
ВЫ П УСН  34 Ч А С Т Ь  IV.

ШШ̂ШШШШ В •«ЯкяК!

Нижне-Волжского
Научного Общест.ва Краеведения.

Э т н о г р а ф и ч е с к и й  сбо р н и к

йадан«в Н Волжского Обпаетного Н|^чного Об-в1 И рш |деиия

т

♦ ♦ ♦

С  А Р  А  Т 0 « в  
1926



ц- q
ВЫ П У С К  34.

'■■■i u r im
•' н  г*

■ г о р о п а
Ч А С Т Ь  IV.

ь .
т -

ТРУДЫ
Нижне-Волжского О бластного  
Научного Общества Краеведения.

Этнограс|эичесний сборнии.

Издание Н/Волжского Областного Научного Об-ва Нравввдвния.

шойрШ
С А Р А Т О В

1926

I i: ■ . :ч л
I
! / г  .-. ' / и .

Росс111ск12 R r i  K g .u T j | p iB r i



Гланлит A ( : ( ; i> l| | l  .V  68.
”« •—» »"V 1 и pa ж  foo экз.

гл

J

■ /■/. ^

t f. » э

t -

ГОР. ПОКРОВСК. 
Т и п о г р а ф и я  - И е м г о с и з д а т а .



О Г Л А В Л Е Н И Е .
Стран.

I. Ixparia in 'tviM cT ')Tiiorpail)i-piecKoiL-) Отдела за 1{ремя с

1422 г. по 1925 г о л ..............................................  3-^6

2 . Про(|). Ь. М . С О К ( \  1( ) В . — Н о  П етровском у уезду . . 7— 21

^ I .  м .  Л К 11М ( ) В Л . — Огарое и новое. (Д уховн ая  к ул ь 

тура с. 1\азаР1лы Вольского  у.) . . .  .........................  2 1̂— 35

I I .  Л . С  I 1:1 1Л I  К )}^ .— С. Казанлы . М атериальная к у л ь -• *
тура (вп еи 1н и 11 оы т) . • ........................................  ___ l̂_ĵ
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КРАТКИМ ОТЧЕТ
о деятельности Отдела Этнографии Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведении за 1922—1925 г.г.

i->THoi’|»a<|ui4tTKiin Огде̂ т Гиратовскоп» ООщестна Истории, Археологии и Этнографии, 
переименованный в г. и Этнографическую Секцию Нижне-Волжского Област
ного Научного (Ыщестиа Краеведении, возник и 1У1!) г. Нервоначальван деятельность 
его перазрынно связана с деятельностьк* нро<1». В. М. Соколова, широко поставившего 
;пногра(|>ическис раГ»оты в Саратовском крае. Отчет за этот период был онубликоваи 
в tCapaTOBCKoM Этнографическом (‘борнике» вып. I под ред. проф. Ь. М. Соколова.

Продолжаясь непрерывно до настоии^его времени, работы Отдела (теперь Этно
графической Секции) BOiVTCH в трех направлениях. С одной стороны Этнографиче
ская Секция сосредоточивает .около .себя все научно-исследовательские работы по 
.»нографии, которые ведутся в (‘аратове. Кроме того Секция совместно с Областным 
1’ос. .Музеем ведет постоннное нтногра||)Ическое обследование края среди всех его 
нацноиа.1ьностеи и по всем вопросам материальной и духовной культуры. II, наконец, 
Этнографическая Секция ведет работу чисто 11оказател1.ного характера, устраивая 
специальные заседания и этнографические концерты для широких ‘масс. Заседании 
Секции происходят или в библиотеке О-ва или (и г.) были в клубе Работ
ников Просвещения, чт<гдало возможность привлечь к работе Секции и учительство 
г. Са|»атова. Р>гего в период с 1022— 1!)2Г) г. вкл1очител1,но Секцией б1,1ло прове
дено 111 заседании, где было прочтено 24 доклада.

Р) Г.)2:‘> году:
1. Л. И. .Ьманова. «Песни о Степане Разине». 1 и II часть.
2. Проф. 11. )1. (’(►К(»лов. «lltiMHTii профессора Инчука».
'Л. 1). II. Никольская. <Памяти Л. Н. Афанасьева».
4. Про'|». Г). М. Соколов. ((А. А. П1ахматов, как "историк jiyccKoro языка и 

|»усскоП словесности >.
Па об'едипенном заседании Этногр. Отдела с Научно-Исследовательским Инсти

тутом, посвященном памяти А. А. Шахматова.
Г). Проф. Ь. }\. Соколов. «А. А. Шахматов, как человек и ученый».
i?. Проф. II. Г. Любомиров. -А. А. Шахматов, как русский историк».
7. А Н. Сироти НИН. (тИз воспомининий о А. ‘А Шахматове».
И 11>24 году:

8. .М. II. Советов. «Опыт этногр. определения татар Пет|»овского у., Сар. губ. 
на основе мифологии»,

!>. Ф. II. Родин. «Программа по собиранию этнографич. материала о бурлаках».
Н». Проф. А. II. Скафтымов. «Соотношение вымыс.ы и действительности в 

былина \'».
11. >1 Т. Ма[»келов. «Религиозные воззрения мордвы в связи с религией 

восточных финнов (похоронный обряд)».
12. \. 1‘. Лемскова. «Современная деревня».
К г  Г. М. Акимова. «Муваигскоес. Казанла, Польского у.» (духовния культу1»а).
П . Помто Очирович-Очиров. История и быт калмыцкого народам.
I.'). *1». II. Родин. аРюлжское бурлачество. HQ материалам, собранным с1И21г.»-



I '!, if. II. Bo|M.Oi,cii, «i|yi,aiiin,u,.c. К-ажила, lio.ii.n;, у.» ( матс|.иал1.ная кулилиа) 
1> 192.) году: ‘ ^
17. II. Д, (л'смамои. «О селе II. Жукинке. Вольского уе:ца».
!>'. \ Л. IfjwTKOH, «К |)1Иф»су о напислачнамс 1'1.еди татарского iiace.ieiiiui

' <l{)tlT()B(‘lCOII гуО,».

i 11|)0ф. с. Ь. lOiifivoii. «Изучение 06i>i4H0j’0 iipana^.

^ 1* г *' ‘1Ст«рико-ге»|-1)а,|||1чеп;ом методе н ятиогра^шо
')/  и ■ -^"«ческая песня к Саратовском крае.,
~г. м. U. Захарова. «Лирическая песня « Саратовском крае .

