и дѣвица выходящая замуж®, 
должны получить благоеловеніе под® этой цѣпыо и затѣм® 
уже прощаться съ домом®. 

Т р е щ е т к а . Употребляется при дѣленіи роя нь сапеткѣ 
(ульѣ ) ; ею выгоняется изъ улья часть цчелъ. Трещетки 
другаго устройства употребляются, когда выходит® рой. 
Пчеловоды увѣрены, что если по выходѣ роя не произво-
дить продолзкителыіаго шума и свиста, то пчелы, не видя 
внпманія со стороны хозяина, улетят® въ лес®. Всѣ при-
боры для нчеловодства каждый пасечник® приготопляегь для 
себя самъ. 

Д е р е в я н н а я л о п а т о ч к а в ) . Необходимая принад-
лежность ичелопода. Она служит® при дѣленіи роя для пе-
ресыпки пчелъ послѣ роевни въ оапетку. 

С к р и п к а . Скрипка, у горцев® всегда двухъ-струпная, 
въ большом® ходу въ Осегіи. Буквальный перевод® ея осе-
тинскаго пазванія: „свиная голова". Кроме плясовых® пе-
сен®, на ней играют® пѣснн героическія, а также и легенды. 
Играющій ставит® скрипку между ногъ и придерживает® 
ее коленями. Скрипка всегда дЬлается изъ травяной ку-
бышки (тыква) ; деку заменяет® натянутая тонкая кожа 
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или пузырь. Есть въ Оеетіи нѣсколько артистов», кото, 
рые спеціальио занимаются игрой на этомъ инструмент* 
и пріобрѣли извѣстиоеть въ народ*. Их» приглашают» да-
же изъ дальних» селепій за извѣстное вознаграждение ко 
времени какого нибудь иредстоящаго пиршества. Многіе 
из» музыкантов» на этомъ жалком» инструмент* весьма 
удачно разъигрываютъ „польку мазурку", и даже нѣкото-
рые мотивы изъ опер», «марш» Наполеона I» и т. д. 

Б а л а л а й к а . Какому нлемени принадлежит!, чест(> 
изобрѣтенія этого двухъструпнаго инструмента остается не-
извѣстным». Но он» пъ ходу у всѣхъ горских» народов» 
Кавказа, преимущественно у Чеченцев» и Кабардинцев», 
гдѣ , какъ и нъ Оеетіи, служит» принадлежностью кунацкой, 
для увеселевія гостей. Спеціальныхъ мастеров» выдѣлы-
вающихъ балалайки н ѣ т » , a дѣлаютсн о н * самими любите 
лями—музыкантами. Mногіе украшают» ихъ рѣзьбою и раз-
ными Фигурами, выдѣлывая эти украшснія тѣм» яге топо-
ром» и ножемъ, которым» изготовляется и вся балалайка. 
Н а ней играют» преимущественно плясовыя пѣсни на свадь-
бах» и другихъ семейных» праздниках». 

Т р у б к и *) из» древеснаго наплыва (выплавка), изго-
товляются для продажи только въ горных» округах» Даге-
стана (въ Аварском» и АндіЙскомъ) и преимущественно 
из» березы и орѣха. Здѣсь ихъ очень изящно украшают» 
серебряными или мѣдными шпильками расположенными в » 
узоръ и придают» во всѣ мѣстности Кавказа . Об» 
этомъ интересном» промысл* мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ 
свѣдѣній. Въ Дагестан* же трубки готовят» и изъ Фаянсо-
вой и ФарФоропой глины съ лѣпными или другими укра-
шеніями. 

Г р е б е н ь д л я р а с ч е с ы в а н і н ш е р с т и и<>) дѣ-
лается всегда съ желѣзными зубцами. Производством» греб-
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ней заняты тѣже торцы кустари лѣсогорной полосы, 
которые готовят» столы, блюда и т. п. деревянную домаш-
нюю' утпарь туземцевъ. Цѣна от» 1 руб. и выше, смотря 
по прочности и чистотѣ работы. Тѣже кустари дѣлают» 
ч е л н о к и д л я т к а ц к а г о с т а н к а , употребляемые 
осетинками и кабардинками для проведеніл угіювой пряжи 
при ткань* сукна. Концы челнока дѣлаются заостреными, 
для того, чтобы удобнѣе можно было пропускать утковую 
пряжу между рядами продольных» нитей основы как» въ 
одну, так» и въ другую сторону. Цѣна челнока доходит» до 
60 к. Обыкновенно хозяйки поел* каждаго сотканнаго куска 
сукна дѣлают» нарѣзку на одном» из» ребер» челнока, что-
бы знать сколько кусков» сукна о н * соткали за всю свою 
жизнь. У одной хозяйки 47 лѣтъ отъ роду насчитано на 

челнок* 1J3 нарѣзок». 
Г р е б е н ь т к а ц к а г о с т а н к а , употребительный у 

т ѣ х » же племенъ, у которых» прииѣннетея вышеописан-
ный челнок». Между пластинками этого гребня проводятся 
продольныя нити основы. Им» прибивается уток», поел* 
каждаго прохода челнока. Длина гребня раппяетсн ширин* 
осѳтинекого сукна. Такіе гребни изготовляют» туземные 
кустари-ремесленники лѣсогорной полосы. Матеріалъ они 
употребляют» какой есть под» руками, хотя предпочитают» 
горный клеігь. Цѣна гребня, смотря но отдѣлкѣ, отъ 1 руб. 
до двух». 

И э д ѣ л і я и з ъ д р е в е с н а г о л у б а и п р у т ь е в ъ . 

Изготовленіем» их» занимаются обыкновенно жители са-
мой верхней горной полосы (альпійской) Они сбывают» 
ихъ главным» образом» на плоскость, гдѣ много хлѣба, 
тому же осетинскому наееленію въ обмѣпъ на просо и ку-
курузу. К » числу таких» изд*лій принадлежат» *) : 
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а) Л у б я н а я в е р е в к а 1 ) . Изготовляется обыкновен-
но пастухами горной полосы на заказъ для жителей аль-
пійскихъ селепій. Она замѣпяетъ обыкновенную веревку, 
потому что разведеніе конопли вт.этой местности неизвестно. 

б) В ь ю ч н ы я к о р з и н ы 2 ) изготовляются для домаш-
него употребленія населенісмъ альпійской полосы, где н е т * 
колесных* путей, из* березовых* прутьев* и въ продаже 
не встречается, Ллъпійскіе пастухи дѣлаютъ ихъ по за-
казу . 

в ) У п р я яс ь д л я м о л о т ь б ы 3 ) . Изъ вѣтвей ивы, 
лещины и березы вьются кольца, изъ которых* состав-
ляется цѣпь. При молотьбе последнее кольцо, самое 
прочное, надевается на кол* утвержденный по срединѣ 
тока, а къ следующим* звеньям* цепи, на и з в е с т н ы х * раз-
стояніяхъ, прикрепляется но дугообразному ярму изъ того же 
матеріала для запряжки воловъ, при чемъ самый привыч-
ный волъ помещается ближе къ центру того круга , кото-
рый описывают* волы проходя но току. Такая упряжь въ 
ходу только въ г о р а х * . Въ продаже ея нѣтъ. 

