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Об украинском населении в пределах Воронежской 
губернии.

(П о  ПОВОДУ исторических  справок а ка д е м и ко в  Багалея  
и Г р у ш е в с к о г о * ) .

В записках академиков Багалея и Груш евского заселение 
южных уездов Воронежской губернии украинцами иредстав- 
ляется в общ их чертах в таком виде. Под влиянием вековой 
борьбы  М осковского государства с польско-литовским с 
конца X V I  в. п течение всего X V I I  в. идет массовое дви
жение украинского населения на восток, захватывая и аравый 
берег р. Дона. Не считаясь ни с какими заставами, репрес
сиями иомещиков и властей, военное и земледельческое 
украинское население размещается при пограничных М ос
ковских укреплениях,. принимает из рук Московской адми
нистрации земельные наделы или самовольно оседает в 
степях на юг от крайних московских укреплений. Бывшие 
массы  украинских переселенцев встречаются в начале 
X V I I  в. по таким московским укреплениям, как Орел, ЧернЬд 
Кромы , Новосиль^ Елец, Ливны, где и несут войсковую 
служ бу за жалованье и земли. Т ут их застигла и поглотила 
великорусская колонизация. Далее украинская колонизация 
распространяется на юг, приблизительно по линии Путивль — 
Старый Оскол— Костенки (на Дону), Полтава— Стародуб—  
Богучар. Эта группа однородного населения слилась в такую 
компактную массу, которая придала свой характер краю 
на все дальнейшие времена. Образовался, таким образом, 

Новый Свет", где украинский поселянин искал места для 
своей деятельности, свободного от польской эксплоатации. 
3  1б37— 8 г. г., после неудачной войны с Польшей, массы 
украинцев передвигаются в пределы Воронея^ской губернии—  
на Усерд, Валуйки, Воронеж, а в 1662 г., после проигранной 
казацкой войны, полковник Дзиньковский с 1000 казаков

*) Н астоящ ая статья имеет своею  задачей представить псторическпе и  пето- 
п и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е  данные для р е ш е н и я  вопроса  о том, н а с к о л ь к о  основательны 
притязания Украины на четыре южных уезда Норон. губернии (ио новому делению). 
С и д е н и я  о бы товы х условиях этих уездов собраны в брош юре; „Э»«опомические и 
э т н о г р а ф и ч е с к и е  данны е о  Россошанском, Острогожском, Богучарском  и  Валуйском 
уездах*'. Издание Ворон. Губ .сполкома, Воронеж, 1924, стр. 1-П.



переселяются на Дон, по р. р. Тихой Сосне и О строгощ е, 
и дает начало одному из украинских полков— Острогожскому. 
Во вторую половину X V II  в. украинские массы, казацкие 
и земледельческие, продолжают стихийно двигаться на юг 
и восток. В этом движении, под оболочкой частичной воины 
и степного разбоя, шла очень ценная конструктивная ра
бота— экономическая и сельско-хозяйственная (заклады
ваются пасеки, начинается хлебопашество, скотоводство, 
рыболовство и т. д.).

В таком изображении общего хода л^краинской коло
низации в пределах Воронежской губернии прежде всего 
остается в тени вопрос о самой meppiwiopuu, куда направ
лялись эти переселенцы. Создается впечатление, будто 
массы новых поселенцев оседали на местах, представлявших 
собою действительно „Н овый Свет^‘ — области, никому дотоле 
не принадлежавшие и никем не освоенные ни исторически, 
ни со стороны их географической номенклатуры. Но такое 
представление о территории Воронежской губернии было 
бы совершенно неправильно с точки зрения исторических 
данных.

До нашествия татар территория Воронежской г}^бернип 
входила в состав Рязанского княжества, будучи его отда
ленной окраиной, где, однако, были настолько населенные 
пункты, что Рязанские князья могли здесь (в 1146 г.) даже 
набирать войска. С татарским нашествием, как правильно 
отмечает и академ. Грушевский, население Рязанского кня
жества должно было несколько подвинуться к северу, под 
запц1ту лесов. Однако татары, обосновавш ись на низовьях 
Волги, никаких претензий на местность нынешней Воронеж
ской губернии не заявляли. Наоборот, в X I I I —X IV  в. в. мы 
видим продолжите.пьные споры о церковном подчинении того 
христианского населения, которое жило по водным торговым 
путям— по р. р. Хопру, Дону и Вороне, и этот спор о со 
быми ярлыками татарских ханов был разрешен в пользу 
Рязани (а не в пользу Сарайского епископа, жившего в 
ханской ставке). В этих местах, по торговым путям и 
переправам Рязанские князья, для охраны торговли и обе- 
аопашепия вообще своих южных границ от неожиданных 
татарских набегов, держали особые сторожевые ьосты  пли 
караулы. Судя по тем данным, какие гохранилигь в доку
ментах об упомянутом сейчас споре, линия, разделяющая 
Рязанские украинные места от татарских, в половине Х П 'в .  
проходила по р. Вороне и далее шла по р. Х оп р у  до впа
дения его в Дон. U хотя ко времени подчинения Рязанского



княжества Москве военно— оборонительная линия москов
ского государства была сосредоточена на среднем течении 
Оки, тем не меное, мы видим, что еще в конце Х У  в. в пре
делах нынешней Воронежской губернии уже ведут довольно 
ш ирокую работу  по использованию природных богатств 
целые артели рыболовов, звероловов, бортников и других 
промышленных людей, имея во главе самих Рязанских 
князей, как крупных представителей промышленного капи
тала. В Х\’1 в. эта эксплоатация производительных сил 
Воронежского края развивается настолько, что по окраинам 
больших лесов и в наиболее безопасных местах по берегам 
рек возникают целые деревни и села.

Вслед за этой частной, предпринимательской колониза
цией края великорусским населением идет и правительст
венное, военно-служилое его заселение. Во всяком случае, 
с незапамятной древности и до времени построения Воро- 
нелш (1586 г.) II других сторожевых городков (Оскол, В а
лу йкп, Ливны и друг.) территория Воронежской губернии 
всецело входила в состав коренных областей^ освоенных ве
ликорусским племенем^ и никогда не представляла собой  
нейтральной, никому не принадлежащей или спорной полосы 
меж ду двумя какими-либо этнографическими единицами.

Этот вывод находит себе полное подтверждение и в 
данных исторической географии. В этой области самым на
дежным показателем являются имена рек, которые в древней 
Руси , как известно, служили п}"тями и военными, и торговы 
ми, и основными магистралями племенных расселений. Но 
изучая номенклатуру рек Воронежской губернии, мы видим 
и в северных, и в южных ее уездах только названия вели
корусские (Воронеж, Сосна Быстрая и Тихая, Черная Ка- 
литва и друг.; из них Воронеж }шоминается уже в X II  в., 
Тихая и Быстрая С осна— в X I V  в., Калитва— в начале X V I  в.) 
и татарские (Хава, Усмань, Тамлык, Айдар, Битюк, Ертил, 
Б огу чар, и т. д.), отчасти— мордовские (Маза, Мещерка, 
Савала и др.). Ни одной крупной реки с названием южно- 
русским в пределах Ворон, губернии мы не видим. Это пока
зывает, что географическая карта Вороие:кской губернии 
уже вполне сложилась к том}^ времени, когда появились 
здесь украинские переселенцы. Великорусское племя, освоив 
себе нашу территорию в глубокой древности, выразило и 
закрепило это обладание ею в вазваниях рек. Следователь
но, и с точки зрения исторической географии территория 
Воронежской губернии является исконною областью расселе
ния великорусского племени.
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Наконец, нельзя признать вполне обоснованными п те 
части записок академиков Багалея и Грушевского, где они 
говорят о массовом  движении украинского населения в 
Воронежскую губернию. Справки с историческими данными 
показывают, что в этих заявлениях есть знг4чительная доля 
преувеличения. В исторических документах о Воронежском 
крае мы видим малороссов, qo тогдашнему наименованию—  
черкас, в начале X V II в. в составе населения Воронежских 
городов лишь в виде незначительных цифровых единиц. 
В 1640 г. Воронежском}^ воеводе Вельяминов}^ велено пере
смотреть прибывших на Воронеж черкас: 2 атаманов, 2 еса
улов и 162 человека пятидесятников и рядовых— и ^для их 
иноземства“ назначить им денежное жалованье. Черкасы 
эти, вышедшие из белорусской Украйны, поселены в сло
бодах Гвоздевке и Ендовипд,е. В 1045 г. в г. Ольшанске, 
наряду с стрельцами из Калуги, Тулы. Венеьа и друг, го 
родов видим 17 человек черкас, такое же небольшое*^ коли- 
чество U в г. Усерде. В 1652 г. поселено в г. Коротояке 
77 дворов черкас, с обязательством— сл^^^жить, биться, пашни 
пахать и хлеб сеять; в г. Урыве— 100 че.7 овек, пришедших 
из Путивля. В том же году пришла самая значительная 
группа переселенцев ~ в 1000 сабель, под начальством пол
ковника Дзиньковского, осевшая в г. Острогожске. Но это 
было единственное и исключительное явление. А в следую
щем году опять прибыло очень небольшое число черкас в 
Коротояк и У  рыв „из литовской стороны", в 1657 г. такое 
же небольшое количество поселилось в г. Землянске. Таки
ми мелкими ручейками л^краинская колонизация идет в 
Воронежскую губернию до самой половины ХЛЧП в., при
чем, как показывают ревизские скаски, за год прибывает 
всего по нескольку семейств из разных украинских полков 
и уездов. Если мы ко всему этому прибавим, что черкасы 
нередко переводились из одного уезда Воронежской губер
нии в другой (из Коротояка в Острогожск и обратно), то 
для нас станет ясным, насколько может быть принят вывод 
академиков Багалея и Грушевского о том, что украииское 
население двигалось к нам сплошной массой, .,лавой“ или 
„рухом", как говорят украинские ученые.

С. Н. Введенский.



к  вопросу о современном состоянии кустарной 
промышленности в Воронежской губернии.
В оп рос О кустарной промышленности, всегда занимав

ший видное место в обш,етеоретических оценках нашего 
ховяйственного быта, в настояш,ее время снова требует к 
себе внимания. Кроме чисто научных интересов, привле
каемых эволюцией этой стороны  хозяйственной жизни, 
проблема развития кустарного дела включает в себе и 
практически-политические стороны. Н едостаточное обслу
живание крупной промышленностью интересов массового, 
в частности  деревенского потребителя, заставляет оста
навливать внимание на этой „народной", как выражались 
в старое народническое время, отрасли хозяйства, близкой 
к почве, более подвижной и играгош,ей свою немалую роль 
в обслуживании нужд деревни и города.

С какой бы, впрочем, стороны  не подошли к кустарной 
промышленности, мы сейчас же сталкиваемся с фактом ее 
неизученности. В частности, в нашей губернии, после 
старых земских Щ ербиновсвих работ, относяш,ихся к 80— 
90 г.г. прошлого века, массового изучения кустарного де
ла не производилось. Кроме отдельных случайных статей, 
посвяш,енных тем или другим отраслям, да случайных за
меток, мы не найдем материала ни по истории развития 
кустарной промышленности за 50 лет ее эволюции, ни о 
ее современном состоянии. Перепись промышленности в 
1920 г. учла и все мелкие промышленные заведения, в том 
числе частью  и кустарные, но, во-первых, она учла их 
только частью, во-вторых, она производилась в недостаточно 
благоприятных условиях, а в третьих, материал этот не 
был подвергнут специальной разработке с точки зрения 
изучения именно кустарного дела. К тому же бланк пере
писи 1920 г. заключал в себе только обш,ие вопросы  о раз
мерах и оборудовании заведений, не углубляясь в и зуче
ние самых условий производственной деятельности.

Нельзя, поэтому, не приветствовать мысли, возникшей 
в Ц. С. У.,* о производстве в 1925 г. особой или в 1926 г., 
соединенной с общепромышленной переписи кустарных 
заведений. Не знаем, будет ли осущ ествлена эта мысль, 
но что она вполне своевременна, свпдетельстпует пример 
некоторы х губерний, как, например. Брянской, самостоятель
но /ж е  приступающ ей к изучению  кустарно-ремесленного 
производства в губернии.
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В виду интереса возбужденного вопросом в Воронеж
ских губернских органах (Губисиолкоме и Губплане), была 
произведена предварительна'.! анкета и в нашей губернии. 
А ^ е т а , разосланная Секцией Статистики Промышленности 
® Губстатбюро, чрез посредство уездных статисти
ческих органов была доставлена Волисполкомам, которые 
и дали на них ответы о числе кустарей по отраслям про
изводства. Волисполком, конечно, не статистический орган 
самостоятельного сбора сведений он производить не мог 
или не всегда мог, во всяком случае, сама анкета ставила 
лишь общий вопрос о числе кустарей, почему получен
ный материал далеко не безукоризнен, по общий предва
рительный ориентировочный подход к научению вопроса 
ОН несомненно дает.

Сведения получены по всем 9 уездам, по 77 рай
онам (волостям) из 92, охватывая, таким образом зна-

губернии. Сведения относятся к середине 
1У^4 Г. 1ак как сведения собирались по волостям, а не по 
селениям, то потребовавшаяся, вследствие укрупнения во
лостей и изменения их состава, некоторая перегруппиров
ка материала произведена иногда в более или менее грубой 
форме, но на характере общей картины, рисуемой нашими 
данными, это обстоятельство не могло отразиться.