3. п. Мельникова. ^̂ Сом|)еме[1ная частушка».
• *1- Акимова. «Задачи этногр. изучения в Саратовском крае» (на совместном 

• аседапии отдела итпографии с отделом 1'еографии. устроенном для  ̂читeльcкoro ••‘сада. 
1аботы но научно этногра(|шческому оГ,следованию края ведутся Опою ,’

и командировки: '  ' "  « « ‘УЛ-щие икснсдицин, экскурсии

1ТО  ;■ х г п п г ” .” ” - " " " ” ™ "  “ С— . - ™. в негров,кии ). (для собирания нкспонатов на Веер С В ы с т а в г т !
Ю сдка .оличествс трех че.д„век-В, П. >,оробьева. Т.' М С ^ в о й  -и 

■ Л- в '1.1ваи;ское село 1.'азанлу, Вольского у . летом 19П  г

NOBCKHM в Т | ш ' Г  ''и  “ • Ч-даи,■ником' А . 'м. Баба,

истории >|0« .с к о г о \ 'д а а .ш - ^ Г и 'а д |«

 .......
.X Экспедиция в числа 5 чел. зав Музеем Вотгапя Ф н г> ‘

"      . Е ;::“v r r ‘
Волге с, целью иаученпя истории судоходства и судостроения изучсни,, «

рапия мксиоиатов для Музея «Волгаря» }.№^одством п для соои-

<!. Посадка 4-х лиц: В. И. Вороб^ва. Г. J(. Акимовой В I. т , •
М. А.],ясоваП в с. Чардым, Саратовского у., летом 192.̂  г 'Н 'Имова и

Л 11о(‘здкн ГС чуиаи1ам Кузнецкого v Т дг Ап-г.» «

“ “ ■ ■ 'г ; » "   “

liei' Р.укоп11си1,1с матс|шалы, собранные за время с 
нремя, хранятся в :-1тн(,графическом Отде.ле (»6л Гое Мучея 'г 
фичсских изучений Мтиогр. Секция имеет несколько п.г Р«»УЛ1-тате зтногра-

Иокалательная работа секции заин.ча.1ась г л а 1 н ы Г Г 1 з Т * “ ” “ '  '
:iriinrpai|i. концертов. В 1!122 г ироф I! М Гп.-п «бразом, в устроПстве
с нривлсчсниог участников мз меньших иапионГ. "™ограф. концерт
"ЬМИ (^’Кцпеп Устро|'ны два бесплатных кониепта ' ' *' ^

11|>сдселатс.1см Нтнограф. Птдма с 1919 по и г Т ' " ' ? ' ' ' ’''’'

     .

'> т ш  г . .



по ПЕТРОВСКОМУ УЕЗДУ.
("//.? о т ч е т а  о б  , п п и о 1 р а ф и ч е ( ' к о и  . ж г л с д и ц и и -  в  i p 2 ]  ю д у ) .

('оие|>11К‘ннаи летом 11)2;) годя :-т10Г|)аф11чсскан экспедиции в Иетровскии уоад 
стоит 15 тесной связи с той этнографической работой Саратовского студенчества и 
моей, начало которой оыло положено в 11)10 году. Эта работа'вылилась: 1) в де
ятельности 5 лет продолжавигегося втногра(1»ического С(*минарпя, 2) в организации 
и деятельности ;»тногра(|»ическо1'о отдела при местном краеведческом обществе, 3) в 
органи.{ац11и :)Тнографического музея Саратовского края, 4) в многочисленных по
ездках молодых ;-)тногра(|к)в на места для собирания материалов и для наблюдений 
в области быта и на1»одного творчества всех цациоиальностей, 5) в организации 
крупных коллективных поездок по краю. ' ) Экспедиция 11)23 года стоит'и опреде
ленной преемственности с экспедицией 11)20 года в Хвалынский уезд, продолжая 
этим систематическое и планоме()ное изучение края в нтнографическом отношений. 
По на этот раз экспедиция имела специальное задание; собирание материалов по 
домоводству и быту крестьян Саратовской губ. для представления пх на Всероссий- 
скун» сел.-хоз. Выста1$ку в Москве. Местом экспедиции на заседапип 1'убвысткома 
был выбран 11ет[ювский уезд, своим лесостепным характером могуи^ий представ1ггь 
г.1!1вией1ние черты народного быта обоих географических полос Саратовской губер
нии. По вырлботк(‘ общего плана [»аботы 1гр.едстоя1Ц»'й эксчедиции, были распределены 
специальные задания каждому из участников, [{аждый получал для обследования 
о11ределе[1ный к[»уг вопросов пародчой магериап.ной цдуховной культуры, чтобы при 
посеин'нии того или другого селения п()лучаяась бы возможность путем разделения 
Функций его систематического описания с разнобразных этнографических сторон. 
Г» состав экспедиции помимо руководителя В01или, гл. об,, студенты словесно-истори
ческого (П’деления Иетагогическог,) ((»аку.п>тета. Ь'ром(' того вошли как специалиспл 
студент <И)1Га— по обычному праву, студ. Мед-|»ака —по народной медицине, препод. 
консе(»вагории Тулупников для записей народных мелодий и представители нацио
нал!,пых меньшинств: Дуганов—Чувашии и 1’орсклй— мордвин. Из технического 
персонала были П[>игла1нены художник и (|ютоГраф. 1)Се участники экспедиции, 
кроме техничсско1'о персонала, работали о(и'платно, оплачивался лии1ь про(‘зд и пи
тание. 1’асходы на экспетицию б1*1ли доведены до минимума. Весь путь был прой,1ен 
пеи1Ком. Bbiexaia из Саратова экспеди1ип1 1 Г> июня, возв{>атилась обратно 2<) ин»- 
ля. По приезде в !!етровск устроено было собрание под предсрдательством пред. 
.\ПЬ“ а llla[»iinoBii с участием руководителя экспедиции и представителей уездных 
органов власти и учрежтений: .\0111)~т. Романова, .\высткома, V3.V, Утздрнва,
Н.«цмена, .\еельсоюза и т. Д., где совместно был утвержден маршрут по уезду, 

исполком, чгре.3 свои отделы на все в|>емя работы экспедиции предоставил три

М Характеристику и отчет о всей этой этнографической работе за период с 1919 г. 
по 1922 г. см в CapiTOBCKOM Эгногра^)ическом С5эри;1кс в. I под редакцией проф. Б. М 
Соколова Саратов. 1922 год



лотали am  11ер<*во:{к-ц д<фо}ккы\' нси̂ сП и ириоГфстаемых .'жспопятои. И с р в л  отирпи 
.RMiiiCM И путь мною Ги.1лл 11|)очт(*иа публичная лекция о задачах :»кснодииии п о 
краспгдении. По многих ce.iax также пьии щюисдены лекции и сооеседоиания с 
М(Ч‘Т111.1ми учителями но вопросам К1)аеиедснии и и(кол1.нои нренодаиании. Имея 
11о|)учения от Губиолитнроснета, Губоно, Губархб]о)м» и Губму:1ся; .11:спсдиция ло- 
путно обращала ииимаиие на сост(»яние сельеких и волостных библиотек и архи* 
ИОВ. Маршрут, который сопернгили этнографы, охиатил, гл. об., jjcio восточную и 
северо-восточную часть уе.ца. Пыли носеп^ены следую]цие селения: с. Бобровка, 
с. Кутьин(», с. Ключевки, чер(*.̂  .1еляевку и Новоселье в татарское с. Ст. Карлыган,' 
с̂  Соимиио, с. .^иновьсвь’а, чувашские С(*ла -Шняево и Пелая Гора, мордовское село 
1кч'уч, череп Персчпим и Никольское.— в Иетровск.