г ) Н а м о р д н и к и д л я р а б о ч а г о с к о т а 1 ) пле-
тутся тоже изъ прутьев* и употребляются только при мо-
лотьбе какъ въ горной Осетіи, такъ и на плоскости, для 
того, чтобы волы не могли е с т ь зерна проходя по току. 
Эти плетенки завязывают* на затылкѣ вола, какъ торбу. 
Въ продаже они не встречаются, а каждый хозяин* дела-
е т * ихъ сам* . 

д) П л е т е н ы й а м б а р ъ д л я х р а п е н і я п о -
ч а т к о в * к у к у р у з ы ® ) . В ъ нем* кукуруза сохраняет 
ся очень долго, не прѣетъ и не горитъ, а ннпротивъ, бла-
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годпря скважинам*, постоянно проветривается и сохпеть. 
Сложив* кукурузу в ъ такой амбарг , оставляют* его откры-

т ы м * до перваго дождя, который смывает* грязь съ поверх-
ности початков*, a з а т ѣ м ъ амбаръ плотно накрывают* соло-
мой, чтобы больше кукурузу не мочило. Амбары эти въ ходу 
у всѣхъ горцев* К а в к а з а . Ц е н а имъ o n , 2 до 3 руб. , смотря 
по величине. Ихъ в ы в о з я т * на ярмарки, преимущественно 
кабардинцы, по вообще въ продаже они встречаются рѣдко 
и делаются обыкновенно каждым* хозяином* для себя или 
изготовляются по заказу . 

е) З а к р о м ъ д л я м у к и ' ) . Не умѣя пязать доски и 
не имея необходимых* для этого инструментов*, горцы 
дѣлаютъсвои плетеные закромы. широкіесверху, носъузкимъ 
дном!, изъ одной цельной доски. Такіе закромы встречаются 
у в с е х * горных* жителей, на плоскости же рѣдко. Дѣлаютъ 
тіхъ горцы сами, каждый для себя. Извнутри они смазы-
ваются неизменным* и дешевым* мѣстнымъ цементом*: — 
пометом* рогатаго скота, смешанным* съ золою. 

ж) П л е т е н ы й а м б а р ъ д л я з e р н а**)- Опъ отличается 
отъ предъидущаго только тѣмъ, что назначается для зерна 
и потому не смазывается. Ему даются болі.шіе размеры, 
такъ какъ въ виде зерна хлѣбъ сохраняется въ амбарах* 
лучше и дольше, чѣмъ въ виде муки. 

з) С о в о к ъ д л я з e р и а Онъ составляет* необходи-
мую вещь въ хозяйстве горцев* и спрос* на него большой. 
По этому производство совков* развито до Формы промысла. 
Имъ занимаются въ алыіійской полосѣ многіе изъ жителей 
следующих* селеній: Уналы (два селеніи), Х о л с г ъ , Джими, 
Бодъ, Ларъ, Тцусъ, Дайкау и Мзуръ. Производством* сов-
ков* занимаются только въ свободное отъ нолевых* работъ 
время, т. е. зимою. Замѣтнымъ подспорьем* этот* промы-
селъ служит* въ семействах* , не имеющих* рабочаго скота. 
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Вообще же изготовленіем* совков* занимаются преиму-
щественно старики. Плетут* ихъ изъ побѣговъ березы, сди 
рая кору съ весенних* побѣговъ и оставляя въ корѣ осен-
ніе. Расправляют* прутья дѣти-подростки, и въ этом* только 
и состоит* раздѣленіе труда. Въ свободный день один* че-
ловѣк* в * состоиніи изготовить три совка, если матеріалъ 
приготовлен* заранѣе. Изготовляемые совки вывозятся зи-
мою и раннею весною въ плоскостныя селеніи, гдѣ их* цѣ-
няютъ на просо или кукурузу—сколько помѣстится въ со-
вок* . Для продажи выѣзжаютъ вмѣстѣ дпа—три хозяина, 
из* которых* у каждаго бывает* за все свободное время 
приготовлено до 15 штук* . Выѣстѣ съ совками всегда вы-
возят* еще метелки, который продаются на деньги, о т * 2 хъ 
до о коп. за штуку, смотря по величин*. 

и) К о р з и н а с ѣ я л к н . Производством* таких* кор-
зин* занимаются тѣже жители горных* селеній, которые 
заготопляють совки и ирочін плетенія изъ вѣтвей березы, 
лозы и лещины. Матерінлъ для нихъ также заготовляется 
несною и осенью; зимою производится іілетеніе, при чем* 
одинъ человѣкъ успѣваетъ выплести двѣ штуки въ день, если 
матеріал* заготовлен* прежде; на всю же работу корзины, т. е. 
на приготовленіе досчатаго дна, моченіе прутьев* и плете-
т е употребляется дна дня. Энзиму подобных* корзин*, въ 
чиелѣ прочих* плетеній, приготовляет* один* работник* 
до J2 штукъ. Такое ограниченное количество как* совков*, 
т а к * и сѣглокъ, зависит* отъ того, что материала заготов-
ляете» мало и занимаются этим* дѣломь между прочими 
работами по хозяйству. Наконец*, чтобы вывезти готоныя 
издѣлія изъ гор* и распродать на плоскости приходится за-
тратить до 3 - х * недѣль. Оѣялки мѣннютъ на то количе-
ство кукурузы и проса, какое в * казкдой изъ них* вмѣ-

щается. Одинъ человѣь-ь въ теченіе 5 мѣснцен* yen*-
ваетъ приготовить 15 совков*, 12 корзин* сѣялок* и 60 
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штукъ метелок*. Вмѣстимость совка равняется '/я мѣры, 
cl) ял ни 7 * — '/« Мѣры, а за 60 метелок*, по 5 коп. штука, 
выручается 3 руб. Выручка работника за совки и корзинки, 
полагая стоимость кукурузы по 40 коп. за мѣру и вмѣсти-
моеть изготовленпыхъ за 5 мѣсяцевъ в с ѣ х * совков* и кор-
зинок* до У7< мѣр*—при перевод* на деньги—составить до 
3 р. 70 коп.; оказывается, что вытоднѣе всего исключительно 
приготовлять метелки, которых* может* связать одинъ ра-
ботник* болѣе, чѣмъ па 10 рублей въ годъ. При этом* надо 
замѣтить, что запасы матеріала въ горах* съ каждым* го-
дом* уменьшаются, чему не мало способствуют* овцы и 
козы, истреблшощія массу молодых* пибѣгоп* и объѣдию-
щія кору кустарников* и молодыя деревья. 

і) П л е т е н к а д л и п р о ц ѣ к и в а н і » О с е т и н с к а г о 
п и в а * ) . Плетенку эту можно считать необходимою вещыо 
во время варки пива. Наполнив* плетенки соломою устана-
вливают* ихъ по 5 штукъ въ ряд* па жолобѣ, по которому 
стекает* сусло, и барда остается на солом*, — въ плетен-
к а х * . Другой Фильтраціи во время варки пива не произво-
дится, и чистота папитка достигается отстапваніемъ. 

