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о крестьянских волнениях в 1905— 1906 г . г * )

В Саратовской губернии вспыхнули крестьянские волнения. Цар
ское правительство стало „успокаивать** крестьян...

В с. Малой Шитневке казаки при содействии местных черносо- 
тенцов жестоко избили крестьян, из которых четыре человека тут же 
умерли. Из числа избитых отобрали 12 человек и отправили под 
арест в с. Романовку, но один из них дорогой умер и брошен в селе 
Дурнякине. В с. Сорокине казаки так неистовствовали, что даже вы
звали протест одного из своих товарищей; казак вступился за из^ва- 
емых и прекратил зверскую расправу. В с. Киндоле, Ивановке и Клю
чах казаки избивали встречного и поперечного. В Ключах избиение 
крестьян казаками происходило в присутствии и по указанию земского
начальника. (С. От. № 226, 227 и 245).

Расправа в с. Чирикове (Балашовского у.) особенно характерна; 
она может служить иллюстрацией к тем зверствам, какие соверша
лись над несчастным народом. Здесь казаки плетьми истязали кресть
ян, ,били по чему попало", по спине, по животу, по голове, били без 
счета Из 70 человек мужского населения 50 подверглись этой пытке. 
Истязали стариков лет 60-65 и 17-ти летних м*альчиков, истязали 
так, что несчастные не могли на другой день снять рубашку, прилип
шую к мясу, так как кожа была содрана плетьми. Казаками коман
довал полк. Зворыкин, давший честное слово,
не прекратятся—все село будет разнесено пушками... (С. От. JN® 24 ).

Верим „честному слову“ г. Зворыкина, потому что сдержать это 
честное слово вполне возможно и не только безопасно, но его испол
нение может доставить даже полк. Зворыкину генеральские эполеты... 
Этот доблестный полковник вполне заслуживает того, чтобы его внести 
в список героев—на ряду с Минами, Зыковыми и Фроловыл^, отли
чившимися подобно ему при избиении безоружного народа. Фамилии 
всех этих опричников и описание их славных подвигов должны быть 
занесены на черную доску Истории,~да ведают наши потомки „земли
родной минувшую судьбу“ ...

Казаки показали себя достойными своих атаманов. Они не только 
избивали крестьян, но и обкрадывали их, тащили их последний жал- 

' кий скарб, воровали все, что было можно, что попадалось под руку.

* Г 17 л7я"?гого7ода исполнится Ю лет со дня смерти известного писатс- 
1я—воюгжанина П. В. Засодилского. В этол же светлой памяти Павла Вла" 
лилировича посвящается отдельная статья. Здесь вниланию читателей предла- 
?аетсГ еше нигде не напечатанная статья П. В. Засодилского. написанная, судя 
по фактам, в 1905— 1906 годах. Статья названа была им „В наши дни*. Редакция 
дала ей другое название.
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У нищего крали суму... Так, в с. Боцманове у крестьянина С. В. 
Арефьева при аресте было украдено белье, 2 брюк, столярный алмаз, 
шапка, жилет... .И это не единственный случай“, замечает коррес
пондент (ib).

Саратовская губ. зем. управа телеграфировала ген. С>ахарову о 
зверствах казаков в Балашовском уезде. „Казаки, бьют, калечат, гра
бят, насилуют женщин, убивают", (ib. № 227).

Наконец 8 ноября сам ген. Сахаров с-казаками и с артиллериеи 
прибыл в с. Хойаищину „успокаивать" крестьян. Он обратился с 
речью к народу. Со стороны крестьян с целью выяснить положение 
дел выступили сельские власти-староста и председатель волостного 
суда, но они немедленно же были избиты казаками до потери созна
ния. После того ген. Сахаров удалился в з д а н и е  волостного правления, 
перед которым собрался народ. Здесь губернатор стал вызывать 
стьян „по списку“ и допрашивать; „Признавайся,—поджигал, грабил?* — 
^Нет!“ А-га! Казаки! „Являлись ка сцену казаки и били, били по
сменно, до потери сознания, отрубали куски мяса с лица, вырыва.пи 
волосы’ бороды и затем сажали в кутузку.. Били и стариков 70 лет. 
Казаки были пьяны, варварство их не поддается описанию... (ib. 236).

Так ген. Сахаров „успокаивал" саратовских крестьян.
Кровавые подвиги его и его достойных приспешников не оста

лись в тайне. Узнало о них русское обш;ество, возмзп'илась общест
венная совесть, и громко заговорили о мучительствах и истязаниях, 
каким этот генерал-ад'ютант подвергал несчастное, голодное кресть
янское население—всех без разбора, старцев и детей Узнав, что его 
злодеян1̂ я и издевательства над беззащитным народом всплыли нару
жу, ген. Сахаров захотел оправдаться перед людьми во взводимых на 
него обвинениях и, по. словам одной газеты, писал своей жене: „В  га
зетах московского происхождения уже пишут, что я утопил в крови 
Саратовскую губ., но это конечно вздор,, так как по моему  ̂приказу 
не сделано ни одного выстрела и Бог даст сделано не бyдeт^.. (Нов. 
Вр. № 10.669).

Даже „самому близкому своему другу" ген. Сахаров не решился 
сказать всей правды, (так она была ужасна!) и дал об‘яснение весьма 
уклончивое. „По моему приказу не сделано ни одного выстрела".. .̂ 
Залить страну кровью можно и не прибегая к выстрелам; ̂ людей 
можно убивать не однеми ружейными пулями или артиллерийскими 
снарядами. Каин без ружья ^ил Авеля. До изобретения пороха и до 
введения огнестрельного оружия земля обильно ’заливалась человече
скою кровью...

Саратовскую губ. можно было без единого выстрела „утопить в 
крови“, по выражению ген. Сахарова. Крестьян можно было истязать 
до смерти, пронизывать штыками, рубить саблями, срезывать сабель
ным ударом часть лица, разбивать головы нагайками... Так и было в 
действительности.

Наконец, явился мститель за поруганный, замученный народ. 
Какая-то неизвестная женщинй убила Сахарова и сказала: „Теперь 
больше не будет мучить крестьян!*'. Кто бы ни была эта женщина, 
она героиня, и саратовское крестьянство с чувством глубокой при
знательности будет вспоминать о ней,—и почем знать, быть может, не 
далеко тот день, когда ей и ей подобным действительно народным 
г е р о я м — казненным, ' замученным опричниной-народ поставит памят



ники. Да! В будущем им станут памятники ставить, а не Муравье
вым—вешателям...

Когда женщину, убившую Сахарова, избавившую от него народ, 
доставили в тюрьму, то в тюрьме произошли „безпорядки“: арестанты 
так энергично требовали ее освобождения, что для усмирения их 
пришлось вызвать войска (ib.).