При соои|)аиии ;»ксноиатов для Пыставки руководились стремлением предста
вить наиоолее типичные бытовые явления, что можно было сделать после внима
тельного наблюдения и cpaBHeun>L При изучении материальной культуры вс(Ч'да 
принималось во внимание нкономическое положение крестьян11на. Поэтому тля 
объективности в жилиии*, нанр., б|>ались жиллще богача, бедняка и средня ка. * Каж
дый предмет под1)обно описывался, делались с nei'o фотографии, за[шсовки, чертежи 
обмеры. Г,|>1ло нри(|бретено д.1я Г.1.1ставки свыше 400 экспонатов. Одним и’з главных 
явилап. моде.п, к[»естьяиской усадьбы— средняка--сде.1анная в натуральной 
величины, включаюнии! в себя избу, мазанку, двор, конюшни, хлевы, амбар, баню, 
колодец, В1.1Х(Ц и пр. Модел!,̂  сделана с усадьбы средняка с. Кутьино по точным 
(.бмерам, планам, фото|'рафтп1 и за].исовкам, для чего масте'ра* мастерской А ОНО 
делавшие е(', сами приезжали в это село. К модели была сделана вся утварь дво
ра и дома тоже с со()люд(Ч]иел1 размера в ‘.'и» натуральной величины. 31оде,1ь эта. 
имеющая ок’оло еаж. в длину, включила до 70 отдельных предметов обихода 
Помимо этого были такж.‘ п|мюбретен1.1 для Пыставки образцы типичной одежды—  
мгжскон и ж(‘нской, великорусской, М(.рдовской, чувашской и татарской— всего 1J 
комплектов; мн(м’0численные образцы тканья и народной вышивки (100 штук) 
полный ткацкий станок «на ходу> со всеми 1гринадлежностями, предметы передви' 
жения и хпряжи, полный набор утвари и посуды. Все экспонаты чере  ̂ Саратов бы ' 
•т нам|.„н,1м11,1 Москву Ч. Помимо ;п„го, глаииыс flu.ieiiini народной жизни были 
нрелстапл.пм i, птмких, коюр.нх сммано до ZOO и рисунках-до 100 Переходим 
теисрг. к KiNii Koii харакгсрисгикг и нриблизитсльпом/ перечню' п|.оизведенных на 
олюдсиии и и ооласти матери,иьного и духовного быта крестьян Петровского
угади. Причем па,о .„„е ти п , что согласно целям Выставки, главное ктречленне 
было па великороссов. ' *

Селения и жилища. Во время аконедиции уда.,ось изучить 11 иелико.лс 
гких сел, I татарское (Ст. Карлыган), I мордовское (Вегучи) и :> чуиашских 
(П писаои |.слан 1ора). Все оии средней или даже большой величины, около |‘ьоо гуш 
и 1..(1 дворов в срсием. По больи.ей части „се села расположены по берегам „ег 
или вдо.„. „врагов, которые но свилетельству самих крестьян, когда то тоже б,п, 
руслами рек 1ак иа..ываемыг «главные» улицы (большие ио ряамерам или давние

’ ) В г г  ЭТИ пкспоиаты поступили затем в Гос Центоалкни.й м 
п Моск.е, гле с f̂̂ q 19^5 г. имеется особая обстановочная зала "эродо^едения
произвЛдгтву п Саратог.скпм крае, ’ ’ящ^нная ткацкому



iiu aaOt'.UMniH)) раогкмагаютсл що.н. :»ти.\ |>ек и оврагои, iii'Gojii.iiiiio, Ж(* у.шцм и ii<‘- 
реулкн идут перпепдику.ицию им. Чаще нсего иаанании даются Н— 4 у.тцам, 
осгаимнао жо пазваииП iii‘ имск>т̂  шшмсп :»того носят iia:}|{amiH «концы» села. 
Центром (Ч'ла явлнотси оОыкнои«‘нно площадь, где находится щ^жов!.. Деление на 
курмынм! встречается редко, (’вой названия улицы иолучили или ги) каким-ниоудь 
соверншвнтмся там событиям, так, например, улица, т е  был болмноП ножа}», на
зывается «Горелою» (с. Кутьино) или по другим характерным признакам; улицу, 
но которой носят покоиников, называют «Мертвон» (с. Кли»чевка, Кутьино и др.), 
улицу, на котороП живут молокане, зовут «Молоканы» (с. Кутьино), улица за 
церковью—«Зацерковщина» (Кутьино), улица с обилием садов— «Садовка» (с. Зи 
новьевка). Конец, заселенный поссорившимися с родителями и отделившимися от 
них сыновьями, называется «Непочетовка» (с. Кутьино, Ключевка, Соймпно, Боб- 
ровка). По свидетельству креси.ян, села обычно начинали заселяться . по берегам 
рек и оврагов. Типичной усадьбой является усадьба средняка, отступления для бо
гача и бедняка только li размере и украшениях, которыми изобилуют только бо
гатые нзбы. Усадьба состоит FI3 избы, амбара, бани, выхода, огорода и двора. Jilu- 
рина всей усадьбы— до 40 арнг., длина— до 120 арш. Надворные постройки: по
греб, подсарай, хлев для овец, летний хлев для лошадей, зимняя конюшня, хлев 
для дров и мазанка около калитки. Часто мазанка выносится на улицу перед окна 
(с.с Кутьино, Ключевка), образуя как бы свои порядок. Позади двора помещается 

задний двор».•
Изба (шириною !1 арш., длиною Ю — 12 арш.) ставится чаще на,1ево от во-* 

рот широкой своей частью вдоль улицы, узкой— во двор, но не наравне с изго
родью, а выступая в улицу на 4 — 5 арш. Изба средняка по большей части дс.чится 
на «горницу»— большую жилую комнату и «чулан»— небольшую кухню в 2 арш. 
10 вер. шириной по фасадной стене. Кухня от горницы отгораживается небольшой 
перегородкой, доходящей до печки, с небольшою дверью. Иногда кухня с̂ тонт со
всем отдельно от горницы (Вобровка).

Лмбары устраивают подальше от домов, в переулках. Пани— в глубине ого
рода у реки. позади заднего двора. «Выхода»— подвалы строят около домов по улице. 
Изба, амбары, иногда мазанка, строится из леса: первые четыре венца из дуба^
остальные из смеиганного. «Пазы» постройки, изба же и мазанка игюгда целиком, 
промазываются глиной. Иногда вся постройка промазывается смесью глины с навозом 
и necKovi и белится сверху белой глиной или мелом (Г»об1ювка). Надворные по
стройки делаются из хвороста, заплетенного в плетень и обмаза:'?!шго глиной, на 
север от Кутьина— делают из самана и камня, переменианного с глиной. Камень в 
большом количестве добывается в оврагах. Им же иногда покрывают на 1'/̂  арнг. 
от земли плоские крынги выходов (с. Соймино). Крыши— до 70 проц. крыты соломой 
или пропитанной жидкой глиной, или «внакидку» — снопами (в кучи): до 15 проц. 
крыты тесом, проц. - железом и Г> проц. черепицей. Крыши надворных построек 
всегда голоченные. Форма крыши—двускатная. Из а|»хаических построек встретился 
пог|»еб в форме конуса, сделанного ил кольев и покрытого сухим навозом (с. П1няево — 
чуваши). Встретились глинобитные мазанки. Дли всех построек и их разновидно
стей сделаны подробные описания, обмеры, планы и чертежи.