к) П ч е л и н а я с а п е т к а (улей) Ненмѣніе инстру-
ментов*, а может* быть и неумѣніе обращаться съ ни-
ми, при изобиліи лѣсовъ в * лѣсогориой полос*, вызвало про-
изводство таких* плетенокъ, дли помѣщеищ въ них* пчел*. 
Дѣйетнителыю,—онѣ очепь не затѣйлипы; матеріал* для 
нихъ (побѣги лещины и орѣшника) всегда молено достать, 
у любой опушки лѣсовъ. Самое плетеніе ихъ не требует* 
оеобеннаго искусства; оно проще и дешевле, ч*мь какое 
либо другое плетеніе. Плетутся сапетки самими пчеловодами 
пред* пачатіемъ роенія, а прутья заготовляются весною. 
Если лее прутья высохнут* , то ихъ мочат* въ вод*, и гиб-
кость ихъ возстановляется. Внутри сапетки кладутся четыре 
пластинки: двѣ у дна, поиерегъ, a двѣ—на трех*-четвертях* 
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высоты, крест® на крест®. Снаружи сапетки всегда обмазы-
ваются пометомъ рогатаго скота, смѣшаонымъ съ золою и 
послѣ этого высушиваются. Несмотря на навозный запахъ, 
пчелы въ них® работают® весьма хорошо, но такіе ульи 
далеко неудобны для наблюденія; «аміпанник®» для них® въ 
зимнее время требуется теплый. Кромѣ того медъ изъ нихъ 
можно достать только по пстребленіи пчелъ чрезъ выкури-
вн ніе. 

л ) Р о е в н я '), всегда дѣлается изъ коры лѣсной череш-
ни и Форма ея всегда быпаетъ коническая. Изготовляется 
самими пчеловодами, какъ вещь не затѣйливан. Роевня, 
смотри по надобности, надѣвается крючькомъ на длинный, 
около семи аршинъ шестъ, съ помоіцыо котораго можно 
собирать пчелъ въ роевню съ деревьев® или съ плетней. 
Собранный пчелы всыпаются потом® въ сапетку, при чем® 
предварительно вспрыскивают® ихъ и сапетку разеоломъ; вт. 
такую роевню вмѣщается до 7 ©унт. пчелъ. 

и) Р ѣ ш е т о о б т я н у т о е к о ж е ю 2 ) . Производством® 
такихъ рѣшетъ для продажи прежде занимались преимуще-
ственно въНарскомъ ущелъи (вт.Осетіи) и въселеніи Цей; 
ихъ мало употреблнютъ, потому что продаваемый въ лавках® 
рѣшета лучше и дешевле. Обод® такого рѣшета приготов 
л я ютъ изъ толста го луба, а днище изъ квашеной овечьей 
или козьей кожи, которую туго натягивают® на ободъ, пред-
варительно размочив® ее. Затѣмъ пробиваются пъ кожѣ 
диры. При снодручноети, дешевизнѣ матеріала и ироетотѣ 
выдѣлки, рѣшета обыкнопепио готовит® каждый для себя, 
и у горцев® такое рѣшето удовлетворительно исполняетъ 
свое назначеніе, потому что они не употребляют® очень 
мелко просѣянной муки. 

н) В и л ы с ѣ н н ы я s). Дѣлаются нсегда изъ орѣшника, 
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для чего лыбираютъ подходящей Формы сучья. На концы, 
чтобы они не притуплялись и дольше слуигшги, насижива-
ются козьи рога. Выдѣлываютъ ихъ пастухи и мѣнпютъ на 
плоскости н а хлѣбъ; в ъ продажѣ на рынках® также встрѣ-
чаются нерѣдко. При мѣнѣ за вилы даіотъ мѣру кукурузы. 

и) П о д с о ді к и д л я р у ж ь я 1 ) употребительны только 
у туземных® горцев®. Ихъ готовят® изъ гордовины,—кус-
тарника, петрѣчаемаго въ горахъ,—украшают® рогоными 
или костяными наконечниками и продаютъ иногда в® лавки 
по цѣнѣ отъ 30 коп. до 1 р. 20 к. за пару. Занимаются 
этим® тѣ же ремесленники токари, которые обрабатывают® 
рогъ. 

п) Ч а л п а 2 ) выдѣлывается и употребляется у казаков® 
средниго, степпаго течевія Терека, какъ кухонная принад-

. лежноеть, замѣняя наше сито при отцѣживаніи бульонов® 
и проч. Плетется чалпа изъ тонких® прутьев® калины; ра-
ботой этой обыкновенно занимаются дряхлые старики, по 
заказу; въ продаж® эти издѣлія не встрѣчаются. 

р) К о р з и н ы р ѣ д к а г о п л е т е n i я я). Дѣлмготся на 
заказ® также дряхлыми стариками и дѣтьми у казаков® степ-
ной части Терека, гдѣ много овец® и много разводят® арбу-
зов® и винограда. Из® арбузов® вываривают® сок®«(Мед®)», 
Который нроцѣживают® чрезъ плетеный корзины. Въ та-
кихъ корзинахъ помѣщаютъ овечыо шерсть, когда промы-
вают® ее п® проточпоЙ водѣ. Эти же корзины служат® для 
сбора винограда. Цііна ихъ довольно высокая, отъ 20—30 
коп., вслѣдствіе недостатка лѣса въ этой мѣетности, гдѣ да-
же хорошій лозняк® отъискать трудно. Занимающихся пле-
теніемъ корзин® не много, а потребность в® нихъ большая, 
потому нѣкотсрые старики почти круглый годъ имѣютъ 
работу .— 
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Этимъ заканчиваются в с ѣ издѣлія изъ дерева, произво-
димы п на Сѣверномъ К а в к а з * . 

ТІ л е т е п і п и з ъ к я м ы ш а, ч а к а н а и с о л о м ы . 
Этого рода издѣлія производятся на Сѣнерномъ К а в к а з * в ъ 
д в у х » крайних» поясах»: под» снѣгами, в ъ алъпійской по-
лос* занимаются плетеніемъ изъ соломы, а в ъ знойных» 
прибрешіях» Каспійскаго моря—плетеніемъ чакана и ка-
мыша. . 

К » числу такого рода издѣлій относятся: соломенныя 
осетиискія к о р з и н ы ' ) , соломенныя ш л я п ы а) каза-
ков» и ц и н о в к и из» чакана и камыша а) . 