Труп ген. Сахарова привезли с помпой хоронить в Петербург. 
На^гроб его возложили царский венок; его хоронили „под залпы ору
дий артиллерии и стрельбу войск“, но ни ружейная трескотня, ни 
пушечный грохот не заглушили того недоброго слова, каким народ 
проводил в могилу ген. Сахарова...

— 5 —

„Нововременские'* волки завыли...
Под покровом мрака „ночи 80-х- и 90-х годов“ набралось в нашу 

ж/рналистику много гнусной, скверной тли, составившей довольно 
значительный контингент провокаторов, сплетников и пасквилянтов. 
В это же время в нашу литературу пробрался между прочим, г. А. 
Ст—н, раньше пописывавший в „Пет. Ведом.“, а ныне подвизающийся 
на столбцах ;Нов. Вр.“ . .

Как всякая тля, сегодня он—тут, завтра—там; его перо готово к 
услугам всех, кто достаточно платит, готово писать все, чего изво
лите, что прикажете, все, что угодно. Это—типичный представитель в 
литературе черносотенного направления в духе „партии правового 
порядка", „союза русских людей“ и т. п.

Вот этот-то г. А. Ст—н >1;ивет в том же доме, где и. семейство 
ген. Сахарова, и от прислуги он слышал, что генеральские дети —по 
получении известия о смерти отца— „страшно убиваются, все время 
плачут“ ... „Бедные дети!“ восклицает г. Ст—н. (Нов. Вр. № 10,666). 
А сколько крестьянских детей плачет в Саратовской губ. и как горько 
плачут эти дети, лишившиеся своих отцов^кормильцев, .истерзанных, 
изувеченных, убитых казаками при нашествии геи. Сахарова,— о том 
генеральская прислуга не говорила г. Ст - ну, и он мрлчит о них.

Г. Ст—н, может быть, и знает или, по крайней мере, догады
вается, что плачушд1х крестьянских детей в Саратовской губ. в насто
ящее время много, очень много, но весь запас его гуманности и со
страдания распространяется лишь на лиц первых трех классов.. Тут 
плачут генеральские дети... А там где-то' в Саратовской глуши плачут 
дети мужиков,—да притом еще мятежных мужиков, бунтовщиков, ко
торых и следует забивать на смерть, резать, душить, а хаты их „pd  ̂
носить пушками**... Нет! Гуманность г. Ст - на не может заходить так 
далеко, распространяться на грязную, голодную деревенскую детвору.

Далее этот господин пишет о генеральских детях: „Бедные дети... 
Теперь они плачут и безпокойные их детские сердца безпомощно ко
лотятся в маленьких детских грудках, по они выростут и что нако
пится в их созревших думах и во^му>кавшем чувстве?... Месть?... 
Прощение?"... ’ ‘

И мне, конечно, жаль детей ген. Сахарова. . Но их детское горе 
скоро забудется: время залечивает и не такие душевные рпны, как 
горе о потере отца. Но генеральские дети, по крайней мере, будут 
избавлены от материальной нужды*: за ними останется отцовская пен
сия, они могут рассчитывать на всякие пособия, и на всякие милости 
свыше, и путь для вступления в жизнь будет для них ровен и гладок.
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Кпестьянские дети-в другом положении. К горю их об и^ал^'

вн. дел, г. Дурново, даже поза хлеба Пойдут ребята .в

“ спе“ и“  ,л. к :.-п р .«...р .-е"".« -о™ « и,. »..»ь
К " у "  “ p iZZ i ««ро.е.»их «.л«то, соиршет». »л„-

пни выоостут когда узнают о том, какую роль играл
их оГц  в  Т п о х у  о Ж ж д е н и я  Ро«ии. быть может, их горе будет 
их отец будут достойнее сожаления, чем теперь... .Что
коп и тся  в“ их созревСх /умах и возмужавшем чувстве?' спраши
вает п Ст-Н. Д®- fg °  ■ ® °"Р °о  жить людьми взрослыми, жить созна- h_e должно забывать что Ро „и  они будут
ГрГдругих” 'условиях, 4^ej г.^Ст-н; при других условиях .вступят они 
в жизнь... g придут.

Иные чувства и понятья 
Они с собою принесут-... 

т  иепное не- станут называть белым, разбойники не будут

" р > Ч г  ■“
■ '* " й „ " с т о Т & - “ “1еря.1 ю  н «. со» .ршип_...е и
л ю д е й  будущего.. _  честными гражданами, то. познако-

мг1 ппией нашего н а р о д а — страстотерпца, ознакомившись с 
мившись с ПОЙМУТ что мстить им за отца не за что и
историеи ’ ошать L ’ не кого. Совершенно напротив... В
не кому, а также  ̂ придется пережить тяжелые минуты
прТ  воспоминан'ии о неслыханных ужасах наших кровавых дней. И
вот тогда-то их „ гоехах и преступлениях отцов. Но

Конечно, История клеймит братоубийц -врагов народа,
Г ::^ o rcV в rr"н aб ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ист̂ орич̂ еская Немезида-неу-
молима. ,

II.

в  двух старинных KHHj^ax^o^  ̂
той эпохи, когда самод р думали и веровали не так,
следовало °  „  как требовал католический Рим.
как желал „ез„е неслыханные жестокости. Все нм.Войска пРО«"вод“ ли везде н^слш  ̂ е̂х старых книгах.
было мучили подвергали их всевозможным истяза-
"Р °"^Т„"з^ескГм  7  н р а Я н ы м :  л'илн им в рот кипяток, били
'палками по под1 мм,^ырывали бороды по одному волоску, клали
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горячие уголья им в руки и заставляли держать их сжатыми, пока 
уголья не погаснут; обжигали им ноги, держа их подолгу перед силь 
ным огнем или прикладывая к подошвам раскаленные железные ло
паты Одного из протестантов, по имени Рио (Ryau), „связали, заще
мили пальцы, загоняли булавки под ногти, протыкали ему ляжки и
лили в раны уксус и сыпали соль“ ...

Иных протестантов солдаты раздевали донага и, подвергнув 
возможным унижениям, обкалывали булавками с ног до головы, резали 
их ножами; у иных срывали ногти на руках и на ногах. „Драгун 
привязали г-жу де-Везансе к ея кровати и, когда она^открывала р , 
чтобы сказать слово или вздохнуть, плевали ей в рот ...