По данным В. А. Перелешина, сообщенным в 1902 г 
С'еаду деятелей кустарной промышленности, число куста
рей в губернии определялось в 33,045 человек >).

Наша цифра, относящаяся к 84»/о общего числа воло
стей губернии, дает 67716 кустарей, что при условии даже
значительной неточности свидетельствует о сильном посте 
кустарного дела. ^

Сводя данные в поуездные итоги, мы получаем следую
щие цифры общего числа к^'старей.

Бобровгкип уезд “) .  . . . и 50

S S r " ........................з?вя уезд . . . 1зоб5
В ор Е сК  8 ) ........ ОстрОГОЖСКНП , . . .  15605оороиежск. )  ...............1466 Россошанский q«i7
Ннжнедевпцкнп .уезд <). 23291 УсманскиП '•) ” ] ' ; „ l e

^  П р и в о ж у  п о  ЛАНТТЫМ С т й т .— 1̂ К. с л о п я р я  В о р о н ,  г у б  п е л  R r i l V  ООП
^  Н ^т с в е д е н и й  п о  Л о г е в с к о П  и Н о р о п ц о в с к о А  в о л о с т я м .
)  Н е т  с в о д е в и й  п о  К л а и п с к о м у ,  R . 11о л я н ск о\ (\ \  З е м т я н с к с и м г  R  П п т М / .

Н е т  г в е д е в и й  п о  С т а р о - В о д у г с к о й  в о л о с т и
) Нет сврд.вва по УсмтгкоЛ, Щ)чевской и В. MeipcBoncKofl вол
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Проникая несколько глубже, к поволостным границам, 
мы получим следующ ую картину распределения волостей 
(районов).

Районы Число Районы Число
(волости). кустарей.
Нижнедевицкий................. 13440
Макаровский.........................  9746
К а сто р е н ск и й .....................  9396
Б уден овский .........................  4943
Р е п ь е в ск и й .........................  2875
Коротоякский .....................2810
О стр огож ск и й .........................1663
В .-К арачан ски й .....................1440
У р а зо в ск п й ............................. 1203
Алексеевскнй . . • . . . 1176
Ровенский.............................  895
Павловский . . . .  • . 876
Н.-Матренский.....................  840

(волости). кустарей,
Садовский................................... 741
Д а в ы д о в ск и й ...........................688
Петропавловский.......................533
Н .-М еловатский 475
Новохоперский...........................449
М оск ов ск и й ...............................449
В .-М ам онски й ...........................449
Погромецкий...............................406
Елань-Коленский.......................400
К а л ач еевск и й ...........................392
Н икитовский.....................• . . 374
Россошанский . . • . . . .  344 
У р ы в ск и й ...................................310

Л уц енковский ........................... 751
В прочих волостях показано меньше 300 кустарей в 

кансдой.
Первое место по этим данным занимает в распростра

нении кустарной промышленности Нижнедевицкий уезд 
(Нижнедевицкая и Касторенская вовости), затем уезды  
Острогожский, где выделяется ряд волостей проимуш;ест- 
венно связанных с настоящими или бывшими городами 
(Буденовская, Коротоякская, Острогожская, Алексеевская 
и др.) U Н овохоперский (Макаровская волость).

Распределяя кустарей по главнейшим отраслям п р о 
изводства, мы получим следуюш,ую характеристику наших 
кустарных промыслов.

о

о

о
СЗно
и

451
1139

Виды кустарной
промышленности
Деревообделочная

промышленность ;
Экипажное производство, 

ободья, колеса полозья . 
Бондарное . . . . •
Сундуки, рамы, ульи, мебель

и проч............................... 910
Срубы для и з б ..............2143
Кора дубовая для дуб. кож 58
Древесный у го л ь ....................... 153
Прялка и берда (для тканья) 155
М е т л ы ................................ 220
Плетение корзин, мебели . 34

Виды кустарной 
промышленности 
Обработка продуй, 

животноводства
Кожа, ш ерсть.....................
Овчинное производство .

ПТитье тулупов, шапок и
ф у р а ж е к .........................

Обработка шерсти, платья, чу
лок, вареяхек, кушаков и пр.513б 

Производство сукна . . . .  1863 
Изготовление кр. платья . . 2820 
Валяние сапог, полостей, пот

ников ......................................... 974
Кишочники струнщики . . 150 
Сапоги, хомуты, шлеи . . . 4444

«
2  ̂Ч Н
О  о

^  W
537
682

1441
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108

208

15-
23
23

Виды кустарной 
промышленности 

Керамическ. произв. 
и обработка камня

Гончарное производство . . 
Изготовление строительного

кирпича ............................
Изготовление кафеля и че

репицы .................................
И&готовлеиие жерновов . . 
Производство охры, извести
Обработка продукт.

сельск. гсозяйства

Производство крахмала и
патоки................................  1

Производство меда и воска 814
Тканье х о л ст а ....................  17556
Веревочно-канатное произ

водство ............................
Производство свит . . . .  
Производство чуней . . , 
Обработка пера и пуха . . 
Обработка и сушка лекарст

венных растений . . . .  
Сугака фруктов, овощей и 

корнеплодов ....................

314
147

5195
6

12

Виды кустарной 
промышленности 
Прочие произвол- 

ства

Табачное производство . . 
Изготовление сыра . . . .  
Маслобойное дело . . . .  
Мукомольное и круп, дело 
Изготовление лаптей . . . 
ироизводство и изготовлен, 

сел.-хоз. орудий, веялок, 
чесалок и др. машин . . 

Мелкий жел. с.-х. инвентарь
(ухваты и п р . ) ................

Изготовление гребешков ро
говых .................................

Плетение соломенных шляп 
Изготовление икон и иконо

стасов .................................
Изготовление сит и решет . 
Плетение кружев . . .  
Изготовление ковров .
Вышивка рубашек

о
о
5 i

к X
866

6
825

5427
4217

3453

468

24
27

21
17
65
22

2219

Всего . . 67716

2327

При первом же взгляде на этот пере*1ень, мы конста
тируем заметное преобладание над всеми другими промы с
лами (в рамках приводимого, конечно, материала) текстиль
ной кустарной промышленности. Тканье холста (17566). 
обработка шерсти и производство сукна (6999) занимают 
первые места (более третьей части— 36^/о) в занятиях куста
рей. Вообще, если мы сложим цифры, характеризующие 
изготовление тканей и предметов одежды (28963), а ‘'также 
обуви и ее суррогатов( 14830), то мы получим 6 о \  всего 
числа к}"старей. Выше было уже указано на возможность 
ошибок и неточностей в ответах волисполкомов,но надо 
обратить янимапие на то обстоятельство, что зиачптельное 
место означенным отраслям, особенно текстильному делу 
отведено почти во всех уездах.

Так в Нижнедевицком у. обработка шерстп и изготов
ление сукна занимает 3G78, а тканье холста 59G3 кустарей- 
в Острогожском уезде первые 1654, второе 6392: в Н ово- 
хоперском первые 130Б, в тор ое -4 6 4 3 . В других уездах, где 
вообще число кустарей показано меньшим, меньше, но все



же значительно и число эанимагоыщхся текстильным про» 
мыслом.

Возможно, здесь сказалось влияние пережитого кризиса 
промышлености, рост тенденции к самоудовлетворению 
своих потребностей в крестьянском хозяйстве, не будем 
пока строить догадок, ограничившись констатированием 
указанного факта.

Следуюш,ими по значению отрасл5]ми являются муко- 
комольное дело и др., затем изготовление и ремонт с.-х. 
инвентаря и всяких других железных изделий, потребных 
в крестьнском быту. Наоборот, весьма слабо показано кера
мическое кустарное дело: гончарное, кирпичное производ
ство и др..

Приведенный материал недостаточен для глубокого 
изучения современного состояния кустарного делавгубер^ 
НИИ. Для отого необходима кустарно-промышленная пе
репись в целях широкого учета кустарных заведений и, 
может быть, сопровождаюгцее ее углубленное изучение наи
более значительных промыслов и гнезд кустарной промыш
ленности. Но сообщ енные данные достаточны, чтобы  еще 
раз отметить значение вопроса и аргументировать в поль
зу  его изучения.

А. Н. Татарнуков.

—  11 ~

Кустарные промыслы
В о р о н е ж с к о го ,  Б обр о в ско го  и бывш- П ав ловскогоуезд ов*) .

Летом 1923 года и весною 1924 года мне пришлось 
принять участие в двух экспедициях; по сбору  кустарных 
экспонатов для Всероссийской сельско-хозяйственной и ку- 
старно-промглшленной выставки в Москве и в экспедиции 
по краеведению в бывшем Павловском уезде. Обе экспеди* 
ции о б ‘ехали наиболее интересные пункты трех уездов: 
Воронеж ского, Б обровского п бывшего Павловского.

Крайне разнообразные, разбросанные по всей губернии 
кустарные промыслы в общем представляют чрезвычайно 
интересную картину по своему быту, нуждам и по той р о 
ли, которую  они играют в деревне сейчас, в ото переход
ное время от старого к новому.

*) Извлеченнв из доклада Г. Н. Фомина, чптанпого яа Областной Ковферев- 
цип по краеведению з  г. Воронеже (с диапозитивами), 12 июня 1924 г.



Оборудование кустарных промыслов и инструменты ку* 
старей самые первобытные.

Всюду, где мы были, общая картина кустарных п р о 
мыслов одна и та-же: промыслы работают с перебоями из-за 
отсутствия сырья и кредита. Чувствуется острый недостач 
ток и в инструментах.

Многие промыслы являются, так сказать, фамильными. 
Отцы, деды и прадеды теперешних кустарей занимались 
теми-же промыслами и передали их своим сынам и вну
кам. Вместе с промыслами переходили от поколения к п о 
колению и их первобытные орудия производства.

Мы встретили, например, одного бондаря, у  которого 
инструмент годен лишь для починки старых кадок, на по- 
купку же более солидного инструмента, которым он мог бы 
работать и новые кадки, нет средств. Сын этого бондаря 
тем же примитивным инструментом отца работает балалайки. 
Чуть не одним топором их делает.

В Козловке, Бобровского уезда, много деревообделочни
ков. Один из них кустарь А. А. Зубков, делающий рамоч
ные ульи Дадана, Блатта и имеющий хорошз^ю собствен- 
ную поляну, первый положил начало рамочному пчеловод
ству в Козловке.

Вутурлиновке мы, между прочем, зашли в избу к ку
старю Н. А . Сапельникову, делаюш;ему роговые гребни.

Острый, удушливый запах жженого рога, скудная об 
становка и сам кустарь довольно захудалого вида. О бору
дование производства самое первобытное. Главными инстру
ментами его являются кол с расщепом на конце, в который 
вставляется приготовленная для гребня роговая пластина 
и обыкновенная столярная пила, которой он пропиливает 
зубья гребня прямо от руки.

В Воронежском уезде довольно значительно развит ку
старный маслобойный промысел. Давят масло из подсол
нуха „дубами"— в землю врывается прочно столб, аршина 
на два от земли, с ним соединяют подвижным соединением 
конец толстого и длинного дуба. Внизу под этим дубом 
близко к врытому в землю столб}» ,̂ З’ станавливается ступа 
с плотно входящим в нее толмачем, на который своей тя
жестью давит бревно. Но непосредственного давления о д 
ного дуба все-же недостаточно и его увеличивают с п о 
мощью особого вннта, который ввинчивается в свободны й 
конец дуба и притягивает его к земле. По есть кустарные 
маслобоики и без отого винта, а п р о сто е  свободным кон
цом д ’̂ ба. Когда нужно давить масло, владелец такой масло-

—  12 .



бойки собирает всех своих домочадцев, а если их мало, приг
лашает соседей, и человек пятнадцать наваливаются на ко
нец дуба и своей тяжестью сообщ аю т прессу нужное дав
ление. Затем конец дуба прочным канатом прикручивается 
к прочно врытому в землю столбу.

Гнездом дерезообделочного промысла является Ворон- 
цовка, Россош анского уезда. Здесь деревообделочники ор
ганизовались в союз. Мы побывали, между прочем, на обо- 
денном заводе, на котором работает артель ободников. Это 
длинный и темный сарай, в одном конце которого кое-как 
слеплена огромная и неуклюя^ая печ „ п а р н я в  которой 
распариваются дубы, приготовленные для ободьев. Вдоль 
сарая в два ряда тянутся грубые, сооруженные из корот
ких, но толстых бревен, срубы, напоминаюш,ие колодезные. 
Это станы для гнутья ободьев. Распах)енный дуб ободинки 
заправляют одним концом в стан, а к другому концу 
укрепляют несколько прочных канатов, которыми они мед
ленно и осторож но начинают гнуть дуб в обод.

В полумраке своего сарая, потные, полуобнаженные и 
молчаливые они напоминают каких-то демонов. Когда дуб 
дополовины согнут, дальше продолжают гнуть цепями, к о 
торые накручиваются с той-же осторож ностью на ворот.