О плетеніи соломенных» корзин» у альпійских» Осетин» 
г . Гоздапов» сообщает» слѣдующее: плетеніемъ ихъ зани-
маются преимущественно пъ горных» седеніях» и рѣдко н а 
плоскости. Не смотря на дешевизну матеріала, нелг.зя ска- ' 
зать , чтобы был» иа них» особый спрос»; вѣроятно, это 
зависит» о т » того, что такія издѣлія непрочны, тогда какъ 
корзины изъ пруті.еп» гораздо долговѣчн*е . Плетутся со- . 
доменный корзины женщинами. При готовом» мятеріал* 
одна женщина у с п ѣ и а е г ь сплесть до т р е х » ш т у к » в » день. 
Солому для корзин» выбирают» изъ снопов», не молочен-
н у ю , причем» колосья отрывают» . В » продаж* опѣ пстрѣча-
ются единичными экземплярами, большею лее частью ихъ мѣ-
ниють, преимущественно на руно шерсти; стоимость до 20 к. 

Ц и h о в к и, из» чакана и камыша дѣлаются, г л а в н ы м » 
образом» кочевниками, осенью, зимою и весною. Нужный 
для этого матсріпл» паходятъ п» обиліи в » низменных» 
дельтах» pp. Терека и Кумы. Такія же циновки, хотя бо-
лѣе рѣдкія (жидкія), приготовляют» и кабардинцы Кубанской 
области. 

Ü способ* изготовлонія Камышевых» и ч а к а н н ы х » ци-
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повок» г . Золотарев» сообщает» слѣдующее: „ О н * упот-
ребляются главным» образом» к а к » одно из» орудій при 
вадяніи бурок» и полстей * ) , иногда же, за недостатком», 
замѣняють ковры внутри кибитки кочепника или въ с а к л * 
бѣдняго чеченца, или кабардинца; ими же на зиму обставля-
ются кибитки съ боков». 

„Сухой ч а к а н » употребляется в » дѣло без» всякой пред-
варительной подготовки. Сч. камыша снимается перо (листья) 
и, таким» обрнзом» очищенный, о н » идет» в » дѣло. Для 
плетенія, на д в о р * вбиваюгь двѣ соіпки пъ два аршина 
высоты, и на н и х » кладется перекладина. Через» перекла-
дину персвѣшипаетси в ь т р е х » мѣстахъ шерстяная пряжа, 
оба конца которой наматываются на палочки. К а м ы ш » 
кладется на перекладину, а концы висящей пряжи переки-
дываются через» него на правую и н а лѣвую сторону. За-
т ѣ м » берется другая камышина, кладется пакт, и первая, и 
концы пряжи перебрасываются в » противоположный сто-
роны и т. д. Но мѣрѣ образоваиія циновки, сплетения часть 
спускается в » одну сторону, а съ другой ее урапновѣши-
в а ю т ъ камнем» или иною тяжестью. Плетеніім» циновок» 
занимаются женщины и дѣти. К а м ы ш » и чикан», нужный 
для этого, накашивается возами по берегам» р ѣ к » и болот»" . 

Р о г о и ы я и 3 д ѣ л і я по своему ничтожному промыс-
ловому значенію н а Сѣверяомь К а в к а з * , не заслуживают» 
отдѣльнаго онисанія. 

При обширном» развитіи здѣсь скотоводства—можно было 
ожидать, что р о г » и кость найдут» ссбѣ широкое примѣ-
неніе, какъ матеріалъ р а з н ы х » промыслов», но таких» про-
мыслов» здѣсь почти н ѣ г ь . Населен іем» употребляются ро-
говын ручки и украшенія къ оружію, а также роговая об-
дѣлка газырей (патроповъ которые носятся на груди и 
составляют» часть костюма горца и казака) . Тѣже кустари 
которые изготовляют» холодное оружіе, или токари мел-
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кихъ деревянных* издѣлій, изъ горцев!,, обрабатывают* и 
рогъ. Т а к * к а к * больше всего орузкія производится въ Да-
гестане, то и рогъ обрабатывается там* всего больше.' 

У Осетин* изъ рога дѣлается еще посуда дДя питья 
вива "). 

Р о г о в ы е н о ж и употребляются у Осетин* для того 
чтобы прибивать утокъ во время тканья галуновъ. Чѣмъ 
изящнее отделка такого ножа, т е м * онъ больше цѣнитсяи 
больше имъ гордится мастерица занимающаяся влеФеніемъ. 
Изготовленіемъ роговых* ножей занимаются вообще всѣ 
ремесленники—токари. Въ горной и дѣсогорной нолосѣ Осе-
тии ремесленников* принимающих* такіе заказы всего до 
15 человЬкъ. Продажная цѣна ножей отъ 1 руб. до 2 руб. 
50 коп. штука. Дѣлаютъ ихъ чаще всего для плоскостных* 
жителей, гдѣ дѣвуішш и бездѣтныя женщины занимаются 
тканьемъ галуновъ для продажи. На изготовленіе одного 
нозка требуется два дня. 

Р о г * - р ю м к а , заменяющая стеклянную рюмку или 
стаканчикъ для питья араки въ горах*, где стеклянной 
посуды негде купить, въ большом* ходу и ценится какъ 
прочный сосуд*. Делают* эти рюмки изъ рогов* крупнаго 
скота. Специальных* мастеров* для этого лѣтъ и пъ про-
дазкѣ таких* рюмокъ не встречается. 

К о з ь и р о г а обдѣланные въ посуду для питья; встре-
чаются очень рѣдко и употребляются лишь за пепмѣиісмъ 
турьихъ рогов*. Иногда оии бываютъ весьма изящно ук-
рашены серебром*. 

LI о р о X о в пи ц а . Роговыя пороховницы были въ ходу 
въ прежнее время; теперь яге ихъ можно встретить только 
у с т а р ы х * охотников*, и то очень рѣдко. Онѣ привязы-
вались сбоку къ попсу. 

Дешевизпа роговаго матеріола, отсутстпіе самостоятсльпа-
го мѣотнаго промысла гребнями и спрос* на этот* товаръ 

*) Л» 1.83. 

русскаго населенія изъ крестьян* Ставропольской губерніи, 
(казаки, по примеру горцев*, стригутся коротко) вызвали 
сюда .отхожих* кустарей-гребенщиков* изъРоссіи, которые 
живут* больше въ Ставропольской губерніи и у границ* 
ея въ Кубанской и Терской областях*, близь ярмарочных* 
пунктов*. 



Отдѣлъ седьмой. 

ГОНЧАРНЫЯ И ПРОЧІЯ ГЛИНЯННЫЯ ИЗДЪЛІЯ. 

Г Л А В А X I I . 

Общіи яамѣчаиію-—ГончарныП iiposiuce.n. иг, Д а г е с т а п ѣ и Чечігс. 

Мѣстное русское населеніс не занимается гончарнывгь 
дѣломъ кустарно, за иеключеніем* весьма рѣдких* слу-
чаев* ; промыселъ этотъ ведется большею частію завод-
ским* способом* или безземельными мѣщанами въ городах* . 

Кустарную Форму гончарных* издѣлій мы встрѣчаемъ 
у т у з е м н ы х * племен* Дагестана , у К у м ы к * Х а с а в ь юртов-
скпго округа и въ большой Чечнѣ , Грознѳнскаго округа 
Терской области "). До с и х * пор* мѣстные гончары про-
изводят* главнымъ образом* туземную посуду, эамѣняю-
щую у бѣдняковъ мѣдную. 