И женщинам драгуны оказывали не больше уважения и не ооль- 
ше милосердия, чем и мужчинам. Они не щадили чувства стыдли
вости и самым гнусным образом оскорбляли, позорили женщин. ДР 
Гуны связывали отцов и мужей и в присутствии их бесчестили 
жен и детей. Они глумились, издевались над женщинами,-поднимали 
им юбки на голову и обливали их водой; иных драгуны раздевали 
до рубашки и заставляли плясать с ними. „Двух девиц из Калэ, по 
имени ле-Нобль, совсем нагих разложили на мостовой, и в этом виде 
оне подвергались насмешкам и оскорблениям прохожих ... И др у 
везде, по всей Франции—в Бургони, Пуату, Шампаньи, 
мандии, Лангедоке—действовали одинаково: избивали, жгли, насило
вали женщин... (Benoist.
g87 892.— „Quick’s Synodicon in Gallia“ , vol. I, pp. СллА,

Это происходило во Франции в 1685 г.
Прошло 227 лет после тех ужасов... Цивилизация за это время 

сделала большие шаги вперед, смягчила нравы, сделала правительства 
гуманнее, жизнь человеческая стала цениться дороже, явилась Декла
рация человеческих прав, человеческое Д о с т о и н с т в о ,  человеческая лич
ность стали уважаться, явились даже общества пойровительства ж ,
вотным. союзы для защиты птиц... *

Наступил XX век... И в нашем несчастном отечестве разразились
такие ужасы, которые своею жестокостью и чудовищностью превос
ходят и драгонадЪ! Людовика XIV, и Варфоломеевскую ночь  ̂ не - 
^ S a  иивизиции,*)-такие ужасы от которых, по « ^ Т к о о в ь   ̂
надского министра-президента, Вильфрида Лорьера, Р
жилах”...-Проведем параллель между французскими и нашими дра-

гонада^ .франции деспотическое правительство, не выносившее сво
боды ни политической, ни религиозной мысли, мучило, терзало людей 
^помошью преданных’ ему;драгунов,-мучило за то, что они веровали 
не так как желал король-Солнце и как повелевал Рим. Наше прави 
тельство в безсильной злобе, с яростью терзает, "У и т , убивает всех 
кто борется за свободу и счастие народа, всех, к т о  думает и чувствует 
Ге т^ ,'к ак  его опричникам. Во Франции отличали̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
игтпвствами драгуны; у нас также—драгуны и еще более казаки, 
своим диким зверством и жестокостью заслужившие вечную ненависть
русского народа.

ПгГ «ммислению Льеренте, историка Инквизиции, Торквепада в течение

кр^^ж*иый То*рХ является еше очень пилостивьт по ср.внению с на-
ШИЛИ опричникали.



Французские драгуны оскорбляли, позорили женщин, издеваясь 
над их чувством стыдливости, У пас женщин также ite щадили—и 
стегали нагайками.

Французские драгуны насиловали женщин -иногда даже в при
сутствии их отцов и мужей. У нас казаки также насилуют женщин. 
В с. Большие Сестренки (Балашовского у.), напр'.,'казаки открыто 
насиловали женщин... „Отгонят мужа нагайками и насилуют... Человек 
5—6 одну“ ... (Сар. Днев.—Нар. Хоз. № 2). В с. Чернавке того же 
уезда были изнасилованы казаками 13-ти*летняя девочка и беременная 
женщина, которая после истязаний родила мертвого ребенка. Обе из
насилованные умерли .. Казаки требовали, чтобы местный священник 
выдал им жену, но той удалось убежать. (Разсказ об этом записан со 
слов шести крестьян с. Дмитриевки на ст. Летяжевка рязанско-ур.
ж. д., препровождавшихся в Балашовскую тюрьму, 14 ноября 1905 г.). 
(С. От. № 245).

Мо между драгонадами Людовика XIV и зверствами наших каза
ков, драгун и черносотенцев есть и разница. Во Франции в 1685 году 
драгунам „все было'позволено, кроме убийства". У нас же дозволено 
и убийство, дозволено все, без всяких условий и ограничений. Так, 
на ст. Кавказской учительница Дугенцова была растерзана толпой 
черносотенцев в присутствии офицера и казаков Близ Иванова-Возне- 
сенска в присутствии жандармов была забита на смерть черносотен
цами дочь врача, Гинкен.

Параллель не в пользу русских „драгонад" 1905 года..
Французскими драгунами предводительствовали офицеры различ

ных рангов. Имена их нам неизвестны. Из истории лишь известно, 
что они были свирепы и кровожадны. С ними для параллели я могу 
сравнить, напр., тамбовского вице-губ. Богдановича и его приспешни
ков, заливших кровью тамбовские деревни. Но прежде, чем говорить 
о подвигах Богдановича, я скажу несколько слов об отчаянном эко
номическом положении тамбовских крестьян.

Большинство помещичьих крестьян в Борисоглебском уезде, под
вергшемся нашествию Богдановича, владеет неполными наделами—от 

до З'/а десятин. 30 лет тому назад арендные *'цены там были до 
8—12 руб. за десятину. В течение 30 лет население увеличилось, а 
арендная плата за один посев на одной десятине поднялась до 30 руб. 
Только русские крестьяне могли так долго терпеть этот помещичий 
грабеж. Но и их терпению пришел конец. „И мы жить 'хотим!“ заго
ворили крестьяне... Прошлым летом тамбовские крестьяне говорили: 
„Если к осени не будет какой нибудь перемены, тогда крышка - и 
нам и господам: все одно погибать! А терпеть дольше мы не могим!“ 
(С. От. № 230). Осенью никакой перемены не произошло,—и вспыхнуло 
аграрное движение...

Западно европейское общество, вероятно, поймет наконец причи
ны нашего крестьянского восстания: оне те же, что и причины фран
цузской революции 1789 г., то есть, народ дольше не может терпеть 
ненавистного режима, осуждающего его на голодную смерть ради 
интересов кучки людей, бездарных, жестоких, своекорыстных, готовых 
с легким сердцем залить кровью всю Россию—лишь бы сохранить за 
собой полную безответственность и хозяйничанье народными деньгами...

В виду горящих барских усадеб гр. Уваров почувствовал живей
шее желание облагодетельствовать крестьян и предложил наделить

— 8 —



—  60  —.

п. в. Засодимснин.
(К Ю'Летию со дня смерти писателя).

можно встретит™лвдГкотооое%^л'‘'й «"̂ ^^^и'-енции редко
его романо^в^повеГтёй' и рТказов °Изда” Г 189Г ° Г " ° “ '

= ‘  “ г „ г г , 1
придавал своим рассказам для лртрй гппЛЛ Владимирович
повестям и роман^ гораздо меньшее значение, чем
литературной деятельности. ° °  ®™РУ“  половину своей

( r o r J 'C Z Z f o r r y e T B  с е ГьГ ?.e6o f'r ® ^^^‘" ‘«“ ■Устюге
небольшой усадьбой доходов с котоппй п» Л* владевшего

кол Г ;::: ( I ô U ^ oT L ^ t ;^ ? -  -  в Т е % Г е :^ Г г ° ? [ и "

оатель и"б"рал б «  б у Д ^ й Г -
ступления в гимназию он РУ'У' по-
Фонвизина, Пушкина Жуковского ГЬАп Державина.
массу романов̂  как о р ^ ^ '^ ь Г х  У п ^ с с^ й х ^ '’’'̂  ”ствя жр ипип п̂ п Q ь ф у с с к и х ) ,  так и переводных Г  ler.