,^Если цепь лопнет, все мы будем убиты и первым я*"—  
сказал один из ободников, стоявший первым к сгибаемому 
концу, и он не преувеличивал. Судя по огромному напряже
нию, с которым ободники накручивали цепь на ворот, чув
ствовалось, что если бы, действительно, этот согнутый дуб 
снова вдруг развернулся своим свободным концом, он снес 
бы все препятствия, которые встретились бы ему на пути. 
Это сознание опасности вносит какую-то торжественность 
в этот  процесс работы ободников, и он проходит молча п 
угрюмо. И невольно переносишься мыслью в первобытные 
времена, к первобытному человеку, который сохранился 
здесь в полной неприкосновенности и по прежнему, соби 
рается в артели для того, чтобы  согнуть дуб в обод или 
своею  тяжестью подавить масло.

К рупны й интерес для нас представляла слобода Ле
вая Россош ь, в которую мы и заехали специально, чтобы  
познакомиться с имеюш:имся здесь кишечным промыслом 
и струнны м производством Никто из членов нашей ек- 
гпедиции ранее в Левой Р оссош и  не бывал, но мы знали, 
что здесь имеется кредитное товарш цество, председателем 
которого состои т  деятельный и энергичный кооператор 
В. И. Смирнов. П оэтому решаем прежде всего заехать в
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кредитное тов-во. За слободой, несколько отдельно от дру
гих строений стоит какое-то грандиозное здание, напоми
нающее дворец. Останавливаем первого встречного, спра
шиваем— где кредитное товарищество, тот поворачивается 
к возвышающемуся дворцу и гордо указывает:

—  А  вот это оно и есть!
Под езжаем. Председателя нет. Распративаем  адрес 

его квартиры, фотографируем здание кредитного товарище-
^ “ ^*Р^ова. Дома его также 

D отправляемся к пионеру струнного дела
в Левой Россош и— Ф. ф. Плеханову.

Семья Плехановых довольно многочисленная. Отеп
старший женат, и все живут 

вместе, л а д ^ ,  крепко. Все здоровые, трудолюбивые, трезво- 
мыслято,. Хозяйство образцовое. Настеве ввс»т боГьшой
|ако» Ч" " « 'ь  РОчт л м а Шехановых.
Какой-то былинныи богатырь, Илья Муромец, и в руках у
Чфл  ̂ палицы „в девяносто пуд “ __
Это типичный представитель тех уже вымерших Й перь

н Г п ^ ^ ? б 7 г у ^ ® ^ ’ останавлива.?и
пажа. рысака, ухватившись за заднее колесо эки-

Нас пригласили для осмотра в струнную мастеоскую

мастерская Ф. Ф. Плеханова занимает 
ряд светлых чистых комнат п оборудована необходимыми 
станками и приборами. Пока мы о^^ьштривалГмастерт^^^^
В. И. Смирнов и Ф. Ф. Плеханов познакомили нас с ц с т о п ^ й

Г , Т рГ о1 “ “ “ ™ ° ™  “  “ Р - - в о Г д Х 1
первой половине 19-го столетия один пз жителейГ г

Несколько позднее появились немцы, с о б п р м  ки!

Левой РоТсош ТГв”ворадежГужеТ^^^^^^

^ 0=  -



ская А . Д. Малкина, который скупал в Воронеже кишки, 
очищал их и готовил так называемые „Сухие струны*^, т. е. 
просто засуш енные кишки, прошедшие лишь первую оч и 
стку от кала, слизи п жира. Этот полуфабрикат отправлялся
А. Д. Малкиныл! в М оскву. Кроме того он готовил струны  
и для приводов. Е 1894 году А . Д. Малкин выставлял свои 
„С ухие струны** на Воронежской сельско-хозяйственной и 
кустарно-промыленной выставке.

В Левой Р оссош и  кое-кто из кишечников начал было 
готовить струны  и для музыкальных инструментов, но так 
как это дело довольно сложное, требовало специальных зна
ний, а таких специалистов у  нас в России в то время еш;е 
не было, то производство музыкальных струн поэтому и 
не пошло. Струны получались слишком грубой выделки, 
низкого качества, не пользовались спросом, и выделка их 
была брошена. Лево-Россошанские кишечники стали гото
вить лишь исключительно шерстобитные струны, не требо
вавшие особенно тщательной очистки кишек и большого 
искуства для своего производства, и полуфабрикат кишек, 
тгк называемые „сухие с т р у н ы Д о  1500 человек стали 
заниматься в Левой Р оссош и кишечным промыслом, и он 
скоро перешел в отхожий промысел, так как на месте пот
ребное количество кишек достать уже было нельзя.

Осенью, по окончании полевых работ, за сбором кишек 
из Левой Р оссош и выезжали в разные города Р оссии  целые 
артели, почти все мужское население слободы; выезжал за 
ними и сам Ф. Ф. Плеханов даже на Кавказ. Некоторые же 
кишечники забирались даже в Х и в у  и Бухару.

Это широкое развитие в Левой Р оссош и кишечного 
промысла натолкнуло председателя кредитного тов-ва В. И. 
Смирнова на мысль об открытии в Левой Р оссош и первой 
в Р осси и  струнной мастерской. По этому поводу кредитное 
товарищ ество снеслось с отделом промышленности, который 
заинтересовался этим вопросом  и сообщил, что в связи с 
этим делом он командирует профессора Консерватории 
Каргуева за границу. После этого кредитное товарищ ество 
решило обратиться к отделу промышленности за материаль
ной помощ ью на открытие в Левой Р оссош и специальных 
курсов  струнного дела. На эту  просьбу отдел промышлен
ности  сообщ ил, что он больше склоняется за открытие 
йтих курсов  не в Левой Россош и, а при Полтавском гу 
бернском земстве. После этого Л ево-Россош анское кредит
ное товарищ ество обратилось в отдел сельской экономии 
с новой просьбой, чтобы  на Полтавских курсах по струн-
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ному производству были отведены места для стипендиатов 
<1ево-Россошанского кредитного товарищества. Вначале отдел 
сельской экономии отказал было в этом, но потом согла
сился дать одно место.

К урсы  были открыты в Опошне, Зеньковского уезда, 
Полтавской губернии, и в качестве руководителя курсами 
был приглашен специалист немец Федор Людвигович К ню - 
пфер из Маркинкирхнера (Саксония). Б виду того, что 

нюпфер ни слова не знал по русски, в качестве переводчи
ка и ближайщего помощника ему был приглашен эстонец 
сира. На эти курсы в качестве стипендиата Л ево-Россош ан
ского кредитного товарищества был командирован стар
шин сын Ф. Ф. Плеханова— Иван Плеханов, которому в то 
время было 12 лет.

К урсы  были трехлетние, и молодой^ Плеханов шол на 
них первым учеником, но^Полтавскому земству было край
не неприятно присутствие среди з^чеников Воронежца, так

очень ограничено, а именно всего 
пять человек. И Плеханова хотели было уволить и поме-
S S L tb^^^° полтавца, но потом кое-как согласились

На выпускные экзамены~курсов в Опошнго был коман
дирован профессор Консерватории Каргуев. Экзамены про-

^*®сяца, и в результате выдержавшими их из 
пяти учеников оказались лишь двое: И. Плеханов и один 
из полтавцев, которые и получили от По.лтавского губерн
ского земства аттестаты и звание первых в России  м  
структоров по струнному производству

Окончив курсы, и. Плеханов^ вернулся в Левую Роо 
сошь. Тогда Ф. Ф. Плеханов начал вести переговопы о 
дитным товариществом о совместном открытии в Левой

поселившись у Плвмеовы,. Здмь он шм до iS iT ""'"'
В 0.0М году е„у удалось, наконец. у е^ а Г о б ” ™ ’ в cZ

р у»о в ад и ? ь ':гГ„о «^Й
ло уже совершенно иначе Выработанные**п^^™
Виры струиь. бьши и . стольво в е у д о .л ™ ;„Г л Г ,™ ;™ “



например, владелец Полтавского музыкального магазина 
Маркевич не брал этих струн, а выиисивал их из Левой 
Р оссош и  из Плехановской мастерской. В виду этого струн
ная мастерская Полтавского земства вынуждена была зак
рыться совсем, а заведывавший ею эстонец Вира также 
приехал в Левую Россогаь к Плехановым.

Несколько позже в Левой Россош и, кроме Плеханов
ской, открылась еще другая струнная мастерская Б. Н. Те- 
слинова, которая стала работать в месяц до 2000 струн.

Позднее, уже в конце войны с немцами в Р оссии  воз
никли еще две струнных мастерских: одна в Н овочеркас
ске, а другая в Симферополе. Обе эти новые мастерские ра
ботали под руководством левороссошанцев: в Симферополе 
руководил мастерской брат В. И. Смирнова, а в Н овочер
касске мастерская возникла при участии бывших учеников 
Плехановской мастерской.

Н есмотря на то, что в момент посещения нами Пле
хановской мастерской она не работала, оба Плехановы 
отец и сын достали срочным порядком где-то кишек и поз
накомили нас со всеми стадиями работ по производству 
струн, которые и были нами частью сфотографированы, 
частью зарисованы.

Все оборудование Плехановской струнной ''м астерской  
заключается в следующем: 1) столы для разборки кишек 
и сортировки; 2) миски для вымачивания кишек; 3) ножи и 
кости для разрезывания кишек; 4) машинка для скручива
ния кишек в струны; б) рамы для просушивания струн; 
6) серный ящик для окуривание струн серою (беление); 7) 
станок для шлифовки струн.

Струнное дело требует большой опытности, аккуратно
сти и опрятности во время работы. Кнюпфер был строг и 
требователен в этом отношении. Он, например, даже не 
позволял курить в мастерской. Пол в ней мылся два раза 
в день.

Каждая музыкальная струна скручивается из разного 
числа половинок кишек; квинта из 4 ^ ,  2-я из 6-ти, 3-я 
из 8 или из 9-ти.

Все струнное производство заключается в следующих 
процессах : 1) очистка кишек от кала; 2) очистка кишек от 
жира и слизи; 3) сушка кишек; 4) размочка кишек; 5) раз- 
бирание кишек; 6) очистка кишек от (;лпзи; 7) разреь ки
шек вдоль пополам; 8) сортировка кишек в струны; 9) скру 
чивание; 10) сушка струн; 11) окуривание серой (беление);
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12) шлифовка струн мелом и пемрой,* 13j смазывание и 
упаковка.

В мастерской Ф. Ф. Плеханова работали три его сына 
и до 26-ти мальчиков-учеников. В мирное время за день 
мастерская вырабатывала до 90 бунтов (бунт—30 струн) и 
сбывала их по оптовым ценам от 1 р. 20 к. до 2 р. 50 к. 
за бунт. Вырабатывались, главным образом, Л1уяыкальные 
струны, немного шерстобитных и хирургических." Плеханов
ские струны были одобрены консерваторией и шли в про
даже за немецкие. За готовыми струнами в еТевзчо Россош ь 
приезжают отовсюду вояжеры: и с юга, и с севера, и из 
центра России. Струны шли в Сибирь, и в Бухару, и в 
Москву, и в Петроград, и во все Воронежские мз^зыкальные 
магазины, а за полуфабрикатом приезягали скупщ.ики даже 
из-за границы. Несмотря на относительно высокую произ
водительность, мастерская не з’̂ спевала нередко удовлетво
рять все требования на стрз^ны и для приехавших заБ:аз- 
зиков з^стайавлпвалась очередь.

в  192] годз^ с установлением гос}'дарственноп моно
полии па кишечный промысел, частный кишечный промы
сел и струнное производство в Левой Россош и приостано
вились, так-как с этого времени все кишечное сырье стало 
отправляться Внешторгом за-границу.

Лишь в ноябре ] 922 года был издан декрет о снятии 
государственной монополии с кишечного промысла, а 
опубликован этот секрет только в мае 1923 году. Но не
смотря на это кишечный промысел и струнное производ
ство в Левой Россош и не налаживалось. Лучший полуфаб
рикат продолжал уходить за границу, здесь же на месте 
оставался отброс. Отсутствие средств лишало мелких хозяев 
возможности возобновить кишечный промысел. Устраива
лись собрания, с целью организации артели кишечников 
но ввиду того же отсутствия средств, ничего из этого но 
вышло. Сами мастера не верят в аргельное дело. Пм более
по душе работа под флагом кооиерации, местного кре- 
дигного товариш;ества.

я  остановился несколько подробнее на кишечном про
мысле и струшюм дело Лево11 Россоши. потому что эти 
два промысла представляют irpynHuit интерес не толыю дчя  
воронежского края, но и для всего С.С.С'.Р

Не имея возмозкности по недостатк\’ моста перечисли п, 
здесь все остальные кустарные промыслы, имегопукч л в 
обследовапных нами уездах, скажу лишь, что их много в 
количественном отношении (свыше iO промыслои) п среди



них есть весьма ценные п интересные по качеству произ
водства, II тем не менее положенрге большинства наших 
к\ старей более или менее тяжелое. Как я з^же сказал, ку
старь нуждается в кредите, в сырье, в инструментах, и 
вообщ е в более усоверш енствованных орудиях производства, 
в организованном сбыте.

ivj старь находится в полной зависимости от торговца— 
скупщика, дисстующего свои цены и кустарю-производителю, 
н потребителю, и вследствие этой зависимости кустарь 
утрачивает один из важных признаков, отличающих вообщ е 
кустарную промышленность: кз^старь перестает быть хо
зяином своего труда и втягивается мало по по малу опять 
в капиталистическое предприятие, эволюционировавшее в 
новую современную форму, где главная роль по прежнему 
иринадлежить не производителю^ а капиталисту-торговцу.