Сильпѣе и типичнѣе всего этот* промысел* разнит* у 
лезгин* въ Дагестанской области, гдѣ цѣлыя селенія или 

* ) Ходоішн ИЗД.Ѣ.ПЯ і і х ь і іродающіясл на Г р о з н е н с к о й и АксаПской ярмар-
к а х * иредставлеіш в ъ о б р а з ц а х * Л»Лі 2 5 8 — 2 7 5 . 

ихъ кварталы занимаются глиняными цздѣліями. Въ окрест-
ностях* сел. Кубечи, въ Табасаранском* округѣ , гончарным* 
промыслом* населеніѳ занимается издавна, т а к * что о н * 
о к а з ы в а е т * вліяніе даже на мізстные обычаи и вкусы. Н а д * 
жителями этихъ селеній смѣютѴяі, что они выбирают* не-
вѣстъ непремѣнно съ большою ступнею и сильными ногами, 
считая это главнымъ признаком* красоты, потому что та-
кая женщина хорошо будет* мѣсить глину. Лезгины готовят* 
Фигурные кувшины изъ тонкой глины, красиво окрашен-
ные, изящные по Форм* и хорошо политые (глазированные) . 
Кромѣ этого они дѣлаютъ глишшыя трубки. К * созкалѣнію 
мы не имѣемт. о и х * р а б о т а х * болѣе подробных!, свѣдѣній. 

О гончарных* издѣліяхъ чеченцев* и кумыков* г . Золо-
тарев* сообщает* слѣдующее: 

Гончарному производству, какъ и многим* другим*, на-
учили чеченцев* и кумык* выходцы изъ Дагестана. Въ на-
стоящее время промыселъ этот* значительно развит* па плос-
кости (въ а у л а х * Шали, Старый-юрт* , Повый-юртъ, Таш-
кичу и др.) . Чечепская глиняная поливная посуда охотно 
разбирается на ярмаркахъ и б а з а р а х * , к а к * туземным*, 
т а к * и русским* (казачьим*) наееленіемъ; она всегда пред-
почитается мѣстной русской посудѣ , 
пслѣдствіе того, что горцы, благодаря 
обилію дароваго дѣса , лучше рус-
ских* обжигают* ее и лучше покры-
в а ю т * поливою. Русск іе гончары, 
к а к * не принадлезісащіо къ числу мѣст-
ныхъ жителей, долзкны для с в о и х * 
заводов* покупать дрова. 

Чеченскій станокъ дли вьідѣлки гди-
нппой посуды состоит* изъ цилиидри-
чеекаго деревяншіго чурбана въ 
арш. діаметра, насазкеннаго па верти-
кальный деревянный зке шпиль, ук-

рѣпленпый нъ деревянной рогаткѣ , имѣгощей Форму трепож-
» 



нипа. На верхней плоскости станка, въ ея центрѣ, по-
мещается кусокъ глііны, изъ котораго, при быстром* вра-
тценіи, и выдѣлывается посуда; чурбан* приводится въ пра-
іцйтёльноѳ движеніе рукой й отъ одного взмаха дѣлаетъ 
40— 50 оборотов*. Мастеръ садится на землю и ступня-
ми 'іібгъ придавливает* треножник*, а руками, смочен-
ными въ водѣ, придает* глинѣ ту иди другую Форму, 
но правая рука его время отъ времени отрывается, чтоб* 
новым* взмахом* придать быстрое врященіс чурбану. Съ 
помощью столь просгаго станка, выдѣлываются большіе 
хабары (широкогорлые кувшины) емкоетыо въ V« ведра 1 ) , 
макитры -), кумгапы 3), чашки, на иодобіе jioraficKHx*_де-
ревянных* чанаковъ, ^узкогорлые кувшины "), горшки раз-
ной величины и Формы и т. д. 

Для приготовлсніп поливы берется ешінецъ и пережи-
гается на сильном* огнѣ, при постоянном* помѣшиваніи, 
до тѣхъ поръ, пока весь не превратится въ окись, или 
свинцовый глегь; мѣетное названіе ему „сѣра". Глетъ раз-
водится съ водою и яичным* бѣлкомъ и употребляется въ 
таком* видѣ для мелкой посуды. Для крупной же — глетъ 
приготовляется съ НѲФТЫО. ЭТОЮ смѣспо вымазывается по-
суда и помещается для выжиганія въ обыкновенную гон-
чарную печь, внизу которой нъ теченіе двухъ суток* по-
стоянно поддерживается огон... Печи гончарныя у чечен-
цев* не велики: въ 2'/* арш. діаметра и 3 арш. глубины. 
Топка вь нихъ всегда ведется изъ подземной мастерской 
и своды выводятся изъ кирпича 

Для опредѣлеыія доходности гончарного промысла при-
водим* слѣдующій примѣръ. Въ аулѣ Шами • юртъ, 
Грозненскаго округа, 5-го участка, гончар* Магомет* 

1) .v 202. 
' ) Y 272. 

3) № 
I) л» -i"'.. 

Хизиріевъ выдѣлываетъ глиняную посуду въ свобод-
ное отъ полевых* работъ время; въ годъ оггь выжигает* 
4 печи, и въ каждую помѣщаеть до 600 нгтукъ крупной и 
мелкой посуды; свинцу для поливы на сотню расходуется 
на 1 руб. 80 кои. и II —13 яицъ, стоимостью 5—7 кои. На 
каждую печь нужпо 2 арбы дровъ—на 60 коп. Йзъ печи 
выходитъ за одинъ разъ посуды на 35—40—45 руб Орец-
ній чистый годовой доход* составляет* 120 рублей. Въ 
нослѣднее время Магомет* ста.гь дѣля.ть и черепицу, 
которая охотно разбирается зажиточными чеченцами для 
кровли домов*. Судя по первым* опытам*, это новое про-
изводство должно дать ему въ годъ дохода до ISO рублей. 



Г Л А В А X I I I . 

а ) МЫЛО И СВЪЧИ И б) РАЗНЫЯ ИЗДЫІ ІЯ. 

Есть па Сѣверпомъ Кавказ® еще мелпія производства, 
которыя постепенно упадают® и дёржатся только благодаря 
нѣкоторым® мѣстпымъ обычаям®, случайностям®, или вслѣд-
ствіе трудности сношенія съ рынками. 

Къ числу такихъ произподстпъ принадлежит® выдѣлка 
ыѣстнаго гориаго мыла, которое съ виду нѣсколько на-
поминает® известковый камень и почти настолько же мало 
и медленно отмыгаетъ грязь, какъ и этот® камень. 

Приготовленіемъ этого мыла занимается женское населеніе 
не только осстинскаго племени, по и прочих® племен® жи-
вущих® в® горахъ. У них® до сихъ пор® это мыло въ силь- « 
номъ ходу и цѣнится даже дороже, нежели русское за-
водское, которое у нихъ въ пренебрежении. Это происходить 
отъ того, что горное населеніе слишком® мало сообщается 
съ рынками, такъ что там® псизяѣстны иногда даже пот 
ребности сотни тысяч® населенія. 