В 1856 г. П В пр”инят%^ыл” немецким и польским,
по окончании курса в ней з а ч и с л и л г Т . ’'"'«"з*»'®. а, в 1863 г.,
факультета С.-П.-Б. уинве’пситетя м" ® юридическ.
верситета (повидимому по недостатку вышел из уни-
(вплоть до 1872 года) веч пплпи1л средств), н с этого времени
лигентного пролетария существуя и невзгод жизнь интел-
ков (R Пензенской 7у6еониТ т Г  „ ?  заработок от частных уро- 
(в Боровичском уезде^ Н^вгор’. губ ) народного учителя
П. В ^с" 872® г ^ ' Т Г " ' ’ "^зависящим обстоитечьствам-
деятельности. ‘ "освятить себя исключительно литературной

такого'̂ ре^н^^Тто^^оялит'̂ ратурн^а^^^

г у . г г е г д а " 1 : ; 7 а - ; е / ; г я " { =вестную часть обшей пяботы’ мере сил моих исполняю и.з-
чувст^ и мь[сли? любов'1  к б̂ ижнем̂ ^̂  ^''«рые
н сострадание к несчастью. Я убежде,Г что “ У' "

£ : ? Л  ~ Н  
i r - ' v r . ; -  т г ; х г
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литературные опыты П. В. относятся к 1867 г. когда 
были написаны (вскоре появившиеся в печати) воззвание’ к ovc

напе'ч  ̂ угпетав”  туркТи
Газет^) н"р UMP несколько стихотворений (помеах. в „Иллюстр. 

азете ) не имевших почти никакого успеха. Лучше были поиняты
" Й Г с Г ы " »  в'еселоЛ “ на с м е ™
1868 и^Я70 г г ”  " ’ записанные в период времени между1»Ь8 и 1870 г.г. Четыре года спустя, в 1874 г., П. В. написан был его
лучшим и наиболее популярный в свое время роман Хро^кГсела
а^урина“ (напеч. в „Отеч. Зап.“ 1874 г. под^севдо„имом?Вологди^^^^
служивший, как о том говорят биографы писателя (см. напр. „Ист. В.“ !
1.12 г., кн. 6), между прочим, и „для целей пропаганды во время хож-

годов-находим мы в одной из био- 
В.— всем направлением романа призывался к борьбе Не-

шрй 1ЛЯ Смурина“ казалась ему вполне подходя-
книг» ® народе тех же чувств и что изданную отдель-

но книгу эту он торопился ■ раздавать своим прозелитам из народной 
и рабочей среды-.-Это был момент наибольшей известности З а с о Х  
ского и наиболыуего влияния его на читателей »

появились в печати „Степные тайны“ 
1я78_ 18яп г '■0РазД“..»Терехин сон“ (в „Слове".
/в Pvc R - (в " за 1885 г.). .Грех*(В .Рус. Ь. за 1893 г.), „Три дороги", „Семья Подошвиных" Ве-
ретьев и ряд друг̂ их произведений, крупных и мелких, печатавшихся 
В журналах „Сев. Вест.“, „Сияние", „Р. Жизнь" и др.

С конца 70-х годов П. Вл. начал первые опыты в детской лите
ратуре, которые (начиная с первого разсказа „Заговор сов", напеч в 
„Детск. Чт.“), по авторитетному мнению А. М. Скабичевского (см 
Ист. нов. р. лит.-. изд. 2, стр. 250-251), должны считаться „лучшим 

(из того), что существует в детской литературе по беллетристике" 
„.г^адушевныи талант и задушевный писатель, близко, к тому же 
знавшии (по работе в школе) мир детей и детские интересы П Вл’ 
легко завоевал симпатии читателя-ребенка и читятеля-подро’стка. Й 
если для произведений П. В. для взрослого читателя не потребова
лось второго издания, то изданные им сборники разсказов для детей 
(„Задушевные разсказы", „Бывальщины и сказки", „Дедушкины раз- 
сказы и сказки и др.) разошлись в огромном количестве экземпля
ров и до сих пор составляют любимое чтение школьников

Кроме беллетристических произведений, перу П. В. принадлежит 
ряд публицистических трудов и статей, из которых наиболее солид
ным трудом является „Деспотизм, его принципы, применение их и 
борьба с деспотизмом", а наиболее выразительной и для характери
стики П. В., как писателя - публициста, наиболее ценной должна быть 
признана до сих пор нигде не напечатанная и печатаемая в этом № 
журнала статья .В  наши дни (о крестьянских волнениях в 1905—1906 г г ) “ 

И» публицистических работ П. В. выделяется статья „Вопросы 
молозого поколения*' в журнале „Слово" за 1880 год. Статья"эта про
извела на общество сильное впечатление, была написана настолько 
горячо и смело, что, г?асколько помнится, журнал получил за нее так 
называемое „предостережение".

Как публицист, Пяпел Плад. принадлежал к числу тех редких в 
последние десятилетия работников на общественной ниве, для кото
рых их общественная деятельность являлась не столько работой
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»служением“—беззаветным и беско
рыстным „служением вечным идеалам добра и правды". Честность и 
неподкупность взглядов П. В. Засодимского, его искренностьТвео 
ность девизу „amicus Plato, sedmagis amica veVitas-~rero публииисти-

е гГр ^ а н а х Т  noBlcrTx.V“ ‘'  ®
III. ^ первой половине 90-х годов после демонстративных похорон
Шелгунова в Петербурге, в 1891 году, П. В. был выслан в Вологду.
р о  ̂ сильнейшим голодом охватившим юго-восток
^̂ ^̂ лкнпгп помочь голодающим путем издания спе-
ци̂ dльнoro сборника, который и вышел в 1892 году под названием

й ’ сборник в пользу голодающих". Благодаря
РЯД удалось привлечь к сборнику
C p S " " “
s ™ r :  . *■ “ ■ ~

 ̂ в имении Хлудова Жадины-
близ Опеченского посада Новгородской губ..-от грудной" жабы ос’ 
ложнившеися воспалением легких. Через пять дней-^осле смерт“ ’ пи- 
ателя состоялись его похороны, во время которых тысячная Toina

43 крестьян, школьников и учителей начачьных 
Ш1« л  и из представителен сельской разночинной интеллигенции про
вожала умершего-писателя к его могиле. .Почти п о з Х т ы Г Г ш н п п

кругах (города),-писал, подчеркивая этот факт 
некрологов, „П. Вл. Засодимский был люб™ и пJ ’ 

гвп^ '” ''-«.-8 народной массе, для которой он жил и работал всю 
свою долгую и согретую любовью к человечеству жнзнь!!...