Утварь. Так же подробно обследовано оборудовиние крестьянского дво1»а и 
дома .Материал поделок утвари— глина (посуда), дерево (бо.и.шинство предметов
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хозяйства). Железные изделия iioKjuiUoicii на стороне. Децевяиные же вещи часто 
делают сами, и толыа) ииогда, за ие.хиаткон .leca, иолучаи.т и.ч ,i|iuh.\ уез.юв 
1'липяныс изделия иривозятся, главным u6|.a.toii, из Кузнецкого у., из с, liaMiMUKHj., 
.'тварь и мебель среднего крестьянина .довольно скудна, |[осуда глиняная— же.|тая 
н к|»асная с орна.ментом, сделанным коричневой ^шскоП « черная с выоитыч 

■ орнаментом. ,\зор <циоо(;)1а:н1ыГ1— зигзаги, ооручн, ветки и т. д. Кро.«с горо.кких; 
чугуна, нротвиня, сковоро.щ н т. д., в каждом доме имеется: ■ глиняные олюда, 
«черепушки., «жарехн., горшки и «|;уоишки. д.|я масла, чашки, кувшины, 
корчаги н пр. ;!а столом семья пользуется крашеными деревянными .южкамн, дере
вянным ноловииком, ОДНИ.М ножом н деревянной тарелкой. Стекляпний и'осу.ш. 
кроме чайной— нет. Избы обставлены по одному образцу: неред печкой— шест’ ,ия 
вешанья полотенца; близ печки, у стены-судная лавка; над ней полка ,ия носуш 
с ситцевой- занавеской. I! горнице— шь-а,|, .для посуды, в переднем vr.iv сосновый 
стол н две 1нироки.\ лавки; снят на них н на полатях. Кровать од|.а‘ .деревянная 
около нее зыока, пара таб)ретов, у печки глиняный умывальник и шайка both 
вся обстановка крестьяннна-средняка. Лучню бывает- оборудовано самое хозяйство 
Нот перечень необходимых предметов: жестяная доенка, воронка в виде .долбденого 
|.орыта с дыркой посредине -,аля процеживания кваса, деревянный полевой larVH 
.для воды, жестяной лагун .для дегтя, деревянная стуна с пестами .для конопли 
ступа для шнена, ступа для белья (все они .долблены иногда в (ыохо обделанном 

, дереве), лубочный короо для муки, ларь (ставится в выходе), «ночевка» Д1я mvkh 
пахталка двух ви.юв: или долбленая из одного дерева, или досчатая с обручами’ 
деревянные совки .для зерна, мера железная „ли плетеная из соломы, геревянные 
кадушки и ,тченки с деревянными и железными обручами, .долбленые корыта для 
ivyp и свинеи, точило с корытом, куриные гнезда, плетеные из соломы вот гдав- 
ные хозяйственные вещи. Большинство предметов выделывается самими крестья
нами из своего материала, и только некоторые: бочки, кадки, железные вещи 
покупаются на 6a;ja|)ax.  ̂ вещи,

 ̂ Одежда крестьян Петровского уезда интересна в том отношении, что наряду 
неооыиновенною живучестью ее отдельных видов можно наблюдать по иен бод| 

шое уменье приспособляться к ра.«„чиым условиям. Так, в женском п.датье „апшГ 
мер, можно проследить .эволюцию его на протяжении многих лет У некоторых 
старух сохранился старинный русский гарафан ,с пуговицами- (с. Гоплое) китан- 
чатын, и.} () выкросных полотен с кан.мою спереди н на поттп г 
к » й и  ■аш.'ш n v n x iiu  и im ,„ . ,  uSo т а к и Т г и Г ' " '

(иначе <.с мышка.ми») куоовын снннП или черный с ппотпиг- 1^мцами

“    -  .  г , „ , “ Г ™ ; ;  " Г ” * '■
бяшк\ («стан с рукавами) саиоткаиной материи нич более j ”" '  !’>'
мягкой, инома ,1аже „окупиой. М.,верх сарафана’ о,,„ается пояс'"и"’ 
фартук не выип' пояса. .1н,бо1гытное вигоизмснеиие . aimbuia

—  г : :  ‘;z r  “
.чисинер. „ли .илатье., который представляет „з себя пдатье , '
короткой кокеткой спереди, которая мади ,д«хо1ит ,о поясг ( к . Л  ''
промцн). 11ног,га и спереди кокетка доходит ,о тачп. „г ''
как бы лиф. (1,,евается мнсинер тоже на стпи с pvkhbbmh г ' " ’ 'l.'NHnaMn. I, г. li\Ti.MHo поверх



а оттуда до Петербурга (i îo было в J781 г.). Из Петербурга беглый вернулся в 
Пижпнй. с одним поручиком, который отправлял казенное имущество. V)

Выходили бурлаки на Волгу, обыкновенно, ранней весной. Некоторые из них 
шли в крупные приволжские города, где существовали, так называемые, бурацкие 
базары; другие, которые были наняты судохозяевами в зимнее время, направлялись 
в заранее указанные пункты.

Любопытно было наблюдать движение бурлаков по дорогам. Они шли боль
шими партиями и останавливались в селах только для обеда, ужина н ночлега.

Ребятишки, вечно торчащие на улице, едва завидят толпу бурлаков, бегут к 
матерям предупредить о их появлении. Улицы в таких случаях моментально запол
нялись бабами, которые, желая заработать, старались перехватить более значитель
ный косяк бурлаков для отпуска обеда или чая. Крики ребятишек, перебранки баб. 
говор бурлаков нарушал деревенскую тишину и продолжался до тех пор, пока бур
лаки не разбирались хозяйками и не уходили из деревни.

Паем бурлаков, в большинстве случаев, происходил на пе|»вой неделе вели, 
кого поста.

Вот к атому времени крестьяне, которые хотели поступить в бурлацкие ар
тели, шли на Волгу или ее притоки. Ряды кончались, по большей части, в один'
день (или, как тогда говорили— базар), а иногда они тянулись ii несколько дней. 
Все зависело от спроса и предложения.

Па тех пристанях или базарах, куда бурлаков приходило много, а ряда шла
плохая там цены на них были низкие, а где их оказывалось мало и требования
большие— там цены стояли выше.

Случалось, напр., что сегодня наняли артель по 10 руб. серебром на работ
ника, а через 2— 3 дня, за ту же путину дают 12 рублей.

В некоторых торговых пунктах для найма бурлаков сущесгвова,! оп|»еделен-
ный день. Так, напр., в Пучеже рядились во вторник, в торговый день, в с. Пром- 
зине (.\ льяновскои губ.) считали днем найма первое воскресен1.'е великого поста. В 
народе его прозывали— «Сборным воскресеньем».

Нтот день всегда был базарный, на него съезжались крестьяне со всей округи. 
Одни ехали наниматься на суда, другие— купить что-либо, а третьи— irpocio посмо
треть на многолюдный и веселый бурлацкий базар.

Порядок найма в селе Промзине. по словам бурлаков-Ганюшина, Потехина 
Дудоладова, п|юводился следующим об[»азом. За несколько дн«*й до сборного воскре
сенья бурлаки отдельных сел и деревень соста1ияли из себя небольшие ( 10—
12 ч.) артели, выбирали арге,пьного сгаросту и шли наниматься.

Говорит об итой предва[П1тельной организации бу|>лацких артелей и рус<‘кое 
законодательство. •

Так, HanjniMep, н XII томе свода законов указано, что для удобненимто и 
скорейшего составления артелей па судах, и дабы люди, ил коих имеют артели 
составляться могли с больпгей уверенностью и Ш  опасности принять па себя кру
говую друг по другу поруку, вменяется им в обязанность отправляться артелями 
с самого места жительства, коль скоро из одной деревни, во.юстп или города идут 
несколько человек» Однако нельзя думагь, что такого рода норя.юк най»1а возник

*) См. Нижгор. сборник за 1890 г.. статья В. П. Снежневсксго. т. X.

-  64 -



по требовании» законодательства,— скорее можно утверждать противное, т. е. то, чт(» 
законодаюльслво желая обеспечить прочность догово|)а, закрепило и узаконило ятот, 
издавна существующий, обычаи в бурлацких артелях

Это подтверждает документ \ Ш  года о ярыжных (бурлаках), нанятых с 
круговою друг по другу порукой итти на Астраханском судне вверх Волгою рекою 
от I .  (амары до .1ыскова, Гм. Юрндпчгекие акты, изданные Археографической 
Комиссией, Санкт-петербург, l(S3 S г.