Вот® что говорит® г. Газдаяовъ о производств® мг.ыа въ 
горахъ. При наркѣ мыла, прежде всего насыпают® въ ко-
тел® просѣянную .золу, приблизительно на '/q, а остальныя 
2/» дополняют® водою и затѣм® помѣшивая, кипятят®. Ки-
ляченіе продолжается около 2 часов®. Полученный щелок®, 
по мѣрѣ отстаиванія, сливается въ другой котелъ, куда 
кладут® сало. Предпочитается говяжье сало топленое; но 
сало из® внутренностей употребляется и не топленое. При 

кипяченіи постепенно подбавляют® сала и поел® часовой 
варки пробуют® круглой палочкой; если на этой палочкѣ, 
когда ее вынут® изъ котла, пе получается застывшей мас-
сы, то варка считается неудачною. Тогда торопятся подба-
вить еще щелоку и соли и снопа начинают® варить. За-
тѣмъ, поел® суточной варки, снимают® котелъ съ огня и 
вызкидаютъ, пока он® не остынет® окончательно. Остывшую 
массу въ теченіи ночи рѣжутъ на мелкіе кусочки и снова 
кладут® въ котел®, съ прибавленіемъ соли и воды. На иудъ 
сала соли идетъ приблизительно 1 Фунтъ. При варк® пом® 
шиваютъ, попа не растопятся всѣ нарѣэанные куски, а за-
тѣмъ уже больше не мѣшаютъ, для того, чтобы жирная 
масса могла подняться на перхъ. ІІосл® этого осторожно 
черпают® ее чанаками и наполняют® ею Формы, т. е. чаш-
ки, котелки, скорлупы яицъ (преимущественно гусиных®) 
и т . п. Продается это мыло въ кусках® вѣсомъ около % 
Фунта, по 10 коп. за кусокъ, но большею частью его мѣ-
няютъ на шерсть—одно руно за кусокъ. 

Варкой мыла занимаются преимущественно въ л®согор-
ной полос®. Каждая хозяйка варитъ его только раз® или 
два въ годъ, всего около одного пуда. Въ альпійской поло-
еѣ варкой мыла совсѣмъ не занимаются. 

О в ѣ ч и в о с к о в ы я *) дѣлаются казачками старообрядче-
ских® станиц®, не признающими кромѣ нихъ церковных® 
евѣчей. Этим® занимаются большею частью женщины, по-
евятившія себя жизни пъ скитах®. Нѣкоторыя, особенно 
благо чести вы я, старухи заняты этим® дѣломъ круглый годъ. 
Въ Терской области, гдѣ живут® старожилые казаки старооб-
рядцы въ Кизлярскомъ и Грозненском® округах®, свѣчи дѣ-
лаютъ при каждой станиц® и продаютъ ихъ по 40—60 к. 
за Фунтъ. Сбыт® ихъ узко мѣстиый, лишь своим® односта-
ничникам®. Размѣры производства оиредѣлить трудно, по 
отсутствию данныхъ, хотя по отзывам® жителей приблизи-

* ) J 6 2 2 5 . 



тедьно на казкдый двор* прихожан* требуется средним* 
числом* въ год* около 10 Фунтовъ. 

Матеріалъ для свѣчей—воскъ—покупают* в * предгорі-
яхъ у чсчонцепъ и казаковъ тѣхъ местностей, в * кото-
р ы х * развито пчеловодство. 

П о х о д и ы я в о с к о в ы я с в ѣ ч и дѣлаются на за-
к а з * . Эти снѣчи имѣютъ вид* длнннг.іхъ и топких*, прово-
щсппыхъ Фитилей, такъ что они легко связываются въ про-
долговатый мотокъ, составляющей, если его развернуть, све-
чу около 5 аршинъ длиною. Заказывают* эти свѣчи прей" 
мущественно «абреки», т . е. удальцы разбойники, изъ гор-
цев* , для своихъ ночпыхъ похожденій. Размеры производ-
с т в а неизвѣстны. 

С в ѣ ч и с а л ь н ы я дѣлаютси женщинами казачьего па-
селевія по Тереку и Кубани, гдѣ имѣетсл в * избытке ба-
рапій жир*. Делаются опи не для продажи, а для домаш-
няго употребленія. Прежде это производство велось въ ши-
роких* размѣрахъ, но со введеніемъ керосинных* ламп*, 
при обиліи всюду на Северном* Кавказе нефтяных* источ-
ников*, производство это сильно уиало. 

В о щ е н ы й с и т е ц ъ * ) (клеенка) также представляет* 
товаръ, спрос* на который явился вслѣдствіе отчужденности 
горцевъ отъ в с е х * промышленных* рынков*. Им* покры-
вают* ножны шашек* и ручки плетей, с * цѣлыо нредохра-
ненія ихъ от* влаги; приготовляют* его жены оружейников* 
по заказу. 

Въ заключеніе нашего очерка кустарных* производств* 
на сѣверномъ Кавказе, скажем* несколько слов* о значе-
ніи их* для ѳкономическаго благосостоянія населенін, осно-
вываясь на тѣхъ данных*, который доставил* первый опыт* 
ияслѣдопанія этихъ промыслов*. 

Точное опрѳдѣленіе чистаго заработка Кавказскнго кус-
таря пока невозможно. Мпогія обстоятельства препятству-
ют* найти средній вывод*; во первых* случайность и не-
правильность меновых* отношеній и рыночных* цѣнъ, 
который к * тому же выражаются не в * однообразной—де-
нежной единице, но в * разнородных* эквивалентах*, ко-
торыми определяется стоимость издѣлій при мѣио-ой тор 
говлѣ; во вторых* Кавказскій кустарь въ большинстве 
случаев* сам* добывает* сырые матеріяды, из* которых* 
выделывает* свое издѣліе в * окончательной Формѣ; (при 
производстве сукна например* он* оплачивает* все за-
траты и по овцеводству, и по выдѣлкЬ красильных* мате-
ріаловъ и по обработке шерсти); лъ третьих*—примитив-
ное состоя nie путей сообщеяія или вѣрнѣо, отсутствіе про-
езжих* дорог*, при каковых* условіях* затрата времени 
на сообщеніе съ рынками не может* быть приведена въ 
норму; въ четвертых*, личная опасность при многих* ра-
ботах* , заставляющая кустарей собираться нъ „колонны" 
работнющін не на артельных* началах* и потому унося-
щія много времени у более спорых* работников*, вынуж 
денных* поджидать отсталых*. 