II.
писатель, П. В. Засодимский принадлежал к тем ппелстапн 

ной ж и Ги Т р ^ ш ^ ствТ н о  е ^ ^ Х г^ Г^ Г р Гы ^  Т .Т "  “

™ r “ . V T : s * . . r z r L r ' i ™ S>то и .р о ... у с , о , „ „  с , „ й  б«1»р.внсй
до таких степеней умственной и нравственнпй жизни доведен

■ ~ : £ ~  н { ? “ "
ления получаемые мною от наблюдаемой действительно^^., в ‘
ном большинстве окрашиваются' в темиые^она. Т д вП н  с^рав^лГо

что ..noVnoKpoRon п̂рпкп „"ь СОЖПЛРЦИГ.
стику ЛНОГО гнусной, скверной тли СОГТ^пиГтЛ ” « Г̂ПЛОСЬ п  ношу журнкли- 
тингент провокаторов, сплетников и’п«c7вил^iнтo^ значительный кон-всех. КТО достаточно платит" сквилянтов , чье „перо готово к услугал

а
л



обвинять меня за то, что мои физические и умственные очи реши
тельно не видят ничего светлого, радостного там, где его видят 
другие".

В соответствии с этим, уже в одной из первых повестей своих 
П. В. Засодимский рисует жизнь такими штрихами: „Страшнее вьюги 
и Метели шумит и стонет тот омут, что зовется жизнью... В этом 
омуте щепки и тина плавают поверху, а золотой слиток и алмаз идут 
ко дну... Когда, отрешившись от всего ходячего и предвзятого, (взду
маешь) посмотреть совершенно об‘ективно вглубь этого омута—мороз 
подерет по коже, дыбом волос станет... Не знаешь; кому помочь? кого 
жалеть? кому посылать проклятия? Оглянешься, подумаешь—и страшно 
станет".

В последуюш.их произведениях Засодимского отношение его и 
героев его к жизни осталось тем-же самым. В очерке „Веретьев" (на
писав! в 1889 г.) дается гнетущая картина бессодержательной и без
дельной, до бессмысленности, жизни,—тяжелой, в особенносхи, потому, 
что в ней „нет чувства общей связи, нет скрепляющего общего дела, 
нет поднимающего личность сознания гражданина". Повидимому спо
койный и уравновешенный, готовый работать для блага народа, герой 
этого очерка Веретьев по временам испытывает злобный порыв „на
плевать на все" и не удовлетворяется высокой целью „поднимать оте
чественное земледелие" и тем улучшать материальное положение де
ревни, ибо не может забыть, при этом, основного и неизменно муча
щего его вопроса; „Ну, отдам я (другим) и силы и состояние, а сам-то 
я себя куда пристрою?" Другой герой, некто Свирский, пьянствует, 
рассуждая; „для кого и зачем я буду беречь себя, кому я нужен?"

Неудивительно, что широких замыслов переустройства жизни и 
стойкой веры в осуществимость идеалов нет у героев Засодимского 
(у „интеллигентных" в особенности), И почти единственным их жела
нием (на ближайшее, по крайней мере, время) являются не мечты „о 
полном равенстве, о светлом царстве всеобщего мира и любви, о праве 
всех на равную с другими сумму благ", а стремление устроить жизнь 
„не по-собачьи, перебиваясь как-нибудь со дня на день", а так, чтобы 
можно было— „жить привольно и счастливо". („Волчиха", 1868 г.).

В полную противоположность прежнему „барски-соболезнующему, 
смягченному и приподнятому изобрая^ению народной жизни" и „трез
вой правде" Решетникова (выражение И. С. Тургенева) и Ник. Ус
пенского, изображавшего народ как скопище дураков, плутов и лен
тяев, мужик у Засодимского изображается чуть-ли не воплощением 
всяких нравственных и даже умственных совершенств. „Деревенских 
Лассалей изображал Засодимский", лаконически формулировал свое 
отношение к произведениям П. В—ча С. А. Венгеров.

Положительные типы крестьян, встречаемые в произведениях 
Засодимского, рисуются им в двух видах; или это строптивые проте
станты, вроде Волчихи, Митюхи Косматого или Авгушки, или же 
кроткие типы проповедников „правды Божией", как портной Иван 
Мудрый, портной Прокопий и Дмитрий Кряжев.

Не останавливаясь на первых типах, как довольно обычных в 
нашей литературе XIX века и по существу мало интересных, попыта
емся, насколько позволяют размеры статьи, охарактеризовать героев 
второю ряда, являющихся проповедниками новой правды и строите
лями жизни на новых основах.

— 63 — '
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В ряду этих героев на первом месте по ясности и определен
ности его идеала должен быть поставлен портной из пов^!грех“ 
„Ьольшои только о житейском думать-, рассуждает портной
м Гж ив^м “  ̂  ̂ помышлять. Ведь не для одного корма
хозяином гптппц?м спорит с Чабаном, суровым и исправнымхозяином, готовым ради наживы надорваться над работой и надоо-
вать своих семьян Грех великий чужим горбом p a б o т a т ь ^ - ™ -  
правда" п оТ м ле " --реха и пошла не-

Герой рассказа .Пропал человек-, Андрей Прохоров, ищет по-
знать—думалось ему—п-акое вещее 

слово, с помощью которого можно было бы просветить людей сде-

® ® ^  -еслиб он знал такое слово- —
добавляет автор; „то, конечно, сказал бы его-, несмотря ни на что- 
„после будь с ним, что будет-ему все равно”.
котоп^п™^» Косматый (из расск. „Волчиха-), „ругатель за неправду” 
к З “ со все м  '•‘*” °вничества прозвали бы беспокойным чело^- 

Другом роде, нежели Прокопий и Андрей. По суще
ству натуры своей протестант, он имеет в своих воззрениях и не^ , 
положительное. Он не верит, подобно Андрею и ПрокГпию что Гд™ 
гпвГп могут быть внесены в жизнь „внутренним путем—
и откровения ей правды Божией

(личности) жить в правде'; он полагае?, что к уТуч
шению жизни есть только „один путь—создание лучших законов об.