Па местах найма артельный староста вел перегопомы (ряду) с присхавншми 
для такого случая судохозяевами или приказчиками.

I яда, обыкновенно, тянулась очень долго, так как артельный староста, чтобы
не было потом со стороны бурлаков нареканий, старался не проденгевить, а судо-
хозянн или приказчик боялся, как бы не передать. В таких случаях, каждая из
сторон, чтобы выгодно заключить для себя сделку, прибегала к. каким нибудь- 
уловкам.

Артельный староста, обычно, расхваливал своих молодцов, а судохозяин, чтобы 
артель согласилась заключить договор по цене, какую он предлагал, обещал уве
личить «мугарыч», прибавить задаток, а если бурлаки нанимались па его харчах, 
сытно кормить. •

Но вот, наконец, поладили, хозяин, после продолжительного рукобития п 
записи бурлаков, объявлял о заключении найма сельскому старосте и волостному 
старшине, которые в такие дни бывали на базарах. Последние брали от хозяина
или уполномоченного половину рядной цены, удерживали с каждого бурлака,
повинность, а остальные (их почти никогда от первой путины не оставалось) 
отдавали бурлакам на руки. Другая половина рядной цены находилась у хозяина 
и он из нее в пути следования выдавал бурлакам на харчи.

Если же в дороге, по какой либо причине происходили за,т.ержкн, то этих
денег на харчи не хватало.

В таких случаях судорабочие наедали кабалу, и когда приходили к месту 
назначения.— вынуждались судоходной расправою выдать хозяину расписку об уплате, 
по первому требованию, израсходованных в пути на харчевое довольство денег (кабалы).

Такого рода явлений, как мы видим из словесных дел Рыбинской Судоходной 
расправы, раньше встречалось очень много 2).

В качестве примера, указывающего на причины закабаления волжских рабочих, 
приводим следующую выдержку из документа за 1848 г.: «Мая 6 -го дня, явясь в 
присутствие расправы, Андрей Федоров Горячев, Родион Федоров Рогозин, Осип 
Петров Юрьев, Прокофий Григор. Горбунов приносят словесную жалобу на крестья' 
нина Матвея Осипова Мизинова в том, что мы будучи по1)ялсены им 14-го минув
шего апреля в судовую работу с словесным условием чтоб нам вытти в верх по 
Волге в деревн-ю называемую Юг, и взять там стоящее его судно, сплыть доНижнего- 
}1овгорода, забрать на него надлежаи1и(‘ припасы и отправиться далее вниз рекою Вол
гою и где заблагорассудится Мизинову пог}»узить дровами и доставить до Астрахани, 
ценою условились за работу получить на каждого по 57 |>уб ассигнациями, в число 
гей суммы получили задаток по 9 руб. серебр. Каковое судно мы сплавили до

См. дела устных и письменных жалоб бурлаков на судовладетелей Рыбинской 
Судоходной расправы, находящ. в ГГ.-Новгород|^. в судоходном архипр
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I’. Нижнего для запаса ха])чевими iijKgopojbcTiiiijiMii. по Miil'HIJou jij лказа.1 j jiyairjL 
это судно здесь спиртом и мы находясь в работе у нею V i длн н проживаемся 
почти напрасно без всякого ])езопа»'*).

Бывают и другие причины задержек в пути, по мы о них говорить ле б\дем, 
ибо их слишком много и все они ведут к тому, что рабочим никогда не хватает 
путинной платы на харчи.

Тогда они либо дают хозяину расписку об уплате-кабалы, либо оставляют по 
жребию одного или двоих ее отрабатывать.

И таких случаях рабочие возвращаются домой пешком или пробираются на лодке, 
питаясь в пути милостыней. Такого рода явления, молено думать, наблюдались 
раньше довольно часто, а потому законодательство, желая защитить интересы нани
мателя и отчасти рабочих, издало следующую статью закона: «Если по исключении 
•из удержанной суммы издержек артели на больных и уплат за беглых, положен
ных денег на возвратный пут1. не остается вполне на всех или некоторых из рабочих: 
то тех из них, кото])ые иоставлен1л подрядчиком, обществом, или помещиком, хозяин 
снабасает дополнител1.ною платою на счет подрядчика, об]цества или помещика, 
удовлетворяя таким лее образом и тех, которые приняты по особым сделкам 
и поручительствам, так же на счет поручителей и вошедших в таковые сделки.

Остальные затем ])абочие, нзб])ав из среды своей по доб1юй воле, или по 
жребию, двух, трех, пли сколько пот])ебуется, человек, оставляют их для заработка 
на месте и возвращения хозяину той суммы, которую он должен будет выдать на 
увольняемых в об()атный путь из собственных денег заимообразно»

Приведенная выше сгатья закона не только не защищает интересы бурлаков, 
но передает их, как должников, на милость 9ксплоатато[»а— хозяина.

При таких условиях он может назначать отра6атыван»щим за долг артели 
очень низкую плату и тем самым извлекать от дешевого труда дох(»ды. как обычно 
извлекают капиталисты из кредитований нуждающихся.

Бывали случаи, когда наймы бурлацких артелей происходили в селах пе при* 
нуждению местных властей. Это делалось так: судохозяин или прика^зчик, желая 
нанять артель на суда, обращался не к бу])лакам, а к сельскому старосте н стар- 
ншне. Последние вызывали наиболее нуждающихся и не заплативших повинностей 
крестьян и предлагали им заключить артельный договор. Сколько крестьяне Н(* 
отговаривались, но договоры найма в конце концов заключали.

Путинная плата в таких случаях была низкая, а задаток, который отдавался 
на руки старшине, очень большой.

Но как бы выгодно бурлаки на первую путину не нанимались, денег от нее 
никогда у них не оставалось, ибо половина платной цены нма на подати, а 
остальные на харчи.

Совершенно иной способ найма наблюдался в Нижегородской губ., ('ej»ra4- 
ского уезда.

Там, по словам бурлака Кгора Михайловича С.уляева- ciajniKa .si roja. на
нимались большею частью зимой.

Выбирали бурлаки из своей среды  ̂Ходока , kotojujh отправлялся в г. ,1ы- 
скоио и Ъ м  совершал сделку.

') f Судоходный архив в Н.-Новгороде.
*) 343 ст. (^вода зак. т. X II,  часть 1-ая.

f)f;



\одои\, обыкионснно, оурлаки --иерсдаилли паспорта и дс.1ал1 иака .̂ чтоОы 
011 нанимал артель иа определеннун» путпиу и за оиределсмшую плату.

Ьслп у ходока с каким 1ь^ноо судовладельцами ряда совершалась, то он им 
передавал документы (паспорта) и брал для оурлаков от них рублей по 5 на бра
та задатку.

Что же касается окончательного оформления найма, то оно П1)оисходило сн у-  
огя некоторое время и по большей части в тон волости, откуда артель рабочих.

Практиковался па Волге и четвертый способ найма, к которому судохозяева 
прибегали только в пути следования.

Нанятые по 4-му способу бурлаки назывались— добавочными.
Письменного договора найма с ними хозяин не заключал, их записывали после 

ряды в особую книгу, которая имела такую же обязательную силу, как и договор.
Как только личная- ряда соверша.1ась и выполнялись все формальности, хо

зяин ставил артели ссмугарыч».
Размер «мугарыча», по слсгвам стариков-бурлаков, равнялся одной четверти 

водки на 20 человек.
Если хозяин оказывался по-щедрее, то он бутылки две— три прибавлял.
Мугарыч обыкновенно выпивали бурлаки сильные и бывалые, слабосильные 

же и первяки (бурлаки перво-путинники) от мугарыча отказывались в пользу 
первых.