Мы имели возможность проследить лишь средиіл цифры 
годового заработка средней семьи, при чем* получили сле-
ду шщіе результаты 

Женскіе промыслы дают* дохода: 
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— » Я » 

> 1 0 » 



Вольшій доход», чѣм» получнемый отъ полстяно-uonponaro 
производства,. дает» золото-канительный промысел», т. е. 
вышиваніе и плетеніе из» золотой нитки; но мы пе при-
водим» циФры годоваго заработка, такъ какъ не могли со-
брать всѣх» нужных» данныхъ. 
Мужчины зарабатывают» в» год» на семью: 

Оружейники ствольщики (хозяева) . . 230 руб. 
» нарѣзчики 100 » 
» глянцовщиви 150 » 

Кинжальщики 200 » 
Мѣдники 250 « 
Телѣжники 220 » 
Колесники. 140 « 
Обод ники 120 » 
Бондарь хозяин» зоо » 

» работник» 225 » 
Клепочник» 70 » 
Корытникъ 05 » 
Скорняжникъ 75 » 
Шубник» „ 
Гончар» • 120 , 

Труд» кустарей производящих» металлическія издѣлія 
оплачинаетея, следовательно, наиболѣе высоко; второе ме-
сто но выгодности принадлежит» бондарному промыслу, 
третье—производству повозок» и арб». 

Общую производительность кустарных» промыслов» се-
верного Кавказа, и взаимное соотношеніе количества про-
изводимых» издѣлій мы имѣемъ возможность определить 
только в» общих» цифрах», и при том» принимая в» рас-
чет» лишь произведенія идущія в» продажу. 

По собранным» пами свѣдѣніямъ кустарями сѣвернаги 
Кавказа производится ежегодно на продажу: 

Вь Въ Въ 

'Горской. 

В ъ На везнъ 

Дагестан-

ской. 

Кубан-

ской. 

Въ 

'Горской. 
Стапро-

польской 
губервіи. 

Сѣвѳрномъ 

К а в к а з ! . 

I I а с у м M У р у б л е й . 

Бурокъ и бурочнып. 
4 7 5 0 0 0 

болѣо 
2 7 5 0 0 0 

9 0 0 0 0 9 2 0 0 0 
, — 

— бол. 6 5 7 0 0 0 

ІСрвшеныхъ войлоч-
І І Ы Х Ъ КОВрОПЪ II Т . I I . . 

4 7 5 0 0 0 

болѣо 
2 7 5 0 0 0 6 2 0 0 0 геооооо 1 1 2 7 0 0 0 

Покровныхъ Ц 0 Л 0 Т 0 І І . — — 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Молкихъ воИлочиыхъ 
И с я в к Ѣ С Т II 0 . бол. 1 0 0 0 бол. 5 1 0 0 0 

Суконппго товара . . 2 0 0 7 0 0 бол. 3 0 0 0 бол. 11400 Ііепзііѣстіі. бол. 2 1 5 1 0 0 

Копровыхъ тканой . . Il е и a u Ѣ с т Н 0 . 

Пош.пииыхъ ивдѣлі» . 11 0 и к в ѣ о т н 0 . 

H 0 II В a ѣ о т u 0 . 

Шолноиьш. издѣлій . II е и з в ѣ о т н 0 . 1 7 0 0 0 0 I I C U B B Î W T I I . бол. 1 7 0 0 0 0 

Металлических!, «ле -
т е u in.* 

Оруяіп 1 

Мѣдной посуды . . > 5 0 0 0 0 0 It 0 II 3 в ѣ с т н 0 . бол. 5 0 0 0 0 0 

Серебрян, нвдѣлій j 

Твлѣжнаго товара. . 11 о и 3 в ѣ с т II О . Сол. 2 0 0 0 0 0 

» » » п 
оноло 2 2 7 0 0 0 

Арчикоиъ доропянныхъ 
для сѣдолъ  11 П л » 

бол. 7 3 0 9 0 

СкпрШІЖІІЫХЬ И дуб-
лоныхь издѣлій . . . . ! І І о н в u Is С т 11 0 . 2 1 1 0 0 0 бол. 2 1 1 0 0 0 

Кожевониыхъ (сафьян-
н ы х ъ ) иадѣлій . . . . II е II 3 в ѣ с т Н О . 

Шоряяго товара . . . к 11 л и » 

Сапожного > . . . и « if » » 

И т о г о . . — — — — 3 8 4 1 0 0 0 



И так® общая сумма нашей таблицы составляет® болѣе 
трехъ съ полопипой милліоновъ; но принимая во вниманіѳ 
число пробѣловъ ея—пробѣловъ относящихся к® производ-
ствам® сравнительно весьма распространенным® на Кав-
каз®—мы съ ув®ренностью заключаем®, что стоимость еже-
годно производимых® сѣвернымъ Кавказом® кустарныхъ 
издѣлій значительно превосходить приведенную ции-ру. Мы 
не нмѣем®, между прочим®, нужных® данных® о, сравни-
тельно весьма выгодном®, ковровом® промысл®; но мы въ 
прав® ожидать, что іперстпной промысел® должен® состав 
л ять весьма значительный процент® всего валоваго кустар-
наго производства, такъ какъ продукл^дицсводотна--со-
ставляют® главный "предмет® обработки туземнаго Кав-
.азскаго пасслонія, а что туземные горскія племена дают® 

главный контигентъ кустарей, и при том® преимущественно 
женскаго пола—Факт® неспмвѣнный. 

Что касается племени, которое имѣетъ наибольшее про-
мышленное япачепіе, то принимая во вниманіе что наиболь-
шее количество шерстяных® тканей пуопзводитея Дагеста 
ном® и что означенный род® издѣлій первенствует® в® шер-
стяном® промысл®, нельзя не признать, что дагестанскія 
племена составляют® ту часть горских® производителей, 
которая оживляет® всю кустарпую промышленность края. 

Отпошеніе между спросом® и предлозкеніемъ—Фактор® 
столь сильно вліяющій на степень развигія промысловъ—не 
подверзкспо на Кавказ® тѣмъ значительным® нзмѣпепіимъ, 
которыя въ других® странах®, съ одной стороны, являются 
результатом!« пріобрѣтспія новых® рынков® разшпрыющихъ 
район® потребленія и, съ другой стороны, происходят® отъ 
увелпченін и измѣненія потребностей населепія подъ вді-
явіемъ цивилизяціи,—Приверзкенноеть обычаю освященному 
давностью и преданіемъ, обусловливающая рутину востока, 
побузкдаетъ главиаго потребителя продуктов® Кавказской 
промышленности—туземнаго земледѣдьца—придерзкиваться 
национальных® ііздѣлій. Приверзкенность населенія къ про-

изведеиіямъ родной промышленности обезнечивает® конечно 
за страною промышленное существование, но не заключает® 
въ себ® задатков® его прогрессивна™ развитія, такъ какъ 
удовлетвореніе потребностей- не культурна™ населевзя не 
выводит® производителя изъ рутииы. 