-В начале пропхлои зимы в торгово-промышленных кру
гах цент])а был поднят чрезвычапно интересный вопрос о 
рационализации торговли. Дебатировался главным образом 
вопрос о мерах к освобс.ждению товара от той массы н а 
кладных расходов, которыми неизбежно обростает товар во 
время своего пути от производственного центра к потреб
ляющей периферии, что в результате и создает на местах 
современную дороговизрту. Среди Воронежских хозяйствен
ников и торговцев этот вопрос также возбудил большой 
интерес и был предметом специальной дискуссии, которая, 
однако, мало дала практических результатов, так-как боль^ 
ш инство накладных расходов на товары фабрично-завод
ского производства, которылти торгует Госторговля и ко
операция, являются неизбежными. При этом указывалось, 
что накладные расходы повышают цены на товары фаб
рично-заводского произиодства нередко на бО /̂о и даже на 
100^/0. Товары кустарного производства были обойдены мол
чанием, а между тем разирпщ цен производителя этих това- 
ров и иотребителя, покупающего их з^же в том или ином 
центре, бывает прямо чуд овтц п а . Тут уже не бО°/о и не 
ЮО^/о, а нередко 300, 400 и 500 процентов иароотает на тот 
или инои товар, пока он д о 1]дот от производителя до пот
ребителя, а расстояние это бывает часто лишь в несколь
ко десятков верст.

Таким образом вопрос о рационализации торговли в 
отношении кустарей стоит значительно острее, чем в о т 
ношении механ 1ь^ированньтх фпбрпчио-:г‘июдских предприя
тий. Фабрично-заводская п|)(>мь1шлонность у  нас соср ед ото 
чена в центрах, и здесь иоэтоту легко видеть и учесть все
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несоответствие между отпускной ценой и рыночной, кустарь 
же одиночка рассеян сейчас всюду; он имеется в самой 
глухо деревушке, в небольшом хуторе, но этот вездесущ ий 
кустарь, всетаки, находится в стороне от тех, кто должен 
бы интересоваться его нуждами и бытом.

Но если этого кустаря мало знают наши центры, то 
кулак-скупш,ик знает его хорошо. Он отыскивает этого  
кустаря в самых захолустных дырах, великолепно находит 
в деревне ее талантливых самоучек-изобретателей, различ
ных самородков и как паук в темных и глухих углах деревни 
высасывает из народных недр их наиболее ценные и жиз
ненные соки. А  этих самоучек— изобретателей, различных 
самородков в деревне ие мало.

Среди кустарей-одиночек мы встретили целый ряд ин
тересных, талантливых самоучек-механиков; доморош,енных 
инженеров, художников и других талантливых самородков.

Вот, например, деревообделочник Дмитриев в Бутурли- 
новке, изобревший ручн}^ю крупорушку с очень высокой 
производительностью. Кру порушкаэта, помимо своей высокой 
производительности, обладает еш,е очень ценным качеством— 
не пылит, благодаря чему на ней можно работать прямо в 
избе и, следовсхтельно, круглый год. Кроме крупорушки, 
Дмитриев демонстрироват нам изобретенный им станок для 
выделки сапо:кных деревянных гвоздей и работу на нем. 
Производительность станка— три пуда гвоздей в сутки.

Ж естянщик В. II. Крячко,— там же в Вз^турлиновке. Ему 
лет 45, но он не окончил даже двухкласной школы. Талант
ливый механик-изобретагель с пытливым умом, крайне тр у 
долюбивый и настойчивый в своих исканиях и достижениях. 
Он дал нам для выставки своей системы дымарь для оку
ривания пчел, познакомил с своим оригинальным способом  
починки чугунной посуды и дал для выставки один из чу- 
гунов, починенный этим способом. Затем В. П. Крячко по- 
казал нам сделанную им по своей системе крупорушку, 
познакомил с проэктом свгей жатки-молотилкп и с разбор
кой центробежкой своей системы.

На необходимость разборной центробежки В. П. Крячко 
натолкнуло отсутствие сейчас в деревне белого, не рмсавего- 
щего металла, из которого раньше делались обыкновенные 
не разборные центробежки. Тепр)1ь, в силу необходимости 
отн центробежки приходится делать из оС.‘|.1кионенного чср- 
пого железа, но так как они ржавеют п быстро загрялнп- 
ются, то их необходимо делать разборными, чтобы удобнее 
было чистить.
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В. П. Крячко популярен и работает по заказам на це
лую округу, верст на 50— 60. Работы В. П. Крячко были 
премированы на целом ряде сельско-хозяйственвых и кустар
но-промышленных выставок.

К устарь-одиночка колодочнпк Важинский— там же в 
Бутурлиновке. Он работает свои сапожные колодки всевоз
можных размеров и фасонов одним простым бондарным 
стр}"гом от 8 до 10 пар в неделю. Колодки Важинского сме
ло можно сказать представляют собою  художественные 
скульптурные произведения. Удивительная гармония, ок 
руглость и пластичность линий сделанных им колодок го 
ворят о несомненном даровании и изящном вкусе мастера, 
который, между прочим, участвовал с своими работами на 
целом ряде выставок,^ в том числе на Венской выставке. 
Кичливая своей культурой л техникой заграница признала 
колодки русского кустаря выдающимися и присудила им 
награду.

В селе Буйловке, бывшего Павловского уезда, живет 
интересный самородок-изобретатель Г. А. Орлов, который 
изобрел плуг-сеялку (плуг-припашник). Испытание плуга, 
который сам же и сеет, дало великолепные результаты, и 
изобретатель был в 1922 году премирован собранием граж
дан своего села, которое предоставило ему в бесплатное 
пользование три десятины земли.

В Верхнел! Мамоне моя коллекция самородков попол
нилась еще двумя талантливыми самоучками-художниками. 
Один из них 14 летний мальчик Тимофей Мз^конин показал 
мне прекрасно исполненый плакат „Как бороться с засу
хой ", портрет В. И. Леяина п небольшую записную книж
ку, в которой был целый ряд рисунков— портреты, жанро
вые картинки, каррикатуры. Муконин бедняк, неокончил 
школы 1-й ст) пени, служит десятником в В. Мамонском 
исполкоме. Отец его многосемейный— сам-восемь, работни
ков же в семье ;iBoe. Малолетний художник-самоучка хотел 
было ехать учиться рисованию, но отец, боясь потерять в 
сыне нулшую рабочую силу, решительно воспротртвился и 
не п\"стил сына учиться.

П очти аналогична судьба другого В. Мамонского само
родка— художника Смородина. Этому 28 лет, он сын м ест
ного торговца, рисует с детства, у него так^ке было бо.т1ь- 
шое лселание ехать учиться рисованию, по отец но пустил 
и этого. Пропглым летом Mtie пришлое], встретиться с новым 
интересным самородком— художником па села Лосевки, В о
ронеж ского уезда, П одгоренского района. Это 16 летний

— 21 *-



22

подросток М. Н. Мещеряков, нигде и нп у  кого не учив- 
шиися рисованию и нечитаиший никаких пособий и руко
водств. Рисует карандашем и акварельными красками с 
натуры портреты и виды. Чрезвычайно интересуется ри
сованием и как рисовальщик— портретист известен в своем 
селе.

в  Воронцовке, бывшего Павловского уезда, также как 
в Бутурлиновке, перед нами прошла целая галлерея дтестных 
изобретателей— самоучек, механиков, доморощенных инже
неров. Вот Чирвин— изобретатель крупорушки, Чернозу-

токарного станка. В. А . Петляков 
в 192. голодном году придумавший и построивший свою
ручную мельницу, которая обслуживала исключительно 
личные нужды.

Вот целая семья механиков— сам'оучек: Андрей Лазько
и его два сына. Они и монтеры, и механики, п электро- 
техники. ’ ^

Вот еще кустарь-изобретатель интересной и ориги- 
нальнои плодорезки. i

Не было возможности побывать у  всех этих талантли
вых и крайне интересных самоучек деревни, адреса кото- 
p i ^  нам указали. Их много в Воронцовке, много их быто 
в Бутурлиновке, они были и по другим, обследованным и 
не обследованным нами селам.

Ж изнь с ее всевозможными кризисами н экономиче
ской разрухой выдвинула в деревне авангард этих изобре
тателей, эту наиболее талантливую и стойкую силг являю
щуюся тем иммунитетом, который помогает деревне легче 
переживать болезненный переход от старого к новому 
Прежняя полная экономическая зависимость от заграницы 
заставила каждого в деревие быть универсальным п изоб- 
р ать и сейчас каждьп! в деревне живет, как Робинзон 
Он вынужден делать все Сам. В деревне сейчас каш пы Ги
кузнец, и слесарь, и деревообделочник, и ткач, и стоаяр 
и плотник, и мыловар. ’ «столяр,

Эта потребность творить, созидать, делать вес своими 
силами U этими же своими силами в ы .о д и т Г , , .  тяже 
лого положения и выдвинула в деревне талантливых o i u '



в своей деревенской кузнпце без лптья, одним ковальным 
молотом паровой двигатель. Ч уев не окончил никакой, 
даже начальной школы и может с трудом лишь нацарапать 
свою  фамилию, и в тоже время это истинный изобретатель^ 
с большой творческой инициативой и чрезвычайно талант
ливый. Как хорошего механика, как человека с исключи
тельной „ г о л о в о й е г о  знает целая округа, в которой он 
работает постоянно ио ремонту всех имеюш,ихся в ней 
различных двигателей и других сельско-хозяйственных 
машин.

. У  С. П. Чуева целый ряд проэктов, и все они роди 
лись из современного быта и нужд деревни. У  него есть, 
например, проэкт новой деревенской мельницы— ветряка. 
Сз^ш,ествуюш,ий сейчас всюду по русским деревням ветряк 
Ч уев  признает слишком грубым и примитивным. В нем 
огромное трение, для преодоления которого ему нужен 
очень сильный ветер, который бывает не часто. П оэтому 
производительность этого ветряка весьма слабая. Чуев п ри 
думал новый ветряк „на дробях^, как он говорит, т. е. на 
шариках по образцу велосипедного колеса. С той же целью 
уменьшения трения и достижения максимальной произво
дительности Ч уев  ввел в свой проэкт и еш,е целый ряд 
усоверш енствований, в резз^льтате которых он высказывал 
мне твердое убеждение, что его ветряк сможет работать 
в два постава даже при таком ветре, который будет лишь 
немного „отвевать дым от тр у бы “ . Ио денег на осущ ествле
ние этого проэкта нет. Искал Чуев какого— нибудь компа- 
ниона среди своих односельчан, но такого также не нашлось, 
и проэкт остается проэктом.

PI как наивны, своеобразны все эти деревенские и зоб 
ретатели, как просто сами они смотрят на свои изобретения! 
И зобрести  соверш енно новой конструкции крупорушку, 
которая не пылила бы и на которой мож го было бы работать 
прямо в избе и круглый го д — прочное дело. Надо и сделал. 
И зобрести  своей более удобной конструкции разборную 
2̂ 0 и'][’робежкз^) ру'^иу^^ мельницу станок для выделки снпож- 
ных гвоздей с производительностью три пуда гроздей в 
су тк п — все эго так просто и скромно демонстрировали перед 
нами деревенские изобретатели куста])и. Вы, житель города, 
удивляетесь, вы порожены, в восторге.

  Но ведь это  же новая машина, это ваше изобретение!
А  кустарь потупится, по совсем понимая вами восторги

п об 'ясняет по г’ воему.
  [1адо, вот и сделал. Как удобнее ыие, так и сделал.

—  23 —
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Вот в этом „надо“ сейчас главный импульс всех 
деревенских изобретений. Нет заграницы, переживает 
кризис и своя промышленность, и это „н адо“ стало тво- 
рить стало создавать то, чего недоставало деревне.

Надо —и сделал свой токарный станок, свою своей к он 
струкции плодорезку. Понадобилось больше, двигатель, 
не остановился и перед этой задачей.

Весь инструмент,—молоток и наковальня.
Не важно! надо!
и  выковал молотком паровой двигатель.
У  Щ едрина есть небольшая сказка о том, как русский 

мужик, попав на необитаемый остров, быстро о р и е ™  
вался на нем и приспособился. Из собственных волос «'де
лал силки, наловил ими птиц, полез на дерево, нарвал
с у П а р и т Г ”  изовчился, что начал в горсти

щадринского мужика на необитаемом острове в 
сильной степени напоминает мне сейчас наша деревня

Очутившись лицом к лицу с целым рядом различных 
кризисов, деревня стала приспособляться 

с ала все больше и больше выделять своих Чуевых, этих
к а ж д ы Г -

ромная новая двигательная сила. В лице зтих Ч уевых

необходимый иммунитет, с помош,ьго которого она стала
«'■“ “ «■о го  перехода от с ^ о г ,  ^

Tioo, рассматривать все эти деревенские изоб-
ретения вне деревни и ее быта, то придется признать ^  
большинство этих талантливых самоучек и зобр ета тел ей ^

телеграфу’ „  тале2ну”” Г в  нТй"'’ " ’  Г

колейная п?судп. В суп^ествует воли-

к : : г г ; ;Т т



авангарда, пм необходимо дать знания и оказать мате* 
риальную помощь, которые направят их изобретательность 
и творчество не на повторение уже пройденного пути, а на 
продолжение последних завоеваний человеческого гения 
в области прогресса и техники, приобш,ат их к великой 
мировой армии современных изобретателей, современных 
строптелеп нового хозяйства, нового человеческого общества.