Это являлось как бы компенсацией от слабЬ'Х и неопытных членов артели 
сильным U опытным.

По прошествии некоторого времени и по требованию хозяина бурлаки явля
лись на судно и приступали к распределению между собой обязанностей.

Прежде всего они выбирали артельщика, затем кашевара, масляных старост, 
сокольного старосту, назначали шишку (передового в бечеве при тяге судна) и 
двух косных.

На обязанности артельщика лежала закупка провизии (харчей).
Деньги для этого он брал у хозяина, который njiu окончательном расчете с 

артелью, вычитал их из рядной суммы. Чтобы предупредить его обман, артель вела- 
над ним контроль, который состоял в том, что для закупки провизии отпрамялся 
с ним посыльный и расходные его счета поверял с хозяйскими.

I) кашевары нанимался артелью мальчик лет 10— 15, который ел пищу 
артельную и получал обыкновенно очень малую плату. На его обязанности лежала 
готовка пищи, хлеб же покупался на пристанях.

Кли бурлаки три раза в день. Если судно тянулось подачей пли бечевой, то 
Д.1Я каждого раза брос.ися якорь, и бурлаки, убрав бечеву, отправлялись для еды 
и отдыха с берега на судно.

Первый раз они ели сейчас же после равней обедни (ели щи и мясо); вто
рой раз в полдень (подавалась пшонпая канта— „Саламата*); третий— часов в 
одинвадцать вечера (ели вареную говядину и 1ци, а в постные дни- горох и муру 
Па обязанности масляных старост лежит охрана и отпуск толокна, масла и соли 
своему десятку. Он же должен знать чашку, солоницу и масленку своего десятка.
П артели масляные старосты никакими принилегиями не пользовались.

' )  Окрошку из хлеба, сырой воды, масла и соли.
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Действия cuKu.ibiioro старосты (обыкиовенио им ны6ира,1ся молодой по первой 
Путине бурлак) сводились к паблюдеиию за соколкон—отхожим местом.

|{осныс доллсшл были лазить па „дерево“ (ма'тту) и при тяге судна ссаривать 
печеву.

Пе])еидем renepi. к ])ассмотрению договоров найма бурлаць'их артелей. Их у 
пас имеется около .]0  пггук: два из них относятся к середине 17 ст., один к 

1 НМ) г., один к J798 г., а остальные к 1-ой и 2*ой половине J9  столетня. Как 
один из наиболее хару|,’Т(*|И1ы х договоров последнего времени привожу для примера 
и наглядности целиком:

«1847 года апреля 24 дня». Нижегородское отделение Рыбинскои судоходной 
расправы, мы нилсеозначенные под сим в |)еэстре судо|)абочие люди и лоцман, 
заключили сей контракт с Балахинским купцом сыном Порфирием Ивановым Несто
ровым за условленную по указанию у сего в реэстре плату собственную его 
расшиву, на которую войдя немедленно, убрать как следует к сплаву, сплавить 
вниз рекою Волгою до колонии Баронского к показанным амбарам, из коих по. 
уделании нами мостков нагрузить пшеницей как хозяину угодно будет, по нагрузке 
же и по настоящему убравшись взвести оную расшиву вверх, |)екою Волгою до 
Ниж.-Иовгорода г поспешностью пс просыпал утрепиих и вечерних зорь, 
и работе определить пас на каждую тысячу пудов груза по три с половинок» 
человека кроме лоцмана, во время же пути следования всемерно нам ста|»аться 
чтобы судно не подвергалось ни малейшей задерлхке. Равно нам всем находиться у 
хозяина и его посланного и лоцмана во всяком послушании и 1Ювиновении. 
При нанесении же судна на мель и на каменистые грунты должны мы 
тотчас снять оное и следовать по прежнему. Если же встретится мелководие, то 
перегрузить кладь в паузки, за которыми нам ходить в верх и в низ по 30 верст 
без платы. Если же на провод их потребуется более .‘]-х дней, то хозяин лишне»* 
сверх 3-х дней, платит нам каждому по пятнадцати копеек серебром в сутки 
каждому. 1̂ сли же с судном последует несчастье и не будет возможности спасти 
оное, то обязаны мы немедленно оное подвести к берегу, воду из оного отлить.
1сладь выгрузить на берег подмоченое пересушить, и обратно в то или другое
судно погрузить и следовать попрежнему. Если из нас лоцман неосторожностью 
или самонадеянностью своею подвергнет судно повреждению или гибели то за сие
ответствует один он, лоцман, по закону. При том обязаны мы иметь на судне
крайнюю осторожность от огня и для того табаку на судах отнюдь не курить,' от 
нападения воров заиц1щаться и до грабежа не допускать, судно и хозяина дн^ и 
ночью оберегать. Если кто из нас в работе будет ленив и ослушлив, или притворно 
захворает, сбежит и хозяйское что нибудь ук])адет, вместо таковых на счет наш нани
мать других и за ук1)аденные вещи платить обязуемся нашею артелью. Заболевших 
же по власти Божиеп рабочих в пустых местах не оставлять, и везти их до ближайших 
селсний где и отдавать кому следует под расписку с удовлетворением по расчету 
деньгами. Но приходе в гор. Нижний судно поставить, припасы пересушить, убрать 
куда приказано будет, потом, получа паспорта и учинив расчет быть свободным 
Если же при расчете окажется за нами излишней перебор денег, то таковые обя- 
viiiribi MI.I сполна заплатить Пезпрекословно. II, наконец, вен. п|»описанную работу
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пронзиодить нам, лоцман), на хозяйских, а нам на сииих, харчах а чем .сей кон 
тракт ручаясь друг по друге по1»уками и дали, который содержать свято и нена
рушимо в том под сим и подиисуемся (46 чел.). 1‘яда каждому ла нутину по 1Г, 
рублен э 71/7 к. серебром, .'^а а̂тку каждому по Ш р. 29 к. серебром. Кще полу
чить в число платы ручных при погрузке но 50 к. каждому. К сему контракту 
и рес(гру вместо рабочих людей за неумением грамоте но их личной просьбе равно 
и за себя руку приложил Лстафип Афонасиев. Маклер Усов. Из книги Пижегор. 
Итделения Рыбинской Судоходной расправы за 1847 г. дела !JG>i).

Нтот договор найма является одним из характернейших кабальных договоров 
1 ст. и дает нам полное представление об эксплоатации воллсских бурлаков.

Имеет этот договор сходство, а в некоторых пунктах совпадения и с более 
ранними договорами. Но таких совпадений немного, да и те встречаются больше 
в форме изложения. Больншнство же договоров имеют много различий, так, напри
мер: в условиях найма середнны 17 столетия, заключенных я[»ыла1ыми (бурлаками), 
мы встречаем такие треоования, о коих в документах 19 стол, и не упоминается.

В них артель ярыжных обязуется не только быть у хозяина во всяком 
послушании, в пути лазить с рычагом в воду, но и высечь в .lecy на всякого 
человека по сохе да подве честике и поставить в Астрахане лубяной амбар, в 
который и укласть хозяйские запасы и товар.