учреждений и разрушение всего того, что стесняет’здоровое развитие человека”. здо
По этому пути, едва намечавшемуся в сознании негоамотнпгп 

итюхи Косматого, прошедшего лишь суровую школу жизни—твердо
^ела Смурина“, Кряжев. Он п р ™  в лучшей 

смысле этого слова; он и не женится потому только что женатомг
ней°^и'^^лийр'*"^  ̂ служить „миру“. Познакомившись с ’.доброй бары- 
нпр -г " ’ ‘*®®Р8льным земцем-. Кряжев организует ссуде-сберегатель 
ное товарищество, кассу. Но Кряжеву того, что им сделанГ всегла 
Н и ^ ^ °  '■°Р^зло шире открывающихся пред ним возможностей
Ни лешего не сделано", размышляет в конце романа КряжевГ Й Гто 

^  дурак. Разве в корыте можно море переплыть!".
ский «я литературном поприще Засодим-

произведениях своих обнаружил основательное зня 
Нплпг А изображаемой им народной жизнью (особенно родной ему 
Волог губ.) и верно передал то, что почерпнул в глубинах ее Уже 
пи...рГ°”  знакомстве с произведениями его чувствуется что

СУМРЛ пол'' между прочим забредший в деревню фотограф' который 
п С т  эффектные карти'^.ы; группы
вм енноГ „п видевший и лобросовестпо изучившей
чувствовавший"'^''°г'‘^»"'’“ ' »ароаной жизнью и глуб^о про-
CBMV г " ««РЦОющими среди нее искрами
его nnni,L " °'гР''’же"»ыми нм в положительных гепояхего произведении. („Р. М.“ , 1896 г., II кн.). ‘ьиых героях

Засодимскот, если и не на бессмертие то по 
крайней мере, на продолжительную и благодарную память.

П. Б
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Библиография.
ме-гт» выпуск статей Бежецкого Научного Общества по изуч.

рая. Бежецк, 1921 г. Госиздат, Тверское отделение. (102 стр.).
Т1.П о умело, с пюбовыо и знанием дела составленный первый выпуск ма'
сентября l^^oTofla'^ «^Учного об ва, начавшего свою деятельность с

Книжка открывается превссходной статьей А. А. Спицына „Бежецкие древности''*
сж^^той форме выпукло и отчетливо даны сведения по археологии края. .Новго- 

родский и вообще северо-западный озерный русский неолит, говорит автор, имеет по 
своему богатству и разнообразию огромный, можно сказать, исключительный научный 
интерес. Это— лучший'классический неолит Европы". И для ознакомления с периодом 
местного каменного века в работе А. А. Спииына читатель найдет исчерпывающий 
материал, знакомясь попутно и с теми задачами, которые стоят теперь перед археоло
гами.в данной области. Находки медног© периода и финские древности края также си- 
стемах .чно описаны легким и понятным языком. Особбнно финские древности в фор
ме культуры типа Дьяковых городищ V I— Vljl в.в., распространенных широко от Бело- 
зерска и Галича на северо-востоке до Десны на западе, и памятники норманской и 
древне-русской культуры предстарцяют крупный интерес для местных историков-архео- 
логов. Моренные образования Бежецкого Края связывали своим геологическим складом 
и направлением рек давние культуры литовского и финского миров, а в русском пе
риоде открывали пути для взаимодействия через Осташков на Полоцк и через Ржев 
на Смоленск. Понятно, что в Бежецмом крае, все еще недостаточно изученном, кроется 
огромный материал живой и богатой старины, старины финской, норманской и новго
родской Обзор и оценку открытого наукою материала, а также литературу к нему и 
дает названная выше работа;

Ознакомясь с древностями края, читатель из историко-географического очерка 
И. Н. Постникова „Бежецкий верх- узнает— как постепенно в качестве новгородской 
колонии в инородческом племени Юг ы (по Европеусу), или Веси (по Покровскому и 
Аст*лину), а может быть и Мери (по Уварову м Богданову) сложилась особая область, 
особая новгородская „пятина", сделалась затем предметом борьбы между Москвой и 
Новгородом, стала .Бежецким верхом- мосиовских государей и перестроилась в уезд 
при реформе Екатерины М -в  1796 году. Очень подробная картина перекройки области 
каждому интересующемуся судьбой русского административного деления дает много 
ценного.

^Дальнейшие статьи, И. Н. Постникова «Дворянское землевладение в Бежецком 
уезде и С. Г. Петровского **Основные ->с|)ты хозяйственного быта Бежецкого у. конца 
18 века*, —в сжатых схематических чертах дают наброски экономической жис<ни края- 
материалом для первой-служили писцовая книга Ласкирева 1502 г., Разборная десятня 
Бежичан — 1622 г., переписная книга Беж. у. 1709 года, окладная книга Беж. Воевод 
Канц. 1773 года и целый ряд архивных документов 19*го века; материал для второй 
дала книга— .генеральное соображение по Тверской губ.* 1783— 1784 г.г. Недостаток 
места не позволяет нам подробно сообщить об этих работах, равно как и о статьях по 
этнографии' края (Д. А. Золотарев .Этнограф состав населения Веж. у .“ по матрриа- 
лай атнологическ. экспедиции при Р Академии наук, и С. Д. СиНицына -.Теблешане*).

Не давая об указанной гчашс книжке рецензии в настоящем смысле эгого слова 
мы считаем необходимым в наши дни, когда с таким трудом узнаешь о ногых работах, 
обратить внимание широкой публики на первый выпуск трудов Бежецкого Научного* 
Общества, как на чрезнычайно ценный вклад в род^новедческую" литературу, и вместе 
г тем не мож^м Hf' пожелягь ОЛщегтву успеха в труде п6 изучению естественных бо
гатств края и егп пкомомики.

Л. Андрееюкий. .

Из жизни Северного Края.
Из ж изни Вологодского Общества изучения Сеюрного Края 2 апреля состоялось го

дичное общее с брание членов общества Председательствовал Д. И. Двларов, секрета
рями собр>ания были С. Н. Самарин и И. А. Тюрннн.

Повестка дня; 1) отчет правления о деятельности обшестра за 1921 год и заклю
чение пп нему ревизионной комиссии,- 2) доклад Е. А. Писковсй о Ыгероссийской кон-
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0-». о б - я « \ " :о г ;„ ;;ш \ ^ \ :г \ г :« " :г  « » « . . « „ ь н о с и
условий вследствие знан "«Гьной  помошм =Г̂ ^̂ ^̂ ^̂  "  « « Р “ « "ь в ы ,

« г : ^ „ " л т г “й „ г т Е Е П “

0 . / . : =

л̂: s S . S E S > : ^ ~  ^  п = ;
Н. я. Достойнова, А. Н. Мечь и С в ’ Клыпи*ч r Тюрним; в кандидаты:
Васильев. К. А, Липинский, А. А. Богусеви Г  Ревизионной комиссии В. Н.