Понореиіе Кавказа не имѣло еще пока благотворна™ 
вліяиія на здѣшніе кустарные промыслы, напротив® того 
со времени завоеванія страны интересы многих® кустарей 
страдают®; въ нашем® очерк® мы коснулись этого отчасти 

Ісмот бу роч яьій ,сукон ыы й Л. J Б Ч.̂ Ч1-'-'—.'1 І̂ .Ч.-1;'-̂ "̂ -
с т и і е чисто мѣстнаго сбыта издѣлій возникают® и даль-
щзйшія особенности здѣшисй торговли. Большинство то 
варовъ покупается потребителем® не столько въ город-
скихъ лавках®, сколько на базарах® и ярмарках®, прямо 
изъ рук® производителя, а потому купля и продажа 
не имѣютъ правильна™ и постоянна™ теченія. Масса 
товара минует® крупные города и появляется только въ 
извѣстные д в а - т р и годовые срока на больших® рьш-
кахъ. По истеченіи этихъ сроков®, когда товар® уже разо-
шелся мезкду потребителями, найти его или закупить боль-
шими партіями уже нельзя и цѣна иа него сильно возра-
стает®. Въ эти промежутки торговаго затишья могут® вести 
постоянную торговлю только мелкіе сельскіе лапочки, ко-
торые удовлетворяя мѣстное .іаселеніе по мелочи колошаль-
ныыи и мануфактурными товарами (ситцомъ, рипсомъ, мит-
калем®, сахаром® и т . п.) , получают® не р®дко вмѣето 
денег® кустарныя издѣлія или сырье въ вид® шерсти, 
кож® и проч. Правидьп®е и чаще происходят® мѣновыя 
отиошенія въ Дагестан®, гдѣ каждую недѣлю бывают® 

сельскіе, очень людные, базары. 
Бъ Терской и Кубанской областях® и въ Ставропольской 

губерніи—играют® главную мѣновую роль весениія и осен-
нія ярмарки. Первыя бывают® мезкду 1-го марта и 15 мая, 
а вторы я отъ 5 августа по 1 е ноября. Мезкду ними славятся: 
Георгіевскан, Моздокская, Грозненская, Акскевская, Став-



рополъскін, Екатеринодарскія, Майкипскія, Баталпашинскія 
и Армавирскія. Независимо отъ мѣстнаго ярмарочнаго об-
мана, здѣсь обмѣииваютси между собою произяедсніпми и 
еосѣднія другъ къ другу мѣстности, тонсе по мимо тор-
говаго сословія и рынка. Такъ: изъ горной полосы жители 
разносятъ и раявозятъ по плоскостиымъ селеніямъ свои 
сукна, деренянныя, металлическія и прочія издѣліи, обмѣ-
нипая ихъ на хлѣбъ или продавая на деньги. Такимъ об-
разом* и происходите то, что многочисленное горское на-
ееленіе совсѣмъ не знаете дадьняго городскаго рынка; 
торговцы и промышленники въ свою очередь пе предъяв-
ляют* требовавій на мѣстныя издѣлія. Особенно рельефный 
примѣръ тому представляет* никуда не годное твердое 
горское мылот которое готовят* горянки и продают* своему 
же иаослепіш за двойную цѣпу против* лучшаго Фабрич-
ыаго мыла. Правда, есть и на Кавказѣ іюсредствующіе эле-
менты изъ торговаго люда, но до сихъ поръ вліяиіе ихъ не 
настолько сильно, чтобы существенно измѣнить описанный 
нами порядок*. 

Теперь скажемъ нѣсколько слов* о мѣстномъ торговом* 
сословіи. Оно здѣсь представляет* два типа: один* изъ 
нихъ извѣстен* въ Россіи подъ кличкою: „шабай", а дру-
гой—настоящіе купцы. Первые обыкновенно лавки не имЪ-
ютъ, а находятся постоянно въ дорогѣ, занимаясь на пути 
всякаго рода торговлей всякими случайными товарами безъ 
спеціализаціи.—Вторые недутъ торговлю и иыѣют* товары 
в ъ одном*, болѣе иди менѣе постоянном*, мѣстѣ, большею 
частію въ городах*. „Шабай" имѣетъ дѣло съ населеиіем* 
на міістѣ производства товаров* и с * купцами в * городах*. 
Иаселеніе обращается къ городскому купцу обыкновенно 
за покупками, а шабнй является къ нему въ одно и тоже 
время въ роли и продавцам покупателя. Купцы находятся 
въ сношенінхъ сь внешними крупными рынками, шабай 
же таких* сношеній не имѣетъ. 

Бъ районѣ степей населенных* кочевниками, т. е. въ 

ейверо восточной части Кавказа, ту и другую роль испод 
няютъ армяне, живуіціе пъ городах*: Моздокѣ, Кизлярѣ и 
по селеніимъ этого района Терской области, тогда какъ въ 
западной и северной части Кавказа, т. е. около Ставро-
поля, Георгіевска и въ Кубанской области въ торговлѣ 
господствует* русскій элемент*. Въ горных* раіонах;*, 
т. е. въ южной части сѣвернаго Кавказа, в ь сношсиіяхъ 
съ горцами роль шабаевъ играют* горскіе евреи и — въ 
меньшинствѣ—грузины, а городскими купцами преиму-
щественно являются армяпс и русскіе. 

Главные пути внѣшннго сбыта тиваровь» идут*: па сѣ-
всръ по Ростови-Владикавказской желѣзной дорогѣ и по 
пути въ Астрахань, А на югь—чрезъ Нуху и Т И Ф Л И С * . 

Пути внѣшннго сбыта направляются главным* образомъ 
на сѣверъ—въ степныя мѣстносги. 

Въ зпключеніе нельзя не указать на полную необходи-
мость по возможности скорѣе открыть для мѣстной кустар-
ной промышленности Кавказскаго края путь на широкіе 
рынки и дать даровитому населенно болѣе широкое поле 
для примѣнсиія труда. Особенно въ этомъ нуждаются ору-
жейники, мастера металлических* дѣлъ, пряхи, шелкомо-
тальщицы и т. и. Первые, напримѣръ, въ своей конкурен-
цім съ Тульскими издѣліями стѣснены еще и искуствеино 
административными распоряженіями: имъ затрудняют-!, от-
хожіе заработки и не позволяют* дѣлать уеовершенетвован-
наго оружія. Между тѣмъ государство могло бы съ боль-
шею выгодою для себя и для населенін воспользоваться ихъ 
трудолюбіемъ, трезвостью и нскуотвомь. Благодаря этим* 
свойствам* мѣстпыхъ производителей легко было бы создать 
въ Дагестаиѣ на берегу мори—хотя бы другую Тулу , ко-
торая готовила бы не только самовары и ножеиой товаръ, 
но снабжала бы пороиозами, рельсами и вагонами псѣ 
будущія закаспійекія и закавказскія желѣзныя дороги, равно 
и Llepeiio. Руды там* много иод* рукою, топливо, водяные 
двигатели, морское (а въ будущем* и желѣзио-до[ю?кное) со-



общеніе имѣются также. Съ шестилѣтняго возраста мужские 
населеніе тамъ уже возится съ мЪдыо и желѣзомъ, въ по-
дробностях* изучая свойства этихъ металлов*.—Праздников* 
они не знают* и удовлетворяются 10 — 16 р. жалованья 
нъ мѣсяцъ. Здѣсь не мѣсто указывать на тѣ мѣропріятія, 
который могли бы способствовать подъему мѣстиаго про-
изводства; они выяснится сами собою при болѣе тщатель-
ном* изслѣдованіи и изученіи края въ отношеніи его про-
мысл о пъ. 
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