Заканчивая свой доклад, вношу на благоусмотрение 
конференции следующие предложения:

1) Признать необходимым вроизводство обследований 
кустарных промыслов силами областной краеведческой ор
ганизации в контакте с темп учреждениями и организациями, 
привлечение которых к этом}'’ делу она признает полезным.

2) Признать необходимым установление постоянной 
живой связи с деревней вообщ е и с кустарями в частности  
путем организации ежегодных научных краеведческих 
экспедиций.

3) П росить Губплан внести в свою смету необходимую 
сумму на материальную поддержку следующих талантливых 
самородков Воронежской деревни, указанных в докладе:
С. П. Чуева, В. П. Крячко, Дмитриева, Важинского, Муко- 
нпна, Смородина и Мещерякова.

4) П росит Губплан вообщ е вести учет всем современ
ным талантливым самородкам деревни через областную 
краеведческую организацию, взять их под свое покрови
тельство и вносить в свою смету ежегодно на пх обр азо
вание и материальную помощь им необходимые средства.

Г. И. Фомин.
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Гончарный промысел в селе Карачуне. Воронеж
ского уезда.

в  июле м-це этого  года, во время одной из отнографи- 
ческих экскурсий, много было посещ ено село Карачун, из
давна известное кустарным гончарным производством.

Жителей, по сведениям сельсовета, в настоящее время 
в К арачуне считается 1700 душ. Занимающихся выделкой 
гончарной п осуды — 167 человек, мастеров, выбирающ их 
патент, не считая членов семей, принимающих участие в 
работе. Как общ,ее правило, в семьях, занимаюхцихся про* 
мыслом, он является дополненирм к основному занятию—
земледелию.
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Работа карачуяского гончара протекает в очень тяже
лых условиях: работают в жилой хате; особы х помещений 
нет нн у кого. Время перед загрузкой горна, когда собц- 
рается большое колечество выделанной, посуды, ожидающей 

га, вся хата настолько бывает заполнена, что единст
венным свободным местом остается земляной пол на кото
ром месится глина для работы, а на ночь размещается 
ДЛЯ сна вся семья.

Особенно тяжела зима, когда от постоянного присутст
вия мокрой глины все помещение сильно сыреет Работу 
начинают со светом приготовлением глины на день; ос- 
тальное время до сумерок проводят за гончарным кругом. 

а  Ларачуне распространены круги двух типов: более
поедмеТгГ°“ “  РУЧной, употребляемый для выделки крупных 

редметов, как-то: больших горшков, частей дымовых труб
,,корчажек“) и др., и ножной, имеющий боль- 

шее распространение. -
Глина для работы заготовляется обыкновенно зимой 

когда промерзшая земля не так грозит обвалом, как в тепJ 
лое время. Берут глину в разных местах, на заливном лугу
CBoe î Л ®  ̂ н е к о т о р ы е -н {
пля и чттг  «  разных оттенков. Раньше
для изготовления игрушек и раскраски посуды белую гта-

-^Рпход^ось п о '?п а ть
UPOC^XHVI^ обжогом должна основате.чьно
просохну 1 ь, на что летом требуется около недели, а зимой
S c M o  й о Т  и Г Г “,“ - достакч 'пое  „ с шчесгво (4 0 0 -О 0 0  шт.), приступают к загрузке горна прея- 
варительно покрыв посуду поливой, которая приготовияетм 
сл еую щ и м  образом: один пуд свинцового порошку смеГ„! 
вают с равоым по об ‘ему ко.иичеством песк?, и полечив
шимся составом осыпают смазанную дегтем и о с у д у  Горны 
довольно примитивного устройства. Э го -в ы р ы т а я  в земле 
и обложенная кирпичем яма, сверху совершенно открытая 

Дрога приобретаются в селах по ту сторону р Bono 
нежа^ Иа горн идет дров рублей на 12  ̂ ^
,.Я бракованной посуды очень велик- бывает что
iid загруженных для обжога 400— 500 jut годпы'с оказы

' « ' ’/о- Об‘ясняется отсГво пор^ыТ 
?.П пт '  горна, подверженного всяким случайностям и 
«о  в тор ы х -п л ох ой  полудой из-за недостатка с Г н „ а  Пп

= 1т ;  -



С готовым продуктом тоже илохо. На месте сбыта почти 
нот; нужно либо вести в город, либо сдавать приезжающим 
скупщикам. Лошади есть у немногих, а нанимать дорого: 
за доставку до Воронежа одного воза, на который в сред
нем кладут 100 шт., берут 7 руб; к этому надо прибавить 
харчи себе и хозяину лошали. В Воронеже сотня посуды 
стоит 15— 20 рублеГ], ску'Пи;ик же платит 8— 12 руб. ва 
месте. Некоторые сдают свои изделия в Воронеже опреде
ленным торговцам, у  которых пользуются кредитом, вернее 
берут вперед, под будул1,ие изделия свинец и хлеб. В ре
зультате ГС рн дает чистого заработка 5— 10 рублей, а в ме
сяц больше одного горна гончар одиночка не выгонит.

В. К. Быстржинский,
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Воронежский Государственный Музей.
(П о  ПОВОДУ 30-летнего юбилея).

В сентябре текущего года Воронежский Государствен
ный М узе11 отпраздновал свой тридцатилетний юбилей. 
Тесная группа поздравителей-друзей, небольшое количество 
приветствий, краткие речи— воспоминания о пройденном 
пути, об ушедших деятелях,— все было до необычности 
просто на этом торлсестве, так же просто, как проста и 
скромна была сама жизнь Музея за этот период, полная 
самой черной работы, повседневных будничных забот. За 
красотой ласкаюш,ей глаз обстановки, этих картин^ статуй, 
ваз,— поверхностный взгляд посетителя не видит этой про
зы, этих вечно грязных изодранных рук, этого лазанья 
с молотком по лестницам, этого вечного кочевания и по
исков, выпрашиванья предметов, средств... Это будничное 
знает и видит только музейный работник, вколотивший сам 
каждый гвоздь, слазивший сам в глубину кургана за ч е 
репком и осколком кремня, исходивший вдоль и поперек 
глухие деревни в поисках тех рушников, вышивок и сви
стулек, которые так красиво смотрят теперь из-за стекол 
витрин.

Говорят, культурност]> нации измеряется ее отнош е
нием к своим культурным ценностям; ппсолам, музеям, би 
блиотекам. Какой-нибудь маленький шведский городок, обя 
зательно и м ею н тй  свой родной музей, видит в нем свою 
гордость п славу, бережет и лелеет его, как свое лучшее



украшение. Нам до этого далеко, как далеко еще до истин
ного понимания и оценки культурной работы вообще. Но 
к ним, этому пониманию и оценке, мы несомненно придем, 
и тем скоре, чем шире будут открыты двери музеев для 
масс, чем дружнее и упорнее будет кипеть в них работа. 
Залогом этого здесь является то, что при всей тяжести 
условий, без поддержки и средств, Музей все же выжил трид
цать лет, как будто никому ненужный, никем особенно не 
ценимыи, жил, развивался,— и вырос вдруг в учреждение 
государственного значения.

— 28 ^

Музей существует в Воронеже 30 лет, но идея его соз 
дания надолго опередила этот факт: ей без малого уже сто 
лет. Чуть не семьдесят лет ей нужно было пробродить, 
проноситься в воздухе, пока она, наконец, могла воплотить
ся в жизнь, в  1832 году, когда в Воронеже возник проэкт 
постановки памятника Петру I на Острожном бугре, в ви- 
ду петровского цейхгауза, предположено было одну из ком
нат последнего обратить в петровский мз^зей. собрав здесь 
отовсюду предметы этой эпохи. Губернатором Бегичевым 
был представлен и утвержден затем высшей властью проэкт; 
в будущий музей стали уже поступать первые экспонаты: 
старые гравюры, копии с ,,реляций“ , планы „баталий" то
го времери^ и пр. Но дело закончилось только покупкою 
городом цейхгауза, принадлежавшего частному лицу, и ве
ликолепным празднеством на острове. Порыв остыл, пожерт
вования на устройство здания и укрепление острова, в на
чале стекавшиеся дово.чьно щедро, прекратились, н мысль 
о музее была оставлена. Собранные экспонаты пока нашли 
себе приют в городской думе, откупа в 1864 г. были пере
даны в открывшуюся публичную библиотеку.

Вторая попытка создать музей принадлежала известно
му своими научными трудами в области истории Воронежс
кого края И. И. Второву, решившему устроить его при 
губернском статистическом комитете. В 1857 годл' Второв 
подал губернатору Синельникову докладную записку, первая 
часть KOTopoi’i, содеря£ащая план организации музея, пред
ставляет для нас особы 1! интерес.

„Для более обстоятельного изучения Воронежской гу
бернии,— писал В тор ов ,-в е сь м а  было бы полезно учрежде
ние при губ. стат. комптете музея, который в малом об'емо 
представлял бы возможно полную картину естественного 
богатства здешнего края, промышленных сил ого, степени



образованности обитателей и ар. TaicHM образом музей этот 
мог бы состоять пз следующих отделов:

I. О т д е л  е с те с тв е н н о й  истории.

Образцы произведений всех царств природы, находя
щ ихся в губернии: звери, птицы, гады, рыбы, насекомые и 
др.; все роды дикорастущ их и культурных растений; ока
менелости органических тел; разные почвы земли, породы 
камней, солей, металлов п пр.

II. О тд е л  этнограф ический .

Образцы одежды- жителей губернии; хозяйственные и 
др. орудия (в моделях); домашняя утварь. Черепа, слепки, 
физиогномии и пр.

I I I .  О т д е л  промышленный.

Образцы произведений земледельческих, фабричных и 
ремесленных: разные породы хлебов, льна, пеньки и т. п.; 
сукна, полотна, кожи и пр. (кроме предметов, которые не 
MorvT долго сохраняться); модели и рисунки усоверш енст
вованных орудий и машин, введенных в употребление в 
губернии.

IV .  О т д е л  археологический.

Древности, найденные в губернии: оружие, сосуды, кон
ские сбруи, монеты; модели старинных зданий.

V .  Библиотека .

Все сочинения, написанные в здешнем крае; все книги, 
напечатанные в Воронеже; древние грамоты и др. акты, ка
сающ иеся края; картины, планы, виды живописных мест
ностей , портреты замечательнейших лиц, родившихся пли 
живших в Воронежской г у б .“ .

Опуская вторую часть записки, где изложена техническая 
часть выполнения проекта, необходимо отметить в первой 
TV ш ироту взгляда на мз^зейаое дело и то ясное понимание 
всей его многогранности, к которым только теперь вновь 
начинают, не без труда, подходить в центре и на местах.

-  29 -
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сожалению, п эта попытка осталась надолго проектом.
. И. Второв покинул Воронеж, ие успев наладнть дело. 

U h o  затормозилось, вследствие неимения для музея подхо
дящего помещения. План устройства м\^зея в кадетском 
корпз'^се, где находилось для него и место, и мебель, но где, 
несомненно, он получил бы ведомственный характер, не 
осуществился. Но самая мысль об з'стройстве музея уже 
настолько окрепла, что не встречала принципиальных воз
ражений и только ждала нового энерх'пчного толчка.

Ж дать пришлось довольно долго.
В 1884 году секретарем губ. стат. комитета делается 

энергичный Л. Б. Вейнберг. Он прежде всего обратил 
внимание на безпорядочное хранение архивов, над которы 
ми с такой любовью работал Второв, и принялся за их 
разбор и издание. Он выхлопотал временное помещение 
для значительного количества экспонатов, собранных в 
разное время дня „будущего м\%зея“ ,— образцов минералов 
ископаемых, предметов с.-хоз. промышленности и пр., кото
рые были расположены в комнате советников губернского 
правления, конечно, недоступной для широкой публики. 
В то же время Вейнберг, пользуясь своими поездками по 
губернии, энергично собирал предметы для музея, с у с п е 
хом привлекая к этому делу дрз’̂ гих лиц. Количество 
собранных предметов превысило уже тысячу. Но открыть 
музея, несмотря на все хлопоты, не удалось и Вейнбергу 
так как в 1891 г. он оставил Воронеж.

Только в 1894 году организованной по инициативе но
вого секретаря rj"6. статистического комитета С. Е. З ве
рева комиссии по устройству музея удалось быстро сдви- 
Hj’Tb это дело с мертвой точки и добиться от городской 
управы отвода для музея неболтлиого помещения в .здании 
старой думы, близ Митрофанова монастыря.

9 сентября 1894 г. Воронежский губернский музей
был торжестиепно открыт для публики. Наличность М'узея
к тому вромеии достигала уже 2400 предметов, собранных 
путем пожертвований.

Из этих строк можно видеть, как долго вынашивалось 
до своего осуществления идея 1832 г., скольких трудов 
стоило отдш.ьным лицам это дело, пока, наконец, сами 
собрания „бз'д^щего муаея“ , возросшие количественно не 
заговорили властно о себе, пе заставили дать себе место.