И другом месте а[)тель ярыжных будучи связана между собой круговой по
рукой. «обязуется в случае невыполнения кем либо из ярыжных своих обязан
ностей, воровства или бегства, за него уплатить понесенные хозяином убытки и 
сверх того за выданные ярыжным задаточные деньги уплатить вдвойне»-).

Встречаются в договорах и такие пункты, которые говорят исключительно в 
пользу арт(‘ли и защищают ее интересы.

Так, например, в одном из условий найма 165:5 г. мы читаем— «Хозянн не 
вправе заставлять ярыжных выгружать из хозяйского судна соль и рыбу, не впра
ве вычитать у них деньги за лыки, канаты^). К концу 17 столетия пунктов, 
заищщающих интересы артели, мы уже не встречаем. Становится более суровыми 
и пункты обязательсгв.

Нто подтверждают хотя-бы следующие положения договора, в котором гово
рится, что «если хозяйский струг зазимует, то им— наймитам, лд аь оттепели две
надцать дней, а если оттепели не будет, то им— наймитам, делать зимовье и тот 
товар из того струга в него выгрузить. \ иа огуство и за воровство смирять ему, 
хозяину, их наймитов, всяким смирением смотря по вине».

Кслп мы теперь посмотрим договор найма конца 1S стол., то увидим, чт'> 
кабальность условий к :>тому времени не только не уменьнгилась. но значительно 
возросла.

г)то могут подтвердить хотя-бы следуюник' пункты из условий бу|»лацкого 
труда, которые говорят о том, что бурлаки «должны идти денно и ночно со все

') Нижегородский архив водного транспорта.
См. поручные по ярыжных, Юридические акты, изд. Археографической Комис
сией. Санктпет., 1Я38 г.
Те же акты.
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1ш^мож11ейл1пм iiociK'nieuiicM ос.{ малейшего П1М1медлеиия». Такого рода '1|>е('»оьаиие. 
как мы видим ий 11|)1шеде11ного мыте документа, перешло в ст. в другое и 
немного смягчилось.

В нем выражение — „работать денно н ночно“ уже выбрашено и заменено 
слова МП— «11 ДТП с носнешносгыо, не просыпая утренних и вечерних зорь>>.

Изменение произошло, как мы видим, очень незначительное, но оно для ра
бочих и нанимателя важно.

Истречаются в некото1»ых из договоров найма, в пункте о рабочих часах, 
условия более определенные, как, напр.: «работать день и ночь безостановочно, 
имея одной завозне отдых не более шести часов в сутки», но нти требования свя 
запы с особым родом передвижения— коиоводчеством.

Ь]сли лее мы теперь возьмем договора позднейшие и б\деи п])оизводить между 
ними сравнение, то увидим, что некоторые из них в пунктах требования имеют 
полное совпадение.

Особенно же в ;̂ том отношении близко стоят друг к другу договоры одного 
составителя и нанимателя, но все-таки большинство договоров во многой друг от 
друга отличаются.

Это, нам кажется^ можно об‘яснпть разностью условий работ, требованием 
нанимателя и ис^уусством составителя.

Но сколько бы кабальные договора бурлацких а])телей не имели раз.1ичпп и 
совпадений, вывод можно сделать только один: все они черезвычайно односгоронни 
и говорят исключительно в пользу нанимателя. Нанятые всегда оставались обойде- 
ным законом, и, в полной мере, эксплоатируемыми купцами. Теперь разрешим 
себе подвести некоторые итоги нашим наблюдениям. Они в общих чертах таковы:

J )  вопрос о волжском бурлачестве научно совершенно не разработан и ожи
дает, как собирателен, так и исследователей;

2 ) по историческим сведениям, имеющимся в ограниченном количестве, од
нако. возможно судить об истории возникновения бурлачества и развитии его;

3) история развития бурлачества совпадает с историей развития волжского 
судоходства ибо наблюдается закономерность роста артелей бурлаков с ростом об‘«*- 
ма судов;

4) организация бурлацких артелей в ранний период подчинялась обычному 
npaBĵ  бурлачества, позднее она закреплялась государственным законодательством в 
его установленных формах.

5) Договоры найма бурлацких артелей сводились к закаба,1ению бурлачества 
нанимателями. Кслп в [тнний период наряду с жестокими требованиями выгоражи
вались некоторые интересы бу1)лачества, то в поздний период при более смягченной 
форме требований, ати привилегии совершенно уничтожались.

И подтверждение некоторых выводов прилагаем два догово|1а найма бурлацких 
а[>телей— один на коноводку, а другой на расшиву:

1) 184G года сентября 26 дня. В Нижегородском отделении Рыбинской Судо
ходной расправы мы, нижеподписавшиеся, в ])еэстре судорабочие люди далп сен 
|‘0||тракт Ииж. 2 -й гильдии купцу и почетному гражданину Петру Михаиловичу 
»• Нсыргву в том, что нппнлись мы у него г. Ксыр(‘ва волжскук» судовую работу ни



гоЛственнуи» его коноводнун» с подчалками машину состоит)к* ныне .цесь при 
городе Ннж.-Новгороде, нагружениую разным хлебом, явись на оное*\брать iia,T.ie- 
жащцм образом к верховому ходу н следывать на оноП в верх но реке Полге, до 
города Рыбинска, или прпстанеи оного, ('рок же вступления нашего в работу счи- 
гать двенадцати человекам с восьмого числа сего месяца и продолжать оную полу
тора месяца действия в пути машиною и притом около оноА .управлять и завозить 
подачею три завозни в каждой по двенадцати человек кроме хозяйского кормщика 
день и ночь без остоновочно, имея одной отдых не более шести часов в сутки, при 
чем всегда поспевая на свою очередь, обеды делать не ожидая одна другой завозни 
а каждая порзень, работу ж производить неленно как у хозяина или его доверен
ного равно коренного лоцмана, завезенных кормщиков, шкивного мастера и водолива 
быть в полном послун1ании п повиновении, в всякие посылки ходить и ездить и 
никаких законно противных поступков нечинить, табаку на судах отнюдь не курить, 
окольми паче не пьянствовать, от нападения воров защищаться и до грабежа не 
допускать, ктож из н&с сбежит или притворно захворает в работе будет ленив и 
1слушлив, в таком случае волен он г. Есырев вместо таковых на наш счет нани
мать других хотя и с передачею протпву нашей ряды, каковую передачу, и 
забранные вперед деньги сполна заплатить обязуемся нашею артелью, а с заболев- 
inuMU по власти божией рабочими людьми ему г. Есыреву учинить расчет по 
чесячно, при следыванпи в пути суда с песков, каршей и камней снимать из про
носов, заметов и затонов выводить всяким судоходственным промыслом и в воду со 
стягами лазить безотговорочно, притом перебираться на мелях сколько оных ни 
случилось, за паузками вверх и вниз ходить в которые нам же разгружаться и 
вести оные под кормою коренных судов и от всякого несчастного приключения 
всем нам стараться оных избавлять воду лить, огонь тушить как суда равно и груз 
в оных до гибели не допускать, хлеб из потопа и огня денно и ночно таскать и возить 
лавознями и лодками на берег с поспешностью, подмоченный пересушить, суда отливши 
починить и спасенный хлеб обратно погрузить и следовать по прежнему, а о случив
шимся несчастьи нам обще с посланным от хозяина учинить законное свидетельство. 
Если же кто из нас учинит самовольный прогул с такового волен хозяин вычитать из 
положенной платы за каждые прогульные сутки по два рубля серебром, по приходе 
в Рыбинск суда поставить на показанное место, припасы Пересуша убрать куда 
приказано будет, учини с доверенным расчет и получа паспорты быть свободным. 
Если окажется за нами лишний перебор денег, то обязуемся оные в тоже самое 
время сполна заплатить бозотговорочно, а какая нам ежемесячная ряда и задатки 
значатся под '’им в реестре. Всю же выше ппсанвую работу производить нам 
судорабочим на своих харчах, в чем сей контракт ручаясь друг по друге поруками по 
артельно и дали, который и должны содержать свято и ненарушимо в чем и поднисуемся. 
Реэстр судорабочим порядивш1к:ь у госп. Есырева. (Дальше идет перечисление имен 
и фамилий рабочих, всего их 26 человек). Ряда каждому в месяц по двенадцати 
рублей восмпдесяти пяти /̂? коп. серебром, задатку каж1ому по двенадцати 
рублей восмидесяти пяти коп. серебром. К сему контракту и реастру вместо 
рабочих людей за неумением их грамот Петр Иванов руку приложил и в получении 
ими задаточных денег на каждого серебром по.12 р. к. В Нижегор. отделении 
Рыбинской Судоходной расправы. Сей'контракт у маклера Дмитрия Усова. К сви- 
л* т̂^льств\ явлен и в к н и г у  подленником под At 132-м записан и следующие в
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ПОЛЬЗ} города Ниук. Попг. деньги серебром дна руб. Г>1 к получены. Оптября ‘Л)'Го 
дни IN4b-ro года. Г(‘рбонып лист один |)убль SO к. серебром*