преоставления доклада°бмГайшему'овще'му°о7ра"н^^^ правлению для разравотки и

к о „ф е р ",:р \ р а е ^ д ч е Г :Г о ,^ „Г т "?ы 7 л “,ш Г ”^̂ ^̂ ^

председател^'м^прмл'е^кия°а " °А °К ^  5 апреля, избраны:
и секретарем С ."н , Самарин В  т о Г * ” ’ с о б о / и Г и ^ о л Г А н д р е е « : « я й  
музейная, историко. археологическая ri.n^n=* образованы постоянны» комиссии: 
естественно-историческая и промышленил Г ' ” " ' ’ ’ Р « « ' ' ‘‘иотная.
мелная организа:ионная к о м н с с и Г ^  “ 6Р“ »>»н. .р . :
вания библиотекой н составления программы деяте"лГтос?и о .в 7 ‘ ® °” "

ского = тряд\"с\в". н :у Г о "п р 1 “ысл^оГ°;̂ ^^^^^^ Вольшезсмели.
исследованным местам Большеземельской tvhbdu  п .   ̂ "Р® '* '" « “ Цяю-.По не-
ными диапозитивами, собрала большую л уб 'л и ^ ^ /вы ,̂ «П н ^ % “ ~ ы “  ™ е Г '"

Сообщений G мест./ /
Велиний Устюг.

месте стоянки Д| 0HTTrp“ tc K fr :‘ ‘4'’.“ o « „ '̂ '„T p “ B « "4 e r'“ "* ’  •черепков. Эта ст. напомнила мне бес^яи г л Вычегде остатках «<амениых орудий и 
к . А. Линовским. который ‘ к а а «  мне (в J m s ’T "  В-Устюг^кого ,
Местность, где и.йденГ стоя’ика. и з .^ ^ !..  и Э то ".”  " *  Р'
долины Юга, с правого берега у 40 веостат от R V/.,. Древней террасы
Павшина, Устьеалексеевской Z n .  В .-Ус?«г!*у "' « а. Мармуяина и

сосновым бором, представяялГ^ш^ирнУю^^боровую^пус^^^ некогда покрытая
бенно по внешнему краю, Лишенную свя зн о гГп ?Л и г«  значительной части. »со.
гочислвнныв подвижные дюны. Линия края ?еомсы  ”  Ра»яутую в мно-
современной долине Юга) образует почти  ̂ Павшина (расположенной в
современной долины и повороту реки Юга с R Ч соответственно конфигурации 
здесь, около поворота, разл^т^с'тГ, а “ тч '.сти  Т ^ а .З т ^ :!" " /  ‘  " ‘ " P - - " - . "
наибольшая, так что образовались как бы холмы ДРе*не« террасы

камней, кремневых оскГл°ков нмиачит^льная россыпь, состоящая ив остатков
Приблизительно в 1905— 6 гг к ' а п — « *

по явп.м службы, посещал »ти дюны и ’т * ;  с поГш ью  ® Устьалексеевг
рал обломки, по его словам, каменных оруаиА го уб о Г^ 5 «Л Г  нальчиков, соби*
ков стрел и т. п., а несколько далее вти* д » ? *  скребков, н.коиечни-
CtptroB»* террасы находили черепки иа неоСожже^ой гли„ы

1



Заинтересованный сообщением Линовского, я также неоднократно бывал на этих 
местах и ^акже собрал небольшую коллекцию черепков из серой глины; на некоторых из 
них были следы орнамента в виде точек в один ц в два ряда. Но коллекция моя остав
лена в местном училище.

Что сталось с коллекцией К. А 'Линовского сказать ничего не могу. Сам Каз. 
Ант., как врач, был мобилизован в действующую армию и я потерял его из виду. Впрочем 
носился смутный слух, будто бы его находки послужили ядром для Устюгского музея.

Сообщая факт нахождения следов стоянки доисторического человека на р. Юге, 
я питаю надежду, что, быть может. Вологодское Общество изучения Северного Края 
обратит внимание на мое указание и при случае займется детальным обследованием 
упомянутой местности

Добавлю, что, по словам сына, многократно делавшего в названной местности 
ботанические экскурсии, песчаные осыпи и дюны этой древней террасы имеют в своей 
флоре некоторые растения, представляющие для района особый ботанико - географиче
ский иьтерес, т. к. они могут быть рассматриваемы, как остатки флоры давнего периода 
(См., книгу А. П. Шенников. К  флоре Вол. губ. Тр. Спб. Общ. Естеств. 1914— 15 г.г.)

 ' * Петр Шенников.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

Открыта подписка на дву^снедепьный журнал

„ К 0 0 Ц Е Р А Ц Н 1 1  С Е В Е Р А " ,
издаваемый Вологодскими Кооперативными Союзами: Северосоюзом, 

Артельсоюзом и Лесоартелью.
П О Д П И С Н А Я  Т Г Л А Т А .

На 1 мес..............................* . . . . 100.000 руб.. 2   200.000 .
„ 3 ...........................................  300.000 .

Отде1гьимй иомер в роаиичиой продаж * 6 0 .0 0 0  руб.
ЦЕНА ОБ'ЯВЛЕНИЙ.

1 стр. журнала 1 р а з ..................  3.000.000 руб.
V, . г ....................................1.500.000 .
•Л . . . . „  1.000.000 .

Для повторных объявлений скидка по соглашению.
(Цены по старой валюте).

Имеются в продаже М9№ .Кооперация Севера* за 1921 г. по 
8 0 .0 0 0  руб. N9. В 1921 году вышло 6  номеров. 

Подписную плату направлять: Вологда, Северосоюз, Неторговый Отд.
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Издания Вологодского 05цесш6а изучения Северного края.
I

/7. А. Дилак торс кий. Опыт указателя литературы по Северному 
Краю с 17Н6 до 1904 года. Ц. 300 т. pi, с пер. 325 т. р-

. В. Трапезников. Наш край (печатается 2*е здание).
 ̂ Программа для собирания этнографических сведений (печатается 

2-е издание).
„MaeecjHfl Вологодского Общества  ̂изучения СеЕврного нрая‘*. Вып. I, 

ИЗД.Л9.14 г., вып. II, нзд. 1915 г., вып. IU изд. 1916 г.» вып. IV, изд. 
1917 т. (распрод.). ■ ' , ‘

Готовится'к.«цечати „Путеводитель по Музею Волог. О-ва изуч. 
Северного Края“ .

Продаются в Музее о-ва (Вологда. М, Петровка № 1).

••' i
■ Г I-V. « 

.. о» л
*• r'.t О ТКРЫ ТА подписка

на >курнал

С Е Б Е - РР Й Ы Я  K f f t K ,
,  ̂издавэемый,^Вологодским Обществом . 