Работа пйрвых лет вновь открытого Музея состояла в 
систематизации, описании и наилучп.гм pa^McnveHnn накопи 
ленного материала, для чего члены комисои по yoTpoiicTBy



Музея, no взаимному соглашеыию, собирались енсенедель* 
но по вечерам в Myseii. Одновременно гало и пополнение 
Музея, хотя последнее и не могло иметь планомерного 
характера. Поступления, как и раньше, носили случайный 
характер, и о проведении намеченного Н. И Второвым 
плана пяти отделов, отражавших с возможной полнотой 
жизнь края, не могло быть и речи. Нельзя было требовать 
системы и планомерности, когда Музей совершенно не имел 
средств (как очень мало имеет их и в настояш;ее время) на 
приобретение коллекций, и когда он пополнялся исключи
тельно добровольными жертвователями, несшими вместе с 
ценным материалом много ненужного хлама, от принятия 
которого Музей все-же не мог уклониться, „чтобы  не 
охладить жертвователей

Две небольших кол1наты Музея быстро наполнялись, 
II пред сотрз'дникамп скоро снова встал проклятый вопрос 
о месте для коллекций. Отчет 1904 г. рисует нам такую 
картину состояния музея и работы в нем: „М узей теснится 
и тёсшттся, развивается внутри, в границах, ему предостав
ленных Витрины II шкафы передвигаются с места на место 
для лучшего использования свободного пространства Число 
витрин растет, умножаются шкафы, приделываются полки, 
просты е или с витринами, по стенам, занимаются простран
ства под столом II витринами, 110меш,ахстся веш,и на подо
конниках II даже, на шкафах, многое выбирается на вход
ную лестницу, в чуланы, кое-что остается в ящиках и в 
бочках нepacueчaтaннwм^^..

В материальном отношении музей также не был о б ес 
печен. Сотрудники— любители работали без платно (за исклю
чением одного хранителя, жившего в здании музея, с 100 р у б 
левыми годовым окладом, и сторож а— 48 р. в год). По от
чету 1899 г., напр., средства музея составлялись из еди
новременных пособий: от губ. стат. комитета 150 руб. и 
Ворон, губ. земства— 300 р. и небольших пожертвований. 
Далее, в отчете 1904 г. упоминается ужо о пособиях не
которы х уездны х земств— Воронежского, Нияшедевицкого, 
Павловского (50, 25 и 25 р ) „П рочие земства уездные,— 
говорит отчет, —выражали свое сочувствие задачам музея 
и только по недостатку средств воздерживались от суб-
С И Д 1П 1 “ .

В ОТОЙ обстановке тесноты, заброиюнности и материаль
ной необеспеченности игла работа музея в течение целого 
двадп,нти— летия, работа незаметная, кропотливая. Теснота 
достигла таких размеров, что грозила уже приостановить
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дальнейший приток поступлений: „многие из посетителей,— 
говорит отчет 1912 года,— откровенно высказывали, что они 
имеют желание пожертвовать в музей более или менее 
ценные предметы, но решили сделать это, когда м^^зей 
перейдет в новое, несравненно более обширное помещение. 
А  теперь,— говорили они,— все равно наши пожертвова
ния будут запрятаны куда-либо в ящики пли в глухие 
витрины

Не оставляя своей мечты о собственном специально 
приспособленном здании, комиссия по устройству музея 
собирала, буквально по крохам, пожертвования на з^строй- 
ство здания музея. Сколько времени пришлось бы ей со 
бирать необходимые для этого суммы, неизвестно, но на 
помощь пришла, наконец, судьба. В результате прежних 
хлопот и обращений в центр, тактических шагов и ис^.оль- 
зования связей, губ. Музей получил в Г911 г., по распо
ряжению центральной власти, в собственность принадле
жавшее военному ведомству старое здание бывшего интен
дантства с усадьбою, садом и складами.

Это было ценнейшим приобретением музея, о каком он 
только мог мечтать. Здание само по себе является истори
ческим и художественным памятником и овеяно целым ря
дом легенд: по одним— здание было построено Екатериной
II для последнего крымского хана Шагин-Гирея, по другим__
оно создано по чертежам Гваренги, ученика знаменитого 
Растрелли. Эти предания требуют, конечно, проверки их в 
свете подлинных исторических докз’ментов. Но одно н есо
мненно, что здание это представляет редкий архитектур
ный памятник Х У Ш  в. и является красивейшим зданием 
Воронежа.

С этого важного события в жизни музея начпвается 
развертывание всех его отделов, в тех масштабах, которые 
давно уже указыва.т1а сама жизнь. Закипела работа органи* 
вационной комиссии. Усилился приток пожертвований. В 
итоге собрано было до 50000 руб., которые употреблены 
были на ремонт и приспособления для целей "музея полу
ченного здания. И вот, когда уже цель была почти дос
тигнута, ремонт заканчивался, и м}^зей готовился развер
нуться в новом помещении, произошли события, вновь за
ставившие отложить эти мечты до лучших времен.

Разразившаяся в 1914 году война, вызвавшая к жиз
ни много новых медико-сапитарных и хозяйственных воен 
ных учреждений, заставила уступить два этажа здлция под 
эти учреждения. Музей вновь сжался со всеми своими ви-

—  32 —



трпнамл в 2— 3 комнатах верхнего отаяса, сложив остальной 
материал в склады.

Революционные события были новым поворотным пун
ктом в жизни музея.

С первых лее дней революцр1и он был взят под зап1;и- 
ту  местною властию и снабжен охранными грамотами. На 
смену ликвидированных военных учреждений пришли дру- 
гие (Гз’бядрав с своими вещевглми складами и пр.), и му
зеи во все время гражданской войны продолжал ютиться 
в верхнем этаже. Но это не мешало ему развернуть широ
кую работу по собиранию и спасению гибнувших памятни
ков старины и искуства. Из помеш,ичьих имений, из ча
стных магазинов и собраний, из упразденных государст- 
ренных учреждений, из сваленных куч брошенных домов, 
отовсю ду разыскивали сотрз^дники .музея ценные в том 
или ином отношении вёицт и несли их в свои склады. Раз
бирать, систематизировать было некогда и некому,— нужно 
было спасать, спешно собирать. Это была задача момента. 
В результате этой лихорадочной работы, музей собрал мно
жество материала для своих отделов и имеет теперь такие 
исторические и художественные ценности, от которых не 
откьзались бы и центральные музеи. В то же время зна
чительно у прочил ОС}, и материальное положение музея. В 
1919 году музей был преобраз )ван из научно— общ* ствен- 
ной организации в госуда{)Ственное учреждение с соответ- 
ств\^ющими правами служапц1х и оплатою их труда на об 
щ их  основаниях Наркомироса.

Вместе с общим умиротворением и переходом к мир
ному стр('ительству постепенно налаживалась и работа му
зея, принимая оолее пл<1нолгернР|1Й и покойный характер. 
Работы  было много. Нужно было разобрать все собранное, 
разнести по отделам, которые постепенно один за дрз^гим 
развертывались в освободивш ихся после посторонних уч- 
реясдений комнатах. Это медленное постепенное освобож 
дение номеп1,еииц чрезсы ча 11ио вредно отражалось на ра^ 
боте м\^зея: вместо того, чт(;б сразу наметить план располо
жения отделов и их частей по всему зданию, приходилось 
занимать сначала од н у —две комнаты, затем вновь, в зави
симости от освобождавш ейся плон1,ади, передвигаться даль
ше, перетасовывая материал по несколько раз. Эта работа 
не законч(‘на и сейчпс, так как дв< колтаты нижнего этажа 
заняты еш,е посторонним уч|)еждением, в то время, как 
музей не может за недостатком места развернуть некоторых
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отделов: художественных гравюр, нумизматики, древних 
рукописей п пр. Следует сказать, что старый вопрос о тес 
ноте помещения вновь встает, с какой-то роковой неизбеж
ностью, перед музеем. В последнее время очередною задачею 
его является открытие новых отделов: естественно-истори
ческого и кустарно-промышленного. Первый уже представ
ляет собою значительное собрание геологических, ботани
ческих и зоологических коллекций (м}^зен бывшего губ. зем
ства); второй— весь еш,е в проекте, но идея его уже принята к 
осуш.ествлению. Оба эти отдела признаны необходимыми, 
в связи с разрешением обп^егосз’̂ дарственных задач по 
развитию производительных сил края. Таким образом, только 
теперь, через семьдесят лет, мы подходим к выполнению 
второвского плана: к организации музея, всесторонне отра- 
жаюш,его жизнь края, его природу и кз’̂ льтз’̂ ру.

В настоящее время при музее работают два научных 
общества: Воронежское общество изз^чение местного края, 
с его двз^мя секциями, культз"рно-псторическо11 и естественно- 
исторической, и наз^чно-хз^дожественное фотографическое 
общество. Совместными силами этих организаций налажена 
большая краеведческая работа.

Воронежский мз^зей признан центральною властью 
мз^зеем государственного значения. Задачи его расширяются, 
дело его растет. Ж изнь втягивает его в широкз^ю научнз^го 
и общественнзчо работу, избирая его в то же время центром 
культурного воздействия на массы. Это з^же не только 
„храм м уз“— место отдыха и наслаждения прекрасным, и 
не только приют научпой мыс.пи, собранной в книгах, руко
писях и вещах. Это— прежде всего школа, с широчайшим 
курсом наглядного обз’ чения. Мз^аей понял и принял эти 
задачи. Но с успехом выполнить их он может только при 
условии внимательного и бережного отношения к себе со 
стороны всех, кому дороги культурные ценности п просве
щение края.

С. Н, Шестойа,
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Открытие Никитинского музея в Воронеже.
4 октября 1924 г., в день столетнего юбилея со дня 

рождения II С. Никитина в г. Воронеже открыт Никитин
ский музей в том домике, где жил последние годы и умер 
поэт (Никитинская, 15). Мысль о музее возникла еще в 
1922 г. в Вороненсском Горсовете. Вслед за постановлением 
Горсовета  об учреждении Никитинского м\^зея возникает 
Никотински 11 Комитет, коему и была передана Никитинская 
усндьба с целью приведения в исполнение выш еупомяну
того постановления.

Имевшаяся в руках Никитинского ко!^^итета небольшая 
денежная сумма сейчас же была израсходована на частич
ную реставрацию домика поэта (наружный его вид). За 
отсутствием средств в дальнейшем реставрация была прио
становлена, и лишь в текуш,ем году, кигда музей перешел 
в ведение Гз’ бполиторосвета, явилась возможность на день
ги, собранные п^тем пожертвований и отпущенные Губ- 
политпросветом, произвести реставрацию дома.

Домик поэта реставрирован, насколько было возможно: 
восстановлен тамбур у парадной двери, узкое ьрыльцо"оно- 
ло него, устранена внутри дома позднейшая перегородка, 
восстановлены в прежнем виде окна, покраска стен внутри 
и снаружи. Этот домик— едиственное, что уцелело после 
пожара на усадьбе поэта, от времени последнего.

Назначение его быть не только хранилищем Никитин
ских реликвий, а более ш ирокое—собирать и хранить во
обще все материалы по изучению литературной деятель
ности Воронежского края. Здесь будут собраны материалы 
а) по устной словесности, б) по старой и новой рукописной 
литературе и в) по печатно!!. Эго доллсеп быть своего рода 
краеведческий литературный музе1*1, нашедший себе при
станище в домике наиболее популярного Воронежского по
эта.

Н ужно отметить, что музей открыт благодаря сочув 
ствию и помоиц! местных деятелей, а в особенности, заве
дую щ его Губполитпросветол! И. В. Фугеля и заведующего 
Губон о  А. Л. Щ епотьева.

К о  дню открытия в Агузей поступило порядочное ко
личество Никитинсгих экспонатов, появляющихся вообще 
впервтяе: портретгя А . Н. Тюриной, М. П. Ж ю но, А . А. Ми
хайловой, Н. А. Матвеевой, иовы 11 по])трет поэта работы 
знаменитого любителя— фотог]:пфа в Воронеже поливины 
минувшего столетия Л, Нечаева, альбом И. А . Матвеевой,
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письма поэта и к поэту, цензз^рные листы издания 1869 г. 
и проч.

Открытие музея заключалось, кроме обычных офици
альных докладов об истории музея, о ходе реставрации и 
собирании экспонатов, в докладе заведующего м}^зеем А. М. 
Путинцева: „Чем должен быть Никитинский музей", про
изнесении приветствий от местных З’̂ чреждений и з^ченых 
организаций: президиума союза краеведческих организаций 
Ц. Ч. О., Воронежских: Краеведческого Общества, Г\"б. ар
хивного бюро, союза журналистов, Государственного Уни
верситета.

Со стороны приветствия были получены от Российской 
Академии Наз^к, Рос. Пз^блпчной Библиотеки, Центральной 
книжной палаты, Р\^мянцевского мз\зея, общества любите
лей Рос. словесности, Главназ^ки, Рз^с. Бпблио.т'п^ического 
Общества, Саратовского Госл^д. Университета, Саратовских 
музеев, Орловского Тз^геневского музея, Лермонтовского 
Пятигорского музея, краеведческих обществ Тамбовской гз’ б., 
Рязанской губ. и других.

На этом же собрании было 5 '̂5р '̂-ВДено „Общество дрз"- 
зей Никитинского музея".

После торжества открытия музея происходило обозре
ние Никитинских экспонатов.

Ко дню юбилея была выпущена однодневная газета 
„И. С. Н и к и т и н (в  12 страниц).

Предполагается, если будут благоприятные з^словия, 
выпз^стить „сборник Никитинского мз^зея^ со статьями и 
млтерьялами по истории литератзфы Воронежского края.