Maiucp Дмитрии ,\сои^).

*<i) 1845 юда аигус/га I 2 I'o дня и Пижего]). отделении 1'ыбинскоГ| Судоходной 
рагнравы, ниукеозначенные и реэст|»е судорабочие ли»ди и лоцман заключили сеп 
ддюпор с крес1ьянино.\| Ьсыахнинского уезда, села Городца. Инаном Михайлоным 

tbi.iM в том, чго Д01 оио]»ились Mj)i за условленную с ним Гезничевым цену 
11оказанн}ю ) сею договора в особом 1̂ е.̂ стре собственное его судно ]'асн1иву со- 

1}ю здесь при 10]». 11илп1ем по закли»чении сего договора, явясь немедленно на 
оную на1|»\зить разными ярма]ючными товарами, потом убрать к низовому сплаву 

I ив до города Казани выгруз1ггь оный на берег, по выгрузке ж сплавить до 
10J». амары, 1ДС и нагрузить оную в течение восьми дней, каким от него хозяина 
..риказа,,о будет хлебом и выдти обратно 1]алахнинского уезда с. Городпа, с должной.

тностью lit просыпал без работы  ут])енних и вечерних зорь, в /тботу ж 
о жеи он хозяин иметь на каждую тысячу нудов груза по четыре че.ювека кроме 

лоцмана п водолива, во время же следования означенного судна всемерно нам 
паолюдать  ̂ чтоо но нерадению или ленности или П1.янству одного или многих из 
пас судно праздно не простаивало и не подвергалось ни малейшей задержке- а

п ,ш„ут.шн ветер, каж-
судорабочих ИИ в какие cBOCBojii.cTBa не вдаваться, а быть в nociv- 

итмш  полно», „  пош,нове,ш„. как у него хозяина, равно н у того, кому то судно
ЮПЖНГ! ■ иянссении судиа на мель и на каменистые г|.уды

немедленно оное сннмать и следывать без промедления, а если где либо 
ретитси мелководье, то нерегрузнт!. нам кладь с оного cv.wa в купленных или 

нанятых хозяином паузки, за которыми ходить нам вверх и вниз но тридцати вер.'т

серебром в сутки, сверх того, если с судном

Г  тГком Т " ®  " "  «оз̂ о̂ -̂иости снасти
мы со всевозможным CTajiaHneM привести оное к 

берегу, воду из него отлить, кладь выгрузить на бе|,ег. подмоченную пе.^есушить 
пересушенное же обратно погрузить и следовать е п;сн;и.ением за ту . Т  я“  " ё  
греоуя прибавки; от огня иметь нам крайнюю осто1южност.„ а поточу в табаку 
на судне отнюдь не курить. Коли кто из нас притворно захворает, в работе будет

■ * ' "  “ “ “  “ ■ •> “ ” «■ -аш eiei др5 ,их хотя и с передачей протнву нашей ряды, каковую передачу и

оытии в село 1ародец судно поставить на показанное место припасы пемесуша 
убрать куда приказано будет, пото.м получить доставленную разде,.ку и паснорты 
оыть свободным, и наконец всю иронисацную работу произвести нам на своем

!ых гТбо должен быть на хозяйсч.м. Поль-
ых рабочих оставлять не иначе, как в городе нл„ в деревне и.м, в каком дру-

IOM жилище, которых отдавать на руки начальнику или стари,ему то,-о места где

Г о т й "  '  -  ДРУГУ поруками Г д а ™
торый и должны содержать свято „ ненарун.имо, в том под сп, „ полписуемся.’

ижегородский архмр водного транспорта.
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Ре;к‘тр суди|1ао(ии1м иорядиыии.мси у судохоляина 1*с;итч1мш па путип) до города 
('лмары 11 обратно до села Городца Лоцман. 1. lia.ioMiiiHCKoro успда иотчнны 1рафа 
Папина села Городца Крестьянин Исак Григорьев ряда ему iui путину серебром 20 р., 
.задатком серебром же десять руб. Рабочие 2) Андреи Николаев, 3) Иван Ларионов, 

Димитрий Яковлев, 5) Аве[>ьян Васильев, Г>) деревни Валика Ко:и>ма Никитин, 
7) Грофим Григорьев, S) Василий Павлов, 1>) Петр Макаров, 10) Федот Андреев,
I I )  Квграф Андреянов, 12) Федор (’еменов. 13) Яков Михайлов, 14 ) Михей 1ерасимов, 
1.')) И ков Остапов, 18) Кири.1 Андреев— ряда им каждому аа путину по семнадцати руб. 
I .> к. задатку серебром же по S руб. 57 к., с в е р х  означенного задатка получить liaM в 
городе Самаре ручных на каждого по 50 к. сер. еи̂ е вывести хозяину без денежно 
на каждого рабочего купленного на нат счет пайку но два с 1!0Л0вин0ю иуда.

К сему договору и реэстру вместо вышеозначенных лоцмана и рабочих людей 
за неумением грамоте по личной просьбе Ниж: мещанин Димитрии Петров Овчип* 
ников руку приложил и в получении им задаточных денег лоцману 10 руб. и 
рабочим по 8 руб. к. сер. расписался в Ниж. Отд. Рыбинской Судоходной рас
правы сей договор у маклера Михайлы Вялова к свидетельству явлен и в кишу 
подленником под Лс ‘.'>6 записал Маклер Михаиле Вялов» ’).

И с т о ч н и к и :

1. Личные записи от стариков бурлаков.
2. Архивные материалы Нижегород. архива Вод. пути.
:*). Свод законов Рос. Ими. том X I I ,  ч. 1-я.
[. Акты Юридические или собрание форм старинного делопроизводства. Пзд 

Археографической комиссией Сан;;т-Петербург, 18НЯ г.
о. Иван Корнилов. Волжские бурлаки.
«. Труды Сар. 11ил;ие Волжского Обл. Науч. О н« Криеисдемии, иыпуск 

часть II. 1924 г. Ст. ,\. Грраклнтова.
J^oOuii
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