изучения Северного края.

в журнале будут помешаться статьи по этнографическим 
естественно-историческим, экономическим и историко

археологическим вопросам.
Стоимость N? 1-75’Т. р., N? 2-125 т. р.. за пересылку 

25 т. р. за N?.
Подписка iij)itiu«iaeTce и аролажа нроизооднгся а Муаее О-ва Шап 

Петровка, № 1) и в кн. магазинах и киосках г. Вологды.

Издатель—Вологодское 0«шест- Ответственный редактор предсела
■о изучения Северного Края. тель правления о-ва Ал. Колычев

V.  в.  Ц.  (Вил9гда). 24г. Типография .Ссвгросинь>п‘ Тира>к >̂(кю

I
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V. М  I

■ л

к и и ж  и bl и С К Л А Д  

„ ж  и  3  Н  Ь я  3  н  П  н  и  Е "

, в о » г о ,™ ™  Г , 5 . „ » 0 Г .  О ,» . . 'и .р о .и .^ о
V  . Врло^дп, К а п е к н ы й  пост. • • ,' ' >-Врлогдп, К а п е к н ы й  пост. . • ' ^

чГуЬсовпархозаЧьМатерьзлы^по^^^^^^^ , __на

т е л ь ^ 1Х и зд *а н и я
' а д т Я р н о г о ,

“ Г  „ „ о , о р . у г °  » ..» « “ »■ '  . ;

о-      ̂ /' ' '
,СЕВЕР0С0ЮЗ“ (Губсок>з) ОТКРЫЛ Р03|ЙИ‘|НЫЙ

к н и ж н ы й  М А Г А З И Н

. ,  ■ р. в е л о .,e , , , . C a o J . « o « « —  Пермякова.

В. магазине в Пе.роград,, Мр-
\ - Г  . Магазин еженедельно пополпт.* . , . . ‘ -

: 4  '  с к .^  «Р. -Р.  ̂ . . . „ „ Л . . Я К . .С .  OUPO
: W . - ,  «< »“ "  пересыпка за сч«х заказчиков. ^

> >, Кн;птоп{>одавцам делает ^  ^  ограничений.
W .  ■ !  продаж, производится, без ^аких либо о Р , .   - .
К -  ' - f .  ■ ~ ;________________________    :  ̂ . ■,

' | ^ | „ а  с е « . = » - х о з я & т в . н н ы в  к о д а р а т и в в ы й  ш у р ш л '

j C  .. ' ■, , , 3 E P H . O “ . v

’ . . .  ... „«ати-аторой выходит в ксиие «аа. .......  ,
яаоаотиш -—  •; ,

' „ „ „  .второй выходит в конце «ая.
Пг.рвь.й номер вышел, из п» а ^  пересылки).

* > . ■ ц ! .  первого номера „ „ a s l a x .  киосках и ,  « зетчи ко ..

.  .  . .  K U - . -  " Р 0 « “ -  !н 1 . » 7РИ .яа (Со.етский лроспект, .ом Юшин ).

.;.•.■> • ■ Ц,-иа первого иo"^ '̂- „„ижны» магазинах. киос.«« ^  .
V ,  , .  . K U - -  "Р0«“ -  журнала (Со.етский лроспект, .ом Юшин ).

принимается
■ ;'^^^П яич.осЮ ,.,4 .асовД И Я .
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i равленив Об'вднненных Кожевенных Предприятий t

. ■ л;|х (тша°^ГосуЛ^^^ То Коммерчесм
организаций и'частиыу чии nriln сведения учре

. “ >«>'* в следующих о с ш в . и  „ р м Х ^ ^  операций, вы

I подом* б^в11Г'’г'д®А'^Я*^еуд” “ "'^ '’»^лприятиями: 1м Кожевеш
■ ЬР. Куликовых дер Д е р е в е н ^ Г в ™ ^ ■ 2 “  « “ «'

м бывш. А. В. Мипонпп! Вологодского уезда, Несвойскс
Ш Т'Р>)ДИ11,о, f>.(eitCKofi вол И. Кропале':

..реверйый С )гаты рь“ , бывиГ Гявяпт^*’  )/^зай и Обувной фа ^
и^рню-сапржными «‘ c V e K i r * " '- " ’" ’ ’ ИС1В1.1» ,

, ' . •,/••.■ согласно декрета С. Н М от 3 гп fn * * 1 0 0 , контраге|°

. / ‘i i ' 3. Приемнасйо^; ^^"®"^ '‘^"""о«е"амсогла1
'( - ..ц ; : 1 i  "«Реработку кож, пошивк‘^ о б у в Г ^ ' ' " ‘’ '° ' ' ' ’ ®“ ^""'®'^™Р®"зака'

шорноседельные “  РУ-'нь/м сносе;
• 4. Закупка топлива к1к<. н  ̂ аккуратном нх испол! 

лоса, луба, ворвани, дегтя сала’ из^тн*’ г Р*” '®"’ '‘0" “ ’', конско 
мовых и ^люминевых кмсадГваэ^ «альцинированно*
кои меднзд и броизноованной п п л ^ ’ Р“ ’ ДРатвы, винтовой н|
Дей /..ЛДИТИНГА-V  Яянных'^г^^^^^ -каблучных'
прочие материалы,’ S xo^ mL  для ™ P*
а также продовольствия для рабочих и npoHSBoj
лах и по ценам соглашения.' ; ^̂-’Зжащих и -̂ фуража на ^

аодства: обуви, заготовок,'1”ытажк^ к о ж е в ен н о гЙ

<«ЗЙС. для”  ко° “ н{;й хаДиталы'Гэкономиче

-сишем па -ач и тел ь н о е^ р а ^ Г и е ^ о ^ е о а ^ и й '’ " " " ' « i

,К р а с ;о 'С т с ‘^:я7 ~  д^“ ‘'б^ !ш ,?й ® г"б Хожправ.те
И.ГП.О письмами i  по Земской J-n^

Сообщая состав Лравлепия- Пип, f^owiiufi отве!
Комиррмеский Лиректоп л" ’ д^^1’' ‘̂ ” '̂'0РЯДйтель 4. 1̂ '

tiy p -io o '^  Правления Н
'loeiK Правлению доверие. . ’ • • f^^upbcoe, надеемся на т

■  ̂ ' ' ''"9 .̂ ’>^^лвльнин]

S,-

4 -
V ',)  кур.;. .Сч(в. Крап- ,- .7 5 ,,у , (Jyg ,3 .  ■ ”

Л^ггся rt ,чн,.1к мл.азннял и киоскjx г Кпл’ ^
" « Областном AVy.. 

• - (Петровка, ,V. I). .
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