К  1925 годз" откроется Кольцовская комната.
Музей имеет скудные средства; штат— заведующий и 

сторож. Дня той большой работы, притом совершенно н о 
вой, необходимо З'величить штат не менее чем на 2 чело
века. С самого же начала музей взят под покровительство 
Автономным Управлением театрами Воронежской гуо. М у
зей привлекает большое число посетителей.

Проф» А М. Пугпинцев.
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Инструкция для собирания костей мамонта.
Значение остатков мамонта. Территория Воронежской 

губ., в силу своего полояченпя блия границы распростра
нения следов ледникового периода, содержит в своих отло- 
я;ениях большое количество остатков крупных млекопитаЮ’ 
щих, мамонта и носорога. К ости  этих животных привлекают 
к себе всеобщ ий интерес преж де всего по своему в вешнему 
виду. Эти животные стоят очень далеко от всех окружаю- 
ш,их нас сейчас млекопитающих, домашних и диких, с 
видом которых мы так (Сроднились, и имеют своих родст
венников в Индии В нашем крае они жили в отдаленные 
времена в ледниковый период. В течение этого периода 
фиЛШо-географические условия края несколько раз изме
нялись Исследования геологов показывают, что в различные 
фазы страна населялась различными расами и видами ма
монта. Остатки мамонта являются самыми .лучшими доку
ментами для изучения той смены ледярюго иокрова лесом 
п степью, которая у  нас когда-то происходила. Н астоя
щий мамонт, тождественный арктическому мамонту, кото
рого иногда находят ввиде целых ’ трупов во льдах Север
ной Сибири, встречается в Ворон, губ. довольно редко. 
Чаш,е всего у  нас находят остатки другого вида, который 
западно-европейские геологи считают свойственным степям. 
Очень редкой для всей Р оссии  является та раса древнего 
мамонта, которая населяла в ледниковый период территории 
Франции и Италии, покрытые лесом. В Воронеж, губ. най
дены некоторые следы и самого древнего вида, названного 
Осборном Ю/KHTxiM мамонтом, которЕяй жил во Франции и 
Италии, вм'есте с гиппопотамом, когда там реки льдом не 
покрывались Первобытная история чь^ловека приводит нас 
также к эпохе мамонта. Ввиду нахождения в Воронежской 
губ. остатков мамонта, вместо с орудиями человека, было 
б"ы чрезвычайно }?а:кпо собрать достаточный материал для 
установления той ])пстл, которая в это время здесь води
лась Д о сих по,) в Воронеже нет полного скелета мамонта. 
Между тем есть основание думать, что здесь могут встре
чаться в земле полные скелеты. Пробелы в наптих коллек
циях объясняются незнакомством с теми техническими 
приемами, которгле нужно применять при 1ьзвлечении из 
земли. При неум^^лых [аскоггках кости разламываются, и 
рассы паю тся, и самые п,е1пгые ост;1тки гпбпут. Зитом, ко
нечно, здесь cKaaF.iiuK'TCH eiu,« Apyi'fi'i сторона; заачителг.иая 
часть населения не покнмаот, какое значение имеют нахо-
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ди м ы е о с та тк и , и их  о с та в л я е т  без  в н и м а н и я  п ли  з’н и ч т о ж а е т .
Местонахождение. В слз^чае обнаружениа где-либо о с 

татков крупных костей, нужно прежде всего обратить вни
мание на тот пласт, в котором эти остатки находятся, и 

. попытаться достать оттуда какие-либо другие органические 
остатки. К ости мамонта встречаются в слоях песков, су 
глинке и в серых глинах озерноболотного происхождевия. 
Более крупные находки чаще приурочиваются к этим п о 
следним В сыром виде озерные глины окрашены в сине
ватый цвет. Особенно характерным для них является резкий 
запах гнили, который отчасти напоминает занах фиалок. 
В озерных отложениях встречаются сучья деревьев, скоп
ления листьев и семян, раковины моллюсков, кости млеко
питающих Растительные остатки иногда принимают вид 
торфянистых прослоек. Если сра.чу в глинах растительных 
остатков не видно, то нз^жно их попытаться найти. Для 
этого нужно отваливать лопатой крупные куски глины и 
их перочинным ножем разрезать на мелкие иластинк'и па
раллельно плоскости наслоения. Этим пз^гем можно попасть 
на такую поверхи(;сть, которая содержит какие-либо ист
левшие листья или семена. Нужно поставить своей зада
чей собрать возмол;но больше подобных остатков. Каждый 
кусок глины с отпечатком или остатком листа н\'жно об- 
верну’ть в вату и затем завернуть в бумагу. Нужно завер
тывать в бумагу U взятые об])азцы пласта! Всю коллекцию 
подобных остатков необходимо поместить в небольшую 
корзинку пли небольшой деревянны!! ящик, чтобы куски 
не раздавились и не уничтожили С( бранны 1> хрупкий ма
териал Кости и растительные остатки находимые в пласте 
вместе с остатками мамонта, иредста11.пяют особое значение. 
Эго памятники одного из моментов ледникового периода. 
Собранные таким образом коллекции нужно бер< жно хранить.

Скелет. Скелет мамонта сконстрлирован из тех же ко
стей, что у  наших доманшпх млекопитаюпи1х. Кости отли 
чаются своими 1групными 1>аамерами. Некоторые кости 
имеют совсем особый вид. Позвонки мамонта н общем (‘ход- 
иы с позвонками наших млокопитаюи;пх, но шейные поз
вонки очень коротки. Атлант грпнднозной величины до 
полз’иршина справа на лево. Второй шейный по.чнопок харг.к- 
терен по CBoeii выдвигаюгцепся «виде ь'онуса иередной 
сочленовной поверхности, входяии'й в атлант. Когти' ко-
нечиостей все длиниые и массивные. Длина плечевой когти
достигает 1 арш. 8 вер., длина пргдплечья 1 арш 4 вер 
длина бедра 1 арш. 12 вер., длина голени 1 арш. 4 вершка’



К онечностп  пятипалые. К ости  пястья и плюсны до 
1 четверти в высоту. Лопатка достигает в длину и ширину 
более 1 арш. Таз представляет грандиозное сооружение, при 
длине более 1 арш , причем вертлужная впадина достигает 
в поперечнике 1 четв. Череп мамонта не похож на череп 
какого-либо знакомого нам млекопитаюш,его и тождествен 
с черепом слона. В своей цельной форме он имеет вид 
неправильней костяной глыбы с выдвинутым кверху затыл
ком и покатым лбом. Спереди обширное носовое отверстие, ко
торое продоллчалось в хобот. Ниже сидели два бивня в виде 
длинных цилиндроконических зубов, достигавших в длину 
до 1 ^ / 2  саж. и весом до 5 пудов каждый. К ости  черепа 
представляют сильно пузырист}"ю ткань, очень непрочную, 
легко распадающ уюся .на кусочки. Поэтому черепа мамон
та, обнаруженные в борегу реки пли разрытые при рас
копках, при попытках их извлечь рассыпаются на мелкие 
куски или принимают вид бесформенной костной массы, 
в которой трудно признать череп. В случае обнаружения 
признаков черепа, нужно употребить все усилия к тому, 
чтобы  он не рассыпался на куски, и был вын}^т в цельном 
виде. Самая важная особенность м амонта—его зубы. Во 
рту  вполне взрослых сидело только четыре коренных зуба, 
два в верхней челюсти и два в нижней. Эти з^^бы массивны 
и не похожи на зубы  других млекопитаюш,их. Плоская по
верхность стирания у них приближается к эллиптической 
форме и покрыта поперечными узкими гребнями, состоя- 
Щ.ИМИ из самой твердой костной эмали, что конечно у си 
ливало их растирающ ую способность.

Раскопки. При раскопках h^^jkho держаться строго оп
ределенных правил, чтобы они дали возможно больше дан
ных. Когда где-либо обнаружены зубы или части черепа, 
можно предположить, что здесь погребен или цельной ске
лет мамонта или значительная серия костей. В этих случаях 
нужно действовать особенно осторожно. Прелчде чем рас
капывать каждую отдельную кость, в этом случае нужно 
произвести пробные расконки по сторонам, для выяснения 
того, нет ли здесь целого скелета, и далее, какое положе
ние занимает этот скелет. Пололхение скелета определится, 
когда выяснится положение длинных костей конечностей 
и позвоночного столба. И.звесшы случаи, когда находили 
скелет в стоячем положении с опущенными передними н о 
гами и приподнятыми задними. Это з’кавывало, что ж и 
вотное увязло в ВЯЗКО!! ПОЧВО И ОТ этого погибли. Раскопки 
нул;но вести сверху, осторолш о снимая один слои за Дру~
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гим и вяцмательпо следя за тем, чтобы логгатою ие п ов 
редить Kocreii. Когда обнаружится серия костей в известном 
расположении, напр., череп и позвоночный столб, тогда 
нужно обязательно за[)исовать ла бумаге схематическое 
расположение костей. Нужно каждую кость отметить на 
бумаге особым номером. После этого можно вынимать от
дельные кости. Очень важно написать ла каждой кости 
химическим карандашей тот номер, которым она обозна
чена на чертеже, или этот номер, написанный на бумаге, 
нужно приклеить к кости. Вынутые кости нужно для про
воза на лошадях класть в деревянн'ге Я1цики, наполненные 
соломой или деревянными стружками. Вынувши из земли 
один ряд костей, нужно продолжать раскопки вглубь. Гсогда 
обнаружится другой ряд костей, нулшо поступать таким же 
образом, занося схематическое расположение и отмечая 
кость особым номером. Раскопки нужно продолжать до тех 
пор, пока нб сд^^лается jichfjm, что ^шльшв ничего нет. С

отнестись к раскопке и извлече
нию ступней, которые состоят из большого числа мелких 
костей. Концевые кости не больше пятачка в поперечнике. 
Нужно стараться, ч ю б ы  в музее мо:кно было без затруд
нения составить ступню из тех костей, из которых она 
состоит. Для этого нужно строго проводить нумерацию 
При вынимании костей из земли нужно к-ажды!!* раз удо
стоверяться в прочности костей. Если бОлыпая к-ость рас- 
иадается на два пли на три крупных куска, то нужно ее 
осторожно поднять и осторожно положить в ящик. Па месте 
можно ее склеить. Если же кость угрожает п]>и прикосно
вении распасться на лклкчю куокп, тогда очень жета- 
тельно подвергнуть рыхлый koctfiijii материал закреплению. 
MoHtHo производить затвердение при nc>Monui жидкого раст
вора столярного клея. Жпдкпй раствор столя])ного 1пея  
нужно вли-^ внутрь костп и затем дождаться, когда кость 
высохнет. Пропитапт1ая столярным клеем коеть, высохнув 
сделается достаточно твердой и смолсет выдержать перевозку’ 
Можпо обливать и обманывать ])аств..р..м гипга. закпючая 
кость в гипсоны11 чехол, откуда ( е можно освободить на 
месте. Перевозку костей мамонта крупной величины, хотя 
бы и кажущихся п))очными, лучше п]1опяв( дпть зпмой 
на санях, чтобы кости не ])а< трескались. Сериям костей в 
музее лучше придавать то положеппе. которое они зани
мали, будучи по1ребепными в 3 ( мло

Проф. / / .  Н. Боголюбов.
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Инструкция для изучения первобытных древностей.

Древние культуры Ц. Ч. О. изучены крайне слабо. Не 
только мы не имеем до сих пор их систематического иссле
дования, но зачастую не приведены даже в известность 
все имеющиеся памятники и находки.

Между тем, с поразительной быстротой гибР1ут и раз
руш аются эти ценнейшие документы доисторического бы
та нашего края. С каждым годом все больше и больше 
распахиваются и исчезают с лица земли древние городища 
и могилы; кладоискатели, в надежде на легкую и скорую 
наживу, разрушают остающееся; интереснейшие находки, 
попадая в невежественные руки, уничтожаются и навсегда 
пропадают для науки. Немногочисленные исследователи не 
имеют ни сил, ни средств предотвратить эту непрерывную 
гибель научного материала, ни даже учесть его.

Работа по выяснению сохранившихчзя еще в настоящее 
время памятников и принятие возможных мер их охраны 
является насущнейшей задачей ближайшего времени.

В этом деле огромная роль принадлежит культурным 
силам на местах.

Краеведческие общества и организации и могут и 
должны приложить свои усилия для выполнения этой неот
ложной задачи.

Чем скорее, тем лучше, нужно собрать по возможно
сти подробные сведения о всех памятниках древних гсуль- 
тур, уцелевших на территории, входящей в рагоне действия 
общества. Необходимо отмечать:

1. Стоянки первобытного человека и мссшй древних 
поселений j)a3 H0 T() }-^ремени, встречаюп 1,иеся больи1ею частию 
по берегам рек и, обычно, 0 с)нарулгиваюиц1еся там, где 
происходит разрупгенис почвенпых слоев, в местах, размы
ваемых водой и на раздуваемых в( тром песчаных дюнах. 
Они представляют из себя скопления различных, в зави
симости от времени поселения, культу|)ных остатков—оскол
ков глиняной посудтя, |)асколотых и пе])ежженных костей, 
угля, |)азлич1тых металллч. вещейт стеклянных бусинок, и 
находятся или на поверхности земли, или в виде слоя в 
обрывах.

2. Городища  или остатки древних укреплений, в виде ва
лов и 1)вов различных очертап]1Й и размеров. Валы боль- 
швк) чнстью С)ЫВг1Н)Т ввмлпиьк?) 11ногдЯ"Я*с сложоны из КЯМ- 
ня или глиняных кирпичей; не|;едко при городищах имеют-
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ся следы землянок, заплывшие землею ямы, располагаю
щиеся или, на площади городища, или в непосредственной 
Олизости^от него; обычно можно различить место в‘езда, 
„ворота" городища, по перерыву рва и вала; часты находки 
разных культурн. остатков.

 ̂ 3. Курганы и древние могильные насыпи, обычно круг
лой формы, различных размеров, расположенные более или 
менее тесными группами, или же цепью, на довольно зна
чительном расстоянии один от другого; реже— поодиночке.

4. Пещеры естествеятла 11 псскуственнгле^ .служившие 
нередко жилищем в древности. (В нашем крае, уже в сра
внительно позднее, в историческое время, было распрост
ранено пещеро-копательство, как вид своеобразного „рели
гиозного подвижничества").

5. Каменные грубые изображения человеческих
фигур высечеш)ые из камня; ставились обычно на курга- 
нах. Большею^ частью они теперь перевезены со своих 
мест и были использованы как украшения в помещичьих 
садах, как межевые столбы и т. п.

Во всех случаях следует заказывать—точное местонахо
ждение описываемого памятника, ближайший населенный 
пункт, характер местности (на высоком, -  низком 6eperv 
реки, на водора.зделе), народное название местности, про“- 
исходит-ли разрушение памятника в настоящее время (рас- 
пахиванье, копанье песка и глины для хозяйственных надоб
ностей, кладоискательство и т. д.); для курганов-<^оръ^^ и 
величина насыпей, степень -их сохранности, количество в 
одном месте, не носят-ли они следов прежде бывших рас-

Р«ов и канавок: для камен- 
ых баб находптся-ли на пе1)иопачальном местонахождо- 

нии, и если перевезены, то откуда именно; мужское или 
женское изображение, стоячее или сидячее, вндиы-ли де
тали одежды и украшений; для городищ— их форма, способ 

валов, находки на городищах; по возможности, 
желательно снять план, хотя бы приблизительно; д 1Я ст о
янок— площад.ъ их, выходит-ли культурный слой (т. е. с о 
держащий находки) на поверхность земли или-же обнажает
ся в обрыве, каки1 именно находки были сделаны. Важно 
обрагцать внимание на человеческие кости, так как частые 
находки их в одном месте, сопровождаемые находками раз
личных вещей, указывают па существование в этом м^ с̂те 
могильника, т. е. древнего кладбища с погребениями, не от- 
личапшимися па иове] хиости земли никаким сооружениями 
дошедшими до нашего BpevfoHH. '' *
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Необходимо так-же следить за постоямно делагс)щ,ш\1ися 
случайными находками^ как-то: каменные и бронзовые ору
дия, железное древнее оружие и орудия; различные укра
шения и предметы обихода, напр., кольца, серьги, застеж
ки, металлич. зеркала, стеклянные бусы, монеты и пр., и 
сосредоточивать эти находки в музеях.

Каждый раз важно отметить место и обстоятельства 
находок— не были-ли они сделаны при распашке кургана, 
на городище, не обнаружено-лп при них следов погребе
ния, человеческих костей и пр..

Следует собрать сведения и о находках, делавшихся 
ранее.

Городищ а и стоянки, дающие постоянные находки, 
желательно осматривать периодически, для сбора нового 
материала.

Большое внимание нужно обращать на находки костей 
вымерших кр}шных млекопитающих— мамонта, носорога, 
иервобытн. быка и др., выясняя каждый раз, не имеется-ли 
целого скопления их, совместно с кремневыми орз^диями 
и осколками, пережженными и раздробленными костями и 
up., т. е .,нет-ли здесь стоянки древне-каменного века *).

Все собранные сведения хорош о наносить на карту, 
для чего сущ ествует специально разработанная система 
знаков.

Для предупреждения уничтожения и разрушения п а 
мятников древности следует оповестить местные органы 
власти (сел 1.ские и волостные), что кладоискательство и 
хищ нические раскопки, без разрешения соответствую щ их 
учреждений Главнауки, а также скрЕлтие случайно о б н а 
руженных предметов преследуются по 99 п 102 ст. Уголовно
го Кодекса, как расхин 1;еппе государственного достояния **).

Вот, в главных чертах, то, что предстоит сделать в 
первую очередь. Выполнив оту работу, большую и крайне 
важную^ краеведы сохранят гибнущий сейчас драгоценный
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*) Обняружйпнс каждоП такоП стоячки является важным научным открытием 
и тпебует  тщательного иаучсппн, п п оэтому необходимо, пррпяв меры охраны от 
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научный матерная, выягснят основныо черты доистори*т0 - 
ского прошлого края и заложат прочный фундамент для 
дальнейшего, систематического его и зу чен и я /

С. /У. Замятнин.

О всяком значительном открытии или находке следует 
ставить в известность центральное на}^чпое учреждение, 
ведуш,ее исследовательскую раб jTy— Ахадемию Ист ^рии М а
териальной Культуры (Ленинград, Мраморный дворец). К  
ней-же следует обращаться в случае возникновения каких 
либо вопросов —за разрешением на право производства 
раскопок, при происходяш,ем непредотвратимом разрушении 
памятников, за всякими специальными указаниям и/А каде
мией И. М. К. сейчас издается ряд руководств для иссле
дователей.
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Жизнь детей рабочих на суконных фабриках 
крепостного врем ени.

в  1797 г. в Воронежской губернии было 29 фабрик. 
Они делились на иоссессионные и крепостные. Из того ма
териала, хсоторый Д1не З’̂ далось использовать и по которому, 
надеюсь, будет возможность осветить в печати полнее 
жизнь иредпролетариата, я останов.тюсь на тех условиях 
в каких проходила лспзнь детой суконщиков.

Прежде всего рождение ребенка не явиялось полною 
радостью в семье. Мать им.\ча право на роды израсходо
вать только один день; на BTopoii день она ббязана была 
являться на фабрику (Прпдаченская фабрика), отпуски па 
кормление ребенка нз'жно было заслужить. Обычно же ре
бенка с люлькой бра^и на фабрику, и здесь мать кормила 
его и выхаживала до той псры, пока он начинал ползать 
Но этот момент был еще тяжелее для матери: ребенок не
редко попадал под станок и получал ранения (KpvTurop 
ская фабрика). Далее ребенок уже остав,зя,поя дома." В той 
семье, где^не было явных инвалидов, невыходивших па 
работу, ребенка оставляли дома, привязывая к столбу На 
иолу для него клали пищу, и семья уходила на фабрику.

Но том данным, которые удалось почерпнуть в архиве 
Придаченского ]Я Щ ‘а, с 1780 по 1830 г. смертность детей 
прогрессировала. Цифры, разделенные по годам с 1780 по 
3806 г II с 1806 но 1830 г., говорят за то, что смертность



детей первого 25-летия составляла 37®/о всей смертности 
суконщ иков, а второго 25-летия— 70^/о. Общая же смертность, 
по данным приходов Богословского, Преображенского и 
Буровляискои фабрики, по данным Подгоренского В И К ‘а, 
быстро, по десятилетиям, стремилась к уравнению рождае
мости со  смертностью, а на Троицкой суконной фабрике 
уже к 1801 — 10 годам смертность превышала рождаемость 
на 2б°/о.

Насколько тяжелы были условия жизни на фабриках— 
можно с}"дить по архиву Онуфриевского прихода, где мать 
числилась в бегах, покинув детей на произвол судьбы,

Дети до 8 — 10 лет оставались няньками в доме и ст о 
рожами на целый день, т. е. с 3 часов }"тра и до 9 вече
ра, на время ухода родителей на фабрику.

С В— 10 лет детей брали на фабрику, где они занима
лись равное время с взрослыми.

Па фабрике Вигеля, по данным Туган-Барановского 
(„Р усская  фабрика^) из за детей было волнение. Его при
чиной была обязанность выхода детей в понедельник с 1 
час}" ночи, а в остальные дни— с 2 — 3 часов ночи, с п р о 
должительностью работы до 9 часов вечера, при 3— часовом 
перерыве.

Детям до 12— 14 л. давалась работа в „щ етном“ отде
лении, где они шилом раздевали ремни и набирали новой 
проволокой, в строгальном— стригли сукно, или работали на 
манеже, где была конная тяга, погонщиками.

За сон, за упущ ение работы и порчу приказчик обы ч
но бил плетью 2— 3 раза, нередко на глазах родителей; 
возражения со стороны  родителей влекли за собой нака
зание родителям.

Б крепостных фабриках, где у суконщика было кое- 
какое хозяйство, свиньи, куры, гуси, реже— коровы, часть 
работы  по хозяйству ложилась и на детой.

Стремление детей развлечься, поиграть выражалось 
или на фабрике, где они катались на валу, который шел 
от водяного колеса мельницы, (результатом чего был случай 
увечья на К рутогорской фабрике), или в лунную ночь дети 
после фабрики брали салазки и катались с горы. В празд
ничные дни летом дети шли в лес за грибами, за ягодами, 
на реку на рыбную ловлю, что давало удовольствие и под
спорье семье.

На крепостны х фабриках (Крутогорская) дети получа
ли равную оплату с взрослыми (2 и. муки и Чь меры пше
на в месяц), на Пигелевской плата поденная была для де-
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тей незначителы/а сравнительно с платой взрослым, которые 
получали тоже ничто:кную сумму^ от 12 до 18 копеек в день, 
но это являлось сравнительно с дрз^гимп лучшими ycwTo- 
виями; чаще же дети ничего не получали до 1 4 -  16 лет.

Некоторым суконщикам, не смотря на тягость условий, 
удавалось отдавать детей в учебу или дьячку или "солдату, 
но обучение заключалось только в чтении и реже в пись
ме. Большинство же о( тавалось неграмотными.

В заключение я долясен напомнить, что мы имеем по- 
луразвалившиеся памятники быта суконщиков— дом П он о
марева на Петропавловском переулке, площадью жилого 
помещения не более 30 кв. аршин., высота— 3 арш., в ко
тором ншла семья в 6 Д}^ш. Кому дорога история предиро- 
летариата, тот должен сохранить этот памятник, иначе дом 
пойдет на топку и, вероятно, в эту зиму. А  из героев тру
да, видевших весь ужас фабрики, живы на Придаче А. М. П о
пова и в Воронеже— Пр. Н. Чернов, слз^житель Воронеж
ского музея.

Н. в. Валмкинский.
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Краеведческая хроника.

1. Археологические разведки в Воронежской губ.
Летом— 1924 года наз'чный сотрз'днпк Воронежского мгзея 
Д. Д. Леонов, по открытому листу Главмузея, занимался 
исследованиями в Острогожском и Валу1'1ском з'ездах. Им 
были обследованы городища у  сел Ш убного и Волошина 
Острог, у., и 2 городища у с. Коровина, Валгйск. v. На не
олитических стаянках у  с. Шелаева и д. Н ов-П зрож ной 
были собраны для музея кол.7екции кремневых оргдий и 
остатков глиняной пос}'ды.

Кроме того из Валуйского уезда (имения бывш. Оболья-
нинова и Бибикова) доставлены в музей три каменных 
бабы, хорошей сохранности, и каменный шлифованый мо- 
лот, найденный у  с. Старосельцева.

В окрестностях Воронежа Д. Д. Леоновым были вскрыты 
три кургана с трупосожжениями на „Лысой горе", за Сель- 
ско-Хоз. Институтом.

На урочище „Частые курганы" им, совместно с очу- 
шат. археологического отделения Московского универсй- 
тстя м . Фосс, было раскопано одно иогр^беикв скифо'



сарматской эпохи. Оно оказалось разграбленным в древ
ности и дало лишь фрагменты греческого глиняного с о с у 
да, обломки дерева и костей лошади.

2. Этнографическая экскурсия в Тавров. В двадцатых 
числах августа была совершена этнографическая экскурсия 
в Тавров (в 15 верстах от Воронежа), бывший когда-то го 
родом с крепостью. Экскурсанты, ходившие в Тавров пешком, 
пробыли там 3 дня, осмотрели местные достопримечатель
ности, занимались зарисовыванием жилищ и утвари (Н. В. 
Валукинский) и записью произведений народного творче
ства (А. М. Цутинцев). От крепости и доков остались уже 
мало заметные следы, а из исторических документов в 
церкви остались принадлежащие к началу 19 века и по
следующ их годов; более старые документы погибли в пожаре.

Н. В. Валукинским было сделано несколько зарисовок 
с жилищ и предметов утвари старого времени.

А . М. Путинцевым записано было всего 257 песен, из 
коих 6 старинных (древностью не ранее 18 века); новых: 
204 „страданий^ (частушек), 31 ^,пригудка“ (короткие пля
совые песенки), 17 „ширабанов" (новая коротенькая песенка 
на манер частушки); сказка записана 1— „о Мамине— звере‘‘ 
(т.-е, о мамонте) в плохой передаче.

Зарисованы певцы и певицы, но, к сояшлению, часть 
портретов осталась у  них на руках (пришлось оплачивать 
труд  певцов портретами).

Н еобходимо закончить обследование Таврова в этно
графическом отношении, что и предполагается сделать при 
первом удобном случае